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СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИИ НАЗВАНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИИ, 
МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ 
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Альманах библиофила 
Астраханские епархиальные 
ведомости
Артиллерийский журнал 
Архангельские епархиаль
ные ведомости 
Богословский вестник 
Былое — грядущее 
Братская помощь 
Бюллетень Московского об
щества испытателей приро
ды
Вестник археологии и исто
рии
Всемирный вестник 
Вестник военного духовенст
ва
Варшавский военный журнал 
Вестник Виленского право
славного св.-духовского 
братства
Вестник гражданского права 
Вестник Европы 
Волынские епархиальные ве
домости
Вестник воспитания 
Вестник литературы 
Вестник офицерской стрелко
вой школы 
Вестник права 
Вестник знания 
Военные записки 
Вестник Западной России 
Военно-исторический вестник 
Вера и жизнь
Вестник иностранной лите
ратуры 
Вера и разум
Военно-исторический сбор
ник
Владимирские епархиальные
ведомости
Весь мир
Военно-медицинский журнал 
Вестник новгородского зем
ства
Военный мир
Вологодские епархиальные 
ведомости
Воронежские епархиальные 
ведомости
Вестник Общества ревните
лей истории 
Воронежская старина 
Всемирный путешественник 
вестник русской конницы 
Военный сборник 
Военно-санитарное дело 
Вестник хирургии и погра
ничных областей 
Вестник Харьковского исто
рико-филологического обще
ства
Высшая школа 
Голос минувшего 
Духовная беседа 
Дела и дни
Донские епархиальные ведо
мости
Дневник Казанского общест
ва врачей 
Досуг Марса
Действия Нижегородской гу
бернской ученой архивной 
комиссии
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Ежемесячные сочинения 
Естествознание и география 
Ежегодник Коллегии Павла 
Галагана
Нива. Ежемесячные литера
турные приложения 
Еврейская старина 
Женское дело 
Журнал для всех 
Журнал Министерства на
родного просвещения 
Журнал Министерства путей 
сообщения
Журнал Министерства юсти
ции
Женское образование 
Журнал Русского военно-ис
торического общества 
Журнал Юридического об
щества при Санкт-Петербург
ском университете 
Записки Академии наук 
Земское дело
Записки Западно-Сибирско
го отдела Русского географи
ческого общества 
Записки Одесского общества 
истории и древностей 
Записки Отдела рукописей 
Государственной библиотеки 
СССР имени В. И. Ленина 
Записки Русского географи
ческого общества 
Записки Северо-Западного 
отдела Русского географиче
ского общества 
Записки Терского общества 
любителей казачьей старины 
Записки Харьковского уни
верситета
Известия Архангельского об
щества изучения Русского 
Севера
Исторический вестник 
Иркутские епархиальные ве
домости
Исторический журнал 
Известия Историко-филоло
гического института кн. Без
бородко в Нежине 
Известия по Казанской епар
хии
Известия книжных магази
нов т-ва М. О. Вольф

Известия Калужской ученой 
архивной комиссии 
Историческая летопись 
Известия Министерства ино
странных дел 
Инженерный журнал 
Историческое обозрение 
Известия Общества ревни
телей русского исторического 
просвещения
Известия Русского генеало
гического общества 
Известия Русского географи
ческого общества 
Известия Санкт-Петербург
ского славянского благотво
рительного общества. 
Известия Тамбовской ученой 
архивной комиссии 
Красный архив 
Калужские епархиальные ве
домости
Кавказский вестник
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РВ
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РЗ
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Киевские епархиальные ве
домости
Каторга и ссылка 
Кишиневские епархиальные 
ведомости 
К а дет - Ми х а й л овец 
Казанский медицинский жур
нал
Книжки Недели 
Костромские епархиальные 
ведомости 
Киевская старина 
Курские епархиальные ведо
мости
Литературные вечера 
Литературный вестник 
Литовские епархиальные ве
домости
Летопись Екатеринославской 
ученой архивной комиссии 
Лесной журнал 

Литературное наследство 
Литературный Татарстан 
Мир божий 
Молодая гвардия 
Минувшие годы 
Могилевские епархиальные 
ведомости
Минские епархиальные ве
домости
Мирской вестник 
Медицинские прибавления к 
Морскому сборнику 
Морской сборник 
Московские церковные ведо
мости
Начальное обучение 
Новгородские епархиальные 
ведомости 
Новая жизнь 
Народное образование 
Новое слово 
Наша старина 
Народная школа 
Офицерская жизнь 
Отечественные записки 
Олонецкие епархиальные ве
домости
Орловские епархиальные ве
домости
Пантеон литературы 
Практический врач 
Педагогический ежегодник 
Псковские епархиальные ве
домости
Педагогический сборник 
Пензенские епархиальные ве
домости
Пермские епархиальные ве
домости
Православное обозрение 

Полтавские епархиальные ве
домости
Православный благовестник 
Прибавления к Вологодским 
епархиальным ведомостям 
Прибавления к Калужским 
епархиальным ведомостям 
Православный собеседник 
Прибавления к Херсонским 

епархиальным ведомостям 
Прибавления к Церковным 
ведомостям
Православный собеседник 
Прибавления к творениям 
святых отцов 
Русский архив 
Русское богатство 
Русский библиофил 
Русский вестник 
Рязанские епархиальные ве
домости
Русские записки 
Русская литература 
Русская мысль 
Русское обозрение 
Русское прошлое 
Русская старина

РФВ Русский филологический 
вестник

РШ Русская школа
СбИИПС Сборник Института инжене

ров путей сообщениясгтсм Сборник географических, то
пографических и статисти
ческих материалов по Азиясдп Светоч и дневник писателя

СЕВ Саратовские епархиальные 
ведомости

СевА Северная Азия
СевВ Северный вестник
СибА Сибирский архив
СибЗ Сибирские записки
СЛ Светлый луч
СлМ Славянский мир
СмЕВ Смоленские епархиальные

ведомости
СМСР Сборник морских статей и 

рассказов. Ежемесячное при
бавление морской газеты 
«Яхта»

СоврМ Современный мир
СпбДВ

СПЗ
СрАзВ
ССС

Санкт-Петербургский духов
ный вестник
Сборник пермского земства
Среднеазиатский вестник
Сборник солдатских сочине
ний

СтМ Старообрядческая мысль
СтН
СудЛ
CLIC

Старина и новизна 
Судебная летопись
Симбирская церковная ста
рина

ТамбЕВ Тамбовские епархиальные ве
домости

ТБЦИАО Труды Бессарабского церков
ного историко-археологиче
ского общества

ТВлУАК Труды Владимирской ученой 
архивной комиссии

ТЕВ Тверские епархиальные ведо
мости

ТКДА Труды Киевской духовной 
академии

ткноимк Труды Костромского научно
го общества по изучению 
местного края

ТобЕВ Тобольские епархиальные ве
домости

ТомскЕВ Томские епархиальные ве
домости

ТрВ Трезвые всходы
ТРУАК Труды Рязанской ученой ар

хивной комиссии
ТСУАК Труды Саратовской ученой 

архивной комиссии
ттгк Труды топографо-геодезиче

ской комиссии
ТулЕВ Тульские епархиальные ве

домости
УЖ Украинская жизнь
УЗКУ Ученые записки Казанского 

университета
УЗУПИ Ученые записки Ульяновско

го педагогического института
УфимЕВ Уфимские епархиальные ве

домости
УХ Успехи химии
ФЗ Филологические записки
ФНиТ Фронт науки и техники
ХерсЕВ Херсонские епархиальные ве

домости
ХрЧ Христианское чтение
ХС Харьковский сборник
ЦВ Церковный вестник
ЦВед Церковные ведомости
ЧИОНЛ Чтения в Историческом об

ществе Нестооа-летопнсца
ЧОЛДП Чтения в Обществе любите

лей духовного просвещения
ЧС Чтение для солдатшж Школьная жизньэс Этнографический сборник
ЯЕВ Ярославские епархиальные 

ведомости
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

См. также Mb 632 (1, 2), 643, 664, 707—710, 1727, 1743, 1761, 2322, 3311, 3884,
4051, 4059, 4243, 4268

2331. Воспоминания идеалиста, принимавшего участие в работах по ре
формам «крестьянским. — PC, 1910, т. 144, Mb И, с. 410—424. В конце текста:
А. Н. Т.

Автор — мировой посредник, комиссар по крестьянским делам в Царстве 
Польском.

1862—1890-е гг. Жизнь в имении родителей. 1Московский университет в 
60-х гг. Студенческие вечера у М. Н. Каткова и Е. В. Салиас. Служба миро
вым посредником, комиссаром по крестьянским делам, председателем Петро- 
ковского отделения Крестьянского поземельного банка. Открытие памятника 
Александру II в Ченстохове. Ведение хозяйства в имении в Клинском уезде 
.Московской губернии. Е. Э. Картавцев и др.

2332. Гольдсмит И. А. Из прошлого нашей журналистики. («Знание» и 
«Слово»). [Предисл. С. Гольдсмит]. — МГоды, 1908, Mb 12, с. 84—96.

Гольдомит Исидор Альбертович, редактор журналов «Знание» и «Слово», 
присяжный поверенный.

70-е гг. Внутриполитическая обстановка. Издание журналов «Знание» и 
«Слово». Цензура. Начальники Главного управления по делам печати 
М. Н. Лонгинов и В. В. Григорьев. Характеристика реакционной и либераль
ной прессы. Вызов автора в III отделение, отъезд из Петербурга.

2333. Давыдов Н. В. В провинции. 70-е и нач. 80-х гг. — В кк.: Давы
дов Н. В. Из прошлого. [Ч. 1]. М., 1913, с. 109—162.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, писатель.
Деятельность в качестве мирового посредника и мирового судьи <в Мор- 

шанском уезде Тамбовской губернии. Пореформенный быт крестьян и поме- 
.щиков. Введение судебных уставов в Плоцкой губернии (Царство Польское). 
Взаимоотношения чинов судебного ведомства с местной администрацией. 
Польское и русское общество. Быт польских крестьян. Еврейское население. 
Последующая судебная деятельность автора в Тульской губернии. Судебные 
дела. П. Ф. Самарин и др. Тульские общественные деятели. Тульский архие
рей Никандр. Вице-губернатор А. Д. Урусов. Судебные деятели: В. И. Барте
нев, В. А. Боголюбов, С. А. Лопухин и др. Л. Н. Толстой.

2334. Добротворский П. И. Моя исповедь. М., типолит. Т-ва И. Н. К ут
лере© и К°, 1904. 37 с.

Добротворский Петр Иванович (1839—1908), мировой посредник и миро
вой судья в Уфимской губернии, писатель и публицист.

1840-е гг. — 1902. Сведения о родителях. Воспоминания детства. Симбир
ская гимназия. Приезд в Петербург. Пансион К. К. Клодта. Обучение в Ми
хайловском артиллерийском училище. Преподаватели: П. Л. Лавров,
А. Н. Энгельгардт и др. Объявление манифеста 19 февраля 186Г г. в Петер
бурге. Уфимские губернаторы: Г. С. Аксаков, В. Д. Левшин и др. Деятель
ность в качестве (мирового посредника и мирового судьи в Уфимской губер
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нии. Ревизия сенатором М. Е. Ковалевским Уфимской и Оренбургской губер
ний (1880). Сотрудничество в прессе. Н. И. и Н. Н. Философовы. П. А. Гай- 
дебуров.

2335. ЕсиПович Я. Г. Записки сенатора. — PC, 1909, т. 137, № 1, с. 123— 
144; No 2, с. 259—278; № 3, с. 555—564; т. 138, N2 4, с. 146—160; № 5, с. 301— 
310; № 6, с. 493—501; т. 139, N2 7, с. 35—43; N2 8, с. 215—228; N2 9, с. 397— 
409; т. 140, № 10, с. 63—78; № И, с. 287—296. То же. Отд. отт. Спб., 1909.

Об авторе см. N2 2689.
1866—1904. Отрывочные записи (мемуарного и дневникового характера. 

Покушение Д. В. Каракозова на Александра II. Заседания Верховного уго
ловного суда, его состав, участие в заседаниях в качестве секретаря суда. 
П. П. Гагарин. В. Н. Панин. Казнь Каракозова. Дело о запрещении газеты 
«Москва». Обсуждение бюджета 1876 г. в Государственном совете. Дело
В. И. Засулич. Внутриполитическая обстановка в 1879 г. Покушение на Алек
сандра II 1 -марта 1881 г. Принесение Сенатом и Синодом присяги Александ
ру III. М. Н. Катков. П. А. Шувалов. А. В. Головнин.

2336. Жеребцов А. О. Россия среди цивилизованных народов. Б. м. и г. 
35 с. Авт. в кн. не указан *.

Автор — помещик одной из приволжских губерний.
80-е гг. Жизнь -в имении, ведение хозяйства. Столкновения с крестьянами, 

судебная тяжба -с ними. Взаимоотношения с местными властями. Оценка -ре
форм 60-х гг. и внутриполитического курса 60—80-х гг. Характеристика дво
рян и чиновников. Поездка в Петербург. Обвинение автора в клевете и при
влечение его -к суду.

2337. Козлинина Е. И. За полвека. 1862—1912. Воспоминания, очерки и 
характеристика. М., тип. П. Бердоносов, Ф. Пригорин и К°> 1913. 579 с. разд. 
паг. с портр. Указ, имен: -с. I—X.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Ушедшая Мооква. М., 1964.
Козлинина Екатерина Ивановна, журналистка, переписчица деловых бумаг^
1860—1900-е гг. Дореформенный и пореформенный суд. Судебные рефор

мы 60-х гг. Деятельность Московского окружного суда и Судебной палаты. 
Чиновники, их нравы, жалование. Министр юстиции Н. В. Муравьев. Положе
ние адвокатуры. Адвокатская деятельность Ф. Н. Плевако, С. С. Шайкевича, 
А. И. Урусова, С. А. Муромцева, Н. П. Постникова и др. «Бродячий клуб». 
Судебные деятели: Е. Р. Ринк, П. С. Кларк, А. А. Иогансон и др. Судебные 
процессы 60—90-х гг.: о распространении скопческой ереси, игуменьи Митро- 
фании, Коммерческого банка, «червонных валетов», С. И. Мамонтова и др. 
Дело С. Г. Нечаева. Мировые суды. Открытие в Сибири судебных учрежде
ний. Александровская центральная каторжная тюрьма. Общественно-полити
ческая жизнь Москвы. Настроения молодежи 60-х гг., кружки и общества 
П. А. Свиридова, П. А. Мусатовского, Н. А. Ишутина. Аресты в Москве в. 
связи с покушением Д. В. Каракозова на Александра II. Эмансипация женщин. 
Первая женская типографская коммуна (1864).

2338. Комовский А. Д. Шумные годы. (Из дневника сенатора, статс-секре
таря А. Д. Комовского за 1859—1862 гг.). [Предисл. «От редакции»]. — «Ко
лосья», 1884, № 4, с. 37—69; N2 5, с. 74—108; № 6, с. 167—183. '

Др. публ. — СЛ, 1911, № 11, 12; 1912, № 1.
Комовский (Камовский) Александр Дмитриевич (1815—1863).
Отрывочные дневниковые записи. Празднование годовщины Александров- 

ского лицея. Адреса дворянских собраний Владимирской и Петербургской 
губерний Александру II. Поёздка за границу. Государственные и военные 
деятели: В. А. Корнилов, М. А. Корф, А. И. Барятинский, Е. В. Путятин, 
П. А. Валуев. В тексте — письма автора к вел. кн. Константину Николаевичу 
и Д. И. Замятнину.

1 Автор установлен по дарственной надписи на экземпляре Библиотек» 
им. В. И. Ленина. На тит. л. этого экземпляра сделана также надпись «Пе
чатано за границей в 1902 или 1903 гг.».
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2339. Костылев П. Н. Записки. [Публ. и предисл. С  П. Руднева]. — РА, 
1909, кн. 1, вып. 1, с. 123—168. Публ. не окончена.

Костылев Петр Николаевич (1835—1906), товарищ прокурора Московско
го окружного суда и Харьковской судебной палаты, председатель Елецкого 
окружного суда.

1852—'1872. Детские впечатления. Поступление в Демидовский юридиче
ский лицей. Лицейские нравы. Пребывание на юридическом факультете Мос
ковского университета. Московское студенчество 50-х гг. Дореформенные су
ды. Назначение судебным следователем в Раненбургский уезд Рязанской 
губернии. Отмена крепостного права. Волнения крестьян. Служба правителем 
канцелярии рязанского губернатора П. Д. Стремоухова. Деятельность в каче
стве товарища прокурора Московского окружного суда и Харьковской судеб
ной палаты. Мировые, судьи. Волнения в Харькове 16—18 апр. 1872 г.

2340. Луцкий В. К. Из записок. [Сообщ. О. В. Червинская. Предисл. 
ред.]. — PC, 1904, т. 117, № 2, с. 303—323; № 3, с. 557—575; т. 118, № 4, 
с. 137—150; № 5, с. 321—336.

Луцкий Владимир Константинович (1818—1887), мировой посредник, 
непременный член губернского по крестьянским делам присутствия, екатери- 
нославский вице-губернатор.

1861—1871.- Деятельность ib качестве мирового .посредника в Ставрополь
ском уезде Самарской губернии. Взаимоотношения крестьян и помещиков пос
ле отмены крепостного права. Отказ крестьян села Никольского от исполнения 
работ на помещика. Назначение непременным членом губернского по кресть
янским делам присутствия. Состав присутствия: Ю' Ф. Самарин и др. Гу
бернское и уездные земские собрания. Выборы гласных, председателя и чле
нов управы. Выход в отставку. Служба в Земском отделе Министерства 
внутренних дел. П. А. Валуев, А. Е. Тимашев, Н. А. Замятнин, Н. П. Мансу
ров и др. Служба екатеринославским йице-губернатором.

2341. Новицкий В. Д. Из воспоминаний жандарма. Ред. П. Е. Щеголева. 
Предисл. А. В. Владимирова. Примеч. Л. М. Добровольского. Л., «Прибой», 
1929. 288 с. Прил.: Воспоминания о Новицком В. В. Водовозова, отрывок из 
докладной записки Новицкого директору Департамента полиции.

Др. публ. (отрывки). — «Былое», 1917, № 5/6 (под загл.: Воспоминания 
тяжелых дней моей службы в корпусе жандармов).

Новицкий Василий Дементьевич, генерал, начальник Киевского губернско
го жандармского управления.

1850-е гг. — 1902. Происхождение. Служба офицером в штабе Харьков
ского военного округа. Военно-судные дела. Последующая служба >в Донском 
казачьем войске. Наказной атаман М. И. Чертков. Переход -в корпус жандар
мов, борьба с революционным движением. Волнения в Харькове (1872). 
«Процесс 193-х». Революционные кружки в Киеве (70-е гг.). «Чигиринское 
дело». Еврейский погром в Киеве (1881). Студенческие волнения в Киевском 
университете (1884). П. А. Шувалов, А. Р. Дрентельн, М. И. Драгомиров, 
И. М. Баранов, М. Т. Лорис-Меликов, С. В. Зубатов и др.

2342. Паренсов П. Д. Из прошлого. (Эпизод из первого года царствова
ния императора Александра III). — PC, 1907, т. 129, № 3, с. 621—641.

Паренсов Петр Дмитриевич (1843—1914), генерал от инфантерии, в 
1879—1880 гг. военный министр Болгарии.

1840-е гг., 1881. Пребывание в Пажеском корпусе. Ротный командир пол
ковник К- К. Жирардот. Организация добровольной охраны Александра III 
во время его поездки в Москву. Участие автора в охране, обучение им ох- 
ранников-старообрядцев. Купец Г. П. Поликарпов. Московский обер-полиц
мейстер А. А. Козлов. Генералы О. Е. Раух и М. Д. Скобелев.

2343. Лесковский М. Л. На рубеже двух эпох. (Из личных воспомина
ний). — PC, 1896, т. 85, № 3, с. 511—539; т. 86, № 4, с. 57—78.

Лесковский Матвей Леонтьевич (1843—1903), публицист.
40—80-е гг. Детство в семье священника в Витебской губернии. Разоре

ние семьи .помещиками Н. и П. Энке. Обучение в Витебском духовном учили
ще и семинарии. Семинаристы. Преподаватели М. И. Красавицкий и др. Ре
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визии семинарии. Ревизоры Ю. Ф. Самарин и др. Общественные настроения 
накануне-польского восстания 1863 г. Взаимоотношения помещиков и крестьян 
перед отменой крепостного права. Назначение Красавицкого мировым посред
ником в Лепельский уезд Витебской губернии, деятельность автора в качестве 
его письмоводителя. Волостное и сельское управление. Посещение мирового 
участка витебским губернатором. Преподавание в семье -помещика. Поступле
ние .в Петербургский университет. Последующие встречи с Красавицким.

2344. Познанский Б. С. Воспоминания. [Вступит, заметка М. Токаревско-
го и А. Познанской]. — УЖ, 1913, N° 1, с. 25—44; N° 2, с. 10—26; N° 3, с. 15— 
24; N° 4, с. 23-н33; № 5, с. 41—51 с портр. Доп. и материалы -по истории на
писания воспоминаний: УЖ, 1913, № 10, с. 50—55; 1914, N° 3, с. 58—69;
N° 8/10, с. 71—85.

Др. публ. — Отд. изд.: М., 1913.
Познанский Борис Станиславович (1841—1906), публицист, корреспондент 

журнала «Киевская старина», писатель.
50—60-е гг. Род Познанских. Учение в Полтавской и Белоцерковской гим

назиях. Волнения крестьян Киевской губернии (1855). Киевский университет. 
Студенческие землячества. Отношения между украинцами и'поляками накану
не восстания 1863 г. В. Б. Антонович. Ф. Рыльский. Ф. Т. Панченко. Путе
шествие на лодке по Днепру. Разъяснение крестьянам манифеста 19 февраля 
1861 г. Арест по доносу польского помещика. Смерть Т. Г. Шевченко. Откли
ки на Украине на (восстание 1863 г. в Польше.

2345. Путятин П. А. Воспоминания князя Павла Арсеньевича Путятина. — 
PC, 1887, т. 53, N° 1, с. 107—132; 1888, т. 57, N° 3, с. 695—732. Доп., поправ
ки: PC, 1888, т. 58, N° 4, с. 292. То же. Отд. отт. Бологое, 1888.

Автор (1837—1919), археологи антрополог.
50—80-е гг. Кружок князя Д. А. Эристова (А. М. Горчаков, Д. Н. Замя- 

тнин и др.). Занятия живописью и археологией, служба мировым посредником 
в Валдайском уезде Новгородской губернии. Знакомство с историком и 
фольклористом А. Ф. Гильфердингом. Археологические памятники в Валдай
ском уезде. Совместные раскопки с А. Н. Виноградовым и др. Чтения в Ар
хеологическом институте, его директор Н. В. Калачев. Путешествия за грани
цу. Поездки ib Крым и Новгород, осмотр исторических памятников. Приезд 
Александра II -на охоту в Валдайский уезд и его пребывание в имении отца 
автора. Представление Александру II и членам императорской семьи. Внутри
политическая обстановка 70—80-х гг. Покушение 1 марта 1881 г. В тексте — 
письма Н. В. Калачева, А. Ф. Гильфердинга, А. Н. Виноградова.

2346. Пушечников И. В. Заметки старожила Елецкого уезда. С 1842 по 
1872 г. [Сообщ. С. Н. Шени. Послесл. П. А. Бартенева]. — РА, 1905, кн. К 
вып. 4, с. 537—646.

Пушечников Иван Васильевич, помещик Орловской губернии, член губерн
ского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян, председатель гу
бернской земской управы.

Подготовка и проведение крестьянской реформы. Изменение экономи
ческого положения крестьян и помещиков, их взаимоотношения да 
и после отмены крепостного права. Деятельность губернского комитета об 
улучшении быта помещичьих крестьян. Судебная и земская реформы, дея
тельность земства. Отношение автора к Крымской войне, польскому восста
нию 1863 г. и другим ©опросам внутренней и внешней политики. В тексте — 
погодные данные о климате, сроках сева и уборки, урожаях, эпидемиях, це
нах на сельскохозяйственные продукты и т. д., таблица доходности имения: 
автора с 1862 по 1871 г.

2347. Савельев А. А. Два восшествия на престол русских царей. (Из* вос
поминаний зем. деятеля). — ГМ, 1917, N° 4, с. 91—104.

Савельев Александр Александрович (1848—1917), мировой судья Ниже
городской губернии, председатель уездного мирового съезда, публицист.

Конец 1870-х гг. — 1881, 1895. Реакция различных слоев нижегородского 
общества на убийство Александра II. Оценка последних лет его правления. 
Смерть Александра III и отношение к этому событию нижегородцев, присут
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ствие автора на панихиде «в Петропавловском соборе в качестве депутата от 
земства. Приемы депутаций -министром внутренних дел И. Н. Дурново и 
Николаем II. Толки >в кругах, близких к правящим сферам, о переменах в 
составе министерств. Надежды на расширение свободы печати. Прием Нико
лаем II 17 янв. 1895 г. депутаций от дворянства, земства и городов.

2348. Стремоухое П. Д. Из воспоминаний о графе П. А. Валуеве. — PC, 
1903, т. 116, № И, с. 273—293.

Стремоухов Петр Дмитриевич (р. 1828), предводитель дворянства Нижего
родской губернии, депутат от губернского комитета об улучшении быта по
мещичьих крестьян, впоследствии рязанский губернатор, член Совета Главного 
управления по делам печати.

60—80-е гг. Столкновение нижегородского дворянства с губернатором
A. Н. Муравьевым по вопросу об избрании мировых посредников. Позиция 
министра внутренних дел Валуева. Приезд Валуева в Нижний Новгород. 
Адрес нижегородского дворянства московскому по случаю закрытия Москов
ского дворянского собрания. Служба рязанским губернатором. Поездка по 
поручению Валуева >в Архангельскую губернию. Заседания Комитета по делам 
Царства Польского. Характеристика. Валуева как государственного деятеля.

2349. Унковский А. М. Записки. [Предисл. издателя, № 6]. — РМ, 1906, 
№ 6, с. 184—196; № 7, с. 88—116 (паг. 2-я).

Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), предводитель дворянства 
Тверской губернии, член губернского комитета об улучшении быта помещичь
их крестьян, присяжный поверенный.

40—80-е гг. Пребывание в Царскосельском лицее. Знакомство с М. В. Бу- 
ташевичем-Петрашевским. Исключение из лицея. Характеристика тверского 
дворянства. Служба уездным судьей. Представления Александру II в каче
стве предводителя дворянства Тверской губернии, беседы с ним о предстоя
щей отмене крепостного права. Влияние «Колокола» А. И. Герцена на об
щественную жизнь России. Подготовка крестьянской реформы в Тверской 
губернии, заседания губернского комитета. Всеподданнейший адрес тверского 
дворянства. Ссылка в Вятку. М. Н. Катков. И. С. Аксаков. Н. А. Милютин.
B. А. Черкасский. Ю. Ф. Самарин. А. И. Кошелев. Я. И. Ростовцев. В. А. Та
таринов. Служба управляющим казенной палатой в Нижнем Новгороде. По
ступление в присяжные поверенные. Характеристика судебного ведомства.

2350. Усов П. С. Из моих воспоминаний. — ИВ, 1882, т. 7, № 1, с. 107— 
127; № 2, с. 345—362; № 3, с. 625—651; т. 8, № 5, с. 318—343; 1884,'т. 15, 
JV9 3, с. 575—593 К

Усов Павел Степанович (1828—1888), издатель и редактор газет «Север
ная пчела», «Санкт-Петербургские ведомости».

40—60-е гг. Начало литературной деятельности. Попытка публикации 
статен о водных путях, посещение по этому поводу главноуправляющего пу
тями сообщения П. А. Клейнмихеля. Редактирование и издание газет «Север
ная пчела» и «Посредник». Редактор «Северной пчелы» Н. И. Греч. Цензура. 
Вызов к министру внутренних дел С. С. Ланскому накануне обнародования 
манифеста 19 февраля 1861 г. Объявление манифеста в Петербурге. А. М. Гор
чаков. Е. П. Ковалевский. Л. В. Дубельт. Организация «Русского телеграфного 
агентства» и «Международного телеграфного агентства», назначение управляю
щим «Международным телеграфным агентством». Заключение соглашения с 
основателем телеграфного агентства в Лондоне Ю. Рейтером. Торжественный 
акт в Петербургском университете (1847). Распространение политических про
кламаций в Петербурге (1862). Судебный процесс над «Северной пчелой» 
(1863). Петербургский обер-полицмейстер И. В. Анненков. Редактор «Journal de 
St.-Petersburg» В. Каппельманс. С. Д. Полторацкий. А. Ф. Писемский. В тек
сте— письма Н. И. Греча, А. В. Головнина и др.; биографические сведения об 
артистах А. М. Максимове, А. Е. Мартынове и др., различные документы.

1 Часть статьи, опубликованная в журнале за 1883 г. (Afe 2, с. 330—359); 
№  3, с. 526—567; № 4, с. 57; № 5, с. 353), не имеет мемуарного характера.
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2351. Фирсов Н. Н. Силуэты времени реформ. (Воспоминания шестидесят
ника).— ИВ, 1910, т. 119, № 1, с. 83—103; № 2, с. 483—503; № 3, с. 863—878;. 
т. 120, № 4, с. 61—74. В конце текста: Н. Н. Фирсов (Л. Рускин).

Фирсов Николай Николаевич (р. 1839), литератор, предводитель дворян
ства Белозерского уезда Новгородской губернии, затем председатель Новго
родской губернской земской управы.

60-е гг. Новгородское губернское дворянское собрание после реформы 
19 февраля 1861 г. Новгородские губернаторы В. Я. Скарятин, Э. В. Лерхе.. 
А. А. Суворов и А. И. Васильчиков как гласные губернского земского собра
ния, деятельность собрания. Военные приготовления в Петербурге накануне 
обнародования манифеста 19 февраля 1861 г. Настроения правительства к  
общества накануне и после отмены крепостного права. Голод в Новгородской 
губернии (1868). А. А. Татищев и П. П. Косаговский. Знакомство с автором; 
книги о России М. Уоллесом.

2352. Шестаков П. Д. Тяжелые дни Казанского университета. (Из по-
смерт. записок). — PC, 1896, т. 88, N° 12, с. 519—539; 1897, т. 89, № 1„
с. 113—144.

Шестаков Петр Дмитриевич (1826—1889), педагог и писатель, инспектор 
Московского университета, затем попечитель Казанского учебного округа.

60—80-е гг. «Казанский заговор» (1863). И. В. Кеневич, Н. К. Иваницкий 
и др. Временный казанский генерал-губернатор А. Е. Тимашев. Назначение 
в Казань. Казанский университет. Студенты. Профессора. Покушение 
Д. В. Каракозова. Отклики в университете на покушение, обыски у студентов 
и профессоров. Революционная .пропаганда. «Хождение в народ» в Саратов
ской и Самарской губерниях. Внутриполитическая обстановка 70—80-х гг. 
Представление Александру II и беседы с ним. Покушения на императора. 
В тексте — письма автора министру народного просвещения Д. А. Толстому,, 
его речи в связи с покушениями на Александра II и другие материалы.

2353. Шомпулев В. А. Во время реформ императора Александра П-го. 
(Записки старого помещика). — PC, 1898, т. 96, № 10, с. 69—91; № 11, 
с. 367—383.

Шомпулев Виктор Антонович (р. 1820), председатель Самарской уездной 
земской управы и съезда мировых судей, предводитель дворянства Саратов
ской губернии.

1860—1876. Характеристика дворянских собраний. Проведение в жизнь 
крестьянской реформы в Самарской губернии. Мировые посредники и их дея
тельность. Волнение крестьян в селе Старый Чирчим Кузнецкого уезда. Вве
дение земства в Саратовской губернии. Покушение Д. В. Каракозова на 
Александра II, поездка в связи с этим предводителей дворянства Саратовской 
губернии в Петербург. Участие автора в подготовке городской реформы. 
Введение в действие судебных учреждений. Мировые судьи, их обязанности 
и полномочия. Открытие Саратовского уездного рекрутского присутствия. 
Посредническая комиссия полюбовного размежевания. Постройка Саратовско- 
Тамбовской железной дороги. Саратовский губернатор В. А. Щербатов.

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА (1861 г.)

См. также № 723, 888, 896, 1910. 2449, 3852, 3874, 3983, 4227
2354. Воропонов Ф. Ф. Крестьянская реформа в Юго-Западном крае. По 

личным воспоминаниям. — BE, 1900, кн. 8, с. 754—804; кн. 9, с. 63—89.
Воропонов Федор Федорович (1839—1919), публицист, мировой посред

ник, впоследствии председатель мирового съезда, чиновник министерства пу
тей сообщения.

40—60-е гг. Политика правительства по крестьянскому вопросу и поло
жение крестьян в Юго-Западном крае до отмены крепостного права. Деятель
ность и Киеве «Временной комиссии» по проверке и вводу уставных грамот*
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ее члены: Г. П. Галаган, А. Ф. Сабанеев, А. Ф. Воронин и др. Состав учреж
дений по крестьянским делам. Назначение автора мировым посредником в 
Подольскую губернию. Освещение деятельности «Временной комиссии» в га
зетах «Весть» и «Московские ведомости». Приезд в Киев П. А. Валуева.

2355. Николаи А. П. Воспоминания из моей жизни. Крестьян, реформа в 
Закавказ. крае. — РА, 1892, кн. 2, вып. 5, с. 91—125; вып. 6, с. 222—246; вып. 8,
с. 445—478. То же. Отд. отт. М., 1892.

Николаи Александр Павлович (1821—1899), начальник Главного управ
ления наместника кавказского, председатель Центрального закавказского ко
митета об устройстве быта помещичьих крестьян, сенатор, впоследствии ми
нистр народного просвещения.

1820-е гг.— 1874. Система землевладения. Взаимоотношения руоских 
властей с местными землевладельцами. Состав и деятельность Центрального 
закавказского комитета. Отмена крепостного права в Тифлисской, Кутаис
ской губерниях и Мингрелии. Устройство государственных крестьян на зем
лях, принадлежавших мусульманам. В тексте — сведения о количестве дворян 
и крепостных, видах повинностей и т. д.

2356. Толстой Д. Н. Дай оглянусь. — РА, 1881, кн. 2, вып. 3, с. 163—176. 
В конце текста: гр. Дмитрий Т. Знаменский.

Толстой Дмитрий Николаевич (1806—1884), граф, калужский и воронеж
ский губернатор.

50—60-е гг. Создание, деятельность и состав Калужского губернского ко
митета об улучшении быта помещичьих крестьян. Обнародование манифеста 
19 февраля 1861 г. Волнения крестьян Воронежской губернии.

Подготовка реформы
См. также № 2416

2357. Борщов С. М. Из воспоминаний о князе А. Ф. Орлове. — PC, 1905,
т. 122, № 5, с. 417—422.

Борщов Сергей Михайлович, полковник, член Петербургского губернского 
комитета об улучшении быта помещичьих крестьян, в 1861 г. — чиновник 
особых поручений при наместнике Царства Польского.

Конец 50-х гг. Записка автора о поземельном устройстве крестьян. Отно
шение к ней председателя Государственного совета и шефа жандармов 
А. Ф. Орлова.

2358. Волконский С. В. [Дневник. 13—28 авг. 1859]. — ТРУАК, 1905, 
т. 20, вып. 2, с. 146—154 (в статье Н. С. Волконского «Некоторые данные о 
князе Сергее Васильевиче Волконском и его отношении к крестьянской ре
форме») .

Волконский Сергей Васильевич (1819—1884), князь, член Рязанского гу
бернского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян, депутат коми
тета (от меньшинства) в Редакционных комиссиях, земский деятель.

Пребывание в Петербурге. Знакомство с депутатами. Заседание Общего 
присутствия Редакционных комиссий. Составление адреса от депутатов Алек
сандру II.

2359. Гнедин Д. Т. Мои воспоминания. Предисл. Н. Карышеза. — РБ, 
1893, № 5, с. 141—164; № 6, с. 12—39; № 7, с. 152—169 (паг. 1-я). То же. 
Отд. отт. Спб., 1893.

Гнедин Дмитрий Титович (1818—1885), помещик Екатеринославской гу
бернии, мировой посредник, земский гласный.

50—60-е гг. Быт мелкопоместного дворянства на Украине. Крымская вой
на. Введение положения об отмене крепостного права в Новороссийском крае. 
Помещичий произвол. Экономическое положение крестьян. Деятельность ми
ровых посредников. Земские школы. Н. А. Корф.

2360. Крылов Н. А. Накануне великих реформ. (Личные воспоминания).— 
ИВ, 1903, т. 93, № 9, с. 786—821.
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Крылов Николай Александрович (1830—1911), член Симбирского губерн
ского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян, мировой посредник 
Алатырского уезда Симбирской губернии.

Конец 50-х — начало 60-х гг. Открытие Симбирского губернского комите
та. Его состав. Настроения помещиков до реформы 1861 г. и после отмены 
крепостного права. Слухи среди крестьян в связи с реформой. Дореформен
ный суд. Рекрутская повинность. Откупная система. «Трезвенное» движение. 
Разрушение крестьянами кабаков.

2361. Левшин А. И. Достопамятные минуты в моей жизни. — РА, 1885, 
кн. 2 , 1вып. 8, с. 475—557.

Др. публ. (отрывки). — «Луч», 1885, № 34.
Левшин Алексей Ираклиевич (1799—1879), товарищ министра внутрен

них дел, впоследствии член Государственного совета.
1856—1868. Открытие Секретного комитета (впоследствии Главного коми

тета по крестьянскому делу), его состав и деятельность. Составление рескрип
та 20 ноября 1857 г. Деятельность Министерства внутренних дел по подго
товке крестьянской реформы. Командирование автора для обзора деятельно
сти комитетов об улучшении быта помещичьих крестьян Калужской, Смолен
ской, Орловской, Владимирской и Нижегородской губерний. Посещение 
Нижнего Новгорода Александром II, беседа с ним автора. Обсуждение 
предстоящей крестьянской реформы русской прессой. С. С. Ланской, А. Н. Му
равьев и др. Отставка Левшина (1859).

2362. Милютина М. А. Из записок Марии Аггеевны Милютиной. — PC, 
1899, т. 97, № 1, с. 39—65; № 2, с. 265—288; Nb 3, с. 575—601; т. 98, № 4, 
с. 105—127. Доп., поправки: PC, 1900, т. 102, № 4, с. 139—144.

Автор — жена Н. А. Милютина.
1850-е гг. — 1861. Обсуждение в Совете министров -положения дел в Пе

тербургской городской думе. Назначение Н. А. Милютина «временно исправ
ляющим должность» товарища министра внутренних дел. Отношение к 
крестьянской реформе различных правительственных группировок. Салон вел. 
кн. Елены Павловны. Встречи и беседы Милютина с Александром II и импе
ратрицей Марией Александровной. П. Д. Киселев, П. А. Валуев, Я. И. Ростов
цев, В. Н. Панин и др. В тексте — письма Милютина и других лиц, докумен
ты о подготовке крестьянской реформы.

2363. Павлов Н. Н. Редакционные комиссии 1859—1860 годов. (Отрывок 
из воспоминаний). — ИВ, 1901, т. 86, JSfc И, с. 515—529.

Павлов Николай Николаевич, член Московского губернского комитета 
об улучшении быта помещичьих крестьян и Редакционных комиссий, управля
ющий Московской палатой государственных имуществ.

40—80-е гг. Автобиографические сведения. Заседания Московского гу
бернского комитета и Редакционных комиссий. Н. А. Милютин, Я. И. Ростов
цев, Ю. Ф. Самарин, М. Н. Муравьев, В. Н. Панин и др. Служба в Министер
стве государственных имуществ. В тексте — список докладов хозяйственного 
отделения Редакционных комиссий с указанием докладчиков.

2364. Позен М. П. [Примечания]. — В кн.: Позен М. П. Бумаги по кресть
янскому делу. Дрезден, 1864, с. XI—XX, 28—30, 49—50, 53—59, 191 —193, 
227—232, 235—237, 245—246, 264—270, 310—311, 313—314, 319—331.

Позен Михаил Павлович (1798—1871), член Полтавского губернского 
комитета об улучшении быта помещичьих крестьян, член-эксперт Редакцион
ных комиссий.

Конец 50-х — начало 60-х гг. Воспоминания в форме примечаний к доку
ментам .по крестьянскому вопросу, составленным автором. Подача записок о 
мерах по освобождению помещичьих крестьян и о финансовом положении 
страны. Участие в заседаниях Редакционных комиссий и в собрании депута
тов от губернских комитетов. .Взаимоотношения с Я- И. Ростовцевым. Встречи 
и беседы с Александром II. В. А. Долгоруков, В. А. Черкасский и др. Отноше
ние общества к отмене крепостного права. «Колокол» о проектах автора. 
Увольнение от должности члена-эксперта Редакционных комиссий. Жизнь в 
имении.
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2365. Раевская Е. И. Из воспоминаний. — РА, 1896, кн. 1, вып. 2, с. 220—
240.

Раевская Екатерина Ивановна (1817—1900), писательница.
40—50-е гг. Дворянские выборы в Тульской губернии. Заседания губерн

ского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян. В. А. Черкасский. 
Отношение дворян к отмене крепостного права.

2366. Ростовцев Я. И. Памятная записка И. И. Ростовцева 24 ноября 
1858 г. — В кн.: Еленев Ф. П. Первые шаги освобождения помещичьих кресть
ян в России. Gn6., 1886, с. 103—104.

Др. публ. — РА, 1886, кн. 2, вып. 7.
Ростовцев Яков (Иаков) Иванович (1803 или 1804—1860), председатель 

Редакционных комиссий, один из руководителей подготовки крестьянской ре
формы 1861 г.

Заседание Главного комитета по крестьянскому делу. Выступления 
М. Н. Муравьева, К. В. Чевкина и др.

2367. Ростовцев Я. И. Памятная записка И. И. Ростовцева о размолвке 
с М. П. Позеном. — В кн.: Еленев Ф. П. Первые шаги освобождения поме
щичьих крестьян в РоссииЛСпб., 1886, с. 109—113.

Др. публ. — РА, 1886, кн. 2, вып. 7.
Об авторе см. № 2366.
1859. Деятельность М. П. Позена в качестве члена Редакционных комис

сий.
2368. Семенов Н. П. Болезнь и кончина генерала Ростовцева. По воспо

минаниям и документам. — РВ, 1866, т. 61, № 2, с. 723—745.
Семенов Николай Петрович (1823—1904), член Редакционных комиссий.
1859—1860-е гг. Заседания и деятельность Редакционных комиссий. 

Я. И. Ростовцев как председатель комиссий. Его болезнь, смерть и похороны. 
Александр II. В тексте — записка Ростовцева с замечаниями Александра И, 
высочайший рескрипт по случаю смерти Ростовцева.

2369. Семенов-Тян-Шанский П. П. Мемуары. Т. 3—4. Эпоха освобожде
ния крестьян в России (1857—1861 гг.) в воспоминаниях бывшего чл. экспер
та и заведывавшего делами Ред. комиссий. [«От издателей», т. 3]. Пг., изд. 
семьи, 1915—1916. Имен. указ, к т. 1—4: т. 4, с. 617—661.

Т. 3. 1915. 445, XIII с. с портр.
Т. 4. 1916. 663, VIII с. с портр.
Описание т. 1—2 см. в т. 2, ч. 1—2 наст. изд. (№ 73, 2924).
Др. публ. — Т. 1—2. Спб., 1911—1913 (под загл.: Эпоха освобождения 

крестьян в России).
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827—1914), государственный 

деятель, путешественник.
1840-е гг.— 1861. Пребывание в Петербурге. Состояние крестьянского во

проса в 1857—1858 гг. Настроения общества накануне отмены крепостного 
права. Поездка в Рязанскую и Тамбовскую губернии. Всеподданнейшие адре
са нижегородского и московского дворянства. Состав и деятельность Главно
го комитета по крестьянскому делу, Редакционных комиссий. Я- И. Ростов
цев. Назначение автора в Редакционные комиссии. Разработка законопроек
тов в Рязанском, Тульском и других губернских комитетах об улучшении быта 
помещичьих крестьян. Совещания депутатов губернских комитетов в Петер
бурге. Смерть Ростовцева. Назначение председателем Редакционных комиссий
В. Н. Панина, председателем Главного комитета вел. кн. Константина Нико
лаевича. Борьба вокруг реформы. Обсуждение законопроекта об отмене кре
постного права в Государственном совете. Рассылка и обнародование мани
феста 19 февраля 1861 г. Александр II, С. С. Ланской, А. И. Левшин, 
Н. А. Милютин, М. П. Позен, Я. А. Соловьев, К. Д. Кавелин и др. В тексте — 
различные документы.

2370. Соловьев Я. А. Записки сенатора Я. А. Соловьева о крестьянском 
деле. — PC, 1881, т. 30, № 2, с. 211—246; № 4, с. 721—756; т. 31, № 5, с. 1— 
32; 1882, т. 33, № 1, с. 227—258; № 3, с. 561—596; т. 34, ДЬ 4, с. 105—154; 
№ 5, с. 389—426; т. 36, № 10, с. 131—154; № Ц, с. 221—252; 1883, т. 37, № 2,
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с. 259—290; № 3, с. 579—614; 1884, т. 41, № 2, с. 241—276; № 3, с. 575—608. 
Доп., поправки: PC, 1881, т. 30, № 4, с. 903—905; 1882, т. 36, № 11, с. 441;
1885, т. 47, № 9, с. 474—480.

2371. Соловьев Я. А. Крестьянское дело в 1856—1859 гг. Отрывок из За
писок сенатора... [Сообщ. О. А. Соловьева. С примеч. и послесл. ред.].— 
PC, 1880, т. 27, Кя 2, с. 319-862. Доп., поправки: PC, 1885, т. 47, Кя 9, 
с. 474—480.

[К № 2370—2371]. Соловьев Яков Александрович (1820—1876), управля
ющий Земским отделом Министерства внутренних дел.

20—60-е гг. История правительственной политики по крестьянскому вопро
су до конца 1857 г. Главный комитет .по крестьянскому делу, его деятельность 
и состав. Рескрипты 20 ноября и 5 дек. 1857 г. Открытие губернских .комите
тов об улучшении быта помещичьих крестьян, их состав и деятельность. Служ
ба в Земском отделе Министерства внутренних дел. Группировки в правитель
стве по вопросу об отмене крепостного права. Отношение дворянства запад
ных и великорусских губерний к предстоящей крестьянской реформе. Адреса 
дворянства. Деятельность Министерства внутренних дел и Редакционных ко
миссий. Состав комиссий. Проект об учреждении временных генерал-губерна
торов. Путешествие Александра II по России. Его речи перед дворянами. 
Отзывы губернаторов по проектам преобразований уездной полиции и устрой
ству мировых по крестьянским делам учреждений. Александр II, Я. И. Ростов
цев, С. С. Ланской, А. И. Левшин, вел. кн. Константин Николаевич, М. Н. Му
равьев, В. Н. Панин и др. Отношение русского общества к крестьянской 
реформе. В тексте — документы и письма по крестьянскому вопросу.

2372. Стремоухое П. Д. Заметка одного из депутатов первого призыва. — 
PC, 1900, т. 102, Ко 4, с. 139—144.

Об авторе см. № 2348.
1859. Приезд в Петербург депутатов губернских комитетов об улучшении 

быта помещичьих крестьян. Разногласия среди депутатов по вопросу об от
ношении к предстоящей крестьянской реформе. Н. А. Милютин.

2373. Стремоухое П. Д. Нижегородский губернатор А. Н. Муравьев. (Из 
моих воспоминаний). — PC, 1901, т. 106, Кя 5, с. 349—361.

Об авторе см. Ко 2348.
1857— 1861. Характеристика Муравьева. Его отношение к реформе 19 фев

раля 1861 г. Дело по расследованию жалоб крестьян на помещика С. В. Ше
реметева. Отношение дворян и крестьян к отмене крепостного права. 
П. А. Валуев. Представление Александру II и беседа с ним об отношении 
нижегородского дворянства к Муравьеву. Приезд в Нижний Новгород ©ел. 
кн. Николая Александровича.

2374. Чижевич О. О. Тираспольские помещики тридцать лет назад. (Днев
ник депутата от дворян Херсон. губ[ернии] Тирасп. уез[да] по делу об ос
вобождении крестьян от крепостной зависимости). [Предисл. ред.]. Одесса, 
тип. «Пчелки», 1890. 14 с. В конце текста: О. Ч-ч.

Чижевич Осип Осипович, член Херсонского губернского комитета об улуч
шении быта помещичьих крестьян.

Ноябрь—дек. 1858. Дневниковые записи. Поездка по губернии с целью 
изучения экономического положения помещичьих и крестьянских хозяйств. 
Дворянское общество. В предисловии — состав Херсонского губернского ко
митета.

2375. Шумовский В. А. К 50-летию крестьянской реформы. Воспоминания 
ее участника. — ИКУАК, 1911, вып. 21, с. 70—73.

Шумовский Владимир Антонович, гвардейский офицер, член Калужского 
губернского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян.

1858— 1861. Состав и деятельность комитета.
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Проведение реформы

См. также № 737, 744, 749, 893, 895, 903, 918, 1723, 1754, ‘ 2359, 2360, 2369, 
2513, 2607, 2671, 3263, 3269, 3281, 3290, 3898, 4086, 4100

2376. Березин В. П. Восемь лет в Северо-Западном крае. Воспоминания 
бывшего мирового посредника. — РВ, 1896, т. 242, № 1, с. 139—157; т. 243, 
JVo з, с. 170—180; № 4, с. 149—175; т. 245, № 7, с. 185—204; т. 247, № И, 
с. 211—256.

Березин Владимир Петрович, беллетрист, мировой судья.
60—80-е гг. Проведение крестьянской реформы в северо-западных губер

ниях. Составление уставных грамот. Отграничение крестьянских земель. Дея
тельность поверочных комиссий. Волостные правления и суды. Взаимоотноше
ния автора с польскими помещиками. Положение сельского православного 
духовенства. Строительство народных училищ.

2377. Броневский Д. Д. Из записок мирового посредника былого вре
мени.— РА, 1901, кн. 2, вып. 8, с. 545—562.

60-е гг. Деятельность в качестве мирового посредника в Задонском 
уезде Воронежской губернии. Отношение помещиков и крестьян к состав
лению уставных грамот. Уездные съезды мировых посредников.

2378. Броневский Д. Д. Из служебных воспоминаний мирового посред
ника в Юго-Западном крае. (1865—1866).— РА, 1893, кн. 3, вып. 12, с. 497— 
522.

Служба мировым посредником в Ямпольском уезде Подольской губер
нии. Состав института мировых посредников, их взаимоотношения с поме
щиками. Быт крестьян. Духовенство. Рекрутская повинность.

2379. Бутурлин М. Д. 1861-й год. Эпизод из истории Калуж. крестьян
ства.— РА, 1876, кн. 3, вып. 10, с. 245—254.

Бутурлин Михаил Дмитриевич (1807—1876), граф, судебный следова
тель Тарусского уезда Калужской губернии, член Общества истории и древ
ностей российских при Московском университете.

Объявление манифеста 19 февраля 1861 г. в Тарусском уезде. Отноше
ние помещиков и крестьян к отмене крепостного права. Отказ крестьян сель
ца Кольцова от исполнения барщины. Экзекуция крестьян.

2380. Вераксин А. Памяти посредника барона Павла Трофимовича 
Рауша-фон-Траубенберга.— ЛЕВ, 1903, № 16, отд. неофиц., с. 125—127.

Вераксин Александр, священник.
90-е гг. Характеристика деятельности мирового посредника П. Т. Рауша 

фон Траубенберга в Свенцянском уезде Виленской губернии.
2381. Верещагин А. В. Воля.— В кн.: Верещагин А. В. Новые рассказы 

(1855—1895). Спб., 1900, с. 1—8 (паг. 2-я).
Верещагин Александр Васильевич (1850—1909), генерал-майор, пи

сатель.
60-е гг. Детство. Помещичий быт. Чтение манифеста 19 февраля 1861 г. 

в Петербурге и в имении родителей автора. Отношение крестьян к отмене 
крепостного права.

2382. Волк-Карачевский Н. Сорок лет лазад. (Из воспоминаний миро
вого посредника первого призыва).— КС, 1901, т. 73, N° 4, с. 26—41 
(паг. 1-я). То же. Отд. отт. Киев, 1901.

Волк-Карачевский Никодим Никодимович, мировой посредник Борзен- 
ского уезда Черниговской губернии.

60-е гг. Объявление манифеста 19 февраля 1861 г. и отношение к нему 
крестьян. Деятельность в качестве мирового посредника. Съезды мировых 
посредников. Взаимоотношения помещиков и крестьян после отмены кре
постного права.

2383. Воропонов Ф. Ф. Крестьянское дело в Юго-Западном крае. По 
личным воспоминаниям.— BE, 1902, кн. 9, с. 5—51.

Об авторе см. № 2354.
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60—70-е гг. Деятельность автора по проведению в жизнь крестьянской 
реформы, взаимоотношения с помещиками. Киевский, Подольский и Волын
ский генерал-губернатор А. М. Дондуков-Корсаков, его отношение к кресть
янскому вопросу, встречи и беседы с ним. Разбор Дондуковым-Корсаковым 
жалоб помещиков на решения мировых посредников. Мировые посредники 
и местная администрация. В тексте — сведения о числе выкупных актов по 
Юго-Западному краю.

2384. Воропонов Ф. Ф. Крестьянское дело в Юго-Западном крае 
1865—68 гг. По личным воспоминаниям.— BE, 1902, кн. 1, с. 289—318; кн. 2Г 
с. 733—771.

Об авторе см. № 2354.
Положение крестьян. Однодворцы. Помещики. Деятельность в качестве 

мирового посредника и председателя мирового съезда. Взаимоотношения 
крестьян с помещиками и мировыми посредниками. Местная администрация. 
Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор А. П. Безак. Преоб
разование владельческих городов и местечек. Газеты «Весть», «Новое вре
мя», «Киевлянин» о крестьянском вопросе. «Временная комиссия» по про
верке и вводу уставных грамот. В тексте — сведения о результатах прове
рок «Временной комиссией».

2385. Воропонов Ф. Ф. Страницы крестьянского дела на Юго-Западе. 
По личным воспоминаниям.— BE, 1901, кн. 7, с. 93—156.

Об авторе см. № 2354.
1864—1865. Деятельность в качестве мирового посредника в Подольской: 

губернии. Мировые съезды и губернское по крестьянским делам присутствие, 
их состав. Крестьянское управление. Разработка вопроса о понижении вы
купных платежей. Характеристика подольского губернатора Н. Н. Сухотина 
и Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора А. П. Безака.

2386. Грешищев П. Н. Воспоминания о В. А. Арцимовиче.— В кн.: Вик
тор Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. Спб., 1904,. 
с. 614—620.

Автор — член Калужского губернского по крестьянским делам присут
ствия.

60-е гг. В. А. Арцимович как калужский губернатор. Деятельность гу
бернского по крестьянским делам присутствия. Отношение помещиков и: 
крестьян к отмене крепостного права.

2387. Демерт Н. А. Новая воля. (Из записок служившего когда-то по 
крестьян, делу).— 03, 1869, т. 186, N° 9, с. 1—54; № 10, с. 369—398; т. 187, 
N° И, с. 211—256.

Демерт Николай Александрович (1835—1876), мировой посредник, пред
седатель Чистопольской уездной земской управы Казанской губернии, пуб
лицист.

60-е гг. Пребывание в Москве. Объявление манифеста 19 февраля 
1861 г. в Москве и в провинции. Возвращение в имение. Отношение кресть
ян и помещиков к отмене крепостного права, толкование крестьянами «По
ложений». Крестьянские волнения. Деятельность мировых посредников, ми
ровых съездов, губернских по крестьянским делам присутствий. Местная 
администрация, крестьянское самоуправление.

2388. Добротворский П. И. Крестьянские движения в Грайворонском 
уезде Курской губернии в 1861—62 гг.— КС, 1887, т. 17, № 4, с. 667—680.

Об авторе см. N° 2334.
Изложение рассказов крестьян об отмене крепостного права в Курской 

губернии. Волнения крестьян в слободе Борисовка и селе Красный Куток. 
Действия местных властей по подавлению волнений.

2389. Дренякин А. М. Сказание о волнении крестьян в Кандеевке 
в 1861 г.— PC, 1885, т. 46, N° 4, с. 139—160. Прил.: всеподданнейший рапорт 
автора.

Доп. к воспоминаниям С. Н. Худекова «Бунт в Кандеевке в 1861 году» 
(см. N° 2419).
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Дренякин Александр Максимович (1813—1877), свиты е. и. в. генерал- 
майор.

Отмена крепостного права в Пензенской губернии. Волнения крестьян 
Чембарского и Керенского уездов. Подавление войсками под командованием 
автора крестьянских выступлений.

2390. Дубельт М. Л. Из эпохи освобождения крестьян. Рассказ ген.-лейт. 
М. Л. Дубельта. 1861 г.— PC, 1891, т. 69, № 2, с. 469—474.

Дубельт Михаил Леонтьевич (1822—1900), генерал-адъютант.
Проведение в жизнь «Положений» 19 февраля 1861 г. в Ярославской 

губернии. Усмирение крестьянских волнений.
2391. Захарьин И. Н. Два эпизода из эпохи освобождения крестьян.— 

ДНР, 1877, № 3, с. 304—307. В конце текста: И. Якунин.
Захарьин Иван Николаевич (1839—1906), писатель, мировой судья.
1861. Личные воспоминания и запись рассказов об отдельных кресть

янских волнениях в Костромской и Саратовской губерниях.
2392. Иванова Е. И. Эпизод из истории крестьянских волнений. (Запи

сан со слов Е. И. Ивановой, владелицы села Ивановского Ирбитского 
л'езда Пермской губернии). Сообщ. В. Бородаевская.— ИВ, 1884, т. 16, Хя 6, 
с. 694—696.

1862. Слухи среди крестьян о неправильном прочтении нм манифеста 
19 февраля 1861 г. Крестьянские волнения в селе Ивановское.

2393. Из дневника и частного письма сельского конторщика. (Владимир
ской губернии). [Примеч. П. И. Бартенева].— РА, 1897, кн. 3, вып. 9, 
с. 134—138.

8, 13 марта, сент. 1861. Отрывки из дневниковых записей и письма о чте
нии крестьянам манифеста 19 февраля 1861 г. и об отношении крестьян 
к манифесту.

2394. Из памятных заметок старого гвардейца.— РА, 1892, кн. 1, вып. 1,
с. 139—141.

Автор — свиты е. и. в. генерал-майор.
1861. Объявление манифеста 19 февраля в Петербурге. Настроения 

в этот день при дворе. Отношение помещиков к отмене крепостного права.
2395. Крылов Н. А. Воспоминания мирового посредника первого призы

ва о введении в действие положения 19 февраля 1861 года.— PC, 1892,
т. 74, № 4, с. 81—102; Хя 6, с. 615—642.

Об авторе см. Хя 2360.
1861. Ожидание отмены крепостного права крестьянами, их отношение 

к реформе 19 февраля 1861 г., толкование ими текста «Положений». Кресть
янин А. Петров. Расстрел крестьян в селе Бездна (Спасского уезда Казан
ской губернии). Деятельность мировых посредников.

2396. Крылов Н. А. Мировые посредники первого призыва. (Личные 
воспоминания).— ИВ, 1904, т. 97, Хя 7, с. 88—100. В конце текста: Н. А. К.

Об авторе см. Хя 2360.
60-е гг. Деятельность мировых посредников и их съезды. Взаимоотно

шения помещиков и крестьян после отмены крепостного права.
2397. Крылов Н. А. Страничка из истории освобождения крестьян. — 

PC, 1904, т. 118, Хя 5, с. 451—454. Авт. в публ. не указан.
Об авторе см. № 2360.
1861. Отношение крестьян к реформе 19 февраля 1861 г. Толкование 

«Положений» бездненским крестьянином А. Петровым. Волнения в селе Безд
на. Подавление волнений войсками.

2398. Куломзин А. Н. Воспоминания мирового посредника. [Предисл. «Из 
архива А. Н. Куломзина» И. Г. Яшунского].— ЗОР ГБЛ, 1941, вып. 10, 
с. 5—32.

Куломзин Анатолий Николаевич (1838—1924), мировой посредник Кине- 
шемского уезда Костромской губернии, впоследствии управляющий делами 
Комитета министров, член Государственного совета.
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1861—1863. Объявление манифеста об отмене крепостного права в Ки- 
нешемском уезде. Деятельность в качестве мирового посредника. Взаимоот
ношения с местной администрацией, помещиками и крестьянами. Сельские 
и волостные управления. Члены мирового съезда А. П. Грек, М. П. Яковлев 
и др. Отказ крестьян селения Вичуга от выполнения барщины. Расправа 
с крестьянами. А. Я. Соловьев. Н. А. Милютин. В тексте — сведения о числе 
введенных в уезде уставных грамот.

2399. Лазаревский А. М. Отрывки из черниговских воспоминаний (1861— 
1863 гг.).— КС, 1901, т. 72, № 3, с. 352—367; т. 73, № 5, с. 282—300. В кон
це текстам А. Л. То же. Отд. отт. Киев, 1901.

Лазаревский Александр Матвеевич (1834—1907), член от правительства 
в Сосницком, Борзенском, Конотопском и Кролевецком уездных съездах ми
ровых посредников.

Беседа с Н. А. Милютиным. Назначение автора на должность. Харак
теристика других членов от правительства: П. Г. Барсука, А. В. Марко
вича, Н. Ф. Лузанова. Деятельность губернского по крестьянским делам 
присутствия. Его состав: Г. П. Галаган, А. И. Лизогуб, И. Г. Есимонтовский* 
П. А. Васильчиков. Черниговский губернатор С. П. Голицын. Губернское 
чиновничество. В. Д. Заика. Мировые посредники. Отношение крестьян к о̂т
мене крепостного права. В тексте — документы* о крестьянских волнениях; 
в Черниговской губернии.

2400. Минх А. Н. Из записок мирового посредника А. Н. Минха 1861— 
1866 годов.— В кн.: Материалы по крепостному праву. Сарат. губерния. 
Саратов, 1911, с. 1—29 (паг. 5-я). То же. Отд. отт. Саратов, 1911.

Минх Александр Николаевич (1833—1912), мировой посредник Аткар- 
ского уезда Саратовской губернии, этнограф.

50—60-е гг. Военная служба. Назначение мировым посредником. Устрой
ство народных училищ и вспомогательно-сберегательных касс. Сельские и 
волостные управления. Мировые посредники и мировые съезды. Губернаторы 
В. А. Щербатов и др. Губернская администрация и чиновничество. Взаимо
отношения помещиков и крестьян в дореформенное и послереформенное 
время. Толкование крестьянами манифеста 19 февраля. Экономическое поло
жение крестьян и помещиков после отмены крепостного права. Винные от
купа. В тексте — сведения о размере выкупных платежей и ссуд, о числе 
народных училищ в участке автора и т. д. #

2401. Назарьев В. Н. История одной волости. Очерки из жизни приволж_ 
захолустья.— BE, 1884, кн. 5, с. 5—35; кн. 6, с. 437—468.

Назарьев Валерьян Николаевич (1830—1902), писатель, мировой судья 
и гласный Симбирского земства.

1861—1882. Отмена крепостного права в Симбирской губернии. Открытие 
земских учреждений. Мировые посредники. Школьное дело. Положение 
крестьян. Голод (1882).

2402. Небольсин П. И. Около мужичков. Дневник.— 03, 1861, т. 138v 
№ 9, с. 231—318; 1862, т. 142, № 5, с. 23—84. То же. Отд. отт. Спб., 1862.

Небольсин Павел Иванович (1817—1893), этнограф и географ.
1861. Поездка из Петербурга в Москву и в Подольский уезд Москов

ской губернии. Отношение помещиков и крестьян к отмене крепостного пра
ва, их взаимоотношения. Быт и нравы крестьян. Ведение хозяйства поме
щиками и крестьянами. О тхожа промыслы.

2403. Невежин П. М. Последние счеты.— В кн.: Невежин П. М. В бок> 
и другие рассказы. М., 1908, с. 357—383.

Др. публ.— ИВ, 1899, т. 78, № 12.
Невежин Петр Михайлович (1841—1919), пехотный офицер, впоследствии 

писатель и драматург.
1861—1862. Служба офицером в 17-м стрелковом батальоне. Объявление 

манифеста об отмене крепостного права в селе Левые Ламки Моршанского 
уезда. Волнения крестьян в Моршанском и Борисоглебском уездах Тамбов*
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ской губернии и в Новохоперском уезде Воронежской губернии. Участие 
батальона в подавлении крестьянских выступлений. Борисоглебский уездный 
предводитель дворянства Д. В. Садомцев. В тексте— рассказ очевидца о рас
стреле и экзекуции крестьян Чембарского уезда Пензенской губернии вой
сками под командованием генерал-майора А. М. Дренякина.

2404. Носович С. И. Крестьянская реформа в Новгородской губернии.. 
Записки С. И. Носовича 1861—1863 г. [«Предисл. издателя» В. И. Семенов
ского].— ИО, 1899, т. 10, с. 1—96; 1901, т. И, с. 97—198 (паг. 2-я). То же.. 
Отд. отт. [из т. 10]. Спб., 1899.

Носович Сергей Иванович (1831—1897),член от правительства в миро
вых съездах Демьянского, Старорусского и Новгородского уездов, впослед
ствии чиновник особых поручений при Туркестанском генерал-губернаторе,, 
иркутский военный губернатор.

1861—1864. Дневниковые записи. Деятельность автора по составлению 
уставных грамот. Отношение крестьян и помещиков к отмене крепостного* 
права, их взаимоотношения после. 19 февр. 1861 г. Волнения крестьян в ряде 
имений Тихвинского уезда. Быт и нравы крестьян. Положение дворовых. 
Съезды мировых посредников, их состав. Новгородское губернское по кресть
янским делам присутствие. Дворянское собрание. Ведение автором хозяйства 
в своем имении. Отношение дворян и крестьян к празднованию 1000-летия 
России. Характеристика дворянства Новоторжского уезда Тверской губернии.

2405. Обнинский П. Н. Виктор Антонович Арцимович в Калуге в 1861 — 
1863 годах. (Воспоминания).— PC, 1897, т. 90, № 4, с. 103—119. То же.. 
Отд. отт. Спб., 1897.

Др. публ.— В кн.: Виктор Антонович Арцимович. М., 1904.
Обнинский Петр Наркизович (1837—1904), юрист, публицист и общест

венный деятель, мировой посредник.
Институт мировых посредников в Калужской губернии. В. А. Арцимович 

и его деятельность в качестве калужского губернатора.
2406. Обнинский П. Н. Из воспоминаний юриста.— РА, 1892, кн. 1г 

вып. 1, с. 98—138.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Воспоминания о студенческой жизни. М.,. 

1899.
Об авторе см. № 2405.
1855—1860-е гг. Московский университет. Профессора: Т. Н. Грановский,. 

П. Н. Кудрявцев, Н. И. Крылов. Служба мировым посредником в Калуж
ской губернии. Отношение помещиков и крестьян к отмене крепостного» 
права.

2407. Пасевьев Р. В. Из эпохи уничтожения крепостного права.— ИВ,. 
1904, т. 96, № 6, с. 807—833.

Пасевьев Ростислав Владимирович (р. 1840), помещик.
50—70-е гг. Семья. Взаимоотношения с крестьянами после отмены кре

постного права. Составление уставных грамот в имениях автора, располо
женных в Смоленской и Владимирской губерниях. Деятельность мировых 
посредников. Дореформенный суд.

2408. Перцов Э. П. Записки современника о 1861 г. Предисл. и примеч.. 
А. Санина.— КА, 1926, т. 3 (16), с. 118—164.

Перцов Эраст Петрович (1804—1873), литератор.
Правительственные мероприятия в связи с объявлением манифеста об 

отмене крепостного права. Александр II и его окружение. Печатание «По
ложений» 19 февраля. Оглашение манифеста в Петербурге, организация на
родных манифестаций. Журналист и издатель В. А. Полетика. Общественные 
отклики на реформу 19 февраля 1861 г. Подавление крестьянских выступ
лений в Пензенской и Тамбовской губерниях.

2409. Пивин П. А. Мои воспоминания.— PC, 1910, т. 143, № 8,. 
с. 237—239.

Автор — мировой посредник.
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1862. Деятельность автора в Лаишевском уезде Казанской губернии. 
Волнения крестьян в деревне Янасалы Венетинской волости, предание кре
стьян суду.

2410. Полевой Н. К. Два года, 1864 и 1865, из истории крестьянского 
дела в Минской губ.— PC, 1910, т. 141, № 1, с. 47—63; № 2, с. 247—270; 
т. 142, № 4, с. 3—25.

Полевой Николай Ксенофонтович (р. 1834), офицер, мировой посредник, 
председатель Бобруйской поверочной комиссии и съезда мировых посредни
ков, председатель Калишской комиссии по крестьянским делам (Царство 
Польское).

Поездка из Вяземского уезда Смоленской губернии в Вильну. Описание 
Вильны, Минска, Бобруйска, быт и нравы русского общества этих городов. 
Виленские генерал-губернаторы М. Н. Муравьев, К- П. Кауфман и др. Дея
тельность в Бобруйском уезде Минской губернии в качестве мирового по
средника и председателя Бобруйской поверочной комиссии. Заседания гу
бернского по крестьянским делам присутствия и поверочных комиссий, их 
состав.

2411. Полевой Н. К. Устройство быта крестьян в Царстве Польском 
Калишскою комиссиею по крестьянским делам в 1865—1870 годах.— PC, 
1914, т. 158, Кя 5, с. 248—304.

Об авторе см. № 2410.
1866—1870. Приезд в Варшаву. Состав и деятельность Учредительного 

комитета по делам Царства Польского. Я. И. Соловьев. Назначение пред
седателем Калишской комиссии по крестьянским делам. Ее состав и дея
тельность. Представление Александру II в Варшаве (1868).

2412. Половцев А. А. Дневник мирового посредника (Петербургской гу
бернии Лужского уезда. Сообщила А. А. Половцева).— PC, 1914, т. 157, 
.№ 1, с. 95—103; № 2, с. 297—305; № 3, с. 642—649; т. 158, № 4, с. 170— 
171; No 6, с. 528—531; т. 159, № 9, с. 408—411. Публ. не окончена.

Половцев Александр Андреевич (1805—1892), мировой посредник, впо
следствии член Совета министра государственных имуществ.

8 мая — 5 июля 1861. Служебная деятельность. Заседания съезда миро
вых посредников. Открытие волостных правлений. Взаимоотношения поме
щиков и крестьян после отмены крепостного права. Дело о переселении кре
стьян, принадлежавших М. Н. Муравьеву.

2413. Половцов Ф. А. Из воспоминаний 1859—1861 годов.— ИВ, 1907, 
т. ПО, № 10, с. 100—123; № 11, с. 462—486. В конце текста: Ф. А. П-в.

Автор — старший адъютант штаба казанского военного губернатора, 
член комиссии для расследования причин волнений и неповиновения времен
нообязанных крестьян Спасского уезда.

Казанское общество. Казанский военный губернатор П. Ф. Козлянинов. 
Попечитель Казанского учебного округа П. П. Вяземский. Расследование ав
тором одного из случаев злоупотребления помещичьей властью. Отмена кре
постного права. Волнения крестьян в Лаишевском и Спасском уездах. Гене
рал-майор А. С. Апраксин, его действия по расправе с крестьянами в селе 
Бездна. Деятельность комиссии для расследования причин волнений и непо
виновения временнообязанных крестьян Спасского уезда. Допрос крестьянина 
А. Петрова. Выводы комиссии.. Отставка Половцова по распоряжению Алек
сандра II.

2414. Пономарев Н. К. Воспоминания мирового посредника первого при
зыва. 1861—1863.— PC, 1891, т. 69, № 2, с. 303—328.

Пономарев Николай Константинович, мировой посредник.
Деятельность в Лебединском уезде Харьковской губернии. Отношение 

помещиков и крестьян к составлению и введению уставных грамот. Отказ 
крестьян от работ на помещиков в связи со слухами о «слушном часе».

2415. Решетов Н. А. Эпизоды при введении положения 19 февраля 1861 
года.— РА, 1885, кн. 3, вып. 10, с. 273—282.
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Решетов Николай Аристархович, предводитель дворянства Ново-Осколь
ского уезда Курской губернии.

1861. Введение «Положений» в Курской губернии. Составление устав
ных грамот. Взаимоотношения крестьян и помещиков после отмены крепост
ного права.

2416. Рощаховский К. А. Мемуары К- А. Рощаховского времени осво
бождения крестьян. [С предисл. А. Р.].— КС, 1887, т. 18, № 6/7, с. 406—450.

Рощаховский Константин Александрович (1815—1862), предводитель- 
дворянства Бобринецкого уезда Херсонской губернии.

1850-е гг.— 1861. Деятельность правительства в период подготовки и: 
проведения крестьянской реформы. Составление и введение уставной грамо
ты в имении автора, его взаимоотношения с крестьянами. В конце текста —  
статьи Рощаховского о разверстании угодий, выкупном платеже и по другим 
вопросам.

2417. Сахаров Н. В. Из воспоминаний о Викторе Антоновиче Арцимо
виче.— В кн.: Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. 
Спб., 1904, с. 405—607.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Братская помощь пострадавшим в Турции- 
армянам... Т. 1. М., 1897 (в конце текста: Н. С.).— В журн.: РМ, 1899,. 
№ 9. То же. Отд. отт. М., 1899.

Сахаров Николай Васильевич, чиновник канцелярии калужского губер
натора.

1858—1861. Подготовка к обнародованию манифеста 19 февраля 1861 г. 
в Калужской губернии. Чтение манифеста. Отношение помещиков и крестьян 
к отмене крепостного права. Школа Ф. В. и А. Ф. Вырских в Козельске. 
Поездка Арцимовича в Козельск для производства ревизии. Дело генерала
С. И. Мальцева. Отношение калужского дворянства к Арцимовичу. Ревизия 
сенатора А. X. Капгера в Калуге. В тексте — документы и письма.

2418. Слепцов П. А. Петр Павлович Слепцов по воспоминаниям и дру
гим данным... (Опыт краткой биографии, сост. его внуком П. А. Слепцовым). 
Тамбов, тип. Губерн. правл., 1903. 15 с. Перепеч. из: Н'ГамбУАК, 1903, т. 47.

1860-е гг.— 1872. Семья П. П. Слепцова. Его деятельность в качестве 
мирового посредника и гласного земского собрания в Аткарском уезде Са
ратовской губернии.

2419. Худеков С. Н. Бунт в Кандеевке1 в 1861 году.— ИВ, 1881, т. 6,. 
№ 12, с. 773—793.

Автор — адъютант генерал-майора А. М. Дренякина.
1861. Волнения крестьян Пензенской губернии после отмены крепостного 

права. Подавление крестьянских выступлений войсками под командованием 
Дренякина.

2420. Худеков С. Н. Усмирение крестьян в «Черной слободе», Шацкого* 
уезда, в 1861 году.— ИВ, 1881, т. 5, № 6, с. 415—418.

Об авторе см. № 2419.
Волнения крестьян слободы Черной и села Барки Шацкого уезда Там

бовской губернии. Требования крестьян. Роль мирового посредника, земского* 
исправника и солдат в усмирении волнений. Экзекуция.

2421. Царевщенские бунтовщики. (Из воспоминаний о 60-х гг.).— PC,. 
1908, т. 133, № 3, с. 553—562. В конце текста: А. А-х.

Автор — инженер-поручик, находившийся в командировке в селе Царев- 
щина Самарской губернии.

60-е гг. Крестьянские волнения в селе, связанные с распределением зе
мельных наделов после крестьянской реформы 1861 г.

2422. Это было в Бездне. (Устные нар. рассказы). Предисл. [«Нар. рас
сказы о Еезднинском восстании 1861 года»] В. Павловой. Казань, Таткнигоиз- 
дат, 1962. 62 с.

В загл. село названо ошибочно: Кандевка.
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Авторы: Наумов Я. М., Аникин Е. С., Бердников В. И., Выборнов Г. С, 
Сидоров Е. А., Борюшкин, Трофимов Н. Е., Стрижов А. А., Сафонов С. М., 
Веселов П. И., Насыбуллин Г., Саляхов Ж., Петряков С. X., Давыдова Н. М., 
Давыдов Т. М., Харитонов А. Я., Галеев Г., Трофимов, Хисматуллин LLL, 
Валиахметова М., Крымова А. С., Шитов С. Г., Стрижов В. С., Закиров 3.

- Др. публ. (отрывок).— ЛТ, 1947, № 1.
1861. Воспоминания очевидцев и рассказы, бытующие в семьях крестьян, 

о крестьянском волнении в селе Бездна и о роли в нем крестьянина А. Пет
рова.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
И УПРАВЛЕНИЕ

2423. Безобразов В. П. Из дневника сенатора.— «Былое», 1907, № 9, 
с. 1—32.

Др. публ. (отрывки). — БГ, 1907, кн. 1 (под загл.: Как я сделался се
натором).

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), академик, преподаватель 
политической экономии, публицист.

1884—1885. Жизнь в имении Носково Московской губернии. Поездки 
в Москву и Петербург. Взаимоотношения с вел. кн. Сергеем Александрови
чем. Великосветское общество. Назначение сенатором. Д. А. Толстой. Резуль
таты работы Кахановской комиссии.

2424. Бобринский А. А. Воспоминания (1880—1881). [Публ., предисл. и 
лримеч. М. Мурзановой].— КиС, 1931, кн. 3 (76), с. 73—111.

Бобринский Алексей Александрович (1852—1927), граф, петербургский 
губернский предводитель дворянства, сенатор.

Нерегулярные дневниковые записи. Императорская семья. Александр II 
и Е. М. Долгорукая (Юрьевская). Великосветское общество. Собрание пред
водителей и депутатов петербургского дворянства. Покушение на Александ
ра II 1 марта 1881 г. Его похороны. Настроения в обществе до и после 
1 марта. Беседы с М. Т. Лорис-Меликовым и Н. П. Игнатьевым.

2425. Воропонов Ф. Ф. Моя петербургская служба. 1872—1882 гг.— BE, 
1904, кн. И, с. 135—185.

Об авторе см. N° 2354.
1869—1882. Служба председателем мирового съезда в Юго-Западном 

крае, чиновником в статистическом отделе Государственного контроля и 
в Министерстве путей сообщения. Сотрудничество в газетах и журналах. 
Редакторы: «Одесского вестника» — Н. П. Сокольский, «Киевлянина» — 
В. Я. Шульгин, «Санкт-Петербургских ведомостей» — В. Ф. Корш. Вечера 
В. Ф. Корша и А. М. Унковского. Деятельность Министерства путей сооб
щения при А. П. Бобринском и К- Н. Посьете. Рассказы чиновника мини
стерства о П. А. Клейнмихеле.

2426. Клейнмихель М. Из потонувшего мира. Мемуары. [Предисл. 
А. Е. Преснякова}. Пг.—М., «Петроград», 1923. 87 с.

Др. публ.— РП, 1923, N° 4.
Клейнмихель Мария (р. 1846), графиня.
1860-е гг.— 1917. Вел. кн. Николай Константинович. Кража им брилли

антов и его ссылка в Среднюю Азию. Организация и деятельность «Свя
щенной дружины», участие в ней С. Ю. Витте. Отношение членов импера
торской фамилии к браку Александра II и княгини Юрьевской. Великосвет
ское общество. Эпизод из деятельности товарища министра внутренних дел 
Л. А. Черевина, характеризующий произвол администрации. М. Т. Лорис- 
Меликов. П. В. Родзянко и его интриги против автора воспоминаний. Рас
сказ министра двора В. Б. Фредерикса о беседах с Николаем II.
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2427. Перетц Е. А. Дневник (1880—1883). С предисл. А. Е. Преснякова. 
][Примеч. изд.]. Текст подгот. к печ. А. А. Сергеев. М.—Л., Госиздат, 192?. Х„ 
172 с. (Центрархив. Мемуары и дневники царских сановников). Имен, указ.: 
с. 163—171.

Др. публ. (отрывка).— «Былое», 1906, № 1 (под загл.: Заседание Госу
дарственного совета 8 марта 1881 года); КА, 1925, т. 1 (8) (под загл.: К ис
тории Лорис-Меликовской «конституции»).

Перетц Егор Абрамович (1833—1899), государственный секретарь.
Сент. 1880 — янв. 1883. Деятельность Государственного совета. М. Т. Ло- 

рис-Меликов как министр внутренних дел. Назначение А. А. Абазы минист
ром финансов. Покушение на Александра II. Заседание Совета министров 
8 марта 1881 г. Процесс первомартовцев. Борьба правительственных группи
ровок в марте — апр. 1881 г. Манифест об укреплении самодержавия 29 апр. 
Министерство Н. П. Игнатьева. Александр III, вел. кн. Константин и Михаил 
Николаевичи и др. Государственные деятели: П. А. Валуев, Д. А. Милютин, 
Д. М. Сольский и др.

2428. Рейтерн М. X. Посмертные записки.— В кн.: Куломзин А. Н., 
Рейтерн В. Г. М. X. Рейтерн. Биогр. очерк. Спб., 1910, с. 64—194.

Рейтерн Михаил Христофорович (1820—1890), министр финансов.
1866, 1376—1878. Отрывочные записи. Участие в совещаниях в Ливадии 

(1876). Позиция правительства в восточном вопросе накануне русско-турец
кой войны. Александр II, Д. А. Милютин, А. М. Горчаков, Н. П. Игнатьев 
и др. Доклады автора Александру II о финансовом положении страны. 
П. А. Валуев. П. А. Шувалов. В тексте — записки Рейтерна (1866, 1876, 
1877), текст рескрипта на его имя в связи с отставкой.

2429. Строганов С. А. Из дневника графа С. А. Строганова. [Записи от 
12 и 14 марта 1881. Публ. и предисл. Н. Павловой].— ДД, 1920, кн. 1, 
с. 426—429.

Строганов Сергий Александрович (р. 1850), член Петербургского яхт- 
клуба, путешественник.

8, 14 марта. Запись рассказа деда автора (члена Государственного 
совета С. Г. Строганова) об обсуждении 8 марта в Совете министров про
екта М. Т. Лорис-Меликова. Позиция Д. А. Милютина, Л. С. Макова и др. 
Процесс участников дела 1 марта 1881 г.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ. ДВОР
См. также № 2732, 2839, 3237, 3315, 3654, 3740

2430. Бологовская А. П. Из воспоминаний о детстве императора Алек
сандра III.— ИВ, 1914, т. 135, Mb 1, с. 96—102.

Автор — дочь генерал-майора П. Д. Золотницкого.
50—70-е гг. Встречи в детстве с вел. кн. Николаем и Александром Алек

сандровичами. Последующие встречи с Александром II и Александром III.
2432. Воейков В. В. Последние дни императора Александра II и воцаре

ние императора Александра III. (Воспоминания отставного ротмистра л.-гв. 
Улан.полка).— ИТамбУАК, 1911, вып. 54, ч. 1, с. 55—165. То же. Отд. отт. 
Тамбов, 1911.

Воейков Василий Васильевич.
80-е гг. Покушения на Александра И. Меры по охране императора. 

Военные разводы. События 1 марта 1881 г. Похороны Александра II и во
царение Александра III. Охрана Петербурга. Суд над первомартовцами и 
казнь участников покушения. Майский парад. Изменение военной формы. 
Поездка Александра III в Москву.

2433. Горбунова Ю. А. 1874—80 гг. в Ливадии. (Записки).— НСт, 1914, 
№ 7, с. 648—665; № 8, с. 761—773; № 9/10, с. 837—845; JSfe И, с. 993—1008; 
№ 12, с. 1052—1068.
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Горбунова Юлия Александровна, жена управляющего имением императ
рицы Марии Александровны.

Назначение Н. П. Горбунова управляющим и переезд в Крым. Ливадия 
и ее окрестности. Служащие имения. Школа. Пребывание императорской 
семьи в имении, ее быт. Внешний облик и черты характера императрицы 
Марии Александровны. Придворные. А. В. Адлерберг. Д. А. Милютин и его 
семья. Отклики в Крыму на русско-турецкую войну.

2434. Добровольский К. Н. Из памятных записок.— РА, 1907, кн. 1, 
вып. 4, с. 618—622.

Добровольский Карл, офицер Генерального штаба.
50-е — начало 60-х гг. Авария английских военных судов в устье Качи 

в Крыму во время Крымской войны. Обращение Александра И к слушателям 
Академии Генерального штаба в дек. 1861 г. Эпизоды придворной жизни.

2435. Жеребьев П. Рассказ конно-гренадера.— ЧС, 1860, кн. 2, вып. 8, 
с. 41—45.

Жеребьев Павел, взводный вахмистр л.-гв. Конно-гренадерского полка.
22 авг. 1857. Несение службы во внутреннем карауле дворца во время 

♦свадьбы вел. кн. Михаила Николаевича. Приготовления к празднеству и 
«его ход.

2436. Кавелин К. Д. Из дневника (1857 г.). (Коммент. Д. А. Корсако
ва).— Собр. соч. Т. 2. Спб., 1904, стб. 1157—1180.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, правовед, социо
лог, публицист.

13—17 авг. Пребывание в Дармштадте (Германия). Представление им
ператрице Марии Александровне, беседы с ней о необходимости реформ, 
А. И. Герцене, о либерализме. Окружение императрицы. Князь В. А. Долго
рукий. А. Ф. Тютчева.

2437. Лир Ф. Роман в царском доме. [Пер. с франц. С предисл. и по- 
•слесл.]. Carouge— Geneve, М. Elpidine, 1901. XII, 124 с. Прил.: Выдержки 
из русских эмигрантских изданий о царской фамилии.

Сокр. излож. по изд.: Lear F. Le Roman d’une Americaine en Russie. 
Paris, 1875.

Др. публ.: «Аргус», 1917, № 8—12.
Лир Фанни.
1872—1873. Воспоминания и отрывки из дневника. Приезд в Россию. 

Первые впечатления от Петербурга. Знакомство с вел. кн. Николаем Кон
стантиновичем. Его характеристика. Отношения в царской семье. Мраморный 
дворец. Дворец в Павловске. Александр II. Красное Село во время манев
ров. Путешествие вместе с вел. кн. Николаем Константиновичем по Волге, 
его прием в Самаре и Саратове. Свадьба великой княжны Марии. Похище
ние вел. кн. Николаем Константиновичем драгоценностей, его арест. Обыск 
в квартире автора. Вмешательство американского посла. Отъезд из России.

2438. Литвинов Н. П. Из дневника Н. П. Литвинова, помощника вос
питателя великих князей Александра Александровича и Владимира Алексан
дровича. [Предисл. и публ. А. П. Гаденко].— ИВ, 1907, т. 107, № 1, с. 41—51; 
№ 2, с. 418—427; № 3, с. 789—799.

Литвинов Николай Павлович (1833—1891), генерал-лейтенант, впослед
ствии комендант имп. Главной квартиры, земский деятель.

1863—1866, 1879—1880. Краткие нерегулярные дневниковые записи. По
вседневная жизнь вел. кн. Александра и Владимира Александровичей. По
ездка императора и великих князей в Финляндию (1863). Болезнь, смерть и 
похороны наследника престола вел. кн. Николая Александровича. Покушения 
на Александра II в 1866 и 1879 гг. Взрыв в Зимнем дворце. События 1 мар
та 1881 г.

2439. Мелега В.1 Императорская фамилия в Крыму.— PC, 1916, т. 167, 
№ 9, с. 405—440; т. 168, № 10, с. 132—156; № 11, с. 302—319. Публ. не
окончена.______________________________________________________________
1 В № 9 и 10 автор указан ошибочно: В. Мелеха.
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Автор — жительница Ялты.
1861—1871. Пребывание царской семьи в Ливадии и Ялте. Александр 1Г 

и местное население. Прием императором турецкого посла. Жизнь и быт 
ялтинцев. Эпидемия холеры. Новороссийский и бессарабский генерал-губер
натор П. Е. Коцебу. Главный распорядитель по хозяйственной части С. И. Ме
режковский.

2440. Михайлов А. И. Император Александр Николаевич на звериных 
охотах (с 1849-го по 1876 г.). Заметки охотника-очевидца.— PC, 1888, т. 58,. 
№ 4, с. 103—124.

Автор — служащий егермейстерского ведомства.
Эпизоды царской охоты. Характеристика Николая I и Александра IL 

Унтер-егермейстер И. В. Иванов.
2441. Потемкин Б. Из моих воспоминаний. (Встречи с замечательными 

современниками).— «Колосья», 1887, № 3, с. 81—102.
Автор — саперный офицер.
70-е гг. Встречи в Николаевском инженерном училище в Петербурге и 

в Болгарии во время русско-турецкой войны с Александром II, вел. кн. Ни
колаем Николаевичем старшим, принцем Арнульфом Баварским, князем Кар
лом Румынским, генералами Э. И. Тотлебеном, М. Д. Скобелевым. .

2442. Скалой Д. А. На службе при великом князе Николае Николаеви
че.— PC, 1909, т. 138, № 5, с. 278—294; № 6, с .'445—450; № И, с. 297—309; 
№ 12, с. 529—545; 1910, т. 141, № 1, с. 149—169; № 2, с. 392—404.

Скалой Дмитрий Антонович (1840—1919), генерал от кавалерии, воен
ный историк.

1864—1876. Служба адъютантом командующего Петербургским военным 
округом вел. кн. Николая Николаевича старшего. Придворная жизнь. По
ездка с великим князем на Кавказ (1869) и с Александром II в Царства 
Польское и Германию (1876).

2443. Соколова А. И. Из юных дней великого князя Михаила Николае
вича.— ИВ, 1915, т. 139, № 1, с. 80—90.

Автор — воспитанница Смольного института.
1844 — начало 1850-х гг. Посещение императорской семьей' Смольного 

института. Вел. кн. Николай и Михаил Николаевичи.
2444. Фирсов Н. Н. Воспоминания о цесаревиче Николае Александровиче 

и императоре Александре III в юности.— ИВ, 1909, т. 115, № 1, с. 44—75. 
В конце текста: Н. Н. Фирсов (Л. Рускин).

Об авторе см. № 2351.
Конец 50-х — 70-е гг. Встречи с вел. кн. Александром и Николаем Алек

сандровичами на маневрах Михайловского артиллерийского училища 
в 1857—1858 гг. Посещение вел. кн. Николаем Александровичем Белозерска, 
осмотр им каналов Мариинской системы. Его поездка на юг России. Дея
тельность вел. кн. Александра Александровича в Особой комиссии по помо
щи пострадавшим от голода на севере России (1868). Встречи с ним на 
международной выставке в Лондоне (1874). Эпизоды, связанные с его уча
стием в русско-турецкой войне.

2445. Яковлева А. И. Воспоминания бывшей камер-юнгферы императри
цы Марии Александровны. — ИВ, 1888, т. 31, № 1, с. 147—174; № 2, с. 393— 
413; № 3, с. 593—606.

Яковлева Амалия Ивановна.
1830—1881. Автобиографические сведения. Повседневная жизнь импера

торской семьи. Обстановка Зимнего дворца и Царского Села. Костюмы 
и драгоценности особ императорской фамилии. Церемония бракосочетания 
наследника престола вел. кн. Александра Николаевича и Марии Гессенской. 
Смерть Николая I. Коронация Александра II. Болезнь и смерть Марии Алек
сандровны. Покушение на Александра II 1 марта 1881 г.
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Императоры. Члены императорской фамилии
Александр II (Николаевич. 1818—1881), 

император (1855—1881)

2446. Васильева Н. К. Воспоминания об императоре Александре И. Вос
поминания 1864—1881 детства и отроческих лет вдовы проф. живописи На
талии Кирилловны Васильевой.— PC, 1915, т. 161, № 2, с. 311—323.

2447. Лаврова Н. Н. Император Александр II и дети.— ИВ, 1915, т. 139, 
№  2, с. 438—449 с ил.

2448. Оглоблина Л. Н. Император Александр II среди детей.— ИВ, 1910, 
т. 122, № Ю, с. 85—90.

[К № 2446—2448] Авторы — выпускницы Смольного института.
60—70-е гг. Встречи с Александром II в Павловске и Царском Селе. 

Посещение им Смольного института. Работа отца Н. Н. Лавровой и 
Л. Н. Оглоблиной академика живописи Н. Лаврова над портретами импе
ратора, встреча Александра II с вдовой Лаврова.

2449. Воейков В. В. Александр II и князь Голицын.— ИТамбУАК, 1905, 
вып. 50, с. 23—25 (цаг. 2-я).

Об авторе см. № 2432.
26 июля 1855. Запись рассказа гоф-фурьера С. Е. Пучкова о беседе 

в Москве Александра II с С. М. Голицыным по поводу предстоящей отмены 
крепостного права.

2450. Голохвастов Д. Д. Из записок. — РА, 1912, кн. 3, вып. 11,
с. 408—410.

Голохвастов Дмитрий Дмитриевич (р. 1839), предводитель дворянства 
Звенигородского уезда Московской губернии.

1865. Беседа с Александром II в связи с выступлением автора о рефор
мах в Московском дворянском собрании.

2451. Дворжицкий К. А. Император Александр II в Эмсе. — ИВ, 1913,
т. 132, № 4, с. 155—159.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., б. г.
Дворжицкий Корнелий Адрианович (р. 1862), журналист, поэт.
Лето 1874. Пребывание Александра II в курортном городе Эмсе (Гер

мания).
2452. Донецкий В. Воспоминания об императоре Александре Николаеви

че.— РА, 1898, кн. 2, вып. 7, с. 472—479.
Автор — кавалерийский офицер..
70-е гг. Александр II на смотрах войск в Гродно и Вильне.
2453. Дронин К. А. Посещение Александром II в 1871 году Житного 

рыболовного промысла. (Рассказ очевидца).— ИВ, 1881, т. 4, № 4, с. 872— 
892.

Автор — секретарь владельцев промысла.
5 сент. Осмотр императором промысла братьев Сапожниковых, располо

женного при впадении Волги в Каспийское море.
2454. Еще черта из жизни императора Александра II.— ИВ, 1885, т. 20, 

№ 5, с. 438—441. В конце текста: С. В-ий.
1859. Благотворительная деятельность Александра II.
2455. Жудра И. П. Воспоминания об императоре Александре II.— ИВ, 

1891, т. 43, № 1, с. 204—209.
Автор — практикант Лисинского учебного лесничества.
1862—1863. Приезд Александра II на охоту в Лисинское лесничество 

(Царскосельский уезд Петербургской губернии), посещение им местного егер
ского училища.

2456. Зарина Е. И. Черта из жизни императора Александра II.— ИВ, 
1885, т. 19, № 3, с. 573—581.
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Зарина Екатерина Ивановна (1835—1940), писательница, переводчица.
1861. Аресты и ссылки в связи со студенческими волнениями в Москве. 

Хлопоты автора об освобождении от наказания студента А. П. Зарина, об
ращение к Александру II и его решение.

2457. К характеристике императора Александра II. (Из воспоминаний 
моей матери). [Сообщ. В. Икскуль (Соковнина)].— ИВ, 1904, т. 96, N° 4, 
с. 104—117.

1860. Подача прошения императору (с ходатайством по служебным де
лам мужа — чиновника военного ведомства) во время прогулки Александ
ра II по Царскосельскому парку.

2458. Коган. Кончина императора Александра II. (Рассказ фельдшера).— 
ИВ, 1913, т. 131, N° 1, с. 133—135.

Автор — фельдшер, дежуривший в Зимнем дворце.
1 марта 1881. Оказание медицинской помощи Александру II и последние 

минуты его жизни.
2459. Коган С. М. Покушение Березовского.— В кн.: Коган С. М. В стра

не изгнания. (Из записной книжки корреспондента). Из воспоминаний. 
Изд. 2-е. Спб., 1912, с. 12—21. Перед загл. кн. псевд. авт.: Е. П. Семенов.

Др. публ,— В кн.: Коган С. М. В стране изгнания. Спб., 1911 (перед 
загл. кн. псевд. авт.: Е. П. Семенов).

Коган Соломон Моисеевич (р. 1861), публицист, переводчик.
1867. Запись рассказа сына шталмейстера Наполеона III Рембо о по

пытке покушения Березовского на Александра II в Париже. Роль Рембо- 
старшего в предотвращении покушения.

2460. Маркелов И. И. Первая встреча императора Александра II с им
ператрицей Марией Александровной. (Воспоминания о 1839 г.). (Пер. 
с франц.). Сообщ. В. И. Маркелов.— PC, 1898, т. 94, N° 4, с. 19—22.

Маркелов Иван Иванович (1799—1872), секретарь русского посольства 
в Германии.

Пребывание наследника престола в Дармштадте. Доставка автором Ни
колаю I письма наследника относительно возможности помолвки с Марией 
Г ессе некой.

2461. Маркус Ф. Ф. Последние минуты императора Александра II. Рас
сказ очевидца.— ИВ, 1900, т. 80, N° 4, с. 133—134.

Автор — гоф-медик, дежуривший при дворе 1 марта 1881 г.
Подробное описание состояния Александра И. Перечень присутствовав

ших при его смерти.
2462. Милорадович Г. А. Август 1856 года. Из дневника.— РА, 1884, 

кн. 2, вып. 3, с. 181—206. Прил.: Программа коронационных торжеств 
в Москве.

Др. публ.— Отд. изд.: Киев, 1883 (под загл.: Воспоминания о коронации 
императора Александра II камер-пажа двора его величества).

Милорадович Григорий Александрович (1839—1905), камер-паж, впо
следствии гвардейский офицер, историк.

Авг.— окт. Манифест о короновании Александра II. Москва накануне 
коронационных торжеств, въезд императора в город. Церемония короно
вания и последовавшие за ней торжества. Награды и пожалования. Въезд 
Александра II в Петербург. Иллюминация в Чернигове.

2463. Наркевич Н. А. Воспоминания об императоре Александре II. 
Сообщ. М. Н. Кулябко-Корецкий. Спб., типолит. Б. Авндона, 1912. 13 с. с ил.

Др. публ.— PC, 1911, т. 148, N° 10.
Наркевич Наталья Александровна (урожд. Туган-Мирза-Барановская), 

крестница Александра И, воспитанница Смольного института.
60-е гг. Семья. Гибель отца во время польского восстания 1863 г. При

нятие православия. Встречи с Александром II в Царском Селе.
2464. Перед царем-освободителем. (Из незабываемых пережитков).— ИВ, 

1915, т. 140, N° 6, с. 835—839. В конце текста: С. И. С-ков.
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1872. Встреча группы студентов с Александром II около Летнего сада. 
Последствия этой встречи.

2465. Роткирх В. А. Встречи с царем-освободителем.— В , кн.: Рот- 
кирх В. А. Воспоминания Теобальда. Ч. 1. Вильна, 1890, с. 80—91.

Роткирх (псевд. Теобальд) Василий Алексеевич (1821—1891), офицер* 
жандармского управления железных дорог, военный писатель.

70-е гг. Сопровождение Александра II в качестве коменданта царского* 
поезда, последующие встречи с ним за границей. Рассказы очевидцев об* 
отдельных эпизодах из жизни императора.

2466. Скарятин Н. Я. [Из воспоминаний. Публ. и предисл. П. И. Барте
нева].— РА, 1894, кн. 2, вып. 8, с. 599—602.

Скарятин Николай Яковлевич (1821—1894), казанский губернатор.
1871. Беседа с Александром II о причине смерти на охоте брата автора 

егермейстера В. Я. Скарятина.
2467. Фивейский М. Из жизни императора Александра II. (Дет. впечат

ления). — ДЧ, 1908, ч. 3, № 9, с. 139—145.
Автор —■ сын священника села Никольское, впоследствии священник.
60-е гг. Посещение Александром II сел Ильинское и Никольское Звени

городского уезда Московской губернии.
2468. Черта из жизни императора Александра II. [Сообщ. Д. ГЦерба- 

чев].— ИВ, 1890, т. 39, № 2, с. 481—485. В тексте инициал автора: Ф.
70-е гг. Прием Александром II крестьянина.
2469. Шаховской М. Л. Оригинальный случай.— ИВ, 1900, т. 80, № Аг 

с. 156—166.
Шаховской Михаил Львович (р. 1846), князь, помещик Изюмского уез

да Харьковской губернии, земский деятель, публицист.
Авг. 1869. Приезд Александра II в Чугуев для смотра войск. Встреча 

императора местным населением.

Александр III (Александрович. 1845—1894), 
император (1881—1894)

2470. Берс А. А. Воспоминания об императоре Александре III.— СтН,. 
1900, кн. 3, с. 314—338. То же. Отд. отт. Спб., 1900.

Берс Александр Александрович (1844—1921), офицер л.-гв. Преобра
женского полка.

1869—1881. Участие в любительском духовом оркестре совместно с на
следником престола, будущим императором Александром III.

2471. Грубе В. Ф. Воспоминание проф. В. Ф. Грубе об императоре Алек
сандре III.— СтН, 1898, кн. 2, с. 339—353. То же. Отд. отт. Спб., 1898.

Др. публ.— В кн.: Грубе В. Ф. Врачебная помощь при крушении им
ператорского поезда 17-го октября 1888 года близ станции Борки Курско- 
Харьково-Азовской ж. д. Харьков, 1889.

Грубе Вильгельм Федорович (1827—1898), директор хирургической кли
ники Харьковского университета.

1888—1894. Свидетельства очевидцев и личные воспоминания об орга
низации медицинской помощи пострадавшим при крушении царского поезда 
близ станции Борки (1888). Посещение Александром III клиники автора. 
Последующие встречи с ним. В тексте — список пострадавших во время 
крушения поезда.

2472. Император Александр III в Карданахе в 1888 году.— СтН, 1904, 
кн. 7, с. 275—279. То же. Отд. отт. Спб., 1904.

3—4 окт. Пребывание Александра III и других членов императорской 
фамилии в селении Карданахи (Кахетия).

2473. Кони А. Ф. Представление Александру III в Гатчине. (В ноябре 
1892 г.). [Предисл. С. Волка и М. М. Выдри. Коммент. С. Б. Михайловой].— 
Собр. соч. В 8-ми т. Т. 2. М., 1966, с. 348—354.

Об авторе см. ЛЬ 2693—2697.
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Представление императору по случаю вторичного назначения автора 
обер-прокурором. Краткие характеристики Александра III и Марии Федоров
ны. Церемониймейстер двора А. М. Голицын.

2474. Лейден Э. фон. Последние дни императора Александра III.— «Зла- 
тоструй», 1910, № 3, с. 50—56 (паг. 2-я).

Пер. отрывков из кн.: Leyden Е. von. Lebenserinnerungen. Leipzig, 1910.
Лейден Эрнст фон (р. 1832), немецкий врач и ученый, профессор Бер

линского университета.
1894. Поездки к Александру III, в имения Спала (Царство Польское) и 

Ливадия в связи с его болезнью. Смерть императора. Принесение членами 
императорской фамилии присяги Николаю II. Возвращение автора в Берлин.

2475. Лейхтенбергский Г. Н. У гроба царя. (Страница из моих воспоми
наний).— ИВ, 1914, т. 136, № 4, с. 98—101.

Лейхтенбергский Георгий Николаевич (р. 1872), герцог, корнет конной 
гвардии, впоследствии полковник.

Конец 1894. Сопровождение войсками гвардии тела Александра III от 
Севастополя до Петербурга.

2476. Литвинов Н. П. Пребывание великого князя Александра Алек
сандровича в Москве в 1861 году. (Из дневника).— СтН, 1914, кн. 17, 
с. 393—397.

Об авторе см. № 2438.
19—27 авг. Осмотр вел. кн. Александром Александровичем Кремля и 

его соборов, посещение Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме.
2477. Милютин И. А. Из воспоминаний об императоре Александре III. 

[Публ. и предисл. Н. В. Подвысоцкого].— ИВ, 1900, т. 79, № 1, с. 115—119.
Милютин Иван Андреевич (1829—1907), городской голова в Череповце, 

директор Череповецкого технического училища, публдайст.
Июль — авг. 1881. Посещение Александром III Рыбинска и депутация 

к нему от жителей Череповца. Встреча автора с императором в Царском 
Селе.

2478. Молоствов В. Т. Цесаревич Александр Александрович в селе Ни
кольском в 1866 году.— ИВ, 1912, т. 127, № 1, с. 178—290.

Автор — помещик, мировой посредник, в прошлом гвардейский офицер.
Авг. Приготовления в Казани и в селе Никольском Казанской губернии 

к встрече цесаревича. Его приезд в Никольское и пребывание в доме автора, 
беседы с ним о взаимоотношениях помещиков и крестьян.

2479. Ольга Константиновна, королева греческая. Новые подробности 
о последних днях почившего государя. [С предисл. ред. «Епарх. ведомо
стей»].— ТЕВ, 1895, № 8, ч. неофиц., с. 1—4. Перепеч. из газ. «Новое время».

Др. публ.— ЛЕВ, 1895, № 13.
19—20 окт. 1894. Болезнь Александра III. Приезд в Ливадию Иоанна 

Кронштадтского и его последняя встреча с императором. В тексте — перечень 
лиц, присутствовавших при смерти Александра III.

2480. Петров К. М. Воспоминания о. протоиерея Капитона Михайловича 
Петрова о пребывании императора Александра III в Беловеже в 1894 го
ду.— ИОРРИП, 1904, № 5, с. 31—33.

Осмотр Александром III новой церкви в Беловеже Гродненской губер
нии. Участие автора в службе в походной церкви императора.

2481. Погожев Е. Н. Из пережитого. (К 20 окт.). М., Унив. тип., 1897. 
4 с. В конце текста псевд.: Е. Поселянин. Отт. из «Моек, ведомостей».

Погожев Евгений Николаевич (р. 1870), публицист.
1881—1894. Отрывочные воспоминания о встречах с Александром III во 

время его приездов в Москву и в период пребывания автора в Петербурге.
2482. Рядовой Сучкин. (Быль). (Из воспоминаний старого гусара).— РА, 

1912, кн. 2, вып. 8, с. 580—582. В конце текста: Бессмертный.
80-е гг. Организация охраны лесов царского имения Спала (Царство 

Польское). Задержание Сучкиным одного из высокопоставленных лиц и от
ношение к этому происшествию Александра III.
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2483. Сергиев И. И. Моя поездка в Ливадию и пребывание в ней в он* 
тябре 1894 года. — ЛЕВ, 1894, № 48, отд. неофиц., с. 459—461.

Др. публ.— В кн.: Сказание о приснопамятных днях 20 октября, 21 ок
тября и 14 ноября 1894 г . ... Спб., 1895.— В журн.: ПолтЕВ, 1894, № 24.

Сергиев Иоанн Ильич (Иоанн Кронштадтский) (1829—1908), протоиерей.
8— 21 окт. Встречи с Александром III и членами царской семьи. Течение 

болезни и смерть императора.
2484. Страничка из прошлого.— ИВ, 1912, т. 128, N° 5, с. 508—512. В кон

це текста: К-ов.
Автор — офицер пехотного полка.
80-е гг. Охрана железной дороги в районе Фастова Киевской губернии 

во время следования поезда Александра III в Крым. Остановка поезда офи
цером полка, опасавшимся покушения на императора, реакция на остановку 
Александра III.

2485. Черевин и Александр III.— ГМ, 1917, № 5/6, с. 96—101.
Сведения о др. публ.: с. 96.
1881—1894. Изложение рассказов профессора Московского университета 

П. Н. Лебедева о генерал-адъютанте П. А. Черевине и о бытовых подроб
ностях жизни Александра III.

2486. Шереметев С. Д. Воспоминания о поездке цесаревича Александра 
Александровича в Варшаву и Вену 1875 года.— СтН, 1901, кн. 4, с. 433—443. 
То же. Отд. отт. Спб., 1901.

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1918), граф, член Государственно
го совета, историк, археограф.

Пребывание цесаревича в Варшаве во дворце Бельведер. Прием в его 
честь в замке А. И. Барятинского Скерневице, его поездка в Вену на похо
роны императора Фердинанда.

2487. Янышев И. Л. [Последние минуты Александра III].— В кн.: Ска
зание о приснопамятных днях 20 октября, 21 октября и 14 ноября 1894 г.... 
Спб., 1895, с. 17—19.

Янышев Иван Леонтьевич (1826—1910), протопресвитер, духовник им
ператорской семьи.

9— 21 окт. 1894. Течение болезни и смерть императора.

Георгий Александрович (1871—1899), 
великий князь

2488. Бартенев С. П. Памяти покойного наследника цесаревича Георгия 
Александровича. (К его биографии). — РА, 1909, кн. 3, вып. 11, с. 340—346.

Бартенев Сергей Петрович (1863—1930), публицист, писатель, препода
ватель музыки.

1892. Пребывание великого князя в Абастумане (Грузия) на лечении. 
Знакомство с ним автора.

Елена Павловна (1806—1873), 
великая княгиня, жена великого князя Михаила Павловича

2489. Назимова М. Г. Двор великой княгини Елены Павловны. (1865— 
1867). [Примеч. П. И. Бартенева]. — РА, 1899, кн. 3, выи. 10, с. 311—318.

Назимова Мария Григорьевна, урожденная княгиня Вяземская, приемная 
дочь великой княгини.

Персонал двора великой княгини. Вечера, гости. Придворный этикет. 
Фрейлина Э. Ф. Раден.

2490. Оболенский Д. А. Мои воспоминания о великой княгине Елене Пав
ловне. [Предисл. ред.].— PC, 1909, т. 137, N° 3, с. 504—528; т. 138, N° 4, 
с. 37—62; N° 5, с. 260—277. То же. Отд. отт. Спб., 1909.

Оболенский Дмитрий Александрович (1822—1881), князь, директор де
партамента Морского министерства, товарищ министра государственных иму- 
ществ, член Государственного совета.
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1847—1873. Великая княгиня и ее окружение. Фрейлина Э. Ф. Радей. 
Благотворительная деятельность вел. кн. Елены Павловны, создание ею в пе
риод Крымской войны Общины сестер милосердия. Салон вел. кн. Елены 
Павловны, посетители салона — государственные деятели, художники, арти
сты. Участие великой княгини в подготовке крестьянской реформы, разра
ботка ею проекта освобождения крестьян в своем имении. Участие вел. кн. 
Елены Павловны в организации первой в России консерватории. В тексте — 
письма вел. кн. Елены Павловны к автору.

2491. Торнау Ф. Ф. Великая княгиня Елена Павловна.— РА, 1881, кн. 3, 
вып. 5/6, с. 300—311. В конце текста: Т.

Торнау (Торнов) Федор Федорович (1810—1890), барон, генерал-лей
тенант, русский военный агент в Вене.

60-е — начало 70-х гг. Встречи с вел. кн. Еленой Павловной в Ораниен
бауме, Карлсбаде и Петербурге. Ее образ жизни, привычки, характер.

Михаил Николаевич (1832—1909), 
великий князь, генерал-фельдмаршал, наместник Кавказа 

и главнокомандующий кавказской армией, 
председатель Государственного совета

2492. Фирсов Н. Н. Воспоминания о великом князе Михаиле Николаеви- 
,че.— ИВ, 1910, т. 122, № 12, с. 864—877. В конце текста: Н. Н. Фирсов
(Л. Рускин).

Об авторе см. N° 2351.
1850-е гг., 1871. Посещения Михаилом Николаевичем Михайловской ар

тиллерийской академии и училища, его присутствие на экзаменах. Отставка 
Александром II от производства в офицеры одного из выпусков училища, 
заступничество вел. кн. Михаила Николаевича. Пребывание великого князя 
в 1871 г. в Неаполе. Его помощь вдове героя Севастопольской кампании 
штабс-капитана Кусова.

Николай Александрович (1843—1865), 
великий князь

2493. Витмер А. Н. Воспоминания о покойном цесаревиче Николае 
Александровиче.— ИВ, 1913, т. 133, № 9, с. 884—888.

Об авторе см. N° 3176.
60-е гг. Встречи с вел. кн. Николаем Александровичем как шефом л.-гв. 

Гродненского гусарского полка.
2494. Рако Н. И. [Из дневника].— PC, 1915, т. 162, № 4, с. 144—148.
8—12 апр. 1865. Записи о течении болезни вел. кн. Николая Александ

ровича. Приезд к нему в Ниццу Александра II, датской королевы и невесты, 
принцессы Дагмары. Смерть великого князя.

2495. Стасюлевич М. М. Из учебных тетрадей покойного цесаревича Ни
колая Александровича (1862 г.).— BE, 1908, кн. 10, с. 490—503.

Об авторе см. № 3985—3988.
1860—1862. Воспоминания о вел. кн. Николае Александровиче как уче

нике. Его интересы в области истории. Программа занятий.
2496. Стремоухов П. Д. Наследник цесаревич Николай Александрович 

в Нижнем Новгороде.— PC, 1899, т. 97, N° 3, с. 571—573.
Об авторе см. № 2348.
1861. Пребывание вел. кн. Николая Александровича в Нижнем Новгоро

де. Беседа с ним автора.
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ВЫСШИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ1

См. также № 686, 1750, 2324, 2605, 2649, 3239, 3285
2497. Градовский Г. К. Столичная бюрократия в 70-х годах. (Из воспо

минаний литератора). — ВЗ, 1909, № 3, с. 328—335; № 6, с. 751—757
(паг. 1-я).

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист.
1864—1870-е гг. Различные течения в среде высшей бюрократии. А. А. Зе

леной, П. А. Валуев, К. И. Пален, П. А. Шувалов и др. Стиль работы
министерств и управлений. Деятельность Комитета для разработки проекта 
тюремной реформы.

2498. Покровский Н. Н. Отжившие бюрократические порядки. (К во
просу о реформе Правительствующего сената).— PC, 1910, т. 144, № 11, 
с. 349—364.

Покровский Николай Николаевич, чиновник Варшавской пробирной па
латки.

1830—1900-е гг. Семья. Служебная деятельность отца автора Н. Г. По
кровского, его смерть. Назначение нераздельной пенсии матери и сестре, 
хлопоты о пересмотре размеров пенсии. Слушание дела о пенсии в Сенате. 
Сенаторы В. А. Арцимович и А. Ф. Кони. Министры С. Ю. Витте и Н. В. Му
равьев. Соображения автора о реформе Сената.

Совет министров

2499. О всеподданнейших отчетах в царствование Александра Николае
вича. Из записок современника.— РА, 1911, кн. 3, вып. 10, с. 308—309. В кон
це текста: П. Б.

50—70-е гг. Обсуждение в Совете министров 4 апр. 1858 г. новой формы 
губернаторских отчетов. Отношение Александра II к всеподданнейшим от
четам министров: П. Д. Киселева, С. С. Ланского, Н. Н. Анненкова.

III отделение Собственной е. и. в. канцелярии

См. также № 691, 3063, 3105, 4053
2500. Зубарев И. Д. Третье отделение. (Отрывок из воспоминаний).— 

ИВ, 1917, т. 148, № 5/6, с. 428—450.
Автор — адвокат и журналист, председатель распорядительного комитета 

Санкт-Петербургского собрания художников.
70-е гг. Деятельность собрания художников, его закрытие по доносу 

агента полиции. Шеф жандармов Н. В. Мезенцев, петербургский градона
чальник Ф. Ф. Трепов.

2501. Кауфман А. Е. День в доме у Цепного моста. (Эпизод).— ИВ, 
1911, т. 123, № 1, с. 191—195.

Кауфман Абрам Евгеньевич (1855—1921), помощник редактора петер
бургской газеты «Новости», редактор газеты «Одесский листок».

70-е гг. Арест автора и допрос его в III отделении по подозрению в при
надлежности к революционной организации.

2502. Таборовский А. Антон Иванович Лаке. (Из воспоминаний).— PC, 
1890, т. 65, № 2, с. 583—585.

Автор (р. ок. 1821), преподаватель Брестского кадетского корпуса.
1862. Беседа Лакса с шефом жандармов В. А. Долгоруковым и его по

ступление на службу в III отделение.

1 Для удобства пользования материалы о Синоде и о подчиненных ему 
центральных и местных учреждениях и учебных заведениях выделены в са
мостоятельный раздел; в самостоятельный раздел выделены также материа
лы о деятельности судов, судебных и тюремных учреждений.
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2503. Хитрово Н. П. Мои отношения к штабу Отдельного корпуса жан
дармов в 1871 году, шефу жандармов графу Шувалову и известному пуб
лицисту славянофилу г. Аксакову.— PC, 1914, т. 158, № 5, с. 383—391.

Хитрово Николай Петрович (р. ок. 1842), слушатель старшего выпускно
го класса Военно-юридической академии, впоследствии помощник военного 
прокурора Кавказского военно-окружного суда.

1871. Чтение автором лекций по общему уголовному праву в штабе 
корпуса жандармов. Секретная инструкция П. А. Шувалова. Беседа с Шу
валовым. Встреча с И. С. Аксаковым.

Департамент полиции
2504. Водовозова Е. Н. Из недавнего прошлого. (Подгст. текста и при- 

меч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг).— В кн.: Водовозова Е. Н. На заре 
жизни.— Мемуарные очерки и портреты. Т. 2. М., 1964, с. 410—470 с портр. 
и ил. Указ, личных имен и назв.: с. 559—588.

Вводные замечания см. в статье Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг 
«Воспоминания шестидесятницы» (т. 1, с. 5—37).

Сведения о др. публ.: с. 549.
Об авторе см. N° 4395—4397.
80-е гг. Арест сыновей автора В. В. и Н. В. Водовозовых за антипра

вительственную деятельность. Беседа с директором Департамента полиции 
П. Н. Дурново. И. Д. Делянов. Н. К. Михайловский.

2505. Иванчин-Писарев А. И. Из воспоминаний о П. Н. Дурново.— 
КиС, 1930, кн. 7, с. 40—59.

Др. публ — РЗ, 1916, N° 4.
Иванчин-Писарев Александр Иванович (1846—1916), публицист, участ

ник народнического движения.
1881—1892. П. Н. Дурново и история вербовки им одной из студенток. 

Посещения Дурново автором в 1889 и 1892 гг.
2506. Эскизы недавнего прошлого. — ИВ, 1912, т. 127, N° 2, с. 615—623. 

В конце текста: Г. К-к.
80-е гг. Отдельные эпизоды агентурной деятельности Департамента по

лиции. Охрана царского дворца в Ливадии.

Главное выкупное учреждение

2507. Кусков П. А. Воспоминания. — ИВ, 1910, т. 122, № 12, с. 918—936.
Кусков Платон Александрович (1834—1909), управляющий делами Глав

ного выкупного учреждения, писатель.
1861—1870-е гг. Служебная деятельность. Председатель Главного выкуп

ного учреждения сенатор М. К. Цеймерн, управляющий делами И. А. Чернав- 
ский, чиновники. Назначение автора управляющим делами. Министр финан
сов М. X. Рейтерн.

2508. Эвальд А. В. Воспоминания. — ИВ, 1902, т. 90, N° 11, с. 454—474; 
N° 12, с. 941—974.

Эвальд Аркадий Васильевич (1836—1898), писатель, инженер.
1863, 1885—1887. Служба в Главном выкупном учреждении и податным 

инспектором Министерства финансов. Утверждение выкупных сделок. Пред
седатель Главного выкупного учреждения сенатор М. К. Цеймерн. Чиновники. 
К. Ф. Голиндо, А. А. Рихтер и др. Общественные настроения 60-х гг. Библио
граф В. И. Межов.

Государственные деятели

2509. Ковалевский П. М. Власти предержащие. (Из посмерт. бумаг 
П. М. Ковалевского). [Предисл. ред.]. — PC, -1909, т. 137, № 1, с. 67—89; 
N° 2, с. 299—312; т. 138, N° 5, с. 229—247 с портр.
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Др. публ. — В кн.: Ковалевский II. М. Стихи и воспоминания. Спб., 1912.
Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907), литератор, чиновник мор

ского министерства.
30—80-е гг. Воспоминания и рассказы современников об управляющих 

морским министерством: Н. К. Краббе, С. С. Лесовском, А. А. Пещурове, 
И. А. Шестакове; министрах народного просвещения: П. А. Ширинском-Ших- 
матове, А. С. Норове, Е. П. Ковалевском, Е. В. Путятине, А. В. Головнине, 
И. Д. Делянове; директоре департамента П. И. Гаевском; министрах финан
сов: Е. Ф. Канкрине, Ф. П. Вронченко, А. М. Княжевиче, М. X. Рейтерне,
С. А. Грейге, Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградском; начальнике штаба корпуса 
горных инженеров К. В. Чевкине.

2510. Кони А. Ф. Триумвиры. [Предисл. С. Волка и М. М. Выдри. Ком- 
мент. С. Б. Михайловой]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 2. М., 1966, с. 253—328.

Об авторе см. № 2693—2697.
60—90-е гг. Воспоминания о К. П. Победоносцеве, Н. В. Муравьеве, 

И. А. Манасеине, Н. А. Неклюдове и Н. С. Таганцеве. Эпизоды уголовных и 
гражданских дел, проходивших через кассационный департамент и особое 
присутствие Сената. Характеристика нравственных принципов сенаторов. Се
натор П. А. Дрейер и дело 1 марта 1887 г.

2510а. Мамантов Н. Н. При шести министрах. (1875—1897). (По личным 
воспоминаниям). — ВОРИ, 1916, вып. 3, с. 80—97 с портр.

Мамантов Николай Николаевич (р. 1837), чиновник Государственного 
контроля и морсхого министерства, сенатор.

Управляющие морским министерством: Н. К. Краббе, С. С. Лесовский, 
А. А. Пещуров, И. А. Шестаков, Н. М. Чихачев, П. П. Тыртов. Их личные и 
служебные качества, взаимоотношения с высшими государственными чиновни
ками.

Адлерберг Александр Васильевич (1818—1888), 
министр императорского двора

2511. Бартенев П. И. Из записной книжки «Русского архива». — РА, 1911, 
кн. 3, вып. 12, с. 639—640. В конце текста: П. Б.

Бартенев Петр Иванович (1829—1912), археограф, издатель «Русского 
архива».

70—80-е гг. Взаимоотношения А. В. Адлерберга с Александром II и 
Александром III.

Арцимович Виктор Антонович (1820—1893), 
тобольский и калужский губернатор, член Совета управления 

и вице-председатель Государственного совета Царства Польского, сенатор
2512. Ермолаев Г. П. Письмо Г. П. Ермолаева о деятельности В. А. Арци

мовича в Царстве Польском. — В кн.: Виктор Антонович Арцимович. Воспо
минания. Характеристики. Спб., 1904, с. 623—627.

Автор — чииозник, прикомандированный к Калужскому губернскому по 
крестьянским делам присутствию, впоследствии комиссар по крестьянским де
лам в Царстве Польском.

1861—1865. Арцимович как калужский губернатор. Его деятельность в 
Царстве Польском.

2513. Муромцев А. А. Мои воспоминания о Викторе Антоновиче Арцимо
виче.— В кн.: Виктор Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. 
Спб., 1904, с. 608—613.

Муромцев Аркадий Алексеевич, член Калужского губернского комитета 
об улучшении быта помещичьих крестьян, мировой посредник.

1 8 5 8 —1860-е гг. Характеристика личности Арцимовича и его деятельно
сти в качестве калужского губернатора. Деятельность мировых посредников 
в Калужской губернии.

2514. Чупров А. И. По поводу юбилея В. А. Арцимовича. — В кн.: Виктор 
Антонович Арцимович. Воспоминания. Характеристики. Спб., 1904, с. 723—
726. В конце текста: Старый калужанин.
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Чупров Александр Иванович (1842—1908), экономист, публицист и обще
ственный деятель.

Конец 1850-х гг.— 1863, 1891. Деятельность Арцимовича в качестве ка
лужского губернатора. Черты его характера.

Берг Федор Федорович (1793—1874), 
граф, генерал-фельдмаршал, наместник Царства Польского

2515. Павлищев Н. И. К характеристике графа Берга. [Публ. и предисл. 
(Н. Н. Павлищева]. — ИВ, 1887, т. 28, № 5, с. 334—341.

Павлищев Николай Иванович (1801—1879), член Совета народного про
свещения Варшавского учебного округа, публицист.

60-е гг. Взаимоотношения с Ф. Ф. Бергом. Характеристика его личности.
Бобринский Владимир Алексеевич (1824—1898), 

граф, министр путей сообщения

2516. Оболенский Д. А. Граф В. А. Бобринский. — РА, 1898, кн. 2, вып. 
7, с. 461—464.

Об авторе см. № 2490.
1867—1871. Знакомство с Бобринским. Его служба товарищем министра, 

а  затем министром путей сообщения, выход в отставку, жизнь в имении Боб
ринских Михайловское Богородицкого уезда Тульской губернии. Михайлов
ский сахарный завод.

Бунге Николай Христианович (1823—1895), 
министр финансов, председатель Комитета министров

2517. Картавцов Е. Э. Николай Христианович Бунге. Биогр. очерк. 11.но
ября 1823 г. — 3 июня 1895 г. — BE, 1897, кн. 5, с. 5—39.

Картавцов Евгений Эпафродитович (р. 1850), управляющий Крестьянским
и Дворянским земельными банками.

60—90-е гг. Биография Бунге по личным воспоминаниям автора. Деятель
ность Бунге в качестве преподавателя и ректора Киевского университета, 
товарища министра и министра финансов, председателя Комитета министров. 
Его отношения с М. Н. Катковым.

Валуев Петр Александрович (1815—1890), 
граф, министр внутренних дел и государственных имуществ, 

председатель Комитета министров, член Государственного совета
2518. Авенариус В. П. По чужому адресу. (Из служебных воспомина

ний) . — ИВ, 1913, т. 133, № 7, с. 189—193.
Авенариус Василий Петрович (1839—1923), чиновник Министерства

внутренних дел, писатель.
1862. Министр внутренних дел П. А. Валуев. Главноуправляющий II от

делением с. е. и. в. канцелярии С. Н. Урусов.
2519. Скальковский К. А. В приемной. — В кн.: Там и сям. Заметки и 

воспоминания. Спб., 1901, с. 186—190.
Об авторе см. .Nb 2574.
1872—1873. Прием Скальковского министром государственных имуществ 

П. А. Валуевым.
Ванновский Петр Семенович (1822—1904), 
генерал от инфантерии, военный министр, 

министр народного просвещения, 
член Государственного совета

2520. Мещанинов И. В. [Воспоминания о П. С. Ванновском]. — ИВ, 1908, 
т. 111, Л? 3, с. 895—896 (в статье И. В. Мещанинова «Петр Семенович Бан
ковский...»). Отд. отт. статьи: Спб., 1908.
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Мещанинов Иван Васильевич (р. 1847), уфимский губернский прокурор* 
впоследствии товарищ министра народного просвещения, сенатор.

1897—1900-е гг. Участие автора в комиссиях по борьбе с чумой (1897) и 
по расследованию причин студенческих волнений (1899). Ванновский, его 
назначение министром народного просвещения. Служебная деятельность Ме
щанинова в качестве товарища министра.

2521. Мещанинов И. В. Из воспоминаний о П. С. Ванновском. — ИВ, 
1911, т. 124, № 5, с. 491—514.

Об авторе см. № 2520.
I860—1900-е гг. Эпизоды службы Ванновского в качестве начальника 

Павловского военного училища и военного министра. Ванновский как министр 
народного просвещения. Служба автора товарищем министра, расследование 
причин студенческих волнений (1899). Сенатор Г. А. Тройницкий о личности 
Ванновского. В тексте — письма Ванновского, его приказы и распоряжения, 
записка о Ванновском Ф. Н. Платонова.

2522. Окулич-Казарин Н. Ф. Сын декабриста. — ИВ, 1911, т. 125, № 9, 
с. 1044—1047. В конце текста: Н. О. К.

Окулич-Казарин Николай Фомич (р. 1849), преподаватель Константинов- 
ского военного училища, историк.

Ок. 1867. Запись рассказа инспектора классов училища А. Ф. Маккавеева 
об отношении П. С. Ванновского к воспитанникам военно-учебных заведе
ний — сыновьям декабристов.

2523. Памяти П. С. Ванновского. — ИВ, 1912, т. 128, № 5, с. 513—514.
В конце текста: А-в.

Роль Ванновского в переводе автора, учившегося в провинции, в один иа 
петербургских кадетских корпусов.

2524. Плышевский С. Поминки достойнейшего человека и начальника. — 
PC, 1908, т. 133, № 2, с. 434—435.

Автор — офицер.
80—90-е гг. Представление военному министру П. С. Ванновскому и бесе

да с ним.
2525. Фридландер О. Ф. Воспоминания о Петре Семеновиче Ванновском.— 

PC, 1914, т. 157, № 1, с. 76—83.
Фридландер (Фринляндер) Оскар Федорович (р. 1842), помощник началь

ника Варшавского артиллерийского арсенала, управляющий заводом хирурги
ческих инструментов военно-медицинского ведомства.

80—90-е гг. Характеристика Ванновского. Посещение им арсенала к 
завода.

Вяземский Павел Петрович (1820—1888), 
князь, помощник попечителя Петербургского 
и попечитель Казанского учебных округов, 

начальник Главного управления по делам печати, сенатор

2526. Шереметев С. Д. Князь Павел Петрович Вяземский. Воспоминание^ 
1868—1888. Спб., тип. Акад. наук, 1889. 29 с.

Др. публ. — ПантЛ, 1899, т. 4.
Об авторе см. № 2486.
1868—1888. Знакомство с Вяземским в Петербурге, совместная деятель

ность в Обществе любителей древней письменности. Жизнь Вяземского в 
Остафьеве. Его поездка по поручению Главного управления по делам печати 
в Унженский монастырь.

Головнин Александр Васильевич (1821—1886), 
министр народного просвещения, член Государственного совета

2527. Кони А. Ф. Александр Васильевич Головнин. 4-го ноября 1886 г .— 
В кн.: Кони А. Ф. За последние годы. Судебные речи (1888—1896). Юрид. 
сообщения и заметки. Воспоминания и биогр. очерки. Приложения. Изд. 2-е„ 
доп. Спб., 1898, с. 490—491.
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Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. За последние годы. Спб., 1896.
Об авторе см. № 2693—2697.
1860-е гг.— 1886. А. В. Головнин как личность.
2528. Мичурин Л. Александр Васильевич Головнин в отношениях к зем

ству. 1881 г. — PC, 1887, т. 56, № И, с. 512—514.
Мичурин Лев, председатель Пронской уездной земской управы Рязанской 

губернии.
Знакомство с Головниным в его имении — селе Гулынки Пронского уезда. 

Передача Головниным земству сельских училищ и больницы, построенных на
личные средства.

2529. Семевский М. И. Александр Васильевич Головнин, действительный 
статский советник, член Государственного совета, статс-секретарь. Род. 25-го 
марта 1821 г. Скончался 3-го ноября 1886 г. Очерки и заметки. — PC, 1887, 
т. 53, № 3, с. 767—790. То же. Отд. отт. Спб., 1887; Спб., 1888. Доп.: PC, 
1887, т. 54, № 4, с. 270; 1888, т. 58, № 6, с. 709.

Семевский Михаил Иванович (1837—1892), историк, журналист, общест
венный деятель.

1821—1886.. Биографические сведения о Головнине. Его служба в морском 
министерстве, деятельность в качестве министра народного просвещения и т. д. 
Встречи и беседы с Головниным, круг его друзей и знакомых, взаимоотноше
ния с М. Т. Лорис-Меликовым и И. С. Тургеневым.

Горчаков Александр Михайлович (1798—1883), 
светлейший князь, министр иностранных дел, 

государственный канцлер

2530. Стремоухое П. Д. Князь Бисмарк и его «Тирас». (Из моих воспо
минаний). — PC, 1903, т. 113, № 2, с. 357—358.

Об авторе см. № 2348.
1879. Знакомство с Бисмарком за границей. Его рассказ о своей собаке 

по кличке «Тирас». Эпизод, происшедший с А. М. Горчаковым при посеще
нии Бисмарка.

Горчаков Михаил Дмитриевич (1790—1861), 
генерал-фельдмаршал, наместник Царства Польского, 

член Государственного совета

2531. Красовский И. И. [Воспоминания о кн. М. Д. Горчакове]. — PC,
1880, т. 29, № 11, с. 783—789.

Воспоминания в связи со статьей Н. В. Берга «Князь Михаил Дмитрие
вич Горчаков» (PC, 1880, т. 29, № 8).

Красовский Иван Иванович (ум. 1885), офицер, впоследствии действи
тельный статский советник.

50-е гг. Горчаков как военачальник. Его личные качества.
2532. Коцебу П. Е. [Воспоминания о кн. М. Д. Горчакове]. — PC, 1880, 

т. 29, № 11, с. 789—794.
Воспоминания в связи со статьей Н. В. Берга «Князь Михаил Дмитриевич 

Горчаков» (PC, 1880, т. 29, № 8).
Коцебу Павел Евстафьевич (1801—1884), граф, генерал от инфантерии, 

новороссийский и бессарабский, варшавский генерал-губернатор.
1820-е гг.— 1861. Горчаков как военачальник и наместник Царства Поль

ского.
Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901), 
генерал-фельдмаршал, временный одесский 

и петербургский генерал-губернатор, 
варшавский генерал-губернатор

2533. Паренсов П. Д. Из прошлого. — PC, 1907, т. 130, № 6, с. 571—575; 
т. 131, № 7, с. 152; т. 132, № 10, с. 27—44.

Об авторе см. № 2342.
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1878—188.1, 1894. Уход И. В. Гурко с поста варшавского генерал-губер
натора и командующего Варшавским военным округом. Черты его характера^ 
Д. С. Нагловский. В тексте — дневник Нагловского за 1—15 янв. 1881 г., пе
реписка Гурко и Нагловского.

Делянов Иван Давыдович (1818—1897), 
граф, министр народного просвещения, 
член Государственного совета, сенатор

2533а. Георгиевский Л. А. Памяти графа И. Д. Делянова. — В кн.: Ка
лендарь имп. Лицея в память цесаревича Николая на 1898—1899 учебный- 
год. М., 1899, с. 525—555.

Георгиевский Лев Александрович (р. I860), директор Лицея в память це
саревича Николая, товарищ министра народного просвещения, сенатор.

Около 1892—1897. Назначение Георгиевского директором Николаевской 
Царскосельской гимназии. Посещения гимназии Деляновым, его взаимоотноше
ния с автором. Черты характера Делянова. Его смерть. В тексте — биографи
ческие сведения о Делянове, его речь перед студентами-медиками Москов
ского университета (1891) и другие материалы.

2534. Семенов В. Воспоминания о графе И. Д. Делянове. — ИВ, 1909, т.. 
116, № 5, с. 483—493.

Автор — студент Харьковского и Дерптского ветеринарных институтов.
1891—1892. Подача прошения Делянову. Просители. Перевод в Дерпт- 

ский ветеринарный институт. Приезд Делянова в Дерпт, осмотр им института.
2535. Хрущов И. П. Памяти графа И. Д. Делянова. Спб., тип. М. Акин- 

фиева и И. Леонтьева, 1898. 82 с. с портр. Прил.: Речи Делянова 5 сент. 1891 г.. 
и 8 авг. 1897 г.

Хрущов Иван Петрович (1841—1904), чиновник особых поручений npts 
министре народного просвещения, историк литературы.

1818—1897. Биографические сведения о Делянове, его служебная дея
тельность. Знакомство с Деляновым в бытность его попечителем Петербург
ского учебного округа, последующие встречи. Назначение Делянова минист
ром народного просвещения, автора — чиновником особых поручений при ми
нистре. Совместная служба. Ревизионные поездки автора в Московский, Ви
ленский, Варшавский учебные округа, в прибалтийские губернии. Обеды и ве
чера у Деляновых, их посетители. А. X. Делянова, ее смерть. Болезнь, смерть 
и похороны Делянова. В тексте — письма Делянова автору, статьи и некро
логи о нем.

2536. Эвальд А. В. Воспоминания о графе И. Д. Делянове. — ИВ, 1898„ 
т. 71, № 3, с. 930—949.

Об авторе см. № 2508.
1885—1895. Попытка автора арендовать газету «Санкт-Петербургские 

ведомости». Посещение в связи с этим Делянова. Последующие встречи и бе
седы с ним. Взгляды Делянова на классическое образование. Хранитель кар
тин Эрмитажа П. В. Тутукин, его рассказ о митрополитах московских Фила
рете и Иннокентии.

Долгоруков Владимир Андреевич (1810—1891), 
князь, московский генерал-губернатор

2537. Щетинин Б. А. Хозяин Москвы. (Из недавнего прошлого). — ИВ* 
1917, т. 148, № 5/6, с. 451—461.

Щетинин Борис Александрович, князь, литературовед, публицист.
60—90-е гг. В. А. Долгоруков. Московская полиция. Редактор «Москов* 

ского листка» Н. И. Пастухов.
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Дрентельн Александр Романович (1820—1888), 
генерал от инфантерии, шеф жандармов, 

главный начальник 111 отделения Собственной е. и. в, канцелярии, 
временный одесский, затем киевский генерал-губернатор

2537а. Витмер А. Н. Мой первый начальник. А. Р. Дрентельн. (Из «Что 
видел, слышал, кого знал»). — ИВ, 1914, т. 135, № 3, с. 886—912.

25376. Витмер А. Н. А. Р. Дрентельн. Воспоминания. [С предисл. ред.].— 
ИЛ, 1914, № 9, с. 1096—1108 с портр.

Об авторе см. № 3176.
1857—1888. Служба в 7:м Самогитском гренадерском полку в Мологе 

Ярославской губернии, Москве и Рыбинске. Командир полка (впоследствии 
шеф жандармов) А. Р. Дрентельн. Встречи с ним в Петербурге и Ялте. Столк
новение автора с чиновником особых поручений Министерства внутренних дел
А. С. Харламовым, командированным в Ялту для организации охраны 
Александра II (1880).

Зарудный Сергей Иванович (1821—1887), 
статс-секретарь Государственного совета, сенатор

2538. Селиванов А. Ф. Сергей Иванович Зарудный. Ко второй годовщине 
*его кончины. — РС  ̂ 1890, т. 65, № 2, с. 587—588.

Селиванов Александр Федорович (р. 1856), историк, географ, педагог.
70-80-е гг. Посещение имения Зарудного — села Колодезное Купянского 

уезда Харьковской губернии. Рассказы о нем крестьян, помещиков, представи
телей местной администрации.

2539. Семевский М. И. Сергий Иванович Зарудный, род. в 1820 г., умер 
18-го декабря 1887 г. — PC, 1888, т. 57, N° 2, с. 477—479.

Об авторе см. № 2529.
Биографические сведения о Зарудном. Характеристика его личности.
2540. Шубин-Поздеев Д. П. К характеристике личности и служебной 

деятельности С. И. Зарудного. Ум. 18-го дек. 1887 г. — PC, 1888, т. 57, № 2, 
с. 479—484.

Шубин-Поздеев Дмитрий Павлович, чиновник Министерства юстиции и 
департамента законов Государственного совета, ближайший сотрудник За
рудного.

40—80-е гг. Служба Зарудного в Министерстве юстиции, помощником 
статс-секретаря и статс-секретарем Государственного совета. Разработка им 
проекта Судебных уставов. Назначение Зарудного сенатором. Министр юсти
ции В. Н. Панин.

Катенин Александр Андреевич (1803—1860), 
генерал-лейтенант, оренбургский и самарский генерал-губернатор

2541. Из воспоминаний о А. А. Катенине. — PC, 1897, т. 89, JVb 1, с. 177— 
190. Доп.: PC, 1897, т. 92, № 10, с. 217—221.

1857—1860. Деятельность Катенина в должности оренбургского генерал- 
губернатора. Его личные качества, организация им пароходного сообщения по 

реке Белой. Волнения среди казахов. Смерть и похороны Катенина.
Кауфман Константин Петрович (1818—1882), 

инженер-генерал, генерал-губернатор Северо-Западного края 
и командующий войсками Виленского военного округа, 

туркестанский генерал-губернатор и командующий войсками 
Т урке станс кого военного округа

2542. Макшеев А. И. Пребывание в Верном и встреча Кауфмана. (Из 
четвертого путешестзия в 1867 г. А. И. Макшеева). [Публ. и предисл. 
Н. А. Макшеевой]. — PC, 1913, т. 153, кн. 3, с. 644—649.

Макшеев Алексей Иванович (1822—1892), генерал-лейтенант, профессор 
Академии Генерального штаба.
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1867. Прибытие в Верный туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауф
мана. Встречи и беседы с ним.

2543. Остроумов Н. П. Константин Петрович фон Кауфман, устроитель 
Туркестанского края. Личные воспоминания Н. Остроумова. (1877—1881 гг.). 
Ташкент, тип. «Ф. и Г. бр. Каменские», 1899. 287 с. Прил.: Очерк истории 
народного образования на Сыр-Дарьинской линии до Кауфмана.

Остроумов Николай Петрович (1846—1930), директор Ташкентской учи
тельской семинарии, тюрколог.

1876—1882. Дневниковые записи. Встреча с Кауфманом в Казани. Служ
ба инспектором народных училищ Туркестанского края. Еженедельные док
лады у Кауфмана. Беседы с ним. Русская администрация в Туркестанском 
крае. Открытие Ташкентской учительской семинарии. Афганские посольства 
в Ташкенте. Смерть и похороны Кауфмана. Рассказы о нем ташкентских и 
кокандских казиев (судей) Мухитдина-ходжи, Рошма-ходжи, Саттар-хана, 
секретаря Хивинского хана Палвана Мирзы-баши, бывшего шахрисябского 
бека Джурабека и других лиц. В тексте — служебная переписка автора и дру
гие документы.

2544. Остроумов Н. П. Рассказы о покойном К. П. фон-Кауфмане. — 
В кн.: Туркестанский литературный сборник в пользу прокаженных. Спб.,. 
1900, с. 208—214.

Об авторе см. № 2543.
70-е гг. Рассказ сына ташкентского муллы Шакирджана Ишаева о зна

комстве с Кауфманом и об обучении в русской школе.
2545. Эвальд А. В. Воспоминания о К. П. Кауфмане. — ИВ, 1897, т. 70, 

№ 10, с. 184—199.
Об авторе см. № 2508.
1855—1882. Назначение автора командиром роты в гренадерский резерв

ный саперный батальон. Знакомство с Кауфманом, последующие встречи. 
Беседа с Кауфманом в бытность его генерал-губернатором Северо-Западного- 
края. Назначение Кауфмана туркестанским генерал-губернатором. Его приезд, 
в Петербург, рассказ о Туркестане. Разработка Эвальдом проекта аэростата. 
Обсуждение проекта с Кауфманом и Д. А. Милютиным.

Ковалевский Михаил Евграфович (1830—1884), 
обер-прокурор уголовного кассационного департамента Сената, 

член Государственного совета

2546. Ковалевский Е. П. Воспоминания о М. Е. Ковалевском. — ИВ,. 
1912, т. 128, № 5, с. 546—563.

Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1912.
Ковалевский Евграф Петрович (1865 — после 1912), политический и об

щественный деятель, племянник М. Е. Ковалевского.
1870—1900-е гг. Детство автора, поступление в Московский университет. 

М. Е. Ковалевский как судебный деятель, его взгляды на государственную 
службу и общественную деятельность. Ревизионные поездки М. Е. Ковалев
ского. Его похороны. В. А. Арцимович. В тексте — отрывки из воспоминаний 
А. Ф. Кони, отзывы о М. Е. Ковалевском сенатора А. А. Половцова, выска
зывания М. Е. Ковалевского о преобразовании волостного управления и дру
гие материалы.

Ламанский Евгений Иванович (1825—1902), 
управляющий Государственным банком

2547. Юргенс Ф. А. Воспоминания об Евгении Ивановиче Ламанском в 
связи с деятельностью Государственного банка. Спб., тип. Ш. Бусселя, 1903. 
68 с.

Юргенс Федор Андреевич, служащий Государственного банка.
1860-е гг.— 1901. Деятельность Ламанского на посту управляющего 

Государственным банком. Произведенные им реформы и преобразования в 
банковском деле. Ламанский как человек.
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Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824—1896), 
князь, товарищ министра внутренних дел, министр иностранных дел

2548. Губастов К. А. Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский . 
(1824—1896). — ИРГенО, 1903, вып. 2, с. 3—9 с портр. То же. Отд. отт. Спб., 
1902.

Губастов Константин Аркадьевич (1845—1919), историк.
60—90-е гг. Сведения о служебной деятельности Лобанова-Ростовского. 

Его исследования по генеалогии, сотрудничество в журнале «Русская ста
рина», участие в создании Русского генеалогического общества.

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888), 
граф, генерал от кавалерии, временный астраханский, 

саратовский и самарский генерал-губернатор, 
временный харьковский генерал-губернатор, 

начальник Верховной распорядительной комиссии, 
министр внутренних дел

2549. Лорис-Меликов М. Т. Исповедь графа Лорис-Меликова. [Предисл. 
■ред.]. — КиС, 1925, кн. 2 (15), с. 118—125.
* 1880—1881. Воспоминания в форме письма. Деятельность в качестве на
чальника Верховной распорядительной комиссии и министра внутренних дел.

2550. Белоголовый Н. А. Граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Во
споминания доктора Н. А. Белоголового. 1878—1888. — PC, 1889, т. 63, № 9, 
с. 579—615. То же. Отд. отт. Спб., 1889.

Др. публ. — В кн.: Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. 
М., 1897; Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 2-е. М., 
1897; Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 3-е. М., 1898; 
Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. Изд. 4-е. Спб., 1901; 
Братская помощь пострадавшим в Турции армянам... Т. 1. М., 1897; Братская 
помощь пострадавшим в Турции армянам... Изд. 2-е. М., 1898.

Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895), врач, литератор, общест
венный деятель.

Аир. 1878—1888. Знакомство с Лорис-Меликовым в Петербурге. Встречи 
с ним за границей (1884—1888). Характеристика личности и взглядов Лорис- 
Меликова. Его рассказы о детстве и юности; о знакомстве с Н. А. Некрасовым, 
о службе на Кавказе. Болезнь и смерть Лорис-Меликова.

2551. Бороздин К. А. Воспоминание о графе М. Т. Лорис-Меликове.— 
ИВ, 1889, т. 35, № 2, с. 451—460.

Бороздин Корнилий Александрович (1828—1896), начальник уездного 
управления в Телаве Тифлисской губернии, чиновник особых поручений при 
Кутаисском генерал-губернаторе, впоследствии историк, писатель.

20—80-е гг. Биографические сведения о Лорис-Меликове. Совместное уче
ние с ним в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, 
последующие встречи во время службы автора на Кавказе.

2552. Вучетич Н. Г. Воспоминания о графе М. Т. Лорис-Меликове. — ИВ, 
1909, т. 118, № 12, с. 940—979.

Вучетич Николай Гаврилович (р. 1845), помощник правителя канцелярии 
астраханского губернатора, журналист, детский писатель.

1861—1881. Знакомство с Лорис-Меликовым. Характеристика его лично
сти и деятельности в качестве временного генерал-губернатора Астраханской, 
Саратовской и Самарской губерний. Мероприятия по борьбе с чумой в Астра
ханской губернии в 1878—1879 гг.

2553. Кони А. Ф. Граф М. Т. Лорис-Меликов. [Коммент. В. Н. Гинева].— 
Собр. соч. В 8-ми т. Т. 5. М., 1968, с. 184—216. Предм. указ.: с. 485—504; 
имен, указ.: с. 505—534.

Обзор публ.: с. 453.
Об авторе см. № 2693—2697.
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1880—1888. Деятельность Лорис-Меликова на посту министра внутрен
них дел и шефа жандармов, его отставка. Характеристика Лорис-Меликова? 
как человека, его рассказ о своей жизни.

2554. Пантелеев Л. Ф. Мои встречи с гр. М. Т. Лорис-Меликовым. [Ред. 
и коммент. С. А. Рейсера]. — В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прош
лого (1840—1919). М.—Л., 1934, с. 610—625. Указ, имен и период, изд.: 
с. 753—795.

Сведения о др. публ.: с. 749.
Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), участник революционного* 

движения 60-х гг., публицист, издатель.
70—80-е гг. Встречи и беседы автора с Лорис-Меликовым за границей, 

и в Петербурге. Характеристика его личности и взглядов по различным во
просам внутренней политики. Отношение общества к Лорис-Мелккову. 
К. П. Победоносцев, Д. А. Толстой, А. И. Деспот-Зенович, М. Н. Островский 
к др.

2555. Фаресов А. И. Две встречи с графом М. Т. Лорис-Меликовым.— 
ИВ, 1905, № 2, с. 490—500.

Фаресов Анатолий Иванович (1852—1928), участник народнического дви
жения, журналист.

80-е гг. Разговор с Лорис-Меликовым о «процессе 193-х» и о реформах 
60-х гг. Прекращение дела автора благодаря помощи Лорис-Меликова. По
вторный арест Фаресова по подозрению в участии в событиях 1 марта 1881 г. 
и освобождение из-под ареста. Вторичное свидание с Лорис-Меликовым. Бесе
ды с ним по вопросам внутренней политики, рассуждения Лорис-Меликова о* 
необходимости сотрудничества правительства с интеллигенцией.

Манасеин Николай Авксентьевич (1834—1895), 
министр юстиции, член Государственного совета

2556. Станкевич В. И. Николай Авксентиевич Манасеин. (Дружеские вос
поминания). Калуга, тип. Губерн. правления, 1895. 44 с. с портр. В конце 
предисл.: В. С.

Станкевич Вячеслав Иванович, член Калужского окружного суда.
1860-е гг.— 1895. Биографические сведения о Манасеине. Его служба 

прокурором Калужского окружного суда, товарищем прокурора Московской 
судебной палаты. Назначение Манасеина министром юстиции, его деятель
ность на этом посту, болезнь и смерть. В тексте — письма Манасеина автору..

Мезенцов Николай Владимирович (1827—1878), 
генерал-адъютант, шеф жандармов, главный начальник III отделения 

Собственной е. и. в. канцелярии
2557. Красовский И. И. [Воспоминания о Н. В. Мезенцбве]. — В кн.: Кра

совский И. И. Генерал-адъютант Николай Владимирович Мезенцов. М., 1878,. 
с. 22—29.

Об авторе см. № 2531.
1820-е гг.— 1877. Биографические сведения о Мезенцове. Его назначение 

адъютантом главнокомандующего Южной армией в Крыму М. Д. Горчакова* 
служба вместе с автором во время Крымской войны. Последующая служебная 
деятельность Мезенцова, назначение его шефом жандармов. Покушение на 
Мезенцова 4 авг. 1878 г., его смерть и похороны.

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), 
граф, генерал-фельдмаршал, военный министр, 

член Государственного совета
2558. Витмер А. Н. Обитель мудреца. — «Разведчик», 1914, Кя 1213* 

с. 65—67.
Об авторе см. Кя 3176.
1914. Посещение автором и военным министром В. А. Сухомлиновым до

ма Д. А. Милютина в Крыму. Последние годы жизни Милютина по расска
зам его слуг.
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2558а. Витмер А. Н. Художник слова и пера. (Беглые заметки и отрывоч
ные воспоминания, вызванные 2-м т. «На жизненном пути» А. Ф. Кони).— 
ИВ, 1913, т. 133, № 8, с. 566—579.

Об авторе см. № 3176.
1860-е гг.— 1911. Д. А. Домонтович о вечерах у Д. А. Милютина в быт

ность его военным министром. Встреча автора с Милютиным в Ялте. Харак
теристика его личности. М. М. Стасюлевич, А. Ф. Писемский, А. И. Чупров. 
Оценка творчества А. Ф. Кони.

2559. Кони А. Ф. Граф Дмитрий Алексеевич Милютин (1912). [Коммент.
В. Н. Гинева]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 5. М., 1968, с. 217—237. Предм. указ.: * 
с. 485—504; имен, указ.: с. 505—534.

Обзор публ.: с. 461.
Об авторе см. №..2693—2697.
1878—1900-е гг. Встречи с Милютиным. Характеристика его личности. 

Милютин и военные реформы.
2560. Лаврентьева С. И. В дружеском кругу. (Из воспоминаний о графе

Д. А. Милютине). — PC, 1912, т. 150, 5, с. 323—331.
Лаврентьева Софья Ивановна (1836 — после 1912), сестра главного ре

дактора «Военного сборника» и «Русского инвалида» генерал-майора 
А. И. Лаврентьева, писательница.

1880-е гг. — 1912. Поездки к Милютину в Симеиз. Черты его характера.
Н. М. Милютина и другие члены семьи Милютиных.

2561. Лишина Г. О. Воспоминания о Д. А. Милютине. — ИВ, 1913, т. 132, 
№ 4, с. 222—223. В конце текста: Э. О. Лишина.

Лишина Эрминия (Герминия) Осиповна (р. 1835), переводчица.
60-е гг. Беседа с Милютиным о быте офицеров, его отношение к телес

ным наказаниям.
2562. Немирович-Данченко В. И. «Сей остальной из стаи славной». (Во

споминания о Д. А. Милютине). — В кн.: Немирович-Данченко В. И. Профи
ли и зигзаги. Спб., 1914, с. 93—118. (Собр. соч. Т. 16).

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), писатель.
70—80-е гг. Роль Милютина в реформах 60—70-х гг. Его взаимоотноше

ния с Александром II, жизнь в Крыму после отставки.
2563. Христиани Г. Г. Воспоминания о графе Дмитрии Алексеевиче Ми

лютине.— ИВ, 1913, т. 131, № 2, с. 421—468.
Христиани Григорий Григорьевич (р. 1863), генерал-майор, профессор 

Академии Генерального штаба.
1911—1912. Посещение Милютина в Крыму в составе делегации Нико

лаевской военной академии. Смерть Милютина. Похоронная церемония. Дом, 
библиотека и архив Милютина. Рассказы родственников Милютина о послед
них годах его жизни.

Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), 
товарищ министра внутренних дел, статс-секретарь 

по делам Царства Польского, сенатор
2564. Тимирязев Ф. И. 19-е февраля 1872 года. — В кн.: На кончину Ни

колая Алексеевича Милютина. (Ум. 26 янв. 1872). М., 1872, с. 60—66.
Тимирязев Федор Иванович (р. 1832), саратовский губернатор.
1871—1872. Празднование автором и его друзьями годовщины отмены 

крепостного права. Посещение Н. А. Милютина, его рассказ об одном из 
эпизодов своей жизни. Оценка деятельности Милютина. Писатель В. Ф. Одо
евский.

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), 
граф, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Северо-Западного края, 

министр государственных имуществ, член Государственного совета
2565. Иловайский Д. И. Муравьевская премия и моя поездка в Вильну.— 

В кн.: Иловайский Д. И. Мелкие сочинения, статьи и письма. [Вып. 1]. М., 
1888, с. 194—197.
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Сведения о др. публ.: с. 194.
Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), историк.
Осень 1864. Беседа с М. Н. Муравьевым о положении в северо-западных 

губерниях. Учреждение Муравьевым премии за учебник по русской истории.
2566. Маслов С. А. Воспоминания о графе Михаиле Николаевиче Му

равьеве.— В кн.: Экстраординарное собрание Комитета шелководства в па
мять графа Михаила Николаевича Муравьева. М., 1866, с. 5—33. Прил.: Речь 
И. С. Гагарина с воспоминаниями о Муравьеве, два письма Муравьева и дру
гие материалы.

Маслов Степан Алексеевич (1793—1879), директор Комитета шелковод
ства, секретарь Московского общества сельского хозяйства, редактор «Зем
ледельческого журнала».

1850-е гг.— 1865. Биографические сведения о Муравьеве. Открытие школы 
шелководства в Москве и приезд Муравьева в качестве министра государст
венных имуществ для ее осмотра. Участие Муравьева в организации Петров
ской земледельческой и лесной академии. Встречи и беседы с Муравьевым, 
его рассказы о службе гродненским губернатором и генерал-губернатором 
Северо-Западного края. Рассказ А. И. Дельвига о приезде Муравьева в Виль
но (1863). В тексте — речь Муравьева в Московском обществе сельского хо
зяйства.

2567. Мещерский Н. И. Памяти графа Михаила Николаевича Муравьева.— 
РВ, 1898, т. 258, № 11, с. 1—9. То же. Отд. отт. М., 1898.

Мещерский Николай Петрович (1829—1901), попечитель Московского 
учебного округа.

60-е гг. Отношение высшего общества и иностранной прессы к деятельно
сти Муравьева во время польского восстания 1863 г. Его назначение предсе
дателем Верховной следственной комиссии по делу Д. В. Каракозова. Посе
щение автором Муравьева.

2568. Рабочий день гр. М. Н. Муравьева в Вильне. — ЛЕВ, 1898, № 33, 
отд. неофиц., с. 297—298. В конце текста: Адъютант.

Автор — адъютант Муравьева.
1863—1866. Распорядок дня Муравьева. Его семья.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881), 
граф, генерал от инфантерии, генерал-губернатор Восточной Сибири, 

член Государственного совета
2569. Муравьев-Амурский В. В. [Воспоминания]. — В кн.: Граф Николай 

Николаевич Муравьев-Амурский. 1809—1909. Варшава, 1909, с. 5—14 с портр*
Муравьев-Амурский Валериан Валерианович (1861 — после 1908), офи

цер Генерального штаба, племянник Н. Н. Муравьева-Амурского.
1820—1900-е гг. Рассказ Н. Н. Муравьева-Амурского о пребывании вместе 

с отцом автора в Пажеском корпусе и о встречах с членами императорской 
фамилии. Воспоминания автора о Н. Н. Муравьеве-Амурском. Рассказы близ
ких об отношении Н. Н. Муравьева-Амурского к декабристам и ссыльным 
полякам. Его смерть.

Победоносцев Константин Пе:рович (1827—1907), 
обер-прокурор Синода, член Государственного совета, сенатор

2570. Градовский Г. К. Столпы реакции. (1870—1881). Воспоминания.— 
ВЗ, 1909, № 1, с. 20—32 (паг. 1-я). Публ. не окончена.

Об авторе см. № 2497.
Д. А. Толстой и положение русской прессы. Встречи с К. П. Победонос

цевым, его влияние на жизнь русского общества. «Московский сборник» По
бедоносцева.

2571. «Из жизни сердца». (Памяти К. П. Победоносцева). — ТЕВ, 1907, 
№ 14, ч. неофии, с. 16—29.

Автор — учительница.
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1889^—1907. Посещение Победоносцевым Алуштинской церковно-приход
ской школы. Встречи с Победоносцевым в Петербурге. Его благотворитель
ная деятельность. В тексте — письма Победоносцева к автору.

2572. Киш Г. Победоносцев в Мариенбаде. Отрывок из воспоминаний. 
[Публ. П. Степановой]. — ГМ, 1915, № 4, с. 301—302.

Пер. по изд.: Kisch Е. Н. Erlebtes und Ersterbtes. Stuttgart, 1914.
Киш Генрих, профессор, медик.
1880-е гг. — 1905. Характеристика личности К. П. Победоносцева и его 

взглядов по отдельным вопросам национальной политики.
2573. Памяти К. П. Победоносцева. — НЕВ, 1907, № 14, ч. неофиц., с. 

438. В конце текста псевд.: Заведующий.
После 1880. Беседа с Победоносцевым в Синоде об обеспечении книгами 

церковно-приходской школы.

Скальковский Константин Аполлонович (1843—1905), 
директор Горного департамента Министерства 

государственных имуществ, писатель

2574. Плещеев А. А. Воспоминания о К. А. Скальковском. — ИВ, 1906, 
т. 106, № 12, с: 932—948.

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), журналист и драматург.
1891—1905. Служба Скальковского директором Горного департамента. 

Совместная поездка с ним по Екатеринославскому и Олонецкому горным ок
ругам. Отставка Скальковского. Его журналистская деятельность. В тексте — 
записка Скальковского о своей службе, отрывки из его автобиографии.

Суворов Александр Аркадьевич (1804—1882), 
граф Рымникский, князь Италийский, генерал от инфантерии, лифляндский, 

курляндский, эстляндский генерал-губернатор,
* петербургский генерал-губернатор

2575. Андреевский И. Е. Воспоминания. — PC, 1882, т. 33, № 3, с. 833— 
838; т. 34, № 5, с. 525—542.

Андреевский Иван Ефимович (1831—1891), профессор, ректор Петербург
ского университета, директор Археологического института.

Вторая половина 50-х — начало 60-х гг. А. А. Суворов. Его деятельность 
в качестве петербургского генерал-губернатора. Петербургский университет 
в 1856—1861 гг. Студенческие волнения и закрытие университета. Пожары в 
Петербурге летом 1862 г.

2576. Лясковский В. Н. Воспоминание о князе А. А. Суворове-Рымник- 
ском. (Из письма к издателю «Рус. архива»). — РА, 1897, кн. 2, вып. 5,
с. 141—142. Доп.: РА, 1898, кн. 1, вып. 2, с. 297.

Лясковский Валерий Николаевич (1858—1938), историк.
70-е — начало 80-х гг. Знакомство с Суворовым, беседы с ним. Встреча 

А. А. Суворова с декабристом П. К. Свистуновым. Оценка А. А. Суворовым 
речи И. С. Аксакова о Берлинском конгрессе (1878).

2577. Поспелов И. Воспоминания о светлейшем князе А. А. Суворове, 
бывшем рижском генерал-губернаторе и о некоторых других деятелях в поль
зу православия в Остзейском крае. — БВ, 1898, № 9, с. 310—330.

Поспелов Иоанн, протоиерей.
1848 — начало 1870-х гг. Встречи с Суворовым в Риге, Вольмаре, Вейде

не, Костроме. Его отношение к обращению латышей в православие, столкнове
ния с епископом рижским Платоном. Православные священники-латыши 
Д. Баллод и А. Декснис.

2578. Сикевич В. М. Два врага. (Отрывок из воспоминаний). — ИВ, 1882,
т. 10, № 11, с. 422—430.

Сикевич Владимир Мелентьевич, редактор газеты «Петербургский листок», 
писатель.

1864. Эпизод из взаимоотношений А. А. Суворова и М. Н. Муравьева.
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Татаринов Валериан Алексеевич (1616—1871), 
статс-секретарь, государственный контролер

2579. Мамантов Н. Н. Полвека назад. (Из моих воспоминаний). — ВОРИ, 
1915, вып. 2, с. 46—57 с портр.

Об авторе см. № 2510а.
60—70-е гг. Характеристика В. А. Татаринова и его деятельности в ка

честве государственного контролера.

Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889), 
граф, обер-прокурор Синода, министр народного просвещения 

и внутренних дел, член Государственного совета, 
президент Академии наук

2580. Манассеин С. В. Граф Д. А. Толстой в Казани. (По личным воспо
минаниям и рассказам старожилов). — PC, 1905, т. 122, № 6, с. 572—577.

Сент. 1866. Ревизия Толстым учебных заведений Казани

Филиппов Тертий Иванович (1825—1899), 
государственный контролер

2581. Васильев А. В. Памяти Тертия Ивановича Филиппова. Пг., печатня 
М. М. Стасюлевича, 1901. 44 с. (Чтения и беседы в Союзе ревнителей рус. 
слова. Вып. 3).

Др. публ. — В кн.: Васильев А. В. Памяти Тертия Ивановича Филиппова. 
Изд. 2-е. Пг., 1907.

Васильев Афанасий Васильевич (1851— после 1917), чиновник Государ
ственного контроля, писатель.

50—90-е гг. Филиппов как общественный деятель. Участие автора в дея
тельности Петербургского отдела Славянского благотворительного комитета. 
Знакомство с Филипповым. Трудовые артели Н. В. Левицкого. В тексте — 
отрывки из речей и статей Филиппова, поздравление автором Филиппова в 
связи с его 35-летней службой по Государственному контролю.

2582. Грибовский В. М. Т. И. Филиппов у себя дома. (Рассказ бывшего 
контрольного чиновника). — ИВ, 1912, т. 128, № 4, с. 123—131. В конце тек
ста: В. Г.

Грибовский Вячеслав Михайлович (1867—1931), писатель, историк.
80—90-е гг. Характеристика личности Филиппова.
2583. Гусев С. С. Т. И. Филиппов на ревизии. (Воспоминания чиновни

ка).-^- ИВ, 1912, т. 127, № 1, с. 142—155. В конце текста: С. Гусев (Слово 
Глаголь).

Гусев Сергей Сергеевич (1854—1922), писатель.
80-е гг. Служба автора в железнодорожном контроле в Саратове. Ревизия 

Филиппова в волжских городах. Его пребывание в Саратове.
2584. Мерцалов В. И. Мимоходом. Нечто о Тертии Ивановиче Филиппо

ве.— PC, 1915, т. 162, № 6, с. 472—476.
Мерцалов Василий Иванович, управляющий отделом Государственного 

контроля. Рязанской и Омской контрольными палатами, томский губернатор.
70-е гг. Характеристика личности Филиппова.
2585. Фаресов А. И. Памяти Т. И. Филиппова. (1825—1899). — ИВ, 1900, 

т. 79, № 2, с. 670—685. То же. Отд. отт. Спб., 1900.
Об авторе см. № 2555.

. 20—90-е гг. Биографические сведения о Филиппове. Характеристика его 
взглядов, служебной, литературной и общественной деятельности, устройство 
им автора на службу в Государственный контроль. Товарищ государственного 
контролера В. П. Череванский. Посещение Фаресовым Н. С. Лескова, рассказ 
Лескова о его взаимоотношениях с Филипповым.
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Хилков Михаил Иванович (1834—1909), 
князь, министр общественных работ, путей сообщения, 

торговли и земледелия Болгарии, министр путей сообщения России

2585а. Сулима-Дмитриева М. Г. Князь Михаил Иванович Хилков. Стра
ничка из воспоминаний. — ДП, 1909, № 7, с. 57—60. В конце текста псевд.: 
М. Сулима.

Сулима-Дмитриева Мария Георгиевна (ум. 1912), писательница.
Середина 80-х гг. Пребывание в Болгарии. Встречи с М. И. Хилковым. 

Черты его характера.
Черкасский Владимир Александрович (1S24—1878), 

князь, главный директор правительственной комиссии 
внутренних и духовных дел Царства Польского, 

заведующий гражданской частью в Болгарии

2586. Бессонов П. А. Князь Владимир Александрович Черкасский. — РА, 
1878, кн. 2, вып. 6, с. 203—227.

Бессонов Петр Алексеевич (1828—1898), славист, издатель произведений 
народного творчества.

1840-е гг. — 1878. Обучение в Московском университете, знакомство с Чер
касским, встречи с ним у А. С. Хомякова. Кружок славянофилов (И. В. Кире
евский, К. С. Аксаков и др.). Споры между западниками и славянофилами. 

‘Служба в Вильне и Варшаве. Государственная деятельность Черкасского в 
Царстве Польском и в Болгарии. Его взаимоотношения с М. Н. Муравьевым. 
Деятельность Черкасского на посту московского городского головы.

Шамшин Иван Иванович (1836—1912), 
управляющий Межевой частью Сената, сенатор

2587. Рудин С. Д. Воспоминания о деятельности И. И. Шамшина на пос
ту управляющего Межевой частью. — ЖМЮ, 1912, № 2, с. 163—185 (паг. 2-я). 
То же. Отд. отт. Спб., 1912.

Рудин Сергей Дмитриевич (р. 1859), преподаватель Константиновского 
межевого института, чиновник межевого ведомства.

1884—1894. Назначение Шамшина управляющим Межевой частью. Работы 
по составлению проекта межевого устава, участие Шамшина и автора в его 
разработке. Реорганизация Межевого института и землемерных училищ. Уход 
Шамшина с должности управляющего.

Шестаков Иван Алексеевич (1820—1888), 
адмирал, управляющий Морским министерством

2588. Шестакова Л. И. Иван Алексеевич Шестаков. 1820—1888. [Предисл. 
ред.]. — PC, 1889, т. 62, № 4, с. 163—182. То же. Отд. отт. Севастополь, 1888, 
с портр.

Шестакова Людмила Ивановна (1816—1906), родственница Шестакова.
1835—1888. Отношение Шестакова к родственникам. Его семейная жизнь. 

В тексте — переписка Шестакова.

Ширинский-Шихматов Александр Прохорович (1822—1884), 
князь, попечитель Виленского, Киевского и Московского учебных округов, 

товарищ министра народного просвещения, сенатор

2589. Савченков И. Из воспоминаний о покойном князе А. П. Ширинском- 
Шихматове. — КЕВ, 1884, jY° 11/12, ч. неофиц., с. 531—533.

Савченков Иван, крестьянин, бывший конторщик Ширинского-Шихматова, 
автор книг духовного содержания.

1860-е гг. Характеристика личности Ширинского-Шихматова. Его жизнь 
в своем имении в селе Соловьевка Радомысльского уезда Киевской губернии. 
Увлечение автора церковным пением.
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Шувалов Петр Андреевич (1827—1889), 
граф, генерал-адъютант, шеф жандармов,

главный начальник 111 отделения Собственной е. и. в. канцелярии, 
посол в Лондоне

2590. Кони А. Ф. «Петр IV». (Коммент. В. Н. Гинева). — Собр. соч. 
В 8-ми т. Т. 5. М., 1968, с. 278—287. Предм. указ.: с. 485—504; имен, указ.:
с. 505—534.

Обзор публ.: с. 476.
Об авторе см. N° 2693—2697.
1871— 1880-е гг. Воспоминания о П. А. Шувалове. Встречи с ним. Харак

теристика его личности и деятельности.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ1

См. также N° 654, 672, 674, 675, 680, 2384, 2387, 2388, 2398, 2399, 2400, 
2537, 2789, 2801, 2806, 2839, 3282, 3286, 3287, 3289, 4102

2591. Бороздин К. А. Попался н е в зн а ч ай . (Из К а в к а з , воспоминаний).— 
В кн.: Нива. Сборник повестей и рассказов. Спб., 1888, с. 89—118.

Об авторе см. № 2551.
Конец 1850-х гг.— 1863. Арест автором в бытность его начальником уезд

ного управления в Телаве Тифлисской губернии Ц. Минасадзе, скрывавшего
ся после побега из тюрьмы.

2592. Граф С. Г. Строганов и П. А. Тучков. 1864. Из записной книжки 
чиновника-москвича.— РА, 1905, кн. 1, вып. 1, с. 70—85.

Автор — председатель судебной палаты в Москве.
Московские генерал-губернаторы Строганов и Тучков. Пожар в доме 

автора. Разработка Московского городового положения.
2593. Дуббисса-Крачак Ф. Ф. Из записок петербургского полицмейстера.— 

ИВ, 1903, т. 91, N° 1, с. 118—151; N° 2, с. 488—511; N° 3, с. 914—935; т. 92, 
N° 4, с. 185—200.

Дуббисса-Крачак Фома Фердинандович (ум. 1900), офицер, затем полицей
ский чиновник.

50—70-е гг. Служба во 2-м Кронштадтском линейном батальоне. Быт 
офицерства. Переход на службу в петербургскую полицию. Деятельность по
лиции, ее нравы. Петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов.

2594. Записки унтер-офицера речной полиции. [Сообш. Уггла]. — МС, 1863,
т. 65, N° 4, с. 34—39 (паг. 4-я).

Лето 1862. Выписки из журнала о нарушениях общественного порядка 
на Малой Неве, дополненные рассказом автора. Действия воров, обкрады
вавших лодки и речные склады. Случаи самосуда над ними. Деятельность 
полиции.

2595. Из деревни. — PC, 1906, т. 128, N° 11, с. 473—492. В конце тек
ста: В. Т-ъ.

Автор — мировой судья, затем земский начальник одного из уездов в юж
ной части Московского промышленного района.

1872— 1900-е гг. Уездное дворянство. Служебная деятельность автора. 
Ревизии мировых судов и земских начальников. Положение крестьян. Поездка 
в Калужскую губернию, рассказ бывшего дворового о своей жизни.

2596. Из деревни. (Из очерков жизни и службы). — РВ, 1895. т. 240, № 9, 
с. 225—244. В конце текста: В. Т-в.

Об авторе см. № 2595.

1 Материалы о местных судах и судебных учреждениях, о местных духов
ных учреждениях, о проведении национальной политики в центре и на 
окраинах см. в соответствующих разделах.
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90-е гг. Служба земским начальником, избрание гласным уездного земско
го собрания. Волостные правления и суды. Кустарные промыслы крестьян.

2597. Из деревни. Очерки жизни и службы.— PC, 1907, т. 129, № 3, 
с. 607—613; т. 130, № 4, с. 81—88. В конце текста № 3: Витих-ъ; в конце тек
ста № 4: В. Т-в.

Об авторе см. № 2595.
70—90-е гг. Покупка имения в одной из центральных промышленных гу

берний. Жизнь в усадьбу. Положение крестьян и сельского духовенства. Служ
ба земским начальником.

2598. Зарин А. Об истреблении саранчи. (Из воспоминаний прошлого).— 
«Нива», 1883, № 32, с. 767—768, 770.

1859—1860. Организация борьбы с саранчой в Новороссийском крае.
2599. Иванов А. Н. Воспоминания сибирского полицеймейстера.— В кн.: 

Туркестанский литературный сборник в пользу прокаженных. Спб., 1900,
с. 155—170.

Иванов Алексей Николаевич.
60-е гг. Служба в Омске и Ишиме Тобольской губернии, раскрытие пре

ступлений. Пожары в Кургане и Омске.
2600. Кони А. Ф. Иван Дмитриевич Путилин. [Подгот. текста М. М. Выд- 

ри, коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 
1966, с. 92—98. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 519.
Др. публ.— В кн.: Кони А. Ф. Избр. произведения. М., 1956; Кони А. Ф. 

Пзбр. произведения. Т. 2. М., 1959. — В журн.: ЛВ, 1912, № 8.
Об авторе см. № 2693—2697.
1871—1875. Борьба с уголовными преступлениями в Петербурге. Характе

ристика личности и деятельности начальника петербургской сыскной полиции 
И. Д. Путилина.

2601. Костылев П. Н. За четверть столетия назад. (Из дневника бывшего 
судеб, следователя).— «Колосья», 1885, № 9, с. 295—311. То же. Отд. отт. 
Елец, 1886.

Об авторе см. № 2339.
60-е гг. Служба в Рязанской губернии. Взаимоотношения крестьян и по

мещиков. Случаи неповиновения крестьян. Арест автором крестьянских ходо
ков. Волостные управления. Местная администрация. Взяточничество. В тек
сте — сведения о размере жалованья судебных следователей и других чинов 
судебного ведомства, о иенах на продукты питания.

2602. Купель Б. К. Из эпохи уничтожения откупов. Воспоминания перво
го, по времени назначения, акцизного чиновника. 1862—1863 гг.— PC, 1892,
т. 73. № 1, с. 177—189.

Автор — управляющий акцизными сборами в Курской губернии.
Акцизная реформа в губернии. К. К. Грот. Система питеййых откупов. 

Губернатор В. И. Ден.
2603. Марин В. П. Из прошлого. — ИВ, 1911, т. 124, Лг« 5, с. 578—584. В 

конце текста: В. П. М-н.
1881 —1882. Задержание полицией в окрестностях Петербурга учащихся 

по подозрению в революционной деятельности.
2604. Мерцалов В. И. Мимоходом. Комиссаров и губернатор Замятнин.— 

PC, 1917, т. 172, ЛИ 0/12. с. 71—78.
Об авторе см. № 2584.
1866. Приезд в Красноярск. Енисейский губернатор П. М. Замятнин. При

ем и обед у Замятнина в честь отца О. И. Комиссарова-Костромского. Началь
ник губернского жандармского управления полковник Н. И. Борк, его донос 
в связи с отсутствием автора на обеде.

2605. Мерцалов В. И. Мимоходом. Моя губернаторская эпопея.— PC, 1917,
Т. 169, №  1, с. 141—150; т. 170, Л'Ь 4/6, с. 14—33; т. 171, Л° 7/9, с. 38—89.

Об авторе см. № 2584.
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60—80-е гг. Служба в Государственном контроле. Назначение управля
ющим Рязанской контрольной палатой. Раскрытие финансовых злоупотребле
ний. Управление Омской контрольной палатой. Генерал-губернатор Западной 
Сибири Н. Г. Казнаков. Составление записки о введении в Сибири вольной 
почты, ее обсуждение в Государственном контроле и Государственном совете.
С. А. Грейг. М. Н. Островский. Назначение томским губернатором. Чиновни
чество. Учреждение университета в Томске. Комитет по возведению зданий 
Сибирского университета. Взаимоотношения местной администрации и духо
венства. Епископ Томский Петр. Сектантство. Владимирский женский приют* 
его главная смотрительница М. А. Теп лова. Арестантская рота, условия содер
жания арестантов. Бродяжничество. Освобождение заключенного П. Боголю
бова по указанию М. Т. Лорис-Меликова и^донос в связи с этим на автора 
начальника губернского жандармского управления полковника Н. И. Алексан
дрова. Приезд в Петербург. Отставка. И. Н. Дурново. П. П. Оржевский. 
М. Т. Лорис-Меликов. И. И. Воронцов-Дашков. Н. X. Бунге. В тексте — объ
яснительная записка автора, сведения о размерах жалования чиновников в Си
бири и т. д.

2606. Мещанинов И. В. Памяти Николая Павловича Щепкина.‘Спб., тип. 
Спб. тюрьмы, 1911. 12 с. с портр.

Об авторе см. № 2520.
1825—1911. Биографические сведения о Щепкине, его служебной и обще

ственной деятельности. Назначение Щепкина инспектором Главного тюремного 
управления. Рассказ Щепкина о ревизиях главного пересыльно-этапного трак
та в Сибирь. Ревизия сенатором М. Е. Ковалевским Казанской, Уфимской и 
Оренбургской губерний. Назначение Щепкина уфимским губернатором, авто
ра — уфимским губернским прокурором, совместная служба.

2607. Плетенев И. Т. Воспоминания шестидесятника. В Курской губ.— НСт, 
1915, № 7, с. 656—664; № 8, с. 734—744; Мз 9, с. 857—868; № 10, с. 938—949; 
№ И, с. 1062—1072; № 12, с. 1137—1148.

Плетенев Иван Тимофеевич (р. ок. 1850), чиновник.
60—90-е гг. Введение реформы 19 февраля 1861 г. в губернии. Обучение 

автора в гимназии и на педагогических курсах. Кружок самообразования. Пре
подаватели. Служба в казенной палате, по судебному ведомству, исправником 
в Дмитриевском уезде, в Министерстве финансов. Курское дворянство и зем
ство. Чиновничество. Полиция. Чины судебного ведомства. Губернаторы: 
В. И. Ден, А. Н. Жедринскнн, П. П. Косаговский и др. Поездка в Петербург. 
В. П. Мещерский, Н.П. Игнатьев и др.

2608. Путилин И. Д. Преступления, раскрытые начальником С.-Петербург
ской сыскной полиции. [С биогр. очерком «Иван Дмитриевич Путилин»]. Изд. 
2-е. Спб., И. И. Сафонов, б. г. 494 с. с ил.

Др. публ.— Кн. 1—6. Спб., 1904 (под загл.: Записки); Т.1. Пг.— М., 1916 
(под загл.: 40 лет среди убийц и грабителей).

Путилин Иван Дмитриевич (1830—1893).
50—80-е гг. Деятельность петербургской полиции по раскрытию различ

ных уголовных преступлений, в том числе расследование убийства австрий
ского дипломата Л. фон-Аренсберга.

2609. Савельев А. А. Эпизод из генерал-губернаторской деятельности гра
фа Н. Г1. Игнатьева в Нижнем Новгороде.— ДНГУАК, 1909, т. 8, с. 5—11.

Об авторе см. № 2347.
1878—1880-е гг. Назначение мировым судьей на Нижегородскую ярмарку. 

Составление записок о мировом суде и о расследовании дел о поджогах. По
жары конца 70-х гг. в губернии. Обсуждение вопроса о противопожарных ме
рах в Нижегородском уездном земском собрании. Деятельность генерал-губер
натора Н. П. Игнатьева и нижегородского губернатора Н. М. Баранова. 
Взаимоотношения администрации и судебного ведомства.

2610. Селезнев В. П. Воспоминания старого исправника. Верхнеднепровск, 
тип. Л. 3. Любавского, 1902. 144 с.

Селезнев Виктор Петрович.
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50—90-е гг. Участие в Крымской войне. Служба в полиции в Екатериносла- 
ве и Екатеринославской губернии. Раскрытие уголовных преступлений. Вза
имоотношения с местными властями. Служба исправником в Славяносербском, 
Новомосковском, Верхнеднепровском уездах. Надзор за крестьянским общест
венным управлением. Волнения крестьян в Верхнеднепровском и Новомосков
ском уездах. Еврейский погром в Новомосковске. Народническая пропаганда 
среди крестьян, арест автором революционеров-народников. Поездка в Петер
бург.

2611. Селиванов А. В. Директор Скопинского банка Рыков в роли владе
тельного герцога г. Скопина. (Из записок).— ТРУАК, 1910, т. 24, вып. 1, 
с. 60—80.

Селиванов Алексей Васильевич (1851—1915), помощник акцизного над
зирателя в Скопине Рязанской губернии, историк, археолог, статистик.

70—80-е гг. Директор Скопинского городского общественного банка 
И. Г. Рыков. Его взаимоотношения с чинами местной администрации, члена
ми городского самоуправления, жителями города. Аферы Рыкова, подкуп им 
частных лиц, прессы. Его разоблачение и арест. Участие автора в разоблаче
нии Рыкова. Крах Скопинского банка. В тексте — документальные материалы 
по делу Рыкова..

2612. Хитрово Л. А. Губернатор — оригинал. 1861—1863. [Страничка из 
воспоминаний].— BE, 1914, кн. 12, с. 221—237.

Хитрово Лев Аркадьевич (1848—1926), писатель.
60—80-е гг. Личные воспоминания и рассказы очевидцев. Служба 

В. И. Дена курским губернатором. Полиция и чиновничество губернии.

Цензурные комитеты

См. также Кя 648, 2732, 3296, 3299, 3877, 3887, 3895, 3905—3907, 3955, 3974
2612а. Ворт В. М. Цензоры — восьмидесятники. (Из нравов прошлого).— 

ВестнЛ, 1919, № 5, с. 15—16.
Ворт Владимир Михайлович (р. 1856), журналист, в 80-е гг. сотрудник га

зет «Одесский вестник» и «Одесский листок».
80-е гг. Одесские цензоры. Курьезные случаи из взаимоотношений автора 

с цензурой.
2613. Кауфман А. Е. Журнальное страстотерпство. (Из воспоминаний о 

провинциальной цензуре). — ИВ, 1909, т. 118, № 10, с. 177—188. В конце тек
ста: Евгеньев А. Е.

Об авторе см. № 2501.
1860—1903. Положение печати. Цензура. Петербургские и одесские цен

зоры: В. В. Юз, И. М. Литвинов, С. Д. Ржевский и др. Одесский градо
начальник П. А. Зеленой. Журналисты В. Д. Дорошевич и др.

2614. Крузе Н. Ф. фон. [Воспоминания. Предисл. А. Мурашкинцева].— 
ЛВестн, 1901, т. 2, кн. 7, с. 258—269 (в статье «Памяти Николая Федоровича 
фон-Крузе»).

• Фон-Крузе Николай Федорович (1823—1901), цензор Московского цензур
ного комитета, председатель Петербургского губернского земского собрания.

1854—1901. Служба цензором в Московском цензурном комитете. Министр 
народного просвещения А. С. Норов. Литературная и общественная жизнь 
Москвы. Закрытие земских учреждений в Петербургской губернии (1867). 
В тексте — адреса на имя Крузе, постановления Петербургского губернского 
земского собрания (1867), записка Крузе и другие документы.

2615. Лебов А. Как цензировали лошадиную примочку. (Материалы для 
истории нашей цензуры).— ИВ, 1906, т. 103, № 1, с. 240—247.

90-е гг. Попытка получить цензурное разрешение на издание русского пе
ревода руководства для лечения лошадей.

2616. Мардарьев Н. Г. Нечто из прошлого. (Из воспоминаний бывш. цен
зора).— ГМ, 1916, № 5/6, с. 372—391.

53



1886—1904. Служба в Петербургском комитете цензуры иностранной. Чле
ны комитета: А. Н. Майков, Я- П. Полонский и др. Знакомство с Полонским. 
Назначение цензором в Киев. Деятельность в Одессе и Ростове-на-Дону. Ки
евские генерал-губернаторы А. П. Игнатьев и М. И. Драгомиров. Губернская 
администрация. Цензор Б. М. Юзефович. Одесский градоначальник П. П. Шу
валов. В тексте — эпиграммы.

2617. Мейер Ф. О русской эпохе великих реформ. (Из воспоминаний нем
ца. [Пер. с нем.]).— ВИЛ, 1895, № 2, с. 107—126.

Излож. по изд.: Meyer von Waldeck. Unter dem Russischen. Aus dem 
Erinnerungen einen deutschen Publizisten. Heidelberg, 1894.

Мейер Фридрих, редактор газеты «St.-Petersburger Zeitung».
50—60-е гг. Положение русской печати. Петербургский цензурный коми

тет. Цензоры фон-Пейкер и Б. Федоров. Председатель комитета В. А. Цеэ. 
Полемика автора с М. Н. Катковым, беседа с Бисмарком об Остзейском крае. 
Студенческие волнения в Петербурге (1861). Государственные деятели: 
Н. А. Милютин, А. В. Головнин.

2618. Стремоухое П. Д. М. Р. Шидловский. (По поводу оперы «Псковитян
ка») .— PC, 1903, т. 114, № 6, с. 553—554.

Об авторе см. № 2348.
Начало 70-х гг. Обсуждение доклада цензора о либретто оперы Н. А. Рим

ского-Корсакова «Псковитянка». Начальник Главного управления по делам 
печати М. Р. Шидловский.

2619. Цеэ В. А. А. В. Головнин и его отношения к А. И. Герцену.— PC, 
1897, т. 92, № 11, с. 273—277.

Цеэ Василий Андреевич (1821—1906), председатель Петербургского цен
зурного комитета, впоследствии сенатор.

1861—1862. Назначение председателем цензурного комитета. Перепечатка 
в газете «Северная пчела» речи Герцена в Вятке (1837), посещение в связи 
с этим министра народного просвещения А. В. Головнина и шефа жандармов 
В. А. Долгорукова. Полемика русской периодической печати с «Колоколом». 
М. Н. Катков. В тексте — речь Герцена в Вятке.

Губернаторы
См. также № 3263, 3297

Баранов Николай Михайлович (1837—1901), 
генерал-лейтенант, петербургский градоначальник, ковене кий, 

архангельский, нижегородский губернатор, сенатор
2620. Оболенский Д. Д. Из воспоминаний князя Д. Д. Оболенского 

о Н. М. Баранове.— РА, 1901, кн. 3, вып. 10, с. 258—264.
Оболенский Дмитрий Дмитриевич (р. 1845).
70—90-е гг. Деятельность Баранова в качестве нижегородского губерна

тора, принятие им мер по борьбе с холерой в Нижнем Новгороде в 1892 г. 
Посещение автором по заданию Баранова холерных бараков.

Косаговский Павел Павлович (1832—1895), 
одесский градоначальник, курский и полтавский губернатор, 

директор Департамента полиции исполнительной 
Министерства внутренних дел

2621. Андреевский Е. К. Особые взгляды. (Из воспоминаний о Пав. Павл. 
Косаговском).— PC, 1908, т. 133, № 2, с. 469—476; № 3, с. 547—552. В конце 
текста: А. Е. К.

Андреевский Евгений Константинович (р. 1848), флигель-адъютант, чер
ниговский губернатор.

50—90-е гг. Характеристика личности и эпизоды деятельности П. П. Ко- 
саговского в качестве одесского градоначальника и курского губернатора. 
Предводитель дворянства Курской губернии А. Д. Дурново.
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Оболенский Михаил Александрович (1821—1886), 
князь, ковенский губернатор

2622. Князь Михаил Александрович Оболенский. Некролог. — РА, 1886, 
кн. 1, вып. 4, с. 536—544. В конце текста: Н. Н.

Автор — сослуживец Оболенского по Ковенской губернии.
1821—1886. Биографические сведения об Оболенском. Его назначение ко- 

венским губернатором, деятельность на этом посту. Меры по предотвращению 
голода в губернии. Беседа Оболенского с Александром II о переходе униатов 
в православие. Его последующая служба. Смерть Оболенского.

Протасов-Бахметев Николай Алексеевич (1834—1907), 
граф, астраханский губернатор и наказной атаман 

астраханского казачьего войска

2623. Вучетич Н. Г. Воспоминания о графе Н. А. Протасове-Бахметеве.— 
ИВ, 1908, т. 111, № 2, с. 533—543.

Об авторе см. № 2552.
1880—1890. Встреча с Протасовым-Бахметевым в 1880 г. в Нижнем Нов

городе после назначения его астраханским губернатором и беседа с ним об 
Астрахани. Попытка увидеть Протасова-Бахметева в 1890 г.

Шаховской Сергей Владимирович (1852—1894), 
князь, эстляндский губернатор

2625. Висковатов П. А. Из письма П. А. Висковатова к Г. А. Янчевецко- 
му.— В кн.: Венок на могилу. Статьи, поев, памяти бывшего эстлянд. губерна
тора, князя С. В. Шаховского. Ревель, 1896, с. XXXI—XXXII.

Висковатов Павел Александрович (1842—1905), профессор Дерптского 
университета, историк литературы.

1894. Воспоминания в форме письма. Встреча с С. В. Шаховским в Реве
ле. И. С. Аксаков. В тексте — стихи автора.

2626. Из воспоминаний о князе Сергие Владимировиче Шаховском (1877— 
1878 г.).— В кн.: Венок на могилу. Статьи, поев, памяти бывшего эстлянд. 
губернатора, князя С. В. Шаховского. Ревель, 1896, с. XVII—XIX. В конце 
текста: S.

Автор — чиновник Дипломатической канцелярии императорской главной 
квартиры во время русско-турецкой войны.

Встреча с Шаховским в Горном Студне (Болгария). Его деятельность в 
Красном Кресте.

2627. Уманец С. И. Воспоминания о князе С. В. Шаховском.— В кн.: Ума- 
нец С. И. Воспоминания о князе С. В. Шаховском и балтийские очерки. Спб., 
1899, с. 5—29 с ил.

Уманец Сергей Игнатьевич (р. 1859), чиновник канцелярии эстляндскога 
губернатора, публицист, историк, этнограф.

1893—1894. Знакомство с Шаховским в Петербурге. Поездка в Ревель. 
Назначение на должность. Чиновники губернаторской канцелярии и губерн
ского правления. Вице-губернатор А. П. Василевский, правитель канцелярии 
Ф. С. Эйсымонт. Болезнь и смерть Шаховского. В тексте— сведения о Пюх- 
тицком монастыре, выдержки из местных немецких и эстонских газет о дея
тельности Шаховского.

СУДЫ, СУДЕБНЫЕ И ТЮРЕМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
См. также № 2360, 2407, 3272

2628. Громниикий М. Ф. Из прошлого. (По личным воспоминаниям).— РМ, 
1899, № 2, с. 49—71; № 3, с. 68—88; № 6, с. 1—33; № 9, с. 210—250; 
№ 12, с. 51—68 (паг. 2-я).
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Громницкий Михаил Федорович (р. 1833), судебной деятель.
60-е гг. Служба в Воронеже стряпчим палаты уголовного суда. Посещения 

тюрьмы. Заключенные, их быт. Съезд судебных деятелей губернии. Поездка 
по Острогожскому, Бирючевскому и другим уездам. Местное общество и ад
министрация. Введение Судебных уставов. Служба товарищем прокурора и 
прокурором Московского окружного суда, взаимоотношения с чиновниками 
судебного ведомства. Выступления на судебных процессах. Суд присяжных. 
Мировые суды и мировые судьи. Судебные деятели: Л. И. Ланге, А. А. Шах
матов, М. Й. Доброхотов, Е. Е. Люминарский и др. Приезд в Москву товари
ща министра юстиции К. И. Палена, встречи с ним автора. Московская адми
нистрация. Знакомство с П. М. Леонтьевым и М. Н. Катковым. В тексте — 
сведения о размере жалованья чиновников судебного ведомства.

2629. Из записной книжки бывшего судебного деятеля.— ИВ, 1903, т. 93, 
№ 8, с. 458—480. В конце текста: М. Ч.

50—90-е гг. Служба помощником судебного следователя в Западном крЯе 
и на Севере России. Дела о краже в имении Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» 
и др.

2630. Хирьяков А. М. Три встречи.— «Современник», 1911, кн. 11, с. 345— 
366.

Хирьяков Александр Модестович (1863—1940), публицист, критик, поэт.
1889—1910. Характеристика судебных порядков. Аресты автора по обви

нению в уклонении от воинского учебного сбора, за написание песни «Мирная 
марсельеза», за издательскую деятельность. Пребывание в тюрьмах. Заключен
ные. В тексте — письма Л. Н. Толстого автору.

2631. Хросцицкий А. К. Воспоминания следователя конца пятидесятых 
годов о весьма характерном деле из его практики.— PC, 1908, т. 134, № 4, 
с. 171—176.

1858. Выкуп владельцами льнопрядильной фабрики крестьян из крепост
ной зависимости без их согласия и незаконная приписка к мещанскому со
словию. Предание суду городничего, членов магистрата и уездного суда.

Пореформенный суд

См. также № 2681
2632. Арапов Н. П. Воспоминания судебного пристава Н. П. Арапова. 

(Состоит судеб, приставом с 15 июня 1877 г.).— В кн.: Петроградский мировой 
суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг., 1916, с. 1464—1472.

70—90-е гг. Исполнение судебных приговоров, преимущественно по пере
даче выморочного имущества и по выселению квартиросъемщиков.

2633. Арсеньев К. К. Из воспоминаний.— ГМ, 1915, № 2, с. 117—129. 
Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), юрист, писатель, пуб

лицист.
Конец 50-х — 70-е гг. Введение Судебных уставов в Петербурге. Организа

ция адвокатуры. Судебные процессы А. С. Суворина, Ю. Г. Жуковского и
A. Н. Пыпина по обвинению их в нарушении закона о печати (1865). Выступ
ление защитником на процессах. Последующая судебная деятельность. Отно
шение правительства к приговорам судов по делам о печати и к решению 
Петербургской судебной палаты по «нечаевскому» делу. Публицистическая 
деятельность автора.

2634. Баранов А. Н. Из воспоминаний о Мултанском деле.— BE, 1913, 
кн. 9, с. 139—173.

Баранов Александр Николаевич (1864—1935), журналист, писатель.
1892—1896. Судебный процесс над группой крестьян-удмуртов села Ста

рый Мултан Вятской губернии, обвиненных в человеческом жертвоприноше
нии.' Значение для оправдания подсудимых выступлений в печати и на суде
B. Г. Короленко и Н. П. Карабчевского.
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2635. Бертгольд Г. В. Из записок московского адвоката.— СудЛ, 1909,. 
№ 12, с. 1—4; № 16, с. 1—4, № 17, с. 1—5; № 19, с. 4—6; № 20, с. 1—3; 
N° 2 Г, с. 2—5.

Бертгольд Григорий Васильевич.
1869—1870-е гг. Адвокаты пореформенного суда. Дела о наследстве. Кон

курсное управление. Писари и переписчицы.
2636. Волжин В. А. Из мемуаров.— ИВ, 1912, т. 129, № 7, с. 40—63; № 8, 

с. 443—474.
Волжин Валериан Александрович (р. 1845), член Омской судебной пала

ты, литератор.
1845—1910. Детские впечатления. Обучение в Курской гимназии и Мос

ковском университете. Судебные уставы 20 ноября 1864 г. Служба в Пензе 
судебным следователем. Встреча с Н. В. Муравьевым. Назначение членом 
комиссии для пересмотра законоположений по судебной части. Перевод в 
Омск. Публицистическая и литературная деятельность.

2637. Джаншиев Г. А. Как мы судили. (Из воспоминаний присяж. заседа
теля).— В кн.: Джаншиев Г. А. Суд над судом присяжных (по поводу статей, 
г. Дейтриха и «Гражданина»). Изд. 2-е, доп. М., 1896, с. 151—179.

Др. публ. — В кн.: Суд над судом присяжных. М., 1896.
Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900), адвокат, публицист, писа

тель.
1891. Суд присяжных в Москве. Участие автора в судебных разбиратель

ствах. Состав присяжных заседателей. Обсуждение судебных дел в совеща
тельной комнате.

2638. Из воспоминаний адвоката.— РБ, 1883, № 10, с. 57—80; N° 11,
с. 243—289. В конце текста: Н. Г.

60—70-е гг. Введение новых судебных уставов в Александровске Екате- 
ринославской губернии. Начало адвокатской деятельности. Участие в уголов
ных процессах Варвары Ивановой и купца Зорева.

2639. Кони А. Ф. Гражданские дела. [Подгот. текста М. М. Выдри, ком- 
мент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. 238—287. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 524.
Об авторе см. № 2693—2697.
70—80-е гг. Деятельность автора на посту председателя гражданского де

партамента Петербургской судебной палаты. Случаи из судебной практики. 
Ревизии делопроизводства провинциальных судов.

2640. Кони А. Ф. Дело Гулак-Артемовской. [Подгот. текста М. М. Выдри, 
коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. 139—147. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 522.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 

1959.
Об авторе см. № 2693—2697.
1875, 1878. Судебное расследование по делу о подделке векселей.
2641. Кони А. Ф. Дело о подделке серии. [Подгот. Текста М. М. Выдри, 

коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. 74—83. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 518.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 

1959.
Об авторе см. № 2693—2697.
1865—1871. Следствие по делу о подделке билетов государственного каз

начейства. Отношение различных слоев общества к ведению этого дела.
2642. Кони А. Ф. Дело Овсянникова. [Подгот. текста М. М. Выдри, ком

мент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-мит. Т. 1. М., 1966, с. 37— 
45. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514.
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Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 
1959.

Об авторе см. № 2693—2697.
1875. Процесс миллионера С. Т. Овсянникова, обвинявшегося в предна

меренном поджоге паровой мельницы.
2643. Кони А. Ф. Душевно-больные.— В кн.: Кони А. Ф. На жизненном

пути. Т. 1. Спб., 1912, с. 387—428.
Др. публ.— Отд. изд.: Пг., 1922 (под загл.: Суще-глупые и умом прискорб

ные).— В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. [Изд. 2-е, доп.]. Т. 1. Спб., 
1913; Кони А. Ф. На жизненном пути. Изд. 3-е. Т. 1. М., 1914.

Об авторе см. № 2693—2697.
1860-е гг.— 1882. Участие судебных органов в освидетельствовании душев

нобольных. Психиатрическая экспертиза. Способы освидетельствования. Зло
употребления. Категории больных. Прокурор судебной палаты В. А. Половцев. 
Психиатры И. М. Балинский и И. П. Мережковский.

2644. Кони А. Ф. Из казанских воспоминаний. [Подгот. текста М. М. Выд- 
ри, коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 
1966, с. 46—49. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 516.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 

1959.
Об авторе см. № 2693—2697.
1871. Судебное следствие и процесс по обвинению жителя Казани Нечаева 

в убийстве портного Чернова.
2645. Кони А. Ф. Из прокурорской практики. [Подгот. текста М. М. Выдри, 

коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. 99—105. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 520.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 

1959.
Об авторе см. № 2693—2697.
Начало 70-х гг. Эпизоды уголовных дел, рассмотренных Петербургским 

окружным судом.
2646. Кони А. Ф. Из прошлого петербургской прокуратуры.— В кн.: Ко

ни А. Ф. На жизненном пути. Т. 1. Спб., 1912, с. 149—182.
Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. [Изд. 2-е, доп.]. Т. 1. 

Спб., 1913; Кони А. Ф. На жизненном пути. Изд. 3-е. Т. 1. М., 1914; Избр. 
произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 1959.

Об авторе см. № 2693—2697.
60-е гг. Роль прокуратуры в возбуждении уголовного преследования. Про

курорский надзор. Деятели прокуратуры: М. Н. Громницкий, В. И. Жуков
ский, С. А. Андреевский, А. Л. Боровиковский.

2647. Кони А. Ф. Игорный дом Колемина. [Подгот. текста М. М. Выдри, 
коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. 84—91. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 518.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 

1959
Об авторе см. № 2693—2697.
1874. Судебное следствие по делу о тайном игорном доме, организован

ном отставным штабс-ротмистром Колемнным.
2648. Кони А. Ф. Игуменья Митрофания. [Подгот. текста М. М. Выдри, 

коммент. М. М. Выдри и В. Н.Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. 64—73. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 517.
Др. публ.— В кн.: Избр. произведения. М., 1956.— В журн.: ЛВ, 1912, № 9.
Об авторе см. № 2693—2697.
1873. Эпизоды следствия и суда по делу игуменьи Владычне-Покровского
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монастыря Митрофании (в миру баронессы П. Г. Розен), обвинявшейся в под
логе векселей в интересах монастыря. Следователь Н. Ф. Русинов. Адвокат
С. С. Шайкевич.

2649. Кони А. Ф. Крушение царского поезда в 1888 году. (Борки-Таранов- 
ка). [Подгот. текста М. М. Выдри, коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— 
Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, с. 420—495. Предм. указ.: с. 530—540; 
имен, указ.: с. 541—566.

Об авторе см. № 2693—2697.
1888—1891. Ход следствия по делу о крушении. Место события. Судебный 

эксперт В. Н. Спасовский, следователь Н. И. Марки, прокурор Н. А. Дублян- 
ский, С. Ю. Витте как свидетель. Аудиенция у Александра III. Н. А. Манасеищ 
Завершение следствия. Допрос О. Ф. Гана, К. Н. Посьета, П. А. Черевина 
и др. Заседание Особого присутствия при Государственном совете в связи с 
завершением следствия. Принятие постановления о прекращении дела. Заметка 
о следствии в «Berliner Tageblatt».

2650. Кони А. Ф. Ландсберг. (Из председательской практики). [Подгот. 
текста М. М. Выдри, коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. 
В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, с. 148—166. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: 
с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514; 522—523.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М.* 

19Й9.
Об авторе см. № 2693—2697.
1879. Дело по обвинению прапорщика К. Ландсберга в убийстве с целью 

ограбления. Столичная печать о деле Ландсберга.
2651. Кони А. Ф. Маргарита Жюжан. (Из председательской практики). 

[Подгот. текста М. М. Выдри, коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. 
соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, с. 167—191. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: 
с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514; 523.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 

1959.
Об авторе см. № 2693—2697.
1879. Разбирательство дела об отравлении гувернанткой Жюжан своего 

воспитанника-гимназиста Н. Н. Познанского.
2652. Кони А. Ф. Присяжные заседатели. [Подгот. текста М. М. Выдри, 

коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. 331—391. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 526.
Об авторе см. № 2693—2697.
Вторая половина 60-х— 1900-е гг. Введение в России суда присяжных. 

Отношение к нему прессы. Роль присяжных заседателей в судебном процессе.
2653. Кони А. Ф. Судебные следователи. [Подгот. текста М. М. Выдри, 

коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, 
с. ПО—138. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 520.
Об авторе см. № 2693—2697.
60—80-е гг. Ревизия работы провинциальных судебных следователей в свя

зи с проведением судебной реформы (Казанский, Харьковский, Козьмодемь
янский, Свияжский, Чистопольский, Лаишевский, Мамадышский окружные су
ды). Следователи: М. М. Маруто-Сукол-Краснопольский, Н. И. Марки, 
П. К. Гераков, И. Ф. Книрим, Н. И. Реутский.

2654. Кони А. Ф. Темное дело. [Подгот. текста М. М. Выдри, коммент. 
М. М. Выдри и В. Н. Гинева]. — Собр/ соч. В 8-мн т. Т. 1. М., 1966, с. 106— 
109. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—566.

Обзор публ.: с. 513—514, 520.
Др. публ.— Избр. произведения. М., 1956; Избр. произведения. Т. 2. М., 

1959.
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Об авторе см. N° 2693—2697.
Начало 70-х гг. Расследование самоубийства дочери петербургского чи

новника.
2655. Коссовский А. А. Воспоминания.— PC, 1911, т. 147, № 9, с. 427—

436.
1862— 1871. Рассказы матери автора о его отце А. Ф. Коссовском. Назна

чение А. Ф. Коссовского судебным следователем в Ростов-на-Дону. Перевод 
в Новомосковский уезд Екатеринославской губернии. Недовольство помещиков 
деятельностью А. Ф. Коссовского при расследовании преступлений, его ссылка 
в Симбирскую и Вологодскую губернии за «политическую неблагонадежность». 
Н. В. Шелгунов.

2656. Кротков В. С. Церковная кража. (Из воспоминаний судеб, деяте
ля).— ВВПДБ, 1911, № 7/8, с. 146—147. В конце текста: В. К.

Кротков Валерий Степанович (р. 1846), юрист и писатель.
80-е гг. Служба кандидатом на судебные должности при Московском ок

ружном суде. Расследование дела об ограблении Петровского монастыря.
2657. Литвицкий Ф. Н. Жгучие воспоминания. Спб., изд. авт., 1908. 32 с.
Литвицкий Федор Николаевич (ум. 1915), судебный деятель.
70—80-е гг. Присутствие на судебных процессах (в том числе революцио

нера Д. А. Лизогуба) и при исполнении смертных приговоров.
2658. Москалев Н. А. Между врачебною тайною и укрывательством пре

ступления. (Из прошлого-пережитого). М., тип. Вильде, 1914. 156 с.
Москалев Николай Алексеевич (р. 1853), врач.
80-е гг. Служба участковым врачом в Старобельске Харьковской губер

нии. Быт горожан. Судебное следствие по делу об отравлении купца 
В. И. Дмитриева.

2659. На развалинах гласного суда. Из воспоминаний женщины-стеногра
фа конца 60-х и 70-х годов.— BE, 1906, кн. 7, с. 220—232. В конце текста: 
Юл. К-н.

Автор — правительственный стенограф Харьковского судебного округа.
60—70-е гг. Общественная жизнь Полтавской губернии. Служба в Харь

ковской судебной палате. Председатель окружного суда Э. Я. Фукс. Прокурор
А. Ф. Кони. Медицинский эксперт Ламбль. Присяжные поверенные: В. Д. Спа- 
сович, К. К. Арсеньев, Ф. Н. Плевако.

2660. Никитин В. Н. Суд присяжных в Петербурге. (Заметки присяж. за
седателя).— 03, 1876, т. 227, № 8, с. 279—320 (паг. 1-я).

Никитин Виктор Никитич (1839—1908), писатель.
60—70-е гг. Роль присяжных заседателей в судебном процессе.
2661. Плевако Ф. Н. Воспоминания. [Запись М. Н. Дурылина].— СудЛ, 

1909, № 5, с. 2—7; N° 6, с. 1—4; N° 7, с. 1—4; N° 8, с.1—2.
Об авторе см. N° 2704—2705.
1863— 1870-е гг. Введение новых судебных уставов. Первое гласное засе

дание Московского военно-окружного суда по делу об убийстве. Начало судеб
ной деятельности. Первые подзащитные. Мировые судьи: Лопухин, Румянцев, 
Багриновский, Свешников; присяжные поверенные: М. И. Доброхотов, 
К. А. Рихтер, Ф. Г. Соловьев, М. Н. Алексеев.

2662. Преображенский М. А. Воспоминания судебного пристава М. А. Пре
ображенского. (Состоит судеб, приставом с 1 янв. 1887 г.).— В кн.: Петро
градский мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг., 1916, с. 1479— 
1484.

1887—1916. Приведение в исполнение приговоров по гражданским делам.
2663. Случевский В. К. Из первых лет жизни судебных уставов.— ЖМЮ, 

1914, N° 9, с. 181—233.
Случевский Владимир Константинович (1844—1926), юрист.
1866—1914. Окончание училища правоведения в Петербурге. Введение но

вых судебных уставов. Назначение на должность товарища прокурора Воро
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нежского окружного суда. Недостатки в деятельности новых судов. Мировые 
судьи. Присяжные заседатели. Служба товарищем прокурора Петербургского 
окружного суда. Судебные деятели: В. А. Половцев, Э. Я. Фукс, А. Ф. Кони 
и др. Дела игуменьи Митрофании и купца Овсянникова. «Общество покрови
тельства несовершеннолетним, освобождаемым из заключения». В. К. Плеве.

2664. Чеважевский В. С. Из воспоминаний о службе по судебному ве
домству.— PC, 1916, т. 167, № 7, с. 64—95; № 9, с. 384—398.

Чеважевский Василий Степанович (р. 1851), судебный деятель.
1864—1914. Служба в Киевской судебной палате и Херсонском окружном 

суде. Назначение мировым судьей г. Николаева. Казнь в Николаеве револю
ционеров И. Н. Луговенко и С. Я- Виттенберга. Служба в Виленском миро
вом округе. Назначение членом Виленского окружного суда.

2665. Чулицкий М. Ф. Толпа. (Из Ьос'поминаний бывшего судеб, деяте
ля).— ИВ, 1907, т. ПО, № 12, с. 914—925. В конце текста: Чу-цкий.

Чулицкий Михаил Федорович, судебный следователь.
80-е гг. Расследование дел об убийстве крестьянина в Астраханской гу

бернии, конокрадстве и тайном винокуренном заводе в одной из центральных 
губерний.

Мировой суд

См. также № 639, 1750, 1756, 1757
2666. Захарьин И. Н. Жизнь, служба и приключения мирового судьи. Из 

записок и воспоминаний. Спб., тип. П. Ф. Вощинской, 1900. IV, 445, VI с. Пе
ред. загл.: И. Н. Захарьин (Якунин).

Др. публ.— PC, 1897, т. 89, N° 2—3; т. 90, № 4—6; т. 91, № 7 (под загл.: 
Мировой суд в Подолии).

Об авторе см. № 2391.
1878—1880. Описание Бердичева. Служба мировым судьей в Хмельнике 

Подольской губернии. Провинциальный чиновничий быт. Полномочия мирового 
суда и характеристика его членов. Взяточничество. Съезд мировых судей. 
Дуэль и арест автора. Отставка.

2667. Кони А. Ф. Мировой суд в Петербурге. Отрывки из воспоминаний.— 
В кн.: Петроградский мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг., 
1916. с. 1313—1339.

Об авторе см. № 2693—2697.
1864—1900. Введение новых судебных уставов. Мировой суд. Деятели ми

рового суда: О. И. Квист, Н. А. Неклюдов, А. И. Барановский, И. А. Котомин,
А. И. Трофимов. Избрание автора столичным почетным мировым судьей.

2668. Кони А. Ф. Мировые судьи, f Под гот. текста М. М. Выдри, коммент. 
М. М. Выдри и В. Н. Гинева].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 1. М., 1966, с. 288— 
330. Предм. указ.: с. 530—540; имен, указ.: с. 541—565.

Обзор публ.: с. 513—514, 524—525.
Об авторе см. № 2693—2697..
Вторая половина 1860-х— 1900-е гг. Введение института мировых судей. 

Отношение к мировым судьям русского общества. Деятельность мировых судов 
в Петербурге и Харькове. Земские начальники. Н. В. Муравьев. Деятельность 
автора на посту почетного мирового судьи. Судебные деятели: Н. А. Неклю
дов, А. Ф. Тизель, А. И. Трофимов, А. Р. Шидловский, И. И. Каразин.

2669. Майков П. М. Воспоминания П. М. Майкова. (Участковый мировой 
судья в 1866—1873 гг. и почетный в 1874—1878 гг.).— В кн.: Петроградский 
мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг., 1916, с. 1340—1394.

Майков Петр Михайлович (1833—1919), мировой судья, историк.
1866—1873. Петербургские мировые суды. Председатель съезда мировых 

судей О. И. Квист. Н. Н. Медведев. Полномочия мировых судов. Взаимоотно
шения полиции и мировых судей.
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2670. Михайлов И. М. Воспоминания судебного пристава И. М. Михайло
ва. (Состоит судеб, приставом с 10 янв. 1879 г.).—*В кн.: Петроградский ми
ровой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг., 1916, с. 1473—1478.

1866—1916. Мировой судья О. И. Квист. Назначение автора судебным- 
приставом. Приведение в исполнение приговоров по гражданским делам.

2671. Назарьев. В. Н. Современная глушь. Из воспоминаний мирового-, 
судьи.— BE, 1872, кн. 2, с. 604—636; кн. 3, с. 131—181; 1876, кн. 3, с. 280— 
313; кн. 5, с. 179—232; 1879, кн. 5, с. 122—169.

Об авторе см. № 2401.
60—70.-е гг. Манифест 19 февраля 1861 г. Служба мировым судьей в Сим

бирской губернии. Характеристика мировых судей и их деятельности. Уголов
ные и гражданские дела, связанные с воровством, конокрадством. Сельское 
духовенство. Питейные дома. Местная полиция. Съезды мировых судей. Сель
ская школа, отношение к ней крестьян. Учительские съезды. Земские собрания.

2672. Тарасов И. Т. Мои соприкосновения с судом — ГМ, 1914, № 12,. 
с. 130—137.

Тарасов Иван Трофимович (1849—1929), юрист, общественный деятель.
70—80-е гг. Выступления в Киевском военно-окружном суде в качестве 

защитника. Назначение почетным мировым судьей в Бердичевском и Василь
ковском судебно-мировых округах. Судебные дела. Мировые судьи.

2673. Тулуб П. А. Суеверие и преступление. (Из воспоминаний мирового» 
судьи).— ИВ, 1901, т. 83, № 3, с. 1082—1101.

Тулуб Павел Александрович (р. 1862), юрист и литератор.
1893—1897. Полномочия мирового суда. Суеверия крестьян Брацлавского- 

уезда Подольской губернии. Рассмотрение в волостном суде дел, возникших 
на почве суеверий.

2674. Устрялов Ф. Н. Мировой суд в С.-Петербурге в 1869—1872 годах.— 
В кн.: Петроградский мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг.* 
1916, с. 1395—1446.

Др. публ.— ИВ, 1885, т. 19, № 1.
Устрялов Федор Николаевич (1836—1885), журналист и драматург, участ

ковый мировой судья в Петербурге.
Служба мировым судьей. Мировые судьи: О. И. Квист, Н. А. Неклюдов* 

Н. Н. Герард. Полномочия судей. Заседания съезда мировых судей. Преступ
ления мирового судьи Шаховского.

2675. Шевляков М. Мировой судья А. И. Трофимов.— В кн.: Петроградский 
мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг., 1916, с. 1447—1463.

Др. публ.— ИВ, 1909, т. 117, № 9.
1868—1884. Мировой судья 13-го участка Петербурга А. И. Трофимов. 

Рассмотрение им дел городской бедноты. Посещение судебной камеры Тро
фимова Ф. М. Достоевским и Д. Д. Минаевым.

Тюремные учреждения
См. также № 2630, 2732, 3896, 4011, 4012, 4402

2676. Дашкевич Л. И. В женской тюрьме. (Заметки и наблюде ния )РШ , 
1897, № 12, с. 62—79. В конце текста: Л. Д. То же. Отд. отт. Спб., 1898.

Дашкевич Любовь Иродионовна.
1895—1896. Отрывки из дневника. Устройство автором воскресной школы 

в Харьковской женской тюрьме. Заключенные. Тюремная администрация.
2677. Дмитриев А. Падшие ангелы. В земледельческой колонии для ма- 

лолет. преступников. — «Колосья», 1888, № 10, с. 77—86.
1888. Посещение автором Петербургской колонии для малолетних преступ

ников. Организация работ, быт колонистов. Директор колонии И. А. Тютчев.
2678. Жизнь тюрьмы в шестидесятых годах. Личные наблюдения и замет

ки.— BE, 1888, кн. 1, с. 151—206; кн. 2, с. 569—614. В конце текста: В. К-нев.
Автор — чиновник тюремного ведомства.
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Служба в Петербургской пересыльной тюрьме и Литовском тюремном зам
ке. Администрация. Уголовные заключенные. Тюремные порядки.

2679. Коваленко С. А. Разбитая жизнь. Рассказ ссыльного. (К истории 
бродяжничества на Руси). — PC, 1900, т. 102, № 6, с. 529—553; т. 103, № 7. 
с. 155—182.

Автор (р. 1854)— одесский мещанин.
1867—1877. Детство. Арест по обвинению в краже. Одесский тюремный 

замок. Освобождение. Работа по найму. Последующие аресты. Кишиневская, 
Херсонская, Московская, Нижегородская, Пермская тюрьмы. Отправка по эта
пу в Сибирь. Заключенные, их быт. Причисление к одной из волостей Ачинско
го округа Енисейской губернии. Работа на винокуренном заводе, служба по
мощником сельского писаря, бродяжничество. Высылка по этапу из Сибири 
в Одессу и новая ссылка в Сибирь. Ачинская тюрьма. Ф. А. Богемский. По
литическая ссыльная В. В. Александровская (Богемская). Обыск у Богемских.

2680. Кокалов Я. Б. История беглого каторжника (написанная им самим). 
Пятигорск, электропеч. Г. Д. Сукиасянца, 1913. 36 с. Прил.: документы о вос
становлении Кокалова в гражданских правах.

Кокалов Яков Богданович (1830 — после 1894), уголовный преступник, 
фальшивомонетчик.

50—90-е гг. Военная служба в Царстве Польском и на Кавказе. Пленение 
Шамиля. Сбыт автором фальшивых денег. Арест. Допросы. Пребывание в 
тюрьме и на каторге в Сибири. Побег. Отправка на поселение в Енисейскую 
губернию. Принятие православия. Семейная жизнь. Служба у заводчика 
Г. В. Юдина. Восстановление в гражданских правах.

2681. Кони А. Ф. Прокуратура и администрация.— В кн.: Кони А. Ф. На 
жизненном пути. Т. 1. Спб., 1912, с. 183—217.

Др. публ.— В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. [Изд. 2-е, доп.]. Т. 1. 
Спб., 1913; Кони А. Ф. На жизненном пути. Изд. 3-е. Т. 1. М., 1914.— В жури.: 
PC, 1912, т. 149, № 1.

Об авторе см. № 2693—2697.
60—70-е гг. Прокурорский надзор и состояние тюрем. Деятельность Тю

ремных комитетов. Взаимоотношения прокуратуры и местной администрации 
(Казанский и Петербургский судебные округа). Прокуратура и градоначаль
ники. Ф. Ф. Трепов. Осмотр петербургских тюрем вел. кн. Сергеем Александ
ровичем. Тюремно-благотворительная деятельность Е. А. Гернгросс и 
М. М. Дондуковой-Корсаковой.

2682. Мартынов С. В. Истинное происшествие. (Из воспоминаний).— «За
веты», 1913, № 2, с. 65—76.

Мартынов Сергей Васильевич (р. 1856), врач, политический ссыльный.
80-е гг. Заключение в Петропавловскую крепость. Тюремный быт.
2683. Мартынов С. В. По «закону».— «Заветы», 1914, N° 7, с. 141—152.
Об авторе см. № 2682.
80-е гг. Положение ссыльных в Минусинске Енисейской губернии. Мест

ная администрация. Предание автора суду за отлучку из города с целью ока
зания врачебной помощи пострадавшему.

2684. Мещанинов И. В. Из воспоминаний старого тюремного деятеля. 
Спб.. типолит. Спб. тюрьмы, 1908. 15 с.

Об авторе см. № 2520.
80-е гг. Назначение в Уфу на должность губернского прокурора. Уфимская 

тюрьма. Смотритель Амамов. Организация тюремных работ. Посещение тюрь
мы начальником Главного тюремного управления М. Н. Галкиным-Враским.

2685. Эфрон С. К. Очерки «Колымажного двора».— ИВ, 1897, т. 69, № 9, 
с. 751—767. В конце текста: С. Литвин.

Эфрон Савелий Константинович, писатель, драматург.
80-е гг. Воспоминания о пребывании в московской тюрьме «Колымажный 

двор». Условия жизни арестантов.
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Судебные деятели
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847—1919), 

товарищ прокурора Петербургского окружного суда, 
присяжный поверенный, поэт и критик

2686. Кони А. Ф. С. А. Андреевский. (По личным воспоминаниям). [Ком- 
мент. Г. М. Миронова]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 5. М., 1968, с. 166—183- 
Пред м. указ.: с. 485—504; имен, указ.: с. 505—534.

Обзор публ.: с. 446.
Об авторе см. № 2693—2697.
1868—1919. Совместная работа с Андреевским в Казанском и Петербург

ском окружных судах. Отставка Андреевского в связи с его отказом участво
вать в деле В. И. Засулич в качестве обвинителя, переход в адвокатуру. Ли
тературные занятия Андреевского, появление его первого поэтического сбор
ника, его «Книга о смерти».

Боровиковский Александр Львович (1844—1905), 
присяжный поверенный, товарищ прокурора 

Петербургского окружного суда,
обер-прокурор гражданского кассационного департамента Сената, сенатор

2687. Кони А. Ф. А. Л. Боровиковский и Н. Н. Мясоедов.— В кн.: 
Кони А. Ф. На жизненном пути. Т. 1. Спб., 1912, с. 499—510.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. [Изд. 2-е, 
доп.]. Т. 1. Спб., 1913; Кони А. Ф. На жизненном пути. Изд. 3-е. Т. 1. М., 
1914.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Боровиковский А. Л. Отчет судьи. Спб., 
1909 (под загл.: Александр Львович Боровиковский); Кони А. Ф. Отцы и дети 
судебной реформы. М., 1914; Собр. соч. Т. 5. М., 1968.— В журн.: PC, 1911, 
JSfe 12.

Об авторе см. № 2693—2697.
I860—1900-е гг. Характеристика юристов-цивилистов Боровиковского и 

Мясоедова. Труды Боровиковского по правоведению. Литературные интересы 
Боровиковского и Мясоедова.

Губский Михаил Федорович (1850—1901), 
товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента Сената

2688. Кони А. Ф. Михаил Федорович Губский (1850—1901 г.).— В кн.:
Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К 50-летию Судебных уставов). 
1864 — 20 ноября 1914. М., 1914, с. 220—222. "

Др. публ.— В кн.: Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. Спб., 1906.— 
В журн.: «Право», 1902, Кя 42.

Об авторе см. № 2693—2697.
1880-е гг.— 1901. Губский как судебный деятель. Подготовка им введения 

судебной реформы в прибалтийских губерниях, служба в кассационном де
партаменте Сената.

Есипович Яков Григорьевич (1822—1906), 
статс-секретарь департамента гражданских дел 
Государственного совета, первоприсутствующий 

во втором департаменте Сената, сенатор

2689. Кони А. Ф. Памяти Я. Г. Есиповича. (Речь в 1 общем собрании 
Правительствующего сената 8 сент. 1906 г.).— В кн.: Кони А. Ф. На жизнен
ном пути. Т. 2. Спб., 1912, с. 430—439.

Др. публ.— В кн.: Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. М., 1914.
Об авторе см. № 2693—2697.
1840-е гг.— 1906. Характеристика трудов Есиповича и его деятельности 

в области правоведения и психобиологии.
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Завадский Владислав Ромулович (1840—1910), 
старший председатель Саратовской, Харьковской 

и Московской судебных палат, сенатор
2689а. Монастырский Г. П. Сенатор Владислав Ромулович Завадский. 

(Воспоминания товарища).— ЖМЮ, 1911, № 2, с. 219—223 (паг. 2-я).
Монастырский Гавриил Петрович (1840— после 1911), старший председа

тель Саратовской судебной палаты, сенатор.
1850-е гг. — 1910. Учение вместе с Завадским во Второй одесской гимна

зии, Ришельевском лицее, Московском университете. Служба Завадского и 
автора по судебному ведомству. Личность Завадского. Его смерть.

Закревский Игнатий Платонович (1839—1906), 
председатель Варшавского окружного суда, обер-прокурор 

первого департамента Сената
2690. Игнатий Платонович Закревский и введение судебной реформы в 

Царстве Польском. (Отрывки из воспоминаний). — ИВ, 1912, т. 128, № 4, 
с. 206—218. В конце текста: А-Е. К-т.

1870-е гг.— 1905> Деятельность Закревского в качестве товарища предсе
дателя III отделения Петербургского окружного суда и председателя Вар
шавского окружного суда. Дело купца С. Т. Овсянникова. Отношение Закрев
ского к делу Дрейфуса. Его отставка.

Карабчевский Николай Платонович (1851—1925), 
присяжный поверенный, публицист, писатель

2691. Карабчевский Н. П. Первая защита. (Из воспоминаний адвоката).— 
РБ, 1901, № 5, с. 106—152.

Вторая половина XIX в. Выбор рода занятий после окончания универси
тета. Вступление в адвокатское сословие. Утверждение в Совете присяжных 
поверенных. Назначение защитником по делу о краже со взломом. Подготов
ка защитительной речи. Оправдание подсудимого.

Карницкий Иосиф Иванович (1840—1914), 
товарищ обер-прокурора гражданского кассационного 

департамента Сената, сенатор

2692. Винавер М. М. Иосиф Иванович Карницкий. — В кн.: Винавер М. М. 
Недавнее. (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 171—191.

Др. иубл.— ВГП, 1915, № 2. То же. Отд. отт. Пг., 1915.
Винавер Максим Моисеевич (1862 или 1863—1926), юрист, один из осно

вателей партии кадетов.
1860-е гг.— 1914. Биографические данные о сенаторе Карницком. Харак

теристика его личности, судебной и юридической деятельности. Участие Кар- 
ницкого в заседаниях Юридического общества. В тексте — сведения о докла
дах, сделанных Карницким в Обществе.

Книрим Александр Александрович (1837—1904), 
обер-прокурор кассационного департамента 

Сената, сенатор, член Государственного совета

2692а. Лыкошин А. И. Памяти А. А. Книрима. (К истории составления 
проекта граждан, уложения). — ЖМЮ, 1905, № 10 (дек.), с. 1—28 (паг. 2-я).

Лыкошин Александр Иванович (1861—1918), член Комиссии по составле
нию проекта гражданского уложения, сенатор, товарищ министра внутренних 
дел, член Государственного совета.

1882—1904. Деятельность Комиссии по составлению проекта гражданского 
уложения. Ее состав. Председатель комиссии Н. И. Стояновский, его помощ
ник (позже председатель комиссии) А. А. Книрим. Взаимоотношения Книрима 
с сотрудниками комиссии. Черты его характера. Смерть Стояновского и Кни-
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рима. В тексте— биографические сведения о Книриме, данные об ассигнова
ниях на нужды комиссии.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), 
сенатор, обер-прокурор гражданского и уголовного 

кассационных департаментов Сената, член Государственного совета, 
общественный деятель, литератор

2693. Кони А. Ф. Домочадцы. — В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. 
Т. 1. Спб., 1912, с. 651—679.

Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. [Изд. 2-е, доп.]. Т.1. 
Спб., 1913. — В журн.: ЕЛПН, 1910, № 11/12.

40—70-е гг. Прислуга в доме отца автора — няня Васса, харьковская и 
петербургская прислуга А. Ф. Кони (домоправительница Н. К- Белоусова
И Др.).

2694. Голлербах Э. Ф. А. Ф. Кони и Ленинградское общество библиофи
лов. (Из воспоминаний). — В кн.: Альманах библиофила. Л., 1929, с. 225—234.

Голлербах Эрих Федорович (1895—1942), искусствовед.
1908—1927. Чтения Кони в Царском Селе (1908). В тексте — письма Кони.
2695. Королицкий М. С. А. Ф. Кони. Странички воспоминаний. Л., «Aca

demia», 1928. 32 с.
Королицкий Марк Самойлович (1879—1938), публицист, сотрудник жур

нала «Вестник Европы».
1870-е гг. — 1927. Характеристика личности Кони. Изложение рассказов 

Кони о последствиях его участия в процессе В. И. Засулич и выступления в 
Сенате по делу земского начальника В. А. Протопопова.

2696. Королицкий М. С. Об одной речи А. Ф. Кони. — В кн.: Анатолий 
Федорович Кони. 1844—1924. Юбилейный сборник. Л., 1925, с. 97—100.

Об авторе см. № 2695.
Кони как оратор.
2697. Крыжицкий Г. К. Обаяние ума. А. Ф. Кони. — «Звезда», 1966, № 10, 

с. 191—198.
Крыжицкий Георгий Константинович (р. 1890), историк театра, режиссер.
1900-е гг. — 1927. Характеристика личности Кони. Его дружба с семьей 

автора. Оценка Кони литературных опытов Крыжицкого. В тексте — пересказ 
воспоминаний Кони об отдельных эпизодах своей жизни.

Марков Алексей Алексеевич (1847—1898) х, 
товарищ обер-прокурора уголовного департамента Сената

2698. Кони А. Ф. Алексей Алексеевич Марков (1850—1894). — В кн.: Ко
ни А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К 50-летию Судебных уставов). 
1864 — 20 ноября 1914. М., 1914, с. 223—226.

Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. Спб., 1906.
Об авторе см. № 2693—2697.
1870-е гг. — 1893. Характеристика судебной деятельности Маркова, его 

участие в деле купца С. Т. Овсянникова. Занятия Маркова живописью и по
эзией.

Мейер Александр Яковлевич, 
член Саратовского окружного суда

2698а. Португалов О. В. Памяти А. Я. Мейера. — В кн.: Португалов О. В. 
Несколько слов в юбилейный венок судебной реформы. (По поводу исполнив
шегося 50-летия 20 ноября 1864—1914 гг.). Вольск, 1914, с. 23—26.

Португалов Осип Вениаминович (р. 1866), присяжный поверенный.
1880—1900-е гг. Личность и судебная деятельность Мейера. 1

1 Годы жизни указаны по «Энциклопедическому словарю» Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Ефрона (П/т. 36. Спб., 1896, с. 657). Справочными изданиями годы 
жизни, указанные в заглавии статьи Кони, не подтверждаются.
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Морошкин Сергей Федорович (1844—1900), 
юрист, присяжный поверенный

2699. Кони А. Ф. Сергей Федорович Морошкин (1844—1900). — В кн.: Ко
ни А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К 50-летию Судебных уставов). 
1864 — 20 ноября 1914. М., 1914, с. 256—258.

Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. Спб., 1906.— 
В журн.: ЖМЮ, 1901, № 1.

Об авторе см. № 2693—2697.
1860-е гг. — 1900. Характеристика личности Морошкина и его адвокатской 

деятельности.
Мотовилов Георгий Николаевич (1834—1880), 
председатель Петербургского окружного суда, 

прокурор Московской и Петербургской судебных палат, сенатор
2700. Кони А. Ф. Георгий Николаевич Мотовилов. (1834—1880). — В кн.: 

Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. (К 50-летию Судебных уставов). 
1864 — 20 ноября 1914. М., 1914, с. 181—184.

Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. За последние годы. Спб., 1896; Кони А. Ф. 
За последние годы. Изд. 2-е. Спб., 1898; Кони А. Ф. Очерки и воспоминания. 
Спб., 1906.

Об авторе см. № 2693—2697.
Деятельность Мотовилова на посту председателя Петербургского окруж

ного суда, прокурора Судебных палат в Москве и Петербурге. Его служба в 
Сенате.

Мясоедов Николай Николаевич (1839—1908),
сенатор гражданского кассационного департамента Сената

2701. Винавер М. М. Николай Николаевич Мясоедов (1908). — В кн.: Ви- 
навер М. М. Недавнее. (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 149— 
164.

Об авторе см. № 2692.
1880-е гг. — 1908. Характеристика личности, юридической и судебной дея

тельности Мясоедова.
Неклюдов Николай Адрианович (1840—1896), 

обер-прокурор уголовного кассационного департамента 
и общего собрания кассационных департаментов Сената, 

товарищ министра внутренних дел

2701а. Кузьмин-Караваев В. Д. Памяти Н. А. Неклюдова. — ЖЮО, 1896, 
кн. 10 (дек.), с. 41—51 (паг. 2-я).

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (р. 1859), профессор уголовного 
права, -писатель, публицист, политический деятель.

1870-е гг. — 1896. Преподавательская деятельность Неклюдова в качестве 
профессора уголовного права и Военно-юридической академии. Учение автора 
в академии, преподавание в ней. Встречи с Неклюдовым. Характеристика его 
личности. В тексте — биографические сведения о Неклюдове и его трудах.

2702. Спасович В. Д. Памяти Н. А. Неклюдова. — ЖЮО, 1897, кн. 1, 
с. 34—44.

Спасович Владимир Данилович (1829—1906), юрист, присяжный поверен
ный, историк права и литературы.

1860-е гг.— 1896. Учение Неклюдова в Петербургском университете. За
щита им магистерской диссертации, служебная деятельность.

Пассовер Александр Яковлевич (1840—1910), 
юрист, присяжный поверенный

2703. Винавер М. М. Александр Яковлевич Пассовер. (Воспоминания и 
впечатления). Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1913. 34 с.
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Др. публ. — В кн.: Винавер М. М. Недавнее. Пг., 1917.
Об авторе см. № 2692.
1890—1900-е гг. Характеристика личности, юридической и общественной 

деятельности Пассовера. Празднование его юбилея в 1897 г. в Петербурге.
В. Д. Спасович.

Плевако Федор Никифорович (1842—1908), 
юрист, присяжный поверенный

2704. Воскресенский Н. К. Федор Никифорович Плевако. — СЛ, 1909, 
№ 10, с. 1—4.

Автор—один из помощников Плевако.
70—80-е гг. Характеристика личности Плевако. Выступления Плевако в 

суде. Его адвокатский кабинет.
2705. Кони А. Ф. Князь А. И. Урусов (ум. 1900) и Ф. Н. Плевако 

(ум. 1908). [Коммент. М. М. Выдри и В. Н. Гинева]. — Собр. соч. В 8-<м-и т. 
Т. 5. М., 1968, с. 123—137. Предм. указ.: с. 485—504; имен, указ.: с. 505—534.

Обзор публ.: с. 432.
Об авторе см. № 2693—2697.
60—90-е гг. Сравнительная характеристика адвокатов Урусова и Плева

ко. Их внешний облик и психологический склад, ораторские приемы, принци
пы изучения судебных дел, отношение к судебной реформе.

Потехин Павел Антипович (1889—1916), 
юрист, присяжный поверенный

2706. Винавер М. М. Павел Антипович Потехин. (1916). — В кн.: Вина- 
вер М. М. Недавнее. (Воспоминания и характеристики). Пг., 1917, с. 289—298.

Об авторе см. № 2692.
1880-е гг. — 1916. Характеристика личности и адвокатской деятельности 

Потехина. А. Я. Пассовер. В. О. Люстих.
Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895), 

московский губернский прокурор, прокурор Московской 
судебной палаты, сенатор уголовного кассационного департамента 

Сената, историк искусства
2707. Вер Д. Б. Дмитрий Александрович Ровинский. Из воспоминаний.— 

ЖМЮ, 1894/1895, № 12, с. 196—204.
Бер Дмитрий Борисович, управляющий канцелярией министра юстиции.
1844—1895. Деятельность Ровинского в качестве московского губернского 

прокурора, прокурора Московской судебной палаты, сенатора уголовного кас
сационного департамента.

Урусов Александр Иванович (1843—1900), 
князь, юрист, присяжный поверенный

2708. Урусов А. И. Князь А. И. Урусов. (Автобиогр. заметка, сост. перед 
юбилеем в 1896 г.). — В кн.: Князь Александр Иванович Урусов... Т. 1. М., 
1907, с. 10—14.

1843—1896. Детство. Юность. Судебная и литературная деятельность, 
участие в судебных процессах.

2709. Урусов А. И. Посмертные записки. — В кн.: Князь Александр Ива
нович Урусов... Т. 1. М., 1907, с. 3—9.

Др. публ. — В кн.: Северные цветы на 1901 год, собранные издательством 
«Скорпион». М., 1901.

40—70-е гг. Отрывки из дневника и записной книжки. Родные. Обыск на 
квартире автора в связи с делом С. Г. Нечаева.

2710. Андреева А. А. Князь А. И. Урусов. (К характеристике литератора 
и человека). — В кн.: Князь Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, 
с. 405—487.
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Андреева Александра Алексеевна (1853—1926), писательница.
1840-е— 1900-е гг. Очерк по личным воспоминаниям и документам. Био

графические сведения об Урусове. Его участие в литературных кружках, друж
ба с семьей Щепкиных. Судебная деятельность Урусова. Его ссылка в Венден 
Лифляндской губернии в связи с процессом «нечаевцев» (1872). Знакомство ав
тора с Урусовым в 1891 г. в Москве, московский период жизни Урусова, его 
болезнь я смерть. В тексте — документы, письма к Урусову П. Д. Боборыкина, 
Ф. И. Буслаева и Г. Н. Вырубова, речь С. А. Андреевского на похоронах 
Урусова.

2711. Арсеньев К. К. Воспоминания о князе Александре Ивановиче Уру
сове.— В кн.: Князь Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 237— 
239.

Об авторе см. № 2633.
1871—1900. Знакомство с Урусовым в  Петербурге. Его характеристика 

как адвоката и члена литературного Шекспировского кружка.
2712. Бальмонт К. Д. Князь А. И. Урусов. (Страница любви и памяти).— 

В кн.: Князь Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 289—296. Прил.: 
стихотворение автора, посвященное Урусову.

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867—1942), поэт.
' 1892—1900. Знакомство с Урусовым. Характеристика его личности и ли

тературных интересов.
2713. Баснин К. Воспоминания о князе Александре Ивановиче Урусове.— 

В кн.: Князь Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 240—242.
Автор — адвокат.
90-е гг. Характеристика личности Урусова. Его участие в борьбе за отме

ну правил 3 марта 1890 г. о запрещении евреям заниматься адвокатской 
практикой.

2714. Боборыкин П. Д. Молодой Урусов. — В кн.: Князь Александр Ива
нович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 395—404.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель.
60—70-е гг. Знакомство с А. И. Урусовым. Характеристика его личности, 

литературной и судебной деятельности.
2715. Брюсов В. Я. Из письма к издателям. — В кн.: Князь Александр 

Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 288.
Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), поэт.
90-е гг. Литературные интересы Урусова.
2716. Введенский А. И. Воспоминания о князе Александре Ивановиче 

Урусове. — В кн.: Князь Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 233— 
236. Прил.: письмо А. И. Урусова.

Введенский Арсений Иванович (1844—1909), критик, библиограф, публи
цист.

80-е гг. Знакомство с Урусовым. Беседы с ним во время пребывания Уру
сова в Петербурге.

2717. Гольдовский О. Б. Кн. А. И. Урусов, как патрон. — В кн.: Князь 
Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 243—261.

Др. публ. — ВестПр, 1903, кн. 9/10 (под загл.: Воспоминания о кн. 
А. И. Урусове).

Гольдовский Онисим Борисович, адвокат, помощник Урусова.
80—90-е гг. Характеристика А. И. Урусова и Р. Р. Минцлова. Судебная и 

адвокатская деятельность Урусова, его отношение к своим помощникам по 
юридической практике.

2718. Капгер Е. И. Мой брат. — В кн.: Князь Александр Иванович Уру
сов... Т. 2/3. М., 1907, с. 128—159. Прил.: Письма А. И. Урусова к Е. И. Кап
гер.

Капгер Евгения Ивановна, баронесса, сестра Урусова.
1850-е гг. — 1900. Характеристика личности Урусова.
2719. Кирпичников А. И. Князь А. И. Урусов. — В кн.: Князь Александр 

Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 117—127.
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Кирпичников Александр Иванович (1845—1903), гимназический и уни
верситетский товарищ Урусова, впоследствии профессор, историк литературы.

1857—1900. Урусов во время учения .в Первой московской гимназии, в 
Московском университете и в последние годы жизни.

2720. Кони А. Ф. Александр Иванович Урусов. — В кн.: Кони А. Ф. На 
жизненном шути. Т. 1. Спб., 1912, с. 475—498.

Др. публ. — В кн.: Кони А. Ф. На жизненном пути. [Изд. 2-е, доп.]. Т. L 
Спб., 1913; Кони А. Ф. На жизненном пути. Изд. 3-е. Т. 1. М., 1914; Князь 
Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907. То же. Отд. отт. М., 1907.

Об авторе см. № 2693—2697.
1867—1900. Встречи с Урусовым в Москве, Петербурге и за границей. Его 

адвокатская и прокурорская деятельность. Ораторское искусство Урусова.. 
Характеристика его личности. Болезнь и смерть Урусова.

2721. Плещеев А. А. Памяти князя А. И. Урусова. — В кн.: Князь Алек
сандр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 217—222.

Об авторе см. № 2574.
Конец 1860-х— 1900-е гг. Характеристика личности Урусова. Защита им 

автора на судебном процессе. Урусов как театральный критик. Встречи с ним 
в Москве, Петербурге, Вене.

2722. Пушкин Е. А. Воспоминания о князе А. И. Урусове. — В кн.: Князь 
Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 89—116.

Пушкин Евгений Алексеевич, гимназический и университетский товарищ 
Урусова, .председатель Тверского окружного суда.

1850—1900-е гг. Пребывание вместе с Урусовым в Первой московской 
гимназии, издание гимназических журналов. Московский университет в. 
60-х гг. Родные Урусова. Его адвокатская и судебная деятельность в Петер
бурге, Варшаве, Москве. Арест и высылка Урусова из Петербурга.

2723. Соколова А. И. Воспоминания о князе А. И. Урусове. — ИВ, 1910„ 
т. 120, № 5, с. 456—464.

Соколова Александра Ивановна (1836—1914), писательница.
70—80-е гг. Встреча с Урусовым в редакции газеты «Русские ведомости», 

его рассказ о пребывании за границей. Арест Урусова, высылка его из Пе
тербурга. Открытие гласного суда в Одессе, выступление Урусова в суде в 
качестве защитника.

2724. Флексер А. Л. Александр Иванович Урусов. — В кн.: Князь Алек
сандр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 276—287. В конце текста: 
А. Л. Волынский.

Флексер Аким Львович (1863—1926), критик, искусствовед.
1900-е гг. Урусов как адвокат. Его участие в литературном Шекспиров

ском кружке. Адвокаты: С. А. Андреевский, В. Д. Спасович, Н. П. Карабчев- 
ский, А. Я- Пассовер.

2725. Хин Р. М. Памяти князя А. И. Урусова. — В кн.: Князь Александр 
Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 262—275.

Хин Рашель Мироновна (1863—1928), писательница.
1880—1900-е гг. Характеристика личности Урусова и его литературных 

интересов.
2726. Щепкина-Куперник Т. Л. Из письма к издателям. — В кн.: Князь 

Александр Иванович Урусов... Т. 2/3. М., 1907, с. 160—189. Прил.: Письма
A. И. Урусова.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952), писательница.
1879—1900. Воспоминания детских лет. Вечера у Урусова. Поездка авто

ра в имение Урусова.
2727. Ясинский И. И. А. И. Урусов. (Из воспоминаний). — ЕжС, 1900, 

т. 3, № 9, с. 47—56.
Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931), писатель.
1879—1900. Знакомство с Урусовым. Литературные вечера у М. А. Каво- 

са, А. И. Урусова и автора воспоминаний. П. Д. Боборыкин, А. Н. Плещеев,.
B. И. Бибиков и др. Участие автора в издании журнала «Новое обозрение».
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СИНОД. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

2728. Анастасий. [Дневник. Публ. в отрывках и изложении А. С. Креме- 
нсцкого]. — Воронеже, 1914, вып. 13, отд. 1, с. 27—47 (в статье «Речь в полу- 
годовщину со дня смерти архиепископа Анастасия, читанная в собрании Во
ронежского церковного историко-археологического комитета 1-го ноября 
1913 года»).

2729. Анастасий. [Дневник. Публ. в отрывках и изложении архимандрита 
Александра (Кременецкого)]. — Воронеже, 1914, вып. 13, отд. 1, с. 51—75 
(в статье «Речь, читанная в Воронежском церковном историко-археологиче
ском собрании в годовщину со дня смерти высокопреосвященнейшего Анаста
сия архиепископа Воронежского и Задонского, 1-го мая 1914 года»).

[К № 2728—2729]. Анастасий (Алексей Михайлович Добрадин, 1828— 
1913), епископ Воронежский и Задонский.

3 июня 1890 — 6 июня 1913. Заметки о повседневных делах епархиально
го управления (объезды епархии, посещения учебных заведений, встречи со 
светскими и духовными лицами, богослужения), о домашнем быте и состоя
нии здоровья. В тексте — публикация письма Анастасия и краткие воспоми
нания о нем публикатора архимандрита Митрофанова монастыря А. С. Кре- 
менецкого.

2730. Герасим. Выдержки из моих воспоминаний. — АЕВ, 1880, Кя 18, 
с. 280—283; Кя 19, с. 294—298; Кя 20, с. 314—316; Кя 21, с. 328-336; Кя 24, 
с. 377—382; Кя 25, с. 394—398.

Герасим (Георгий Иванович Добросердов, 1809—1880), епископ Астра
ханский и Енотаевский.

1866—1868, 1870, 1873. Обозрение Самарской епархии в 1866 и 1873 гг. 
Состояние церквей и монастырей, учебных заведений. Местное духовенство. 
Поездки в Казань по приглашению архиепископа Казанского Антония (Ам
фитеатрова) в 1867 г. Встречи с митрополитом Иннокентием (Вениаминовым) 
в Москве в 1868 г. Посещение Бузулукского Преображенского монастыря.

2731. Леонид. Из записок высокопреосвященного Леонида, архиепископа 
Ярославского. [1 янв. — 27 апр. 1865]. — ДЧ, 1907, ч. 2, № 8, с. 455—475; 
ч. 3, Кя 9, с. 3—11, Кя 10, с. 137—153, Кя И, с. 295—306 Г Публ. не окончена.

2732. Леонид. Из записок высокопреосвященного Леонида, архиепископа
Ярославского. [5 мая 1865—28 апр. 1867].— МЦВ, 1906, № 42, с. 1056— 
1059; Кя 44, с. 2008—2010; Кя 46, с. 2048—2049; Кя 48, с. 2087—2089; Кя 50, 
с. 3020—3021; Кя 51/52, с. 3039—3041; 1909, Кя 2, с. 41—43; Кя 4, с. 81—83;
Кя 6, с. 126—129; Кя 8, с. 166—168; Кя 10, с. 222—225; Кя 12, с. 245—247;
Кя 17, с. 326—327; Кя 19/20, с. 353—355; Кя 21, с. 368—370; Ко 24, с. 420— 
421; Кя 26, с. 441—443; Кя 28, с. 477—479; Кя 33, с. 556—559; Кя 40. с. 684— 
686; Кя 42, с. 716—718; Кя 44, с. 760—761; Кя 46, с. 793—795; Кя 48, с. 825— 
828; № 50, с. 865—867; Кя 51/52, с. 887—892; 1910, Кя 2, с. 35—37; Кя 5, 
с. 84—85; № 8, с. 158—162; Кя 9, с. 176—180; Кя 23, с. 405—409; Кя 24, 
с. 434—438; Кя 25, с. 445—451; Кя 26, с. 464—465; Кя 28, с. 496—497; Кя 30,
с. 512—514; Кя 32, с. 544—546; Кя 33, с. 564—567; Кя 34, с. 581—584; Кя 35,
с. 606—612; № 36, с. 626—629; Кя 37, с. 644—646; Кя 38, с. 662—665; Кя 40,
с. 702—707; Кя 42, с. 746—749; Кя 44, с. 792—794; 1911, Кя 9, с. 212—214;
№ 14, с. 340—344; Кя 19, с. 428—435; Кя 20, с. 439—441; № 25, с. 538—540;
Кя 29, с. 598—600; Кя 31, с. 637—638; Кя 33, с. 671—673; Кя 35, с. 712—715;
К? 38, с. 873—877; Кя 48, с. 1116—1119; 1912, Кя 17, с. 439—443; Кя 22, с. 524— 
527; № 23, с. 541—545; Кя 25, с. 598—600; Кя 26, с. 618—621; Кя 27, с. 634— 
638; Ко 28/29, с. 656—661; Кя 30, с. 682—685; Кя 38, с. 851—855; Кя 39, с. 872— 
876; № 40, с. 892—896; Кя 41, с. 914—917; Кя 42, с. 930—932; Кя 48, с. 1052— 
1055; № 49, с. 1080—1083; 1913, Кя 4, с. 74—79; Кя 5, с. 96—97. 1

1 Описание «Записок» Леонида за 1845—1864 гг. см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. 
(Kg 595).
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Др. публ. (отрывки). — РА, 1907, кн. 3, 'вып. 10, 12; 1908, кн. 1, вып. 4.
[К № 2731—2732]. Леонид (Лев Васильевич Краснопевков, 1817—1876)  ̂

епископ Димитровский (с 1859 г.), архиепископ Ярославский (с 1876 г.), рек
тор Вифанской и Московской семинарий, настоятель ряда московских мона
стырей.

1 янв. 1865 — 28 апр. 1867. Подневные записи. Доклады митрополиту 
Филарету (Дроздову) в Троицком подворье. Суждения Филарета по делам 
епархиального управления, приемы посетителей, распоряжения. Его нравст
венный облик, домашний уклад, литературные занятия. Подготовка к юбилею 
Филарета. Деятельность автора в Московском тюремном комитете, в комиссии 
по улучшению быта духовенства, в Московском комитете по изменению уста
вов духовных училищ. Речь автора в Чудовом монастыре по случаю избрания 
дворян на общественные должности. Размышления по поводу преобразований 
в церковном управлении. Приезды в Москву императорской фамилии. Встре
чи автора с вел. кн. Сергеем Александровичем и его воспитателем Д. С. Ар
сеньевым в Кремлевском дворце, в Саввино-Сторожевском монастыре. Крем
левские храмы. Московский дворянский быт. Е. А. Шереметева, А. П. Голи
цына. Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков. Цензурные трудно
сти. Встречи и беседы автора с Саввой (Тихомировым), А. Н. Муравьевым, 
Н. В. Сушковым. Переход из раскола в единоверие ряда старообрядческих 
священников. Прием их Александром II. Освящение единоверческого мона
стыря.

2733. Львов А. Н. «Князья церкви». (Из дневника А. Н. Львова). [Под- 
гот. к печ. А. К- Дрезен. Примеч. А. С. Николаева и 3. И. Гурской]. — КА, 
1930, т. 2 (39), с. 108—148; т. 3 (40), с. 97—124.

Львов Апполинарий Николаевич (1848—1901), начальник архива и биб
лиотеки Синода.

1891—1896. Деятельность Синода. Назначения и перемещения в епархи
альных управлениях. Состояние духовных учебных заведений. Ревизии конси
сторий. Иерархи: Амвросий (Ключарев), Антоний (Храповицкий), Леонтий 
(Лебединский), Исидор (Никольский), Иоанникий (Руднев), Сергий (Ляпи
девский), Палладий (Раев). Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев. Чи
новники Канцелярии Синода В. К. Саблер, С. В. Керский, С. И. Мирополь- 
ский. Литературная деятельность автора.

2734. Никанор. Архиепископы Иоанн [Михаил Степанович] Доброзраков 
[1790—1872] и Смарагд [Александр Петрович] Крыжановский [1796—1863].— 
В кн.: Никанор. Биографические материалы. Под ред. [и с предисл.] С. В. Пет
ровского. Т. 1. Одесса, 1900, с. 193—252.

Об авторе см. № 2812.
1847—1872. Внутренний быт духовных семинарий и академий. Админи

стративная деятельность и нравственный облик ректоров Петербургской ду
ховной академии: Иоанна (Доброзракова), Смарагда (Крыжановского), Ве
недикта (Григоровича), Виталия (Шепетева). Управление Смарагда Могилев
ской епархией. Черты его характера. Образ жизни Иоанна (Доброзракова) во 
время пребывания его на покое в Кременецком Вознесенском монастыре.

2735. Никанор. Наша светская и духовная печать о духовенстве. Воспо
минания бывшего альта-солиста. — В кн.: Никанор. Биографические материа
лы. Под ред. [и с предисл.] С. В. Петровского. Т. 1. Одесса, 1900, с. 7—ЮЗ1.

Об авторе см. № 2812.
1835—1860-е гг. Участие автора в Могилевском архиерейском хоре. Ре

гент хора Н. А. Страхов. Епископ Смарагд (Крыжановский). Саратовские 
архиереи: Моисей (Богданов), Иаков (Вечерков), Афанасий (Дроздов), 
Иоанникий (Горский), Евфимий (Беликов). Положение и быт сельского ду
ховенства. Положение католической церкви в Москве.

2736. Никанор. Переезд из Риги в Саратов. — В кн.: Никанор. Биографи
ческие материалы. Под ред. [и с предисл.] С. В. Петровского. Т. 1. Одесса, 
1900, с. 283—324. Публ. не окончена. 1
1 Под № 2735—2739 собраны хронологически продолжающие друг друга час

ти «Записок» Никанора (Бровковича).
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Др. публ. — РО, 1897, т. 43, № 1—2 (под загл.: Из воспоминаний. Пере
езд из Риги в Саратов).

Об авторе см. № 2812.
1857. Путевые впечатления: дороги, транспорт, попутчики, гостиницы, 

местные нравы. Характеристики лиц духовной администрации в Петербурге 
и Москве. Обер-прокурор Синода Д. А. Толстой, митрополиты Григорий 
(Постников) и Филарет (Дроздов). Посещения Петербургской духовной ака
демии, Московской и Рязанской духовных семинарий.

2737. Никанор. Из записок архиепископа Никанора. На Уфимской кафед
ре (1880—1882). Апология. — РА, 1909, кн. 1, вып. 2, с. 209—276. То же. Отд. 
отт. М., 1909 (под загл.: Из записок архиепископа Никанора. Его апология 
по поводу жалоб на него Уфимского белого духовенства).

Об авторе см. № 2812.
Объезды монастырей и приходов Уфимской епархии. Порядок проведения 

ревизии училищ, храмов, кладбищ, домов причта и т. д. Требования к духо
венству. Расходы и доходы епархии. Переустройство Уфимского архиерейско
го дома. Условия «кормления» архиерея и его свиты во время обозрения 
епархии. В тексте — письмо К. П. Победоносцева Никанору от 7 янв. 1882 г. 
в связи с «Запиской» священников Уфимской епархии Победоносцеву от 
18 дек. 1881г.

2738. Никанор. Киевский собор 1884 года. — РА, 1908, кн. 2, вып. 8, 
с. 554—574; кн. 3, вып. 9, с. 86—138. То же. Отд. отт. М., 1908 (под загл.: 
Воспоминания архиепископа Никанора. Переезд из Новочеркасска в Уфу. 
Киевский собор 1884 года).

Об авторе см. № 2812.
Переписка по поводу созыва Киевского собора. Приезд в Киево-Печер

скую лавру. Встреча с митрополитом Платоном (Городецким). Участие архие
реев Собора в светских и церковных торжествах. Заседания Собора, круг 
обсуждаемых вопросов, -решения. Участие К. П. Победоносцева в подготовке 
и заседаниях Собора. Беседы с Победоносцевым о распространении штундиз- 
ма в южных областях России и мерах борьбы с ним, о духовном образовании.

2739. Никанор. Записки присутствующего в святейшем Правительствую
щем всероссийском Синоде. (Архиепископа Херсонского Никанора). — РА, 
1906, кн. 2, вып. 7, с. 353—390; вып. 8, с. 497—519; кн. 3, вып. 9, с. 5—37; 
вып. 10, с. 161—213; вып. 11, с. 321—357; вып. 12, с. 481—504 с портр. То же. 
Отд. отт. М., 1907 (под загл.: Записки высокопреосвященного Никанора, ар
хиепископа Херсонского и Одесского).

Об авторе см. № 2812.
1866 — ноябрь 1890. Переговоры и переписка по поводу вызова Никанора 

для участия в Синодальном присутствии. Отъезд со свитой из Одессы в Пе
тербург. Встречи и беседы с архиереями в Киеве, Москве, Твери. Митрофа- 
ниевское подворье в Петербурге. Представления, визиты, обеды, праздники. 
Заседания Синодального присутствия в 1887—1888 гг. и зимой 1889 г. По
стоянные члены Присутствия и архиереи: Платон (Городецкий), Иоанникий 
(Руднев), Герман (Осецкий), Павел (Лебедев), Леонтий (Лебединский), Алек
сий (Лавров-Платонов), Исидор (Никольский). Обер-прокурор Синода 
К. П. Победоносцев. Чиновники' синодальной канцелярии: В. К. Саблер, 
С. В. Керский, И. А. Чистович и др. Проповедническая деятельность. Послед
ние месяцы жизни и деятельности.

2740. Савва. Хроника моей жизни. Автобиогр. записки высокопреосвящ. 
Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. [В 9-ти т.]. ГТредисл. [Г. Ф. Ви
ноградова]. Сергиев Посад, тип. Троице-Сергиевой Лавры, 1901—1911 *. Доп., 
поправки: БВ, 1904, т. 1, № 1, с. 107—129; № 2, с. 336—352.

Т. 3. (1862—1867 гг.). 1901. II, 814, XXI с. Указ, личных имен: с. I—XXI.
Т. 4. (1868—1874 гг.). 1902. II, 852, XXIII с. Указ, личных имен: с. I— 

XXIII.

Описание первых двух томов «Хроники» см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 603).
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Т. 5. (1874—1879 гг.). 1904. И, 942, XXVIII с. Указ, личных имен.: с. I— 
XXVIII.

Т. 6. (1879—1883 гг.). 1906. [2], 933, XXXIX с. Указ, личных имен: с. I— 
XXXIX

Т. 7. (1883—1885 гг.). 1907. [2], 592. XXVI с. Указ, личных имен: с. I— 
XXVI.

Т. 8. (1886—1890 гг.). 1909. [2], 842, XXXV с. Указ, личных имен: с. I— 
XXXV.

Т. 9. (С 1891—1896 гг.). Предисл. и послесл. Г. [Ф.] Виноградова]. 
1911. [2], 590, XXIV с. Прил.: Завещание архиепископа Саввы. Указ, личных 
имен: с. I—XXIV.

Др. публ. — БВ, 1900, т. 1—3, № 1—12; 1901, т. 1—3, № 1—12; 1902,
т. 1—3, № 1—12; 1903, т. 1—3, № 1—12; 1904, т. 1—3, № 1—12; 1905, т. 1— 
3, № 1—12; 1906, т. 1—3, № 1—12; 1907, т. 1—3, № 1—12; 1908, т. 1—3, 
№ 1—12; 1909, т. 1—3, № 1—12; 1910, т. 1—3, № 1—12; 1911, т. 1, № 1—4
(под загл.: Автобиографические записки высокопреосвященного Саввы, ар» 
хиепископа Тверского).

Савва (Иван Михайлович Тихомиров, .1819—1896), архиепископ, палео
граф, историк церкви.

Служение Саввы в сане епископа Можайского (1862—1866), Полоцкого 
(1866—1874), Харьковского (1874—1879), Тверского (1879—1896). Ежегод
ные обозрения епархий. Впечатления о консисториях, духовных учебных 
заведениях, храмах, монастырях. Служебная и частная переписка (с текстом 
писем к автору и его ответов). Характеристики духовных и светских лиц. Со
бытия государственной и церковной жизни. Участие в работе Московского 
комитета по рассмотрению проекта о семинарском уставе (1862—1863), Ко
миссии по пересмотру богослужебных книг (1883), Комиссии для обсуждения 
вопросов о положении духовенства военного и морского ведомств (1884), 
в заседаниях Синода в качестве временно присутствующего архиерея (1884— 
1885). Научно-литературные занятия в области филологии, палеографии, 
церковной археологии, истории церкви. Издание «Собрания мнений и отзы
вов по учебным и церковно-государственным вопросам» Филарета (Дроздо
ва). Быт духовенства. В послесловии издателя — описание последних дней 
жизни Саввы, его -смерти и погребения.

2741. Фоменко К. И. Из памятки приходского священника о Киеве за со
рок лет пред сим. Киев, тип. имп. Ун-та св. Владимира — Акц. о-ва печ. и изд. 
дел Н. Т. Корчак-Новицкого, 1904. 28 с.

Фоменко Климент Иоанникиевич, протоиерей, преподаватель Второй ки
евской гимназии.

60-е гг. Приходское духовенство Киева. Духовная администрация Киев
ской епархии. Быт киевских духовно-учебных заведений. Состав преподавате
лей Киево-Софийского духовного училища и Киевского епархиального жен
ского училища.

Деятели синодального и епархиальных учреждений 1
2742. Шомпулев В. А. Характеристика архиереев Саратовской епархии 

за шестьдесят пять лет. (Из записок старого помещика). — PC, 1912, т. 151, 
№ 8, с. 250—257.

Об авторе см. № 2353.
1850-е — начало 1900-х гг. Эпизоды, характеризующие образ жизни и 

привычки саратовских епископов.
2743. Воскресенский А. Из моих воспоминаний о преосв. Авраамии 

[Александре Ивановиче Летницком, 1836—1893], епископе Саратовском и 
Царицынском. — АЕВ, 1903, № 9, отд. неофнц., с. 403—406.

1 В рубрике материал располагается в алфавите лиц, которым посвящены 
воспоминания.
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Др. публ. — СЕВ, 1894, № 20 (под загл.: Памяти преосвященнейшего Ав- 
раамия, епископа Саратовского и Царицынского).

Воскресенский Алексей, послушник Феодоровского Городецкого монасты
ря в Нижнем Новгороде.

1885. Беседа с Авраамиемю монастырях и книгах.
2744. Соловьев А. Из воспоминаний о почившем в бозе Волынском ар

хиепископе Агафангеле [Алексее Федоровиче Соловьеве, 1812—1876].— 
ВЕВ, 1876, № 11, ч. неофиц., с. 401—418.

Др. публ. — ДБ, 1876, № 23.
1867—1876. Административная деятельность Агафангела в Волынской 

епархии. Его образ жизни, черты характера, круг занятий, отношения с род
ственниками.

2745. Новиков Н. В «'вечную память» иреосвященнейшему Александру 
[Андрею Васильевичу Добрынину, 1819 или 1820—1885], архиепископу Ли
товскому и'Виленскому. — РА, 1885, кн. 2, вып. 6, с. 294—299.

Автор — учредитель Ковенского Свято-Никольского братства.
1864—1885. Архиерейское служение Александра в Ковно и Вильно. Его 

участие в учреждении и деятельности Свято-Никольского православного 
братства в Ковно. В тексте — письма Александра и митрополита Московско
го Филарета.

2746. Из воспоминаний сельского священника о преосвященном епископе 
Костромском Александре [Андрее Кульчицком, ок. 1823—1888]. — КострЕВ, 
1889, № 3, ч. неофиц., с. 58—61. В конце текста: Сельский священник Костр. 
епархии.

1883—1888. Встречи с Александром по служебным делам в Костроме.
2747. Голубинский Д. Ф. Памяти высокопреосвященного Алексия [Алек

сандра Федоровича Лаврова-Платонова, 1829—1890], архиепископа Литов
ского.— ДЧ, 1891, ч. 3, № 12, с. 550—562. То же. Отд. отт. М., 1891.

Голубинский Дмитрий Федорович (1832—1903), нештатный ординарный 
профессор Московской духовной академии.

1850—1890. Учение Лаврова-Платонова в Московской духовной академии. 
Его научные занятия церковным правом. Участие в заседаниях Комитета по 
вопросу о преобразовании церковного суда. Пострижение Лаврова-Платоно
ва в монашество и хиротония .в епископа Можайского.

2748. Заозерский Н. А. Студенческие воспоминания о А. Ф. Лаврове [в 
монашестве Алексии], — В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 
1914, с. 637—645.

Заозерский Николай Александрович (1851—1919), студент, затем профес
сор Московской духовной академии.

1872—1889. Занятия церковным правом у Лаврова-Платонова, профессо
ра Московской духовной академии. Его административная деятельность вика
рием Московской митрополии (1878—1886), архиепископом Виленским и Ли
товским (1886—1889).

2749. Памяти преосвященнейшего Алексия [Александра Александровича 
Новоселова, 1813—1880], бывшего ректором Владимирской духовной семина
рии с 1860 года по 1866-й. — ВладЕВ, 1880, № 13, ч. неофиц., с. 405—413. 
В конце текста: А. Р-ъ.

Автор — студент семинарии.
1860—1866. Воспоминания о ректоре семинарии архимандрите Алексии 

(Новоселове).
2750. Владиславлев В. Некоторые воспоминания о почившем в бозе вы- 

сокопреосвященнейшем Алексии [Руфине Ивановиче Ржаницыне, 1813— 
1877]. — ТЕВ, 1877, № 15, ч. неофиц., с. 289—301.

Автор, по-видимому, редактор «Тверских епархиальных ведомостей».
70-е гг. Черты характера архиепископа Тверского Алексия. Его поездка 

в Ржевское Мазуринское училище для сирот духовного звания, переговоры о 
преобразовании училища в епархиальное. Сотрудничество Алексия в «Твер
ских епархиальных ведомостях».
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2751. Виноградов Г. Из воспоминаний о почившем архиепископе Анаста
сии [Алексее Михайловиче Добрадине, 1828—1913]. —- ВЕВ, 1913, № 23, ч. 
неофиц., с. 694—695.

Виноградов Геннадий, священник села Староселья Мещовского уезда Ка
лужской губернии, учитель церковно-приходской школы.

1889—1890. Еженедельные приезды Анастасия в Калужский Крестовоздви- 
женский монастырь, его занятия с учащимися церковно-приходской братской 
школы.

2752. Спасский П. Из воспоминаний об архиепископе Анастасии. — Во
ронеже, 1914, вып. 13, шд. 1, с. 87—91.

Спасский Петр, преподаватель Новгородской духовной семинарии, в 
60-х гг. учащийся Новгородского духовного училища.

1866. Эпизоды из жизни Добрадина в период его деятельности инспекто
ром Новгородского духовного училища, характеризующие его требования к 
лицам духовного сословия.

2753. Пирожков Н. Воспоминание об архиепископе Могилевском и Мсти
славском Анатолии [Августине Васильевиче Мартыновском, 1793—1872].— 
КС, 1883, т. 6, кн. 7, с. 573—578.

Автор — личный врач архиепископа Анатолия.
1848—1856. Образ жизни и домашний быт Анатолия. Его занятия лите

ратурой и живописью. Благотворительная деятельность Анатолия. Создание 
под Могилевым приюта для сирот — детей священников.

2754. Попов Е. Воспоминание об Антонии [Якове Гавриловиче Амфитеат
рове, р. 1815], архиепископе .Казанском, скончавшемся 1879 г., с 7 на 8 но
ября. — ДЧ, 1880, ч. 1, № 4, с. 484—488.

Попов Евгений, протоиерей.
1873—1879. Переписка с Антонием, встречи с ним в Казани. Нравствен

ный облик Антония. Его болезнь.
2755. Ювеналий. Дневник. [Публ. и предисл. А. А. Зеленецкого]. — ИВ* 

1905, т. 101, № 7, с. 133—140 (в статье: К биографии Антония, архиепископа 
Казанского и Свияжского).

Автор — иеромонах Казанской архиерейско-викариатской Покровской 
церкви, келейник Антония.

Сент. — ноябрь 1879. Болезнь архиепископа Антония (Амфитеатрова). Его 
последние распоряжения и встречи.

2756. Вадковский М. В. Мои воспоминания о митрополите Антонии 
[Александре Васильевиче Вадковском, 1846—1912]. — ИВ, 1916, т. 143, № 1„ 
с. 195—220.

Вадковский Михаил Васильевич, племянник Антония.
90-е гг. Поездки к дедушке, протоиерею В. И. Вадковскому, в село Ши- 

рингушу Тамбовской губернии на семейные торжества и каникулы. Родствен
ники. Образ жизни и домашний уклад семьи сельского священника. Встречи 
с дядей, митрополитом Антонием, в Ширингуше, Петербурге и на даче Анто
ния в селе Серафимове. Пребывание вместе с сокурсниками по Киевской ду
ховной академии в Троицком монастыре под Киевом.

2757. Дмитриевский А. А. Личные воспоминания о митрополите Петер
бургском Антонии, как учителе и сослуживце. (Речь, произнес, в сокращении 
в публичном собрании религиозно-нравств. О-ва в духе церкви православной 
3 ноября 1915 г.). Пг., тип. О-ва распространения религиозно-нравств. про
свещения, 1916. 79 с.

Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856—1929), приват-доцент Казан
ской, затем профессор Киевской духовных академий.

1878—1884, 1907. Чтение А. В. Вадковским лекций в Казанской духовной 
академии. Профессора академии. Смерть жены и детей Вадковского. Его по
стрижение в монашество с именем Антония. Переписка автора с Антонием* 
Встречи и беседы с ним в Петербурге. Палестинское православное общество* 
Поездки Антония для лечения в Кисловодск и Ессентуки.
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2758. Иннокентий. Воспоминания о в бозе побившем митрополите Анто
нии. (Сообщение экзарха Грузии, архиепископа Иннокентия, в заседании ре- 
лигиозно-нравств. о-ва в С.-Петербурге 9-го дек. 1912 г.). — ИКЕ, 1913, № 1, 
отд. неофиц., с. 13—20.

Иннокентий (Иван Васильевич Беляев, 1862—1913), архиепископ Карта- 
линский и Кахетинский.

1882—1903. Репетиторство автора в семье А. В. Вадковского. Постриже
ние Вадковского под именем Антония. Его отношение к монашеству, браку 
и детям.

2759. Арсений. К сорокалетию служения в священном сане высокопреосвя
щенного Арсения, архиепископа Харьковского и Ахтырского (4-го февр. 
1868 г .-4 - г о  февр. 1908 г.). Личные его воспоминания. — ВИР, 1908, № 1, 
с. 3—27; № 2, с. 141—174; № 3, с. 291—326; N2 4, с. 423—453. То же. Отд. 
отт. Харьков, 1908.

Арсений (Александр Дмитриевич Брянцев, 1839—1914), преподаватель, 
впоследствии архиепископ.

1839—1882. Родители. Учение в Вяземском духовном училище, Смоленской 
духовной семинарии, Киевской духовной академии. Принятие священства. 
Преподавательская деятельность в белоцерковской гимназии и учебных заве
дениях Киева, ректорство в Таврической духовной семинарии (Симферополь). 
Преподаватели и учащиеся. Условия жизни. Местные достопримечательности. 
Назначение на должность викария в Петербург.

2760. Памяти преосвященного Арсения [Антония Ильича Иващенко, 
1830—1903] бывшего епископа Кирилловского. — НЕВ, 1904, Ns 5, ч. неофиц., 
с. 276—279. В конце текста: О-ъ.

Автор — семинарист.
90-е гг. Посещение Арсения для передачи прошения отца-свяшенника о 

переводе его в другой приход.
2761. Толстой М. В. Воспоминание о высокопреосвященном Арсении [Фе

доре Павловиче Москвине, 1797—1876] митрополите Киевском. (Письмо к 
М. М. Евреинову). — ДЧ, ч. 2, № 6, с. 239—244.

Толстой Михаил Владимирович (1812—1896), граф, историк церкви, пи
сатель.

1869—1875. Празднование пятидесятилетия служения Арсения в священ
ном сане. Встречи и «беседы с ним в Киеве.

2762. Переспелое И. Мои воспоминания об архиепископе Афанасии [Алек
сандре Васильевиче Дроздове, 1800—1876]. — АЕВ, 1877, № 2, отд. неофиц., 
с. 7—9.

Переспелов Иустин, священник, учитель Казачебугровской школы в Аст
рахани.

70-е гг. Пребывание Афанасия на покое в Покрово-Болдинском монасты
ре в Астрахани. Посещения им школы.

2763. Пальмов И. С. Некоторые воспоминания о преосвященнейшем епи
скопе Борисе [Владимире Владимировиче Плотникове, 1855—1901]. — ХрЧ, 
1901, вып. 12, с. 929—942.

Др. публ. — В кн.: Памяти преосвященного Бориса, бывшего ректора 
С.-Петербургской духовной академии. [Отт. из вып. 12 «Христианского чте
ния» за 1901 г.]. Спб., 1902.

Пальмов Иван Саввич (1856—1920), славист, профессор Петербургской 
духовной академии.

1880, 1888—1899. В. В. Плотников как студент Казанской духовной ака
демии. Окружение архимандрита Бориса в период пребывания в Киеве. Вос
поминания Бориса о служении настоятелем русской посольской церкви в Кон
стантинополе.

2764. Недосеков К. Воспоминание о преосвященном Варлааме [Василии 
Ивановиче Успенском, 1801—1876], архиепископе Тобольском и Сибирском. 
(1863—1872). — ТобЕВ, 1882, № 10, отд. неофиц., с. 193—200; № 11/12; отд. 
неофиц., с. 226—232.
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Недосеков Константин, протоиерей, благочинный церквей Томска.
Образ жизни, домашний быт, привычки Варлаама. Его занятия делами 

епархиального управления. Ревизии церквей Тобольской епархии. Посещение 
Варлаамом Томска в 1864 и 1881 гг.

2765. Путинцев М. П. Воспоминание о высокопреосвященном Варлааме, 
бывшем архиепископе Тобольском. — ХрЧ, 1876, № 11/12, с. 674—692.

Путинцев Михаил Петрович, протоиерей Туркестанской епархии, до при
нятия священства — офицер Сибирского казачьего войска.

1862—4872. Церковно-административная деятельность Варлаама (Успен
ского). Объезды им Тобольской епархии. Требования Варлаама к лицам ду
ховного звания. Принятие автором сана священника.

2766. Сацердотов М. И. Архиерейская ревизия. (Из моих воспомина
ний). — ИВ, 1899, т. 77, № 7, с. 100—126.

Автор — житель Верхнего Ломова Пензенской губернии, сын местного 
священника И. И. Сацердотова.

1860. Известие о приезде в Верхний Ломов архиепископа Варлаама (Ус
пенского). Подготовка встречи архиепископа. Осмотр им церквей, беседы с 
местным духовенством, недовольство запущенностью кладбищенской церкви.

2767. Секторов П. Воспоминание о высокопреосвященном Варлааме, быв
шем архиепископе Пензенском, с 1855 г. по 1862. — ПензЕВ, 1881, № 20, 
ч. неофиц., с. 11—20.

Секторов Петр, протоиерей, в 50—60-х гг. священник прихода села Ва- 
зерки Мокшанского уезда Пензенской губернии.

Приезды Варлаама (Успенского) в село Вазерки с ревизией. Его экзамены 
церковному причту, прихожанам, ученикам церковно-приходской школы. Требо
вания Варлаама к духовенству.

2768. Вениамин. Автобиография высокопреосвященного Вениамина, архие
пископа Иркутского и Нерчинского. [Предисл. Иоанна, епископа Киренского]. 
Иркутск, Иркут, центр, братство во имя святителя Николая, 1913. 52 с. 
с портр.

Др. публ. — ПрБ, 1912, т. 2, № 19, с. 257—264; № 20, с. 283—286;
№ 23/24, с. 410—422; 1913, т. 1, № 1, с. 16—25.

Вениамин (Василий Антонович Благонравов, 1825—1892), архиепископ.
1825—1885. Родословная автора. Жизнь его родителей в селе Тарадеи 

Шацкого уезда Тамбовской губернии, воспитание детей. Учение -в Шацком 
духовном училище, Тамбовской духовной семинарии, Казанской духовной 
академии. Принятие монашества под именем Вениамина. Служба в Казанской 
духовной академии. Перевод ректором в Томскую семинарию. Деятельность 
Забайкальской миссии.

2769. Поспелов И. Г. Воспоминания о преосвященном Виссарионе [Васи
лии Петровиче Нечаеве, 1823—1905]. — КострЕВ, 1905, № 22, отд. 2, ч.
неофиц., с. 702—705; № 23, отд. 2, ч. неофиц., с. 748—752; № 24, отд. 2, ч. 
неофиц., с. 777—781.

Поспелов Иоанн Григорьевич, протоиерей, член Костромской духовной 
консистории.

1844—1905. Учение в Московской духовной академии вместе с Нечаевым. 
Переход из Рижской епархии в Костромскую. Назначение Виссариона еписко
пом в Кострому. Открытие Костромского епархиального училища.

2770. Поспелов И. Г. Воспоминания о преосвященнейшем Виссарионе 
Костромском. — КострЕВ, 1906, № 3, отд. 2, ч. неофиц., с. 124—129.

Об авторе см. № 2769.
1891—1894. Обозрение епископом Виссарионом Костромской епархии. Его 

миссионерская деятельность среди старообрядцев Варнавинского и Макарьев- 
ского уездов. Быт сельского духовенства.

2771. Корольков И. Н. Блаженной памяти священномученика Владимира 
[Василия Никифоровича Богоявленского, р. 1847], митрополита Киевского и 
Галицкого (ум. 25 января 1918 г.) (с двумя изображениями митрополита 
Владимира). Киев, тип. Киево-Печерской Успенской лавры, 1918. 16 с. с ил.
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Корольков Иван Николаевич (ум. 1928), протоиерей, настоятель Влади
мирского собора в Киеве, профессор Киевской духовной академии.

1873—1918. В. Н. Богоявленский — студент Киевской духовной академии. 
Его соученики и преподаватели. Приезд Владимира в Киев на празднование 
50-летия митрополита Иоанникия. Его назначение на киевскую кафедру.

2771а. Постников В. Еще на память о бывшем начальнике Алтайской ду
ховной миссии -преосвящ. Владимире 1-м [Иоанне Петрове, ум. 1897]. — ПрБ, 
1900, т. 3, № 21, с. 210—214. В конце текста: Протоиерей В. П-въ.

Автор — член миссии.
Конец 60-х — начало 70-х гг. Черты характера Владимира, его проповеди.
27716. Постников В. Мои воспоминания о первых днях служения в Ал

тайской духовной миссии бывшего начальника ее о. архимандрита Владимира, 
впоследствии архиепископа Казанского. — ПрБ, 1898, т. 3, № 23, с. 299—311.

Об авторе см. № 2771а.
1867. Миссионерский съезд в Улале. Отношения Владимира с подчинен

ными.
2772. Соболевский А. И. Епископ Владимир [Василий Филантропов, 

1842—1916. Некролог[. — РФВ, 1916, т. 76, вып. 1, № 3, с. 151—154. В конце 
текста: А. И. С.

Др. -публ. — В кн.: Епископ Владимир. — И. А. Лебедев. [Отт. из № 3 
«Рус. филол. вестника» за 1916 г.]. М„ 1916 (в конце текста: А. И. С.).

Соболевский Алексей Иванович (1856—1929), филолог, академик, профес
сор Московского и Петербургского университетов.

1882—1896. Назначение Владимира хранителем Синодального музея цер
ковных древностей в Кремле. Синодальная (Патриаршая) библиотека и ее 
посетители. Работа Владимира над описанием греческих и славянских руко
писей Синодальной библиотеки.

2773. Гаврилов А. В. [Автобиография]. — «Издания Общества духовной 
и материальной взаимопомощи бывших студентов имп. Петроградской ду
ховной академии», 1916, вып. 6. Памятная книжка за 1915 г., с. 19—29 (паг. 
2-я).

Гаврилов Александр Васильевич (1844—1915), обер-секретарь Канцеля
рии Синода, управляющий Синодальной типографией.

Воспитание в Орловском духовном училище и семинарии. Поступление 
в Петербургскую духовную академию. Служба после ее окончания. В тексте — 
список трудов автора.

2774. Заметка о преосвященном Герасиме [Георгии Ивановиче Добросер- 
дове, 1809—1880], епископе Астраханском. — ДЧ, 1883, ч. 3, № 11, с. 350— 
355. В конце текста: * * *

Др. публ. — АЕВ, 1894, № 8.
70-е гг. Нравственный облик Герасима. Его образ жизни и распорядок 

дня. В подстрочных примечаниях — комментарии сына Герасима — К. Г. Доб- 
росердова.

2775. Воспоминания о преосвященном Григории Пензенском [Евлампии 
Медиоланском]. Ум. 24 апр. 1881 г. [Предисл. ред.]. — ПензЕВ, 1881, № 16, 
ч. неофиц., с. 23—28. В конце текста: Сельский священник.

1868—1881. Деятельность епископа Григория по управлению Пензенской 
епархией. Его отношение к сельскому духовенству.

2776. Ильинский В. И. Архиепископ Херсонский Дмитрий [Михаил Геор
гиевич] Ковальницкий [1839—1913). (Воспоминания студента академии).— 
«Странник», 1913, кн. 7/8, с. 50—78; кн. 9, с. 218—245.

1890—1895. Недостатки воспитания и преподавания в Киевской духовной 
академии. Ректор Сильвестр (Малеванский). А. А. Олесницкий и другие про
фессора. Студенческая жизнь. Протест студентов-старшекурсников против по
рядков в академии. Волнения 1894 г. М. Г. Ковальницкий как профессор 
церковной истории, инспектор и ректор академии. Его столкновения со сту
дентами.
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2777. Сергеев А. И. Из жизни нашего духовенства. Воспоминание о Димит
рии [Клименте Ивановиче] Муретове [1811—1883], архиепископе Одесском.— 
PC, 1908, т. И34, № 5, с. 408—414.

1857—1883. Служение Димитрия в Одессе в сане епископа и архиеписко
па. Его перевод ib Ярославль и возвращение в Одессу.

2778. Димитрий. Детские годы и учение в Бирюченских духовных (приход
ском и уездном) училищах Димитрия, архиепископа Казанского и Свияжско- 
го (Самбикина). (Ум. 17 марта 1908 г.). Автобиогр. заметки. [Публ. и пре- 
дисл. Д. В. Цитовича]. — Воронеже, 1910, вып. 9, с. 27—35.

Димитрий (Дмитрий Иванович Самбикин, 1839—1908), архиепископ Ка
занский и Свияжский.

40—50-е гг. Обучение чтению по азбуке и святцам. Поступление в Бирю- 
ченское духовное училище. Впечатления о преподавателях и соучениках, об 
учебных занятиях.

2779. Архипастырь-молитвенник. (Памяти высокопреосвящ. Димитрия, 
архиепископа Казанского и Свияжского, ум. 17 марта 1908 г.). — ДЧ, 1909, 
ч. 1, № 3, с. 368—373 (в статье А. 3. «Памяти двух незабвенных архипасты
рей»).

Др. публ. — ИКЕ, 1909, № И (под загл.: Из воспоминаний о высокопре- 
освященнейшем архиепископе Казанском Димитрии (Самбикине). [Ч.] 2)'.

1872—1899. Краткие заметки о встречах с Димитрием в Тамбовской и Во
ронежской духовных семинариях, в Печерском монастыре в Нижнем Новгоро
де, в Благовещенском Митрофановом монастыре в Воронеже.

2780. Из воспоминаний о высокопреосвященнейшем архиепископе Казан
ском Димитрии (Самбикине). (К 17-му *марта — дню кончины святителя). 
[Ч.] 1. — ИКЕ, 1909, № 11, отд. неофиц., с 336—343. В конце текста: Ф. Ф-о. 
То же. Отд. отт. Казань, 1909.

Автор — священник, учился в Борисоглебском духовном училище и Там
бовской духовной семинарии.

1881—1892. Приезд Димитрия в Борисоглебск с ревизией училища. Его 
ректорская деятельность в Тамбовской семинарии, управление Подольской 
епархией. Образ жизни, черты характера Димитрия.

2781. Рыбинский В. П. Памяти высокопреосв. Димитрия (Самбикина), 
архиепископа Казанского и Свияжского. — ТКДА, 1908, т. 2, кн. 5, с. 177— 
184. То же. Отд. отт. Киев, 1908.

Рыбинский Владимир Петрович (1867—1944), профессор Киевской духов
ной академии.

Конец 70-х — 90-е гг. Димитрий как ректор Тамбовской духовной семина
рии. Его епископская деятельность в Подольской епархии. Нравственный об
лик Димитрия.

2782. Царевский А. А. Святитель-молитвенник архиепископ Димитрий 
(Самбикин) в главнейших фактах его жизни и по личным о нем воспомина
ниям. Казань, типолит. ун-та, 1908. 97 с.

Царевский Алексей Александрович (р. 1855), профессор Казанской духов
ной академии.

1839—1908. Биографический очерк Димитрия по рассказам Димитрия и 
личным впечатлениям. Учение Димитрия в Бирюченском духовном учили
ще, Воронежской духовной семинарии, Петербургской духовной акаде
мии. Заведование городской публичной библиотекой .в Воронеже. Администра
тивная, педагогическая и воспитательская деятельность Димитрия в Воронеж
ской и Тамбовской духовных семинариях. Управление Балахнинским и Балт- 
ским викариатствами, Подольской и Тверской епархиями. Внимание Димитрия 
к местным историко-церковным достопримечательностям, охране памятников 
старины, созданию музеев и историко-археологических комитетов. Его назна
чение в Казанскую епархию. Круг научно-литературных занятий, образ жизни, 
нравственный облик Димитрия. Его болезнь и смерть.

2783. Невоструев К. И. Нечто об архипастырском путешествии преосвя
щенного Дионисия [Дмитрия Васильевича Хитрова, 1818—1896], епископа
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Якутского, из Якутска в Нижне-Колымск в 1868—69 годах. — ДЧ, 1869, ч. 3, 
№ 12, с. 93—100. То же. Отд. отт. М., 1869.

Невоструев Капитон Иванович (1815—1872), палеограф и археограф,
член-корреспондент Академии наук.

1858—1868. Встречи с Д. В. Хитровым в Москве, его рассказы о миссио
нерских поездках по Якутии в 50-х гг. В тексте — извлечения из писем Дио
нисия к автору за 1868 г. с описанием его поездки от Якутска до Нижнеко- 
лымска с целью обозрения Якутской епархии.

2784. Княгницкий Н. К характеристике архиепископа Доната [Николая 
Ильича Бакинского, 1828—1896]. — ИВ, 1900, т. 81, № 9, с. 936—944.

90-е гг. Злоупотребления ректора Архангельской духовной семинарии дис
циплинарными взысканиями. Посещение семинарии Донатом и отмена им ре
шения об исключении некоторых учеников.

2785. Руммель А. фон. Воспоминания о преосвященном Симбирском епи
скопе Евгении [Макарии Сахарове-Платонове, ум. 1888]. — ДЧ, 1889, ч. 3, 
№ 12, с. 474—485. То же. Отд. отт. М., 1889.

Руммель Александр, житель Симбирска.
Г858—1874. Черты характера и образ жизни Евгения в период его уп

равления Симбирской епархией. Советы и помощь епископа семье Руммелей 
и другим жителям города.

2786. Бекаревич С. Из воспоминаний о высокопреосвященном архиеписко
пе Евсевии [Евфимии Поликарповиче Орлинском, 1808—1883]. — МЕВ, 1884, 
№ 1,ч. неофиц., с. 5—10.

Автор — священник Могилевской епархии.
1860—1864. Приезды Евсевия с ревизией в местечки Петровичи и Нежко- 

во Могилевской губернии. Черты его характера.
2787. Никанор. Кончина преосвященного Евфимия [Петра Ивановича 

Беликова, 1813—1863], епископа Саратовского и Царицынского. — В кн.: Ни
канор. Биографические материалы. Под ред. [и с предисл.] С. В. Петровского. 
Т. 1. Одесса, 1900, с. 347—389.

Др. публ.— «Странник», 1864, т. 4, № 12.
Об авторе см. № 2812.
А в г. — окт. 1863; Обозрение Евфимием Саратовской епархии. Его болезнь. 

Текущие дела епархиального управления и участие в них Евфимия. Составле
ние" им завещания, описей имущества и библиотеки архиерейского дома, по
следние распоряжения. В тексте — сведения об основных событиях жизни 
Евфимия из его предсмертной записки.

2788. Шилоносов Г. Памяти преосвященного Ефрема [Василия Николае
вича Рязанова, 1817—1891]. (Из детских воспоминаний). — ПермЕВ, 1905, 
№ 38, отд. неофиц., с. 564—569.

Шилоносов Герман, псаломщик, ранее певчий архиерейского хора.
1885—1888. Отношение Ефрема к досугу и занятиям малолетних певчих 

хора.
2789. Зосимович. Воспоминания о преосвященном Игнатии [Якове Леонть

евиче Желязовском, 1802—1872]. — ИВ, 1886, т. 25, № 9, с. 553—562.
Автор — протоиерей Литовской епархии.
1848—1872. Заметки о жизни и деятельности викария Брестского Игнатия 

по личным впечатлениям и рассказам знавших его лиц. Образ жизни и черты 
характера Игнатия. Его отношение к духовенству и светской администрации.

2790. Архиерейские типы: Израиль [Иоанн Евграфович, 1832—1894] (Ни- 
кулицкий). — «Странник», 1913, № 5, с. 769—775.

Автор — священник.
1883. Обозрение епископом Израилем Вологодской епархии. Посещение 

местных храмов, знакомство с домашним бытом сельского духовенства.
2791. Пичета И. X. Памяти преосвященного Илариона [Ивана Ефимовича 

Юшенова, 1824—1904], епископа Полтавского.— ВИР, 1914, № 3, с. 298— 
316; № 5, с. 576—592; № 6, с. 706—732. То же. Отд. отт. Харьков, 1914.
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Пичета Иован (Иоанн Христофорович) (1844—1920), протоиерей, препо
даватель и ректор Полтавской и Витебской духовных семинарий.

1887—1904. Приезд Илариона в Полтаву. Открытие по его инициативе 
епархиального свечного завода, создание эмеритальной кассы для духовенст
ва, учреждение Свято-Макарьевского братства. Церковное и школьное строи
тельство в Полтавской епархии. Устройство Александро-Николаевской цер
ковно-учительской школы при Сампсониевской церкви в Полтаве.

2792. Марковников В. В. Черта из жизни высокопреосвященного митропо
лита Иннокентия (Ивана Евсевиевича Попова-Ангинского, 1797—1879]. (Не
обычайная хим. экспертиза). — РА, 1899, кн. 3, вып. 11, с. 469—475.

Марковников Владимир Васильевич (1837—1904), химик, профессор Мос
ковского университета.

1875. Согласие митрополита Иннокентия на создание комиссии для изу
чения «новоявленной» иконы в Мариинской больнице. Предложение москов
ского генерал-губернатора В. А. Долгорукова автору принять участие в ра
боте комиссии. Ход химической экспертизы, не подтвердившей факта 
«явления» иконы.

2793. Памяти преосвященного Иоанна [Владимира Сергеевича Соколова, 
1818—1869], епископа Смоленского.— СмЕВ, 1905, № 8, отд. неофиц., с. 417— 
423. В конце текста: А. 3-въ.

Автор — семинарист.
1866—1869. Посещение Иоанном семинарии. Его статьи в «Смоленских 

епархиальных ведомостях». Административная деятельность Иоанна.
2794. Воскресенский А. Г. Из воспоминаний о высокопреосв. Иоанникии 

{Иване Максимовиче Рудневе, 1826—1900], митрополите Киевском. (Ко дню 
трехлетней годовщины его кончины).— ДЧ, 1903, ч. 2, № 6, с. 295—301.

1876—1893. Пребывание Иоанникия в одном из сельских приходов Ни
жегородской губернии, в Троице-Сергиевой лавре и Киеве.

2795. Памяти высокопреосвященного Иоанникия. — СЕВ, 1914, № 12, отд. 
неофиц., с. 37—40. В конце текста: С. В. К-ий.

1864—1872. Поездки Иоанникия по Саратовской епархии. Его отношение 
к духовенству.

2796. Нигровский П. Воспоминание о преосвященнейшем Иосифе [Иване 
Гавриловиче Баженове, ум. 1886], епископе Балтском.— ВорЕВ, 1886, N° 18, 
ч. неофиц., с. 675—677.

Нигровский Павел, священник, земляк Иосифа.
1827—1885. Родители Баженова. Краткие заметки об его учении в во

ронежских духовных учебных заведениях.
2797. Дроздов В. Воспоминания об архиепископе Воронежском и Задон

ском Иосифе [Иване Ивановиче Богословском, 1800—1892]. — ВорЕВ, 1914, 
№ 38, ч. неофиц., с. 1035—1042.

Дроздов Василий, заштатный священник.
1864—1887. Пребывание Иосифа на покое в Воронеже в Благовещен

ском Митрофановом монастыре. Его благотворительная деятельность, расска
зы об управлении епархией. Встреча с Иосифом в связи с назначением авто
ра благочинным.

2798. Павловская Н. Т. Воспоминания о высокопреосвященном Иосифе, 
бывшем архиепископе Воронежском и Задонском. (Ум. 19 февр. 1892 г.). 
Материалы для его биографии. (Публ. и предисл. А. С. Кременецкого).— Во
ронеже, 1910, вып. 9, с. 11—22. То же. Отд. отт. Воронеж, 1913.

Павловская Надежда Тимофеевна, жительница Воронежа.
1879—1889. Беседы старицы Павловской с Иосифом. Его рассказы о со

бытиях своей жизни.
2799. Бартенев П. И. Воспоминание о митрополите Исидоре [Иакове 

Сергеевиче Никольском, 1799—1892].— РА, 1911, кн. 2, вып. 7, с. 341—342. 
В конце текста: П. Б.

Др. публ. (отрывки).— ОрлЕВ, 1912, № 5.
Об авторе см. № 2511.
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50—90-е гг. Участие Исидора в Комиссии по переводу Библии на русский 
язык, беседа с ним.

2800. Бартенев П. И. Из записной книжки издателя «Русского архива». 
[К. А. Коссович.— Митрополит Исидор.— Отец Иоанн Кронштадтский].— РА, 
1909, кн. 1, вып. 1, с. 170—172.

Об авторе см. № 2511.
80-е гг. Митрополит Исидор. Беседа с ним и с профессором Петербург

ского университета К. А. Коссовичем о русских переводах Библии. Отзывы 
современников о протоиерее И. И. Сергиеве (Кронштадтском).

2801. Андреевский Е. К. К воспоминаниям о высокопреосвященном Иу- 
сгине [Иване Яковлевиче Охотине, 1828—1907], бывшем архиепископе Хер
сонском и Одесском. — PC, 1908, т. 133, № 1, с. 161—178.

Об авторе см. № 2621.
1828—1907. Воспоминания Иустина о своем детстве. Эпизоды из его жиз

ни в период управления им Харьковской, Подольской, Курской и Херсонской 
епархиями. Взаимоотношения Иустина со светской и духовной администра
цией, требования к духовенству. Благотворительная деятельность Иустина. 
М. Т. Лорис-Меликов. К. П. Победоносцев. Митрополит Палладий (Раев).

2801а. Корсаков Д. А. Архимандрит Леонид ([Лев Александрович] Каве
лин, (1822—1891]).— ЖМНП, 1891, ч. 278, № 12, отд. «Соврем, летопись», 
с. 126—146.

Корсаков Дмитрий Александрович (1843—1920), профессор Казанского 
университета.

70—80-е гг. Черты характера Леонида. Его образ жизни в Оптиной пу
стыни, занятия русской историей. Научное окружение Леонида, его печатные 
труды.

2802. Субботин Н. И. Воспоминание об о. архимандрите Леониде. — 
В кн.: Памяти отца наместника Леонида, А. А. Гатцука, Н. А. Попова и 
А. А. Котляревского. М., 1893, с. 307—314.

Субботин Николай Иванович (1827—1905), профессор Московской ду
ховной академии, исследователь старообрядчества.

. 60—80-е гг. Встречи и беседы с Леонидом. Круг его научных интересов 
и занятий в период пребывания в Оптиной пустыни, Новом Иерусалиме, Тро- 
ице-Сергиевой лавре.

2802а. Шереметев С. Д. Архимандрит Леонид (Кавелин). М., типолит. 
А. В. Васильева и К0, 1901, 24 с. Прил.: отрывки из писем Леонида к С. Д. 
Шереметеву (1872—1891).

Об авторе см. № 2486.
1871—1891. Встречи с Леонидом в Троице-Сергиевой лавре, Новом Иеру

салиме, Оптиной пустыни. Его гостеприимство. Отношение к административ
ным обязанностям, взаимоотношения с монастырской братией. Научные за
нятия Леонида.

2803. Савва. Воспоминания о высокопреосвященном Леониде [Льве Ва
сильевиче Краснопевкове, 1817—1876], архиепископе Ярославском и Ростов
ском. Харьков, тип. Окр. штаба, 1877. 347, 42 с. Прил.: Леонид. Поездка 
преосвященного Леонида в 1873 году в С.-Петербург.

Об авторе см. № 2740.
1850—1876. Встречи и переписка с Леонидом. Учение вместе с ним в 

Московской духовной академии. Служебные назначения Леонида и автора. 
Историко-литературные занятия, образ жизни, домашний быт, черты харак
тера, родственники Леонида. Представители светской и духовной админист
рации. Филарет (Дроздов), А. В. Горский и др. Торжества в Москве.

2804. Черта из жизни архиепископа Леонида.— ДЧ, 1877, ч. 1, № 1,
с. 128—132. В конце текста: Законоучитель.

1873. Посещение Леонидом (Краснопевковым) экзаменов в женском 
частном учебном заведении. Его беседа с преподавателем учебного заведе
ния о книгах. В тексте— надпись Леонида на книге, подаренной автору.
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2805. Шереметев С. Д. Леонид, архиепископ Ярославский и Ростовский. 
Спб., тип. М. М. Стасюлевича, 1898. 22 с.

Об авторе см. М° 2486.
1860—1876. Встречи с московским викарием Леонидом (Краснопевко- 

вым). Его нравственный облик. Краткие заметки о московских митрополитах 
Филарете (Дроздове) и Иннокентии (Вениаминове).

2806. Леонтий. Мои заметки и воспоминания. (Автобиогр. записки вы- 
сокопреосвященнейшего Леонтия, митрополита Московского). — БВ, 1913, 
т. 3, № 9, с. 142—170 (паг. 2-я); М« 10, с. 310—331; Mb 11, с. 610—623 (паг. 
2-я); № 12, с. 803—820; 1914, т. 1, Mb 1, с. 137—153 (паг. 2-я); № 2, с. 279— 
295; № 3, с. 538—560 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1914.

Леонтий (Иван Алексеевич Лебединский, 1822—1893), преподаватель, ин
спектор, ректор духовных семинарий, епископ ряда епархий, митрополит 
Московский.

1822—1884. Детство. Учение в Павловском и Воронежском духовных учи
лищах, Воронежской духовной семинарии, Петербургской духовной акаде
мии. Организация обучения и воспитания. Преподаватели и администрация. 
Пострижение в монашество под именем Леонтия. Преподавательская и адми
нистративная деятельность в Петербургской духовной семинарии, киевских 
духовных семинарии и академии, Владимирской и Нижегородской духовных 
семинариях. Служение в сане Петербургского митрополита. Управление По
дольской и Херсонской епархиями. Назначение архиепископом в Холмско-Вара 
шавскую епархию. Духовная и светская администрация.

2807. Гурьев В. В. Архиепископ Леонтий на родине — «Странник»,'1880, 
т. 3, Mb 9/10, с, 117—126.

Гурьев Вакх Васильевич (1830—1890), благочинный 3-й гренадерской ди
визии, полковой священник 9-го гренадерского Сибирского полка, впоследст
вии настоятель Петропавловского собора в Калите.

1843, 1875, 1878. Пребывание Леонтия (Лебединского) в Новой Калитве 
и поездка в Павловск Воронежской губернии. Посещения им родных. Беседы 
с ним автора.

2808. Любарский И. Мемуары почившего митрополита Леонтия.— РО, 
1893, т. 23, Mb 10, с. 860—863.

Автор — главный врач госпиталя в крепости Новогеоргиевск Варшавской 
губернии.

30 июля 1887. Поездка в летнюю резиденцию Леонтия (Лебединского) 
Гуру (Варшавская губерния). Чтение Леонтием отрывков из рукописи своих 
воспоминаний, беседа с ним об униатском духовенстве и состоянии Варшав
ской епархии.

2809. Воспоминания о московском митрополите Макарии {Михаиле Пет
ровиче Булгакове, 1816—1882]. — МЦВ, 1883, Mb 18, с. 170—171. В конце 
текста: С. К- П. 3.

Автор — сельский священник.
1879—1880. Посещения Макария для решения приходских дел.
2810. Григорий. На память о высокопреосвященном митрополите мос

ковском Макарии.— ПО, 1888, т. 2, Mb 5/6, с. 3—39. То же. Отд. отт. М., 
1888.

Об авторе см. Mb 2926.
1879—1882. Назначение Макария (Булгакова) митрополитом Московским. 

Беседы с ним о нуждах московских монастырей. Административная деятель
ность митрополита, его речи и богослужения, поездки в Троице-Сергиеву 
лавру. Избрание Макария в почетные члены Общества истории и древностей 
российских при Московском университете.

2811. Четыркин А. Из воспоминаний об епископе Несторе [Алексее Серге
евиче Метаниеве, 1831—1910].— СмЕВ, 1910, М° 17, отд. неофиц., с. 603—605.

Автор — священник села Григорьевки Александровского уезда Екатери- 
нославской губернии.

1865—1871. Посещение архимандритом Нестором Рославльского духовно
го училища. Его деятельность как ректора Смоленской духовной семинарии.
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2812. Никанор. Записки архиепископа Никанора. Моя хиротония. (Ника
нор, епископ Аксайский, викарий Донской). 1871 год.— РА, 1908, кн. 1, 
вып. 2, с. 145—248. То же. Отд. отт. М., 1908.

Никанор (Александр Иванович Бровкович, 1826—1890), архиепископ Хер
сонский и Одесский.

1868—1871. Ректорская деятельность в Казанской духовной академии. 
Переписка по поводу учреждения в Новочеркасске викариатства и приглаше
ния викарным. Беседы в Петербурге с митрополитом Исидором (Николь
ским) и другими по поводу предстоящей хиротонии. Рукоположение еписко
пом Аксайским.

2813. Никанор. Отрывок из автобиографии. — В кн.: Никанор. Биографи
ческие материалы. Под ред. [и с предисл.1 С. В. Петровского/Т. 1. Одесса. 
1900, с. 253—281.

Об авторе см. № 2812.
1851—1868. Преподавательская деятельность в Петербургской духовной 

академии, подготовка и чтение лекций. Профессорско-преподавательский со
став академии. Ректор Макарий (Булгаков). Обвинение в «неправославии». 
Составление «Описания раскольнических рукописей». Ректорская и препода
вательская деятельность в Рижской и Саратовской духовных семинариях. Бе
седы с обер-прокурором Синода А. П. Ахматовым.

2814. Албранд Н. Из жизни Никанора Бровковича, архиепископа Херсон
ского и Одесского. Род. 1827 г., ум. 27-го дек. 1890 г.— PC, 1891, т. 69, № 3, 
с. 771—775.

Албранд Николай, херсонский помещик, почетный мировой судья.
1856—1857. Обращение к Никанору с просьбой о назначении священника 

в Златоустово Поле и учителя в школу деревни Кайры (Одесский уезд).
2815. Бровкович И. И. Воспоминание о почившем в бозе архиепископе 

Никаноре брата его.— ПрХерсЕВ, 1891, № 1/2, с. 25—28.
Др. публ.— «Странник», 1891, т. 1, № 1 (под загл.: Скорбная летопись 

жизни и кончины Никанора, архиепископа Херсонского).
Бровкович Илья Иванович, член Сумского окружного суда.
1846—1850. Приезд брата А. И. Бровковича, ученика Петербургской ду

ховной семинарии, на каникулы в село Кашаны Чериковского уезда Могилев
ской губернии.

2816. Зефиров Е. А. Мои воспоминания о преосвященном Никаноре за 
время его пребывания на Уфимской кафедре (1877—1884 г.).— «Странник», 
1893, т. 2, № 8, с. 450—467; т. 3, № 9, с. 112—138; № 10, с. 304—320; № 11, 
с. 507—524; № 12, с. 717—725.

Зефиров Евгений Андреевич, инспектор Уфимской духовной семинарии.
Приезд Никанора (Бровковича) в Уфу. Его требования к духовенству, 

порядок рассмотрения дел в консистории. Отношение Никанора к духовным 
и светским учебным заведениям. Обозрение им епархии. Богослужения и про
поведническая деятельность Никанора.

2817. Крылов А. Л. Памяти в бозе почившего архиепископа Никанора.— 
ДЕВ, 1891, № 9/10, отд. неофиц., с. 377—385; № 14, отд. неофиц., с. 581— 
585; № 15, отд. неофиц., с. 621—626; № 16, отд. неофиц., с. 671—676; № 17, 
отд. неофиц., с. 708—712; № 19, отд. неофиц., с. 822—825; № 21, отд. неофиц., 
с. 921—926; № 22, отд. неофиц., с. 979—983; 1892, № 3, отд. неофиц., с. 122— 
127; № 4, отд. неофиц., с. 161—167; № 5, отд. неофиц., с. 202—208; N° 6, 
отд. неофиц., с. 246—251; № 8/9, отд. неофиц., с. 347—355; № 14, отд. не
офиц., с. 581—588; № 16, отд. неофиц., с. 680—687. То же. Отд. отт. Ново
черкасск, 1893.

Крылов Александр Лукич (р. 1845), преподаватель Донской духовной се
минарии.

1884—1890. Встречи и беседы с Никанором (Бровковичем) в Новочер
касске, Харькове, Одессе. Его литературная и проповедническая деятельность.

2818. Шаравский М. Воспоминание об архиепископе Никаноре Бровкови- 
че (ум. 27 декабря 1890 года). Реферат прот. Одес. Покров, церкви Мелетия
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Шаравского, предлож. им в торжеств, собрании Одес. епарх. Свято-Андреев. 
братства, происходившем 27 дек. 1915 г., в архиерейских покоях, по поводу 
исполнившегося 25-летия со дня кончины бывш. архиепископа Херсоно-Одес. 
Никанора. Одесса, тип. Епархиального дома, 1916. 35 с. с портр.

Автор — в 1887 г. помощник инспектора Одесской духовной семинарии.
1887. Представление Никанору. Приезды архиепископа в семинарию, 

встречи с ним автора.
2819. Две встречи (К приезду высокопреосвященнейшего архиепископа 

Никанора [Никифора Тимофеевича Каменского, 1847—1910]). — ИКЕ, 1908, 
№ 19, с. 576—578. В конце текста: Благодарный ученик.

Автор — выпускник Казанской духовной семинарии.
1879, 1908. Никанор как ректор Казанской семинарии. Встречи с ним.
2820. Васильев Н. Светлой памяти преосвященного Никанора [Николая 

Алексеевича Надеждина, р. 1858], епископа Олонецкого и Петрозаводского. 
(Бывшего ректора Томской духовной семинарии).— ТЕВ, 1916, № 23, ч. не- 
офиц., с. 809—814.

Васильев Николай, священник, окончил семинарию.
Май 1891 — окт. 1897. Отношение Никанора к семинаристам.
2821. К полугодовому дню кончины высокопреосвященного архиепископа 

Николая [Михаила Захаровича Зиорова, 1851—1916]. — ПрВолЕВ, 1916, № 12, 
с. 233—239; № 13, с. 248—252. В конце текста: Н. И-ий.

Автор учился в Вологодской духовной семинарии.
1883—1885. Воспоминания об инспекторе семинарии Николае (Зиорове). 

Его воспитательская и преподавательская деятельность. Внимание Николая 
к быту семинаристов. Озеленение классов и территории семинарии. Препода
вание Николаем русской церковной истории.

2822. Памяти педагога.— ПолтЕВ, 1916, № 3, ч. неофиц., с. 265—268.
Автор — учащийся Вологодской духовной семинарии.
1883—1885. Воспоминания об инспекторе семинарии М. 3. Зиорове. 

Его заботы об улучшении быта семинаристов.
2823. Андроник. Воспоминания преосвященного Николая [Ивана Дмит

риевича Касаткина, 1836—1912], миссионера Японии. (Из дневника архиман
дрита Андроника).— ПС, 1900, ч. 2, № 10, с. 429—434.

Андроник (Владимир Никольский, 1870—1919), член православной мис
сии в Японии.

1859—1860. Запись рассказа Николая. Его решение поехать миссионером 
в Японию, переговоры о поездке с ректором Петербургской духовной акаде
мии Нектарием (Надеждиным). Принятие Николаем монашества.

2824. Вишневский Е. Мои воспоминания о в бозе почившем архиепископе 
Николае Японском,— ИКЕ, 1912, № 18, отд. неофиц., с. 579—584.

Автор — священник.
1880. Предложение епископа Николая автору, казанскому семинаристу, 

поехать учителем псаломщической школы при Японской православной мис
сии. Посещение Николая и беседы с ним.

2825. Кониси М. Воспоминания японца об арх Николае.— «Странник», 
1912, № 3, с. 388—391. Перепеч. из «Голоса Москвы». В публ.: «Наша япон
ская миссия». III.

Автор — профессор университета в Киото.
1879—1912. Поступление автора в Токийскую православную духовную 

семинарию. Встречи семинаристов с Николаем. Черты его характера. Здание 
русской православной миссии. Распорядок дня, условия жизни и деятельно
сти Николая. Его отношение к японцам.

2826. Позднеев Д. М. Из воспоминаний об архиепископе Японском Ни
колае.— ВладЕВ, 1912, № 14, отд. неофиц., с. 318—321 с фотоил. Перепеч. из 
«Нового времени».

Др. публ.— СДП, 1913, № 2 (в статье «О святителе Николае Япон
ском»),
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Позднеев Димитрий Матвеевич (1865—1942), востоковед, профессор Петер
бургского университета, директор Восточного института во Владивостоке.

1906—1910. Домашний быт Николая. Его высказывания о характере и 
образе жизни японцев. Роль Николая в проведении .собора духовенства и 
катехизаторов Японской православной церкви в 1906 г.

2827. Сергий. Памяти высокопреосвященного Николая, архиепископа 
Японского. К годовщине кончины его 3 февр. 1912 г.— ХрЧ, 1913, т. 239, 
ч. 1, янв., с. 3—76 с портр. То же. Отд. отт. Спб., 1913.

Сергий (Сергей Тихомиров, 1871—1945), начальник Российской духовной 
миссии в Японии, епископ Японский.

1910—1912. Русская православная миссия в Суругадае (Токио). Поездки 
автора по Японии. Болезнь Николая и пребывание в госпитале. Его нравст
венный облик, повседневные занятия и встречи. В тексте воспоминаний при
водятся отрывки из дневника архиепископа Николая.

2828. Синявский П. Материалы для биографии высокопреосвященнейше- 
го архиепископа Николая, начальника Российской духовной миссии в Япо
нии.— «Странник», 1910, N° 10, с. 402—410.

Автор — протоиерей Смоленской епархии, родственник архиепископа Ни
колая.

30—70-е гг. Семья диакона Д. И. Касаткина. Судьбы его детей. Приезды 
архиепископа Николая на родину в село Березу Бельского уезда Смоленской 
губернии.

2829. Бронзов А. А. Два слова памяти экзарха Никона [Николая Андре
евича Софийского, 1861—1908]. — ВладЕВ, 1909, № 19, отд. неофиц., с. 297— 
298.

Бронзов Александр Александрович (1858—1918), профессор Петербург
ской духовной академии.

1888—1891. Деятельность инспектора Петербургской духовной семинарии 
иеромонаха Никона.

2830. Скворцов Д. И. Памяти высокопреосвященнейшего архиепископа 
Никона, экзарха Грузии. (28 мая 1908 г.— 28 мая 1909 г.) (Из личных вос
поминаний).— ТулЕВ, 1909, № 31/32, ч. неофиц., с. 490—500; N° 38, ч. не
офиц., с. 634—639; № 39, ч. неофиц., с. 658—666.

Др. публ. (с сокр.).— ВладЕВ, 1909, N° 49—50.
Скворцов Дмитрий Иванович (р. 1861), преподаватель Черниговской ду

ховной семинарии.
1870-е гг., 1887, 1901, 1907. Учение вместе с Софийским в Солигалич- 

ском духовном училище и Костромской духовной семинарии. Встречи с ним 
в Чернигове и Петербурге.

2831. Свирелин А. Воспоминания о преосвященном Павле [Петре Ивано
виче Подлипском, 1788—1861], архиепископе Черниговском. — «Странник», 
1863, т. 4, кн. 12, с. 83—87.

Свирелин Александр, священник.
1859—1861. Краткие биографические сведения о Павле на основании его 

рассказов. Пребывание Павла на покое в Переяславле-Залесском в Троицком 
Данилове монастыре, его историко-литературные занятия.

2832. Шеметилло В. Памяти покойного архиепископа Палладия [Павла 
Федоровича] (Ганкевича) (1823—1893].— МинЕВ, 1895, № 11, ч. неофиц., 
с. 315—318.

Др. публ.— МЕВ, 1895, № 20.
Автор — священник, кончил Могилевскую духовную семинарию.
60-е гг.. Нравственный облик ректора Могилевской духовной семинарии 

игумена Палладия. Его взаимоотношения с семинаристами.
2833. Покровский И. Заботы высокопреосвященнейшего митрополита Пал

ладия [Павла Ивановича Раева, 1827—1898] о духовно-учебных заведениях 
и духовенстве в период управления его Тамбовскою епархиею.— ПС, 1899, 
ч. 1, № 1, с. 38—67.

Автор — воспитанник тамбовских духовных учебных заведений.
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1874— 1876. Меры, предпринятые епископом Палладием для улучшения 
быта учащихся тамбовских духовных учебных заведений. Перестройка зда
ний Тамбовской духовной семинарии и местного духовного училища, устрой
ство общежития для «своекоштных» воспитанников.

2834. Царевский А. А. Памяти в бозе почившего митрополита С.-Петер
бургского высокопреосвященнейшего Палладия.— ПС, 1899, ч. 1, № 1, с. 5— 
37. То же. Отд. отт. Казань, 1899.

Др. публ. (отрывок). — СпбДВ, 1899, № 1.
Об авторе см. № 2782.
1873—1891. Встречи с Палладием в период его управления Тамбовской и 

Казанской епархиями (в селе Квасьево Елатомского уезда Тамбовской гу
бернии, в Тамбовской семинарии, Казанской духовной академии). Принятые 
им административные меры для улучшения положения этих духовных учеб
ных заведений.

2835. Лебедев В. Воспоминание о преосвященном Петре [Петре Леонть
евиче Лосеве, 1833—1902], епископе Пермском и Соликамском, бывшем рек
торе Вологодской духовной семинарии.— ВолЕВ, 1903, № 11, с. 318—326.

Лебедев Василий, предположительно преподаватель семинарии.
1875— 1887. Преподавательская и административная деятельность Лосева. 

Его взгляды на систему обучения и методы преподавания. Внимание ректора 
к преподаванию пения и музыки.

2836. Крылов А. Л. Отрывки из моих воспоминаний о преосвященных
Платоне (Николае Ивановиче Городецком, 1803—1891] и Никаноре [Алексан
дре Ивановиче Бровковиче. 1826—1890], архиепископах Херсонских.—
ХерсЕВ, 1914, N° 2/3, отд. неофиц., с. 35—43; № 4, отд. неофиц., с. 95—106.

Об авторе см. № 2817.
60—70-е гг. Управление Платона Донской епархией. Назначение Ника

нора викарием Аксайским. Встречи и взаимоотношения Платона и Никано
ра. Их образ жизни, привычки, черты характера, беседы с ними автора. Мис
сионерские поездки Крылова в калмыцкие степи.

2837. Шевелев Ф. Из воспоминаний о высокопреосвященном Платоне 
[Николае Ивановиче Городецком], митрополите Киевском и Галичском (ум.
1 окт. 1891 г.).— ТЕВ, 1892, N° 5, ч. неофиц., с. 94—105; N° 6, ч. неофиц., 
с. 131—138; № 7, ч. неофиц., с. 160—166.

1889—1891. Рассказы Платона о беседах с раскольником-начетчиком по 
поводу надписи на иконе. Характеристика митрополитом штундистов. При
емы им посетителей. Домашний уклад Платона.

2838. Сулоцкий А. И. Воспоминания о недавно скончавшемся преосвящ. 
Платоне [Павле Алексеевиче] Троепольском [1818—1876], епископе Томском 
и Семипалатинском.— «Странник», 1876, т. 2, кн. 5, с. 133—145.

Сулоцкий Александр Иванович (1812—1884), протоиерей, историк церк
ви, преподаватель Тобольской духовной семинарии и Сибирского кадетского 
корпуса.

1868—1876. Приезд Платона в Омск, управление Томской епархией. Бо
лезнь, смерть и погребение Платона по рассказам и письмам очевидцев.

2839. Порфирий. Книга бытия моего. Дневники и автобиогр. записки 
епископа Порфирия Успенского. В 8-ми т. Изд. имп. Акад. наук на иждиве
нии имп. Православного палестинского общества под ред. П. А. Сырку. Спб., 
тип. В. Киршбаума, 1894—1902.

Т. 1. Годы 1841, 1842, 1843 и часть 1844-го. (Предисл. ред.]. 1894. IV, 
774 с. с портр. и карт. Прил.: Послужной список епископа Порфирия Успен
ского; Переводы иностранных речений, встречающихся в книге. Указ, собств. 
имен: с. 703—774.

Т. 2. Годы 1844 и 1845. 1895. 548 с. с ил. Указ, собств. имен: с. 493—
548.

Т. 3. Годы 1846, 1847, 1848, 1849 и часть 1850-го. 1896. 718 с. с ил. Указ, 
собств. имен: с. 629—714.
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Т. 4. Годы 1850, 1851, 1852 и часть 1853-го. 1896. 470 с. Указ, собств. 
имен: с. 413—467.

Т. 5. Часть 1853 и 1854 гг. 1899. 536 с. с ил. Указ, собств. имен: с 453—
532.

Т. 6. Часть 1854 г. 1900. 424 с. с ил. Указ, собств. имен: с. 347—424.
Т. 7. Часть 1854 года и годы 1855, 1856, 1857, часть 1858 и годы 1859* 

1860 и 1861. 1901. 444 с. с ил. Указ, собств. имен: с. 395—444.
Т. 8. Часть 1861 года и годы 1862, 1863, 1864, 1865—1878, 1878—1884 

и 1885. [Предисл. П. А. Сырку. Наблюдение за печатанием тома В. В. Латы* 
шева]. 1902. IX, 608 с. Указ, собств. имен: с. 555—604.

Порфирий (Константин Александрович Успенский, 1804—1885), епископ 
Чигиринский, член Московской синодальной конторы..

Служба настоятелем церкви при российской миссии в Вене и начальни
ком русской духовной миссии в Иерусалиме. Путешествия по странам Восто
ка с целью изучения христианских древностей. Пребывание в Петербурге* 
ожидание нового назначения. Чиновники гражданского и духовного ве
домств. Придворный быт. Вел. кн. Елена Павловна и Мария Николаевна* 
вел. кн. Константин Павлович. Научно-литературные занятия. Замечания по 
поводу издания Синайской рукописной библии и Евангелия 1272 г. Поездка 
в Иерусалим, Египет, Константинополь, на Афон. Назначение киевским ви
карием и настоятелем Киево-Михайловского Златоверхого монастыря, заня
тия делами епархиального управления. Киевские духовные учебные заведе
ния. Славянское благотворительное общество в Киеве. Киево-миссионерский 
комитет. Окружение автора. Переписка с духовными и светскими лицами. 
Митрополит Арсений (Москвин). Перевод в Москву настоятелем Ново-Спас- 
ского монастыря.

2840. Покровский Н. В. Памяти Александра Матвеевича Правдина.— ЦВ* 
1908, N9 2, стб. 60—62.

Покровский Николай Васильевич (1848—1917), профессор Петербургской 
духовной академии, директор Петербургского археологического института.

1858— 1907. Заметки о жизни и деятельности чиновника духовных конси
сторий в Саратове, Воронеже, Тифлисе.

2841. Буслаев Ф. И. К биографии архиепископа Саввы {Ивана Михай
ловича Тихомирова, 1819—1896].— В кн.: Памяти архиепископа Саввы, епи
скопа Амфилохия, проф. А. И. Павинского и гр. М. В. Толстого. М., 1898* 
с. 33.

Буслаев Федор Иванович (1818—1897), филолог и искусствовед, ака
демик.

1859— 1880 гг. Занятия в библиотеке Синодальной ризницы. Дружеские 
отношения с Саввой. Его литературные занятия.

2842. Попов Н. Благодарные воспоминания о преосвященном Сергии* 
епископе Черниговском и Нежинском [Иване Ивановиче Соколове, р. 1844], 
его бывшего ученика. (Ум. 24 авг. 1893 г.). — СмЕВ, 1893, т. 29, № 22, отд. 
неофиц., с. 1068—1071.

Автор — учащийся Бельского духовного училища.
1864—1870. Взаимоотношения Соколова с учениками.
2843. Синявский П., Пляшкевич В. Венок на могилу преосвященнейшего 

Сергия, епископа Черниговского, от признательных сослуживцев (ум. 24 ав
густа 1893 г.). — СмЕВ, 1893, т. 29, № 19, отд. неофиц., с. 949—955.

Авторы — сослуживцы Соколова по Бельскому духовному училищу.
1864—1872. Преподавательская и административная деятельность Соко

лова в училище (г. Белый Смоленской губернии).
2844. Титов Ф. И. Преосвященный Сильвестр [Стефан Васильевич Мале- 

ванский], бывший епископ Каневский, ректор Киевской духовной академии 
(1828—1908).— ТКДА, 1909, т. 1, кн. 1, с. 136—146 (паг. 1-я) с портр. Тоже. 
Отд. отт. Киев, 1909.

Титов Федор Иванович (р. 1864), священник, доцент Киевской духов
ной академии, редактор «Киевских епархиальных ведомостей».
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Биография Сильвестра, составленная по его рассказам, и воспоминания 
о нем. Учение Сильвестра в Киевской духовной академии. Служба профес
сором, инспектором, ректором академии, занятия догматическим богослови
ем. Последние годы его жизни.

2845. Фоменко К. И. Мои личные воспоминания о преосвященном еписко
пе Сильвестре. — КЕВ, 1909, № 2, ч. неофиц., с. 35—41.

Об авторе см. N° 2741.
1859—1908. Сильвестр (Малеванский) как преподаватель и инспектор 

Киевской духовной академии. Деятельность Сильвестра по надзору за со
стоянием духовных училищ Киевской епархии. Его пребывание на покое.

2846. Воспоминание о преосвященнейшем Смарагде [Стефане Михайлови
че Троицком, ум. 1886] его дяди.— ЛЕВ, 1886, № 48, отд. неофиц., с. 474— 
476. В конце текста: Д. В.

18 (?) — 1886. Краткие заметки о родителях Троицкого, его учении и 
служебной деятельности.

2847. Журнал Совета Виленского православного Свято-Духовского брат
ства 10 октября 1886 года, посвященный воспоминаниям о преосвященней
шем Смарагде.— ЛЕВ, 1886, № 46, отд. неофиц., с. 452—456.

Записи воспоминаний участников заседания Совета Виленского братства 
П. Я. Левицкого, И. А. Котовича, Я. Ф. Головацкого, И. Г. Черноруцкого, 
Н. Догадова.

1865—1867, 1885—1886. Эпизоды деятельности Смарагда (Троицкого) как 
инспектора Виленского духовного училища и епископа Ковенского.

2848. Несколько слов ковенца на память о почившем в бозе,'преосвящен
нейшем Смарагде, епископе Ковенском. — ЛЕВ, 1886, № 48, отд. неофиц., 
с. 476—477. В конце текста: С. Н. В.

1885—1886. Деятельность Смарагда (Троицкого) в Ковенской епархии. 
Черты его характера, домашний уклад.

2849. Серно-Соловьевич Ф. Смарагд, епископ Ковенский. Венок ученика 
на могилу учителя. (Из воспоминаний недавнего прошлого). Вильна, тип. 
А. Г. Сыркина, 1892. 32 с.

Автор учился в Виленском духовном училище.
1865—1878. Инспекторская деятельность Смарагда (Троицкого) в учи

лище. В тексте — отрывки из воспоминаний Черноруцкого о нем (N° 2847).
2850. Путинцев М. П. Воспоминания о покойном архиепископе Туркестан

ском Софонии {Стефане Васильевиче Сокольском, 1799 или 1800—1877].— 
ДЧ, 1884, ч. 3, № 11, с. 249—285; N° 12, с. 383—423.

Об авторе см. N° 2765.
1800—1877. Краткие биографические сведения по рассказам Софония о 

детстве, годах учения, ректорской деятельности в духовных семинариях. Его 
назначение епископом Туркестанским и Ташкентским (1871), организация 
епархиального управления в Верном. Обозрение епархии. Местное духовен
ство и требования к нему Софония. Деятельность Семиреченского православ
ного братства. Домашний быт и распорядок дня Софония. Черты его харак
тера.

2851. Светозаров Е. Г. Мои воспоминания о ректорах Воронежской ду
ховной семинарии — Феодосии II [Александре Макаревском, 1822—1885] и 
архим. Вениамине [Владимире Быковском, ум. 1893].— ВорЕВ, 1900, № 7, ч. 
неофиц., с. 300—308.

Евфимий Георгиевич Светозаров, протоиерей, член правления Воронеж
ской семинарии.

1863—1871. Преподавательская и административная деятельность архи
мандрита Феодосия и архимандрита Вениамина. Злоупотребления семинар
ской администрации в расходовании денег на содержание семинаристов. Пе
рестройка здания семинарии.

2852. Воспоминания о в бозе почившем преосвященнейшем епископе Фе
офане [Георгии Васильевиче Говорове, 1815—1894].— ТамбЕВ, 1895, Ns 39, 
ч. неофиц., с. 996—1007.
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Др. публ.— MEB, 1895, № 31.
1867—1894. Пребывание Феофана на покое в Шацкой Успенской Вышин

ской пустыни (Тамбовская губерния). Его образ жизни, литературные заня
тия, домашний уклад. Затворничество Феофана.

2853. Говоров А. Г. Воспоминания о преосвященном Феофане-затворни- 
ке близкого родственника А. Г. Говорова.— ДЧ, 1894, ч. 2, № 5/6, с. 61—66.

1860—1888. Детские годы в архиерейском доме Феофана в Тамбове. Об
раз жизни и круг интересов Феофана. Его затворничество. Издание автором 
сочинений Феофана.

2854. Покровский А. П. Из воспоминаний о преосвященном Феофане, 
бывшем епископе Владимирском.— ВИР, 1895, № 1, с. 41—66 (паг. 1-я).

Покровский Алексей Прокофьевич, преподаватель Симбирского кадет
ского корпуса.

1866—1877. Занятия по просьбе Феофана (Говорова) со студентами 
Владимирской духовной семинарии. Переписка с Феофаном, посещение его 
в Вышинской пустыни.

2855. Грозов П. С. Записки П. С. Грозова, бывшего диакона при Филаре
те [Василии Михайловиче Дроздове, 1782—1867], митрополите Московском, о 
служениях последнего в Москве и в Московской епархии. С предисл. и по- 
слесл., с примеч. и указ., сост. священником Д. И. Ромашковым. С двумя 
фототип. портр. митрополита Филарета и автора Записок. Изд. с благотворит, 
целью в пользу сына автора записок, заштат. псаломщика Моек. Николаев
ской, в Кобыльском, церкви П. П. Грозова и его семейства. М., типолит. 
И. Ефимова, 1904. 138, 9, [3] с. Алф. указ, собств. имен и назв., содержа
щихся в записках: с. 1—9 (паг. 2-я).

Др. публ. (отрывки).— МЦВ, 1903, № 13, 20, 36, 41.
Грозов Павел Сергеевич (ум. 1882),'дьякон Архангельского собора в 

Кремле, затем священник Зачатьевского женского монастыря.
1855—1865. Подневные записи о митрополичьих богослужениях, их вре

мени и месте, с описанием облачения Филарета во время службы. Некото
рые события его келейной жизни.

2856. Памяти преосвященного епископа Филарета [Михаила Прокопие- 
вича] Филаретова, бывшего ректора Киевской духовной академии ([1824—1 
24 февр. 1882 г.). — ТКДА, 1912, т. 1, кн. 2, с. 270—314 (паг. 1-я). То же. 
Отд. отт. Киев, 1912.

Содерж.: Мацеевич Л. С. [В. И. Логвинович и его воспоминания о епис
копе Филарете], с. 270—279 (в конце текста: Л. С. М.); Логвинович В. И. 
Мои воспоминания о епископе Рижском, бывшем ректоре Киевской духовной 
академии, с. 279—314.

Мацеевич Лев Степанович (1843—1915), выпускник Киевской духовной 
академии, историк церкви; Логвинович Василий Иванович, священник, келей
ник Филарета.

1865—1873. Биографические сведения о Филарете. Филарет как ректор 
академии и настоятель Киевско-братского монастыря. Его характер, привычки» 
отношение к монашествующему духовенству, путешествие в Палестину 
(1870). В тексте — переписка Мацеевича с Логвиновичем, выдержки из над
гробных речей о Филарете.

2857. Ковалевский А. Ф. Воспоминания о высокопреосвященнейшем Фи
лофее [Тимофее Григорьевиче Успенском, 1808—1882], митрополите Киевском 
и Галицком.— ДЧ, 1883, ч. 2, № 5, с. 154—191.

1870—1882. Переписка с Филофеем по поводу получения икон. Встречи 
и беседы с ним в Киеве.

2858. Никон. На добрую память о незабвенном сотруднике [протоиерее 
Михаиле Ивановиче Хитрове, ум. 1899]. — ДЧ, 1899, ч. 2, № 6, с. 336—355 
с портр. То же. Отд. отт. М., 1899.

Никон (Николай Иванович Рождественский, 1851—1918), архимандрит, 
казначей Троице-Сергиевой лавры, член Синода, архиепископ Вологодский 
и Тотемский, друг Хитрова.
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60—90-е гг. Учение Хитрова в духовных учебных заведениях. Его лите
ратурно-издательская деятельность. Пребывание Хитрова в Троице-Сергиевой 
лавре, рукоположение в сан священника, назначение в Издательскую комис
сию Училищного совета при Синоде и переезд в Петербург. Болезнь и смерть 
Хитрова.

2858а. Щетинин Б. А. Из воспоминаний о протоиерее М. И. Хитрове.— 
ДЧ, 1899, ч. 2, Кя 6, с. 331—335 (паг. 2-я).

Об авторе см. Кя 2537.
Конец 80-х — 90-е гг. Преподавание Хитрова в Шестой московской гим

назии. Встречи с ним и беседы по вопросам народного просвещения.

Миссионерство. Православные духовные миссии
Об Алтайской духовной миссии см. в т. 3, ч. 1 наст. изд. Кя 488—492, 

497—500, 505, 506, 508, 511, 512, 515, 517—519, 551, 2245, 2246, 2248— 
2251, 2253—2256; о Забайкальской духовной миссии — № 526, 538, 541; об 
Иркутской духовной миссии — Кя 2257, 2258; о Камчатской духовной мис
сии— Кя 575, 576, 580, 2262; о Киргизской духовной миссии — Кя 514, 
516, 2252, 2273, 2274; о Чукотской духовной миссии — Кя 535, 550, 578, 579, 
2261, 2263—2266.

Зарубежные духовные миссии
Японская православная духовная миссия

См. также Кя 2823—2828
2859. Анатолий. Дневник русского православного миссионера в Японии 

о. иеромонаха Анатолия.— «Миссионер», 1878, Кя 28, с. 217—220; Кя 29, 
с. 225—228; Кя 30, с. 233—235; Кя 31, с. 241—243; Кя 32, с. 249—252; 1879, 
Кя 45, с. 384—386; Кя 46, с. 390—393; Кя 47, с. 398—402; Кя 48, с. 407—410; 
№ 49, с. 414—416; № 50, с. 421—423. То же. Отд. отт. М., 1878 (из Кя 28— 
32 за 1878 г.).

Анатолий (Тихай), иеромонах, миссионер Японской православной миссии 
в 1867—1888 гг.

Окт.— декабрь 1878, апрель — июнь 1879. Поездки с миссионерской це
лью по городам и селениям Японии. Христианские православные общины. 
Молитвенные дома и церкви. Исторические сведения о распространении 
христианства в Японии и его современном состоянии. Деятельность Японской 
православной миссии и ее нужды. Миссионеры, катехизаторы, проповедники 
миссии; Священник Павел Савабе. Буддийские храмы и распространение буд
дизма в стране. Образ жизни японцев, экономика страны и хозяйственные 
занятия жителей.

2860. Сеодзи С. Как я стал христианином. Рассказ Сергея Сеодзи. {Публ. 
и предисл. С. А. Рачинского]. Спб., Синод, тип., 1892. 49 с. с портр. и ил.

Др. публ.— «Нева», 1910, Кя 7, апр.
Автор — житель Токио, окончил православную семинарию при миссии.
1880. Быт японской семьи в Токио. Принятие православия отцом авто

ра. Занятия Сеодзи в школе английского языка. Посещение им церкви пра
вославной миссии в Суругадае (Токио). Иеромонах Владимир (Соколовский). 
Поступление автора в Токийскую православную духовную семинарию. Архи
епископ Николай.

2861. Сергий. На Дальнем Востоке. (Письма японского миссионера).— 
БВ, 1895, т. 4, Кя 9, с. 386—399; Кя 11, с. 241—258; 1896, т. 1, Кя 1, с. 85— 
95; Кя 3, с. 411—436; т. 2. Кя 4, с. 106—128; Кя 5, с. 298—316; т. 3, Кя 7, 
с. 67—96; Кя 8, с. 182—207; Кя 9, с. 369—386; т. 4, Кя 10, с. 123—143; Кя 11, 
с. 243—278; № 12, с. 446—474. То же. Отд. отт. Сергиев-Посад, 1897.

Др. публ. — Отд. изд.: Арзамас, 1897.
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Сергий (Иван Николаевич Страгородский, 1867—1944), епископ Ямбург* 
ский, архиепископ Финляндский.

1890—1893. Путевые заметки в форме писем. Путь в Японию на парохо
де Добровольного общества «Кострома». Дорожные впечатления. Японская 
православная духовная миссия в Суругадае (Токио). Рассказы архиепископа 
Николая о деятельности миссии в Хакодате (1861—1869) и ее переводе в Су- 
ругадай. Поездки членов миссии по Японии. Ежегодные соборные совещания 
православных священников и катехизаторов в Осака и Токио. Плавание авто
ра на военном крейсере «Память Азова» судовым священником. Перевод Сер
гия в Киото. Быт и нравы местного населения.

2862. Черкасова М. А. Записки русской православной миссионерки в 
Японии Марии Александровны Черкасовой.— «Миссионер», 1879, Кя 43, 
с. 366—370; Кя 44, с. 375—378.

1870-е гг. Наставления, полученные перед отъездом у митрополитов Ин
нокентия (Вениаминова), Исидора (Никольского), Филофея (Успенского). 
Приезд в Токио. Встречи с сотрудниками русской православной миссии. Ар
хиепископ Николай. Назначение в женскую школу при православной миссии. 
Ветхость зданий школы. Обычаи, образ жизни японцев, одежда.

Российская духовная миссия в Пекине
2863. Исаия. Поездка в деревню Дун-динь-ань для постройки молитвен

ного дома (от 6-го декабря 1862 г. по 23-е июля 1863 г.).— ИЕВ, 1864, № 2, 
с. 25—31; N9 3, с. 45—53; Кя 4, с. 62—69.

Исаия (Поликин, ум. 1871), иеромонах, член Российской духовной мис
сии в Пекине.

Подневные записи. Приобретение строительных материалов. Помощь 
жителей в сооружении молитвенного дома и дома для священника. Возве
дение колокольни, иконостаса. Стоимость и организация работ. Начало бо
гослужений. Быт жителей китайской деревни. Миссионерские беседы.

2864. Исаия. Поездка в окрестности Пекина по. делам распространения 
христианства. — ДБ, 1863, т. 17, № 15, с. 527—536; № 16, с. 564—576.

Др. публ.— ИЕВ, 1863, Ко 24; «Странник», 1863, Кя 4.
Об авторе см. Кя 2863.
16—23 окт. 1861, 5—И марта 1862. Поездки миссионеров миссии из 

Пекина в Дун-динь-ань и другие близлежащие селения. Образ жизни и хо
зяйственные занятия жителей. Миссионерские беседы. Отношение жителей 
к православию. Открытие миссионерской школы в Дун-динь-ань.

Американская православная миссия
2865. Николай. Из моего дневника. (Путевые заметки и впечатления во 

время путешествия по Аляске и Алеутским островам). — ПрЦВед, 1893, Кя 12, 
с. 473—482; Кя 13/14, с. 515—542; Кя 15, с. 571—583. То же. Отд. отт. Спб., 
1893.

Николай (Михаил Захарович Зиоров, 1851—1916), епископ Алеутский 
и Аляскинский.

23 мая — 6 авг. 1891. Объезд Алеутской и Аляскинской епархий. Пла
вание по Тихому океану и Берингову морю. Посещение церковных приходов 
Алеутских островов и Аляски. Состояние православных церквей. Местное 
духовенство. Условия жизни алеутов и эскимосов. Быт и нравы. Природ
ные условия. Аляскинская торговая кампания и ее агенты.

2866. Ярошевич А. Путевой журнал кенайского миссионера за 1894 год.— 
ПрБ, 1896, т. 1, Кя 8, с. 373—381; т. 2, Кя Ц, с. 142—146; Кя 13, с. 231—236; 
Ко. 14, с. 276—279.

Ярошевич Александр, священник, миссионер Кенайской православной 
миссии Алеутской епархии.

6 июля— 10 авг. Объезд с миссионерской целью селений южной и се
верной частей Кенайского прихода на Аляске. Беседы о вреде пьянства в 
Сельдевом и других селениях. Кенайское Покровское христианское братство.
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Состояние местных часовен. Трудности плавания на байдарках по Кенай- 
скому заливу.

2867. Ярошевич А. Путевой журнал кенайского миссионера священника 
Александра Ярошевича за 1893 г. [Предисл. и примеч. ред.].— ПрБ, 1894, 
т. 3, № 18, с. 87—91; № 19, с. 119—125; № 20, с. 180—188.

Об авторе см. № 2866.
22 июня — 24 июля. Плавание на байдарках вдоль побережья Кенай

ского полуострова. Посещение с миссионерской целью селений Кенайского 
прихода. Часовни. Образ жизни жителей, их численность. Проповеди автора 
против пьянства. Шаманство.

Духовные учебные заведения

Духовные академии
С.-Петербургская духовная академия

2868. Бронзов А. А. Протопресвитер Иоанн Леонтьевич Янышев. [1826— 
1910]. (Воспоминания).— ТрВ, 1910, № 7/10, с. 1—108. То же. Отд. отт. Спб., 
1911.

Об авторе см. № 2829.
1875—1910. Учение в Новгородской духовной семинарии и Петербург

ской духовной академии. Быт студентов академии. Больница, читальня* 
Академический режим, система преподавания, экзамены. Янышев как ректор 
и профессор академии. Встречи с ним в последующие годы.

2869. Зеленецкий А. Воспоминания о С.-Петербургской духовной акаде
мии. (1878—1882 гг.). — РШ, 1902, № 12, отд. 1, с. 22—39.

Вступительные экзамены. Учебная программа. Профессора. Ректор 
И. Л. Янышев. Лекции. Студенческая читальня, рукописный журнал. Работа 
над кандидатским сочинением о миросозерцании И. С. Тургенева.

2870. Катанский А. Л. Воспоминания старого профессора (с 1847 по< 
1913 гг.). — ХрЧ, 1914, т. 241, ч. 1, № 4, с. 54—77; № 3, с. 328—351; № 4,
с. 500—522; J\fe 5, с. 581—613; № 6, с. 755—791; т. 242, ч. 1, № 7/8, с. 867— 
891; No 9, с. 1067—1090; № 10, с. 1217—1233; № 11, с. 1346—1362; 1916,
т. 245, ч. 1, № 1, с. 45—67; № 2, с. 184—212; № 3, с. 283—308; № 4, с. 394— 
419; № 5/6, с. 499—515; 1917, т. 147, № 1/2, с. 58—90; № 3/6, с. 163—191; 
т. 148, № 7/12, с. 362—378. То же. Отд. отт. [Вып. 1]—2. Спб., 1914—1918.

Др. публ. (отрывок). — ОрлЕВ, 1915, № 36 (под загл.: Из воспоминаний 
о преосвященном епископе Иеремии Нижегородском).

Катанский Александр Львович (1836—1919), профессор Петербургской, 
духовной академии.

Детство в Нижнем Новгороде. Отец автора Л. Г. Катанский, другие 
родственники. Нижегородские духовные училище и семинария. Учебная про
грамма, материальное положение преподавателей. Н. А. Добролюбов — се
минарист. Учение автора в Петербургской духовной академии. Студенческий 
быт. Волнения в академии. Петербургские пожары 1861 г. Похороны Н. А. До
бролюбова. Знакомство с Ф. М. Достоевским. Занятия церковной археоло
гией в Московской духовной академии. Ректор А. В. Горский. Митрополит 
Филарет (Дроздов). Знакомство с И. С. Аксаковым, Н. П. Гиляровым-Пла
тоновым. Женитьба на С. И. Васильевой. Перевод в Петербургскую духов
ную академию. Занятия догматическим богословием, редактирование «Цер
ковного вестника». Административный и преподавательский состав академии. 
Ректор И. Л. Янышев. Студент академии, народоволец М. В. Новорусский. 
Преобразование духовных академий по уставам 1869 и 1884 гг. Участие 
в Обществе любителей духовного просвещения и Филологическом обществе 
при Петербургском университете. Протоиерей И. В. Васильев. К. П. Победо
носцев. И. И. Срезневский. Приобретение типографии Ф. Г. Елеонского. Ра
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бочие-наборгцики. Литературная деятельность после выхода в отставку. 
В тексте — биографические сведения о сокурсниках, сослуживцах, знакомых.

2871. Муретов Д. С. Из записок [покойного] протоиерея Д. С. Мурето- 
ва.— «Издания Общества духовной и материальной взаимопомощи бывших 
воспитанников С.-Петербургской духовной академии», 1914, вып. 4. Памятная 
книжка за 1913 год, с. 121—123.

Муретов Дмитрий Семенович (1841—1910), протоиерей.
1861—1865. Поступление в Петербургскую духовную академию. Работа 

над курсовым сочинением. Сватовство к Л. А. Базаряниновой.
2872. Никанор. Памятная записка. Прежде смерти умерший иеромонах 

Валериан [В. А. Орлов]. — В кн.: Никанор. Биографические материалы. Под 
ред. [и с предисл.] С. В. Петровского. Т. 1. Одесса, 1900, с. 121—192.

Др. публ.— РО, 1896, т. 37, № 1—3 (под загл.: Из истории ученого мо
нашества шестидесятых годов).

Об авторе см. № 2812.
1847—1891. Студент Петербургской духовной академии В. А. Орлов и 

его сокурсники. Пострижение Орлова под именем Валериана. Обстоятель
ства его расстрижения. Инспектор Петербургской духовной академии Иоанн 
(Соколов). Его ректорская деятельность в Казанской духовной академии, 
сотрудничество в «Православном собеседнике». Смерть Иоанна в Смоленске. 
Размышления автора о положении ученого монашества в России и причинах 
его упадка.

2873. Полисадов Г. А. Из воспоминаний о времени пребывания моего 
в С.-Петербургской духовной академии (1857—1861 гг.).— Дополнение к вос
поминаниям.— «Издания Общества духовной и материальной взаимопомощи 
бывших питомцев С.-Петербургской духовной академии», 1912, вып. 2. Па
мятная книжка за 1911 год, с. 37—77. То же. Отд. отт. Спб., 1912.

Полисадов Григорий Афанасьевич (р. 1836), преподаватель словесности, 
затем инспектор Нижегородской духовной семинарии.

1857 — начало 1900-х гг. Ректоры, инспекторы, профессора и бакалавры 
академии. Академический режим и его изменение в конце 50-х гг. Круг чте
ния студентов. Отклики в академии на события общественной жизни. Вы
пускные экзамены. Сокурсники: Н. В. Благоразумов, М. И. Горчаков, П. А. 
Лебедев, Д. Я- Никитин, В. Г. Певцов, И. А. Самоцветов, сведения об их 
дальнейшей судьбе. Сослуживец по Нижегородской семинарии Ф. И. Ше- 
нявский, его рассказы о годах учения в Виленской семинарии. Викарий Ни
жегородской епархии Анастасий (Опоцкий). Отношение провинциального 
общества к Польскому восстанию 1863 г.

2874. Пономарев А. И. Студенты и приват-доцентура в нашей академии 
в годы ректорства протопресвитера И. Л. Янышева. (1866—1883 гг.).— ЦВ, 
1900, № 42, стб. 1340—1346; № 43, стб. 1371—1377.

Др. публ.— В кн.: L-тилетний юбилей духовника его императорских ве
личеств протопресвитера Иоанна Леонтьевича Янышева. (9 окт. 1850 г.— 
9 окт. 1900 г.). [Отд. отт. из № 39—43 «Церковного вестника» за 1900 г.]. 
Спб., 1900.

Пономарев Александр Иванович (1849—1911), профессор Петербургской 
духовной академии.

Преобразование Петербургской духовной академии по уставу 1869 г. 
Введение приват-доцентуры. Студенческая жизнь. И. Л. Янышев как ректор.

2875. Рыбаков Г. С. Воспоминания о С.-Петербургской духовной ака
демии.— ХрЧ, 1911, № 2, с. 262—272. То же. Отд. отт. Спб., 1911.

Рыбаков Гавриил Семенович, выпускник академии, преподаватель Са
марской духовной семинарии, инспектор народных училищ.

1855—1859. Постановка преподавания и воспитания в академии. Сту
денческий быт. Здание академии.

2876. Смирнов Н. К. XXVI курс С.-Петербургской Духовной Академии. 
Записка (покойного) протоиерея Н. К- Смирнова.— «Издания Общества ду
ховной и материальной взаимопомощи бывших питомцев имп. Петроградской
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духовной Академии», 1914, вып. 4. Памятная книжка за 1913 год, с. 69—97; 
1915, вып. 5. Памятная книжка за 1914 год, с. 61—74. То же. Отд. отт. 
(вып. 4). Спб., 1914.

Смирнов Николай Константинович (ум. 1911), протоиерей Собора Зим
него дворца.

1861—1865. Воспоминания с включением материалов по истории 26-го 
курса, собранных П. Ф. Николаевским. Состав курса. Приемные экзамены. 
Студенческий быт. Академические служители. Выпуск из академии. Присуж
дение ученых степеней.

2877. Херсонский И. К. Выписки из дневника [покойного] протоиерея 
И. К- Херсонского 1862—65 гг.— «Издания Общества духовной и матери
альной взаимопомощи бывших воспитанников С.-Петербургской духовной 
академии», 1914, вып. 4. Памятная книжка за 1913 год, с. 97—121.

Херсонский Иоанн Капитонович (1843—1912), выпускник Петербургской 
духовной академии.

3 окт. 1862 — начало 1866. Студенческая жизнь. Академический режим. 
Профессора. Лекции. Экзамены. Любительские спектакли. Отклики на собы
тия общественной жизни.

*  *

2878. Белюстин П. Из воспоминаний о детстве покойного профессора 
В[асилия] Васильевича] Болотова [1853—1900].— ХрЧ, 1900, т. 210, вып. 8, 
с. 278—297. То же. Отд. отт. Спб., 1900.

Белюстин Петр (р. ок. 1852), военный священник.
1853—1900. Раннее детство Болотова. Его мать Мария Ивановна. 

Совместное учение с Болотовым в Осташковском духовном училище. Быт 
воспитанников. Дальнейшие встречи с Болотовым. В тексте — выдержки из 
писем Болотова и его крестной матери Е. И. Колосовой к автору.

2879. Дроздов Н. Е. К годовщине смерти В. В. Болотова. Ум. 5 апр. 
1900 г. — СпбДВ, 1901, № 15, с. 171—173.

Дроздов Николай, протоиерей, сокурсник Болотова по Петербургской 
духовной академии.

1870-е гг.— 1900. Характер и привычки Болотова. Болотов как ученый.
2880. Дубакин Д. Н. [Воспоминания о В. В. Болотове].— ПрЦВед, 1909, 

№ 31, с. 1424—1427 (в статье «Школьные ученические журналы»).
Дубакин Дмитрий Николаевич (р. 1852), инспектор Самарской духовной 

семинарии.
Конец 60-х гг. Совместное учение с Болотовым в Осташковском ду

ховном училище. Составление им канонов на древнегреческом и церковно- 
славянском языках.

2881. Извеков М. С. Из воспоминаний о профессоре С.-Петербургской 
духовной академии Василии Васильевиче Болотове во время его студенче
ства. (1875—1879 гг.). (По поводу пятилетия его кончины).— КалужЕВ, 1905, 
№ 7/8, ч. неофиц., с. 211—219; № 9, ч. неофиц., с. 256—263.

Извеков Михаил Сергеевич, сокурсник Болотова по академии, препода
ватель Калужской духовной семинарии.

Вступительные экзамены в академии. Занятия на церковно-историческом 
отделении. Болотов как студент. Его отношение к товарищам, научные ин
тересы, работа над кандидатским сочинением. Профессор И. В. Чельцов.

2882. Лебедев Д. А. Воспоминания о Василии Васильевиче Болотове, 
профессоре Петербургской духовной академии (ум. 5-го апреля 1900 года). 
(Читано в заседании Тверской ученой архивной комис. 21-го февр. 1901 г.). 
Тверь, тип. Губерн. правления, 1901. 8 с.

Лебедев Дмитрий Алексеевич (р. 1848), городской голова Осташкова 
Тверской губернии, в конце 50-х гг. учащийся школы в селе Кравотынь 
Осташковского уезда.

1857—1859. Дружба в детстве с Болотовым. Его мать Мария Ивановна. 
Быт семьи Болотовых.
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2883. Пальмов И. С. Последние дни и минуты жизни профессора Ва
силия Васильевича Болотова.— ЦВ, 1900, № 16, стб. 501-503. В конце 
текста: И. П.

Др. публ.— В кн.: Венок на могилу в бозе почившего ординарного про
фессора С.-Петербургской духовной академии, доктора церковной истории 
Василия Васильевича Болотова. [Отт. из № 16 «Церковного вестника» за 
1900 г.]. Спб., 1900.

Об авторе см. № 2763.
22 марта — 5 апр. 1900. Пребывание Болотова в больнице Крестовоздви- 

женской общины в Петербурге.
2884. Памяти Василия Васильевича Болотова.— НЕВ, 1900, j\k 14/15, 

ч. неофиц., с. 886—894.
Автор — выпускник Петербургской духовной академии, ученик Болотова.
80—90-е гг. Болотов как ученый и преподаватель. В тексте — воспоми

нания о нем других лиц.
2885. Примечание редакции [к статье «Еще попытка разрешить гордиев 

узел»].— НЕВ, 1906, № 40, ч. неофиц., с. 1188—1189.
Автор — предположительно Фиников Владимир Николаевич, редактор 

«Новгородских епархиальных ведомостей».
90-е гг. Воспоминания о В. В. Болотове как профессоре Петербургской 

духовной академии. Отношение студентов академии к религии.
2886. Профессор С.-Петербургской духовной академии Василий Василье

вич Болотов. (Некролог).— ТЕВ, № 11, ч. неофиц., с. 263—282.
В основу некролога положены неопубликованные автобиографические 

заметки Болотова, содержащиеся в его письме А. П. Флоренскому от 21 ию
л я — 3 авг. 1897 г. Учение Болотова в Тверской духовной семинарии и в Пе
тербургской духовной академии, его научная и церковная деятельность.

2887. Бронзов А. А. «Хороший» человек. Памяти А. П. Высокоостров
ского.— В кн.: Венок на могилу секретаря Совета и Правления С.-Петербург
ской духовной академии Александра Павловича Высокоостровского 
([р. I860] ум. 29 августа 1912 года). Спб., 1912, с. 10—17.

Об авторе см. № 2829.
1875—1912. Знакомство с Высокоостровским в Новгородской духовной 

семинарии. Его личные качества. Высокоостровский как экзаменатор в ака
демии.

2888. Зарин С. М. Памяти А. П. Высокоостровского.— В кн.: Венок на 
могилу секретаря Совета и Правления С.-Петербургской духовной академии 
Александра Павловича Высокоостровского (ум. 29 августа 1912 года). Спб., 
1912, с. 7—10.

Зарин Сергей Михайлович (1875—1936), профессор и инспектор Петер
бургской духовной академии.

1890-е гг.— 1912. Высокоостровский как лектор и педагог.
2889. Бронзов А. А. Архипастырь «правды и чести». [Архимандрит Ни

колай, в мире Николай Александрович Налимов, 1852—1914]. — ВладЕВ, 
1914, № 32, с. 607—611 с ил.

Об авторе см. № 2829.
1889—1890. Назначение ректором Петербургской духовной академии 

архимандрита Николая (Налимова). Его административная деятельность и 
личные качества.

2890. Ивановский Н. И. Памяти профессора-расколоведа Ив[ана] Федо
ровича] Нильского [1831—1894].— «Странник», 1894, т. 3, № 10, с. 378—386. 
В конце текста: Бывший студент С.-Петербургской академии шестидесятых 
годов.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Ивановский Н. И. Собр. соч. Т. 1. Казань, 
1898.

Ивановский Николай Иванович (1840—1913), историк русской церкви, 
профессор Казанской духовной академии.
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1863—1865. Нильский как профессор Петербургской духовной академии. 
Его научные взгляды.

2891. Красносельцев Н. Ф. Речь при молитвенном поминовении профес
сора И[вана] Яковлевича] Порфирьева (1823—1890), сказанная Н. Ф. Крас- 
носельцевым.— ПрХерсЕВ, 1890, № 23, с. 652—659.

Красносельцев Николай Фомич (1845—1898), профессор церковной исто
рии Новороссийского университета.

1867—1870-е гг. Лекции Порфирьева по истории литературы. Собрания 
профессоров и преподавателей церковно-практического отделения Петербург
ской духовной академии на квартире Порфирьевц.

2892. Алексеев А. А. Воспоминание о протоиерее Феодоре Феодоровиче 
Сидонском, [профессоре Петербургской духовной академии, 1805—1873].— 
ДБ, 1874, т. 1, № 8, с. 117—123 (паг. 2-я).

Алексеев Александр (Нахлас Вульф, р. 1820), учитель из военных канто
нистов, сотрудник церковных изданий.

1859. Встречи с Сидонским в Петербурге, обсуждение планов миссио
нерской деятельности среди евреев. Отзывы прихожан о Сидонском.

2893. Машезерский И. А. Памяти заслуженного ординарного профессора 
[Петербургской духовной академии] Ивана Егоровича Троицкого [1832— 
1901].— ОлонЕВ, 1901, № 17, отд. неофиц., с. 515—520.

Машезерский Иван Алексеевич, помощник инспектора Олонецкой ду
ховной семинарии, выпускник Петербургской духовной академии.

Биографические сведения о Троицком и воспоминания автора о встрече 
с ним в Петербурге (1878).

2894. Предтеченский А. И. Воспоминания о покойном баккалавре 
П[етре] Ивановиче] Шалфееве (ум. 1862) и некоторые размышления, вызван
ные воспоминаниями.— ХрЧ, 1862, ч. 2, с. 547—569.

Предтеченский Андрей Иванович (ум. 1893), профессор Петербургской 
духовной академии.

1850-е гг.— 1862. Учение и преподавание Шалфеева в Петербургской 
духовной академии. Его личные качества, семейная жизнь. Материальное 
положение преподавателей духовных учебных заведений.

2895. Пономарев А. И. О. протопресвитер И[оанн] Л[еонтьевич] Янышев 
[1826—1910] как ректор и человек среди студентов и профессоров родной 
академии.— ЦВ, 1910, № 50, стб. 1572—1580. То же. Отд. отт. Спб., 1910.

Об авторе см. № 2874.
1870-е гг., 1909. Поступление в Петербургскую духовную академию, зна

комство с Янышевым. Янышев как богослов и ректор академии. Последние 
встречи с ним. Профессорская академическая среда. Введение приват-доцен
туры в академии.

Московская духовная академия
2896. Глубоковский Н. Н. За тридцать лет. (1884—1914 гг.).— В кн.: 

У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 1914, с. 737—755. То же. Отд. отт. 
М., 1914.

Глубоковский Николай Никанорович (1863—1937), профессор Петербург
ской духовной академии, окончил Московскую академию.

Система научной подготовки студентов Московской духовной академии. 
Изменения в академической жизни в связи с введением устава 1884 г. Про' 
фессора, администрация.

2897. Голубинский Д. Ф. Участие протоиерея А. В. Горского в деле уч
реждения при Московской духовной академии кафедры естественно-научной 
апологетики. (Воспоминания проф. Д. Ф. Голубинского).— БВ, 1900, т. 3, 
№ 11, с. 467—474 (паг. 2-я).

Др. публ. — В кн.: Протоиерей Александр Васильевич Горский в воспо
минаниях о нем Московской духовной академии в двадцать пятую годовщи
ну со дня его смерти. [Отт. из № 11 «Богословского вестника» за 1900 г.]. 
Троице-Сергиева лавра, 1900.
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Об авторе см. № 2747.
1858—1875. Уставы духовных учебных заведений 60-х гг. и связанные 

с их введением преобразования в учебных программах. Закрытие в духов
ных академиях кафедр физико-математических наук. Хлопоты А. В. Горско
го, Д. Ф. Голубинского и митрополита московского Иннокентия (Вениами
нова) об открытии в Московской духовной академии кафедры естественных 
наук.

2898. Колосов Н. А. Академическая библиотека в 1890—98 годах. (Из 
воспоминаний бывшего библиотекаря).— В кн.: У Троицы в Академии. 
1814—1914 гг. М., 1914, с. 725—728.

Колосов Николай Александрович (р. 1863), священник, духовный писа
тель, библиотекарь академии.

Здание библиотеки и его недостатки. Трудности хранения книг и со
ставления систематического каталога.

2899. Краткие воспоминания о Московской духовной академии в пе
риод 1876—1880 г.— В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 1914, 
с. 172—201. В конце текста: Студент семидесятых годов.

Традиционные устои Московской духовной академии. Ректоры Михаил 
(Лузин) и С. К- Смирнов. Профессора: В. Д. Кудрявцев, А. Ф. Лавров, 
В. О. Ключевский, П. И. Горский-Платонов. Диспуты в академии на соис
кание ученых степеней. Студенческий быт. Академические праздники.

2900. Муретов М. Д. Из воспоминаний студента Московской духовной
академии XXXII курса (1873—1877 г.). — БВ, 1914, т. 3, № 10/11, с. 646— 
676; 1915, т. 3, № 10/12, с. 700—784; 1916, т. 3, № 10/12, с. 582—612
(везде — паг. 1-я).

Муретов Митрофан Димитриевич (1850—1917), профессор Московской 
духовной академии.

Вступительные экзамены в академию. Учебная программа. Общеобяза
тельные и специальные дисциплины. Лекционные курсы и письменные сочи
нения. Работа над сочинениями о Джордано Бруно и Филоне Александрий
ском. Преподаватели академии: А. В. Горский, Н. А. Елеонский, С. К. Смир
нов, Д. Ф. Голубинский, В. Д. Кудрявцев, Н. И. Лебедев, А. П. Лебедев, 
П. И. Горский-Платонов, Михаил, П. И. Казанский, А. П. Смирнов, 
В. О. Ключевский, Н. И. Субботин, Е. Е. Голубинский, Д. Ф. Касицын, 
Е. В. Амфитеатров, А. Ф. Лавров, И. Д. Мансветов, П. И. Цветков. Сту
денческий быт, распорядок дня.

2900а. Николай. Мои воспоминания о Московской духовной академии. 
(К 100:летнему юбилею). Варшава, тип. Варшав. учеб, окр., 1914 .24 с.

Об авторе см. № 2865.
1871—1875. Ректор А. В. Горский. Преподавательский и профессорский 

состав. Е. В. Амфитеатров, П. С. Казанский, Н. И. Субботин, Е. Е. Голубин
ский, Д. Ф. Голубинский, архимандрит Федор (Лузин) и др. Организация 
занятий. Состав студентов, их быт.

2901. Смирнов И. К. Московская духовная академия в 1854—58 гг. Из 
воспоминаний. [Сообщ. и предисл. Я- Смирнова].— В кн.: У Троицы в Ака
демии. 1814—1914 гг. М., 1914,' с. 131—140.

Смирнов Иван Кузьмич (1833—1912), преподаватель учебных заведений 
в Томске и Иркутске, чиновник Министерства народного просвещения, окон
чил Московскую духовную академию.

Вступительные экзамены в академию. Система занятий. Курсовые сочи
нения. Профессора.

2902. Соколов В. А. Годы студенчества. (1870—1874).— БВ, 1916, т. 1, 
№ 2, с. 246—275; № 3/4, с. 385—420; т. 2, № 5, с. 3—36 (везде — паг. 2-я). 
То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1916.

Соколов Василий Александрович (1851—1918), студент, позднее препо
даватель Московской духовной академии.

Вступительные экзамены в академию. Профессорский и преподаватель
ский состав. П. С. Казанский. С. К. Смирнов. В. Д. Кудрявцев-Платонов.
4*  99



Д. Ф. Голубинский. Организация учебных занятий. Общеобязательные и 
специальные предметы. Письменные сочинения. Работа над магистерской 
диссертацией. Администрация академии: ректор А. В. Горский, инспектор
С. К. Смирнов. Академическая церковь и больница. Годичные акты и док
торские диспуты в академии. Студенческий быт 1.

2903. Страхов С. В. К воспоминаниям о П[авле] Ивановиче] Горском- 
Платонове [1835—1904].— В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 
1914, с. 667—668.

Страхов Сергей Васильевич, протоиерей, выпускник Московской духов
ной академии.

1865. Запись рассказа профессора Московской духовной академии Гор
ского-Платонова о работе особого комитета при академии по рассмотрению 
перевода Библии, изданного Библейским обществом.

*
* *

2904. Введенский А. И. [Речь 22 января 1912 г.].— БВ, 1912, т. 1, № 2, 
с. 428—435 (в статье «Двадцатипятилетний юбилей профессора Московской 
духовной академии Алексея Ивановича Введенского»). Отд. отт. статьи. Сер
гиев Посад, 1912.

Автор (1861—1913), профессор Московской духовной академии по ка
федре систематической философии и логики.

1887—1911. Воспоминания о преподавательской деятельности в академии, 
о сотрудничестве в «Московских ведомостях». '

2905. Введенский Д. И. Пред вратами вечности (последние дни жизни 
почившего профессора Алексея Ивановича Введенского).— БВ, 1914, т. 4, 
№ 10/11, с. 640—645 (паг. 1-я).

Введенский Димитрий Иванович, брат А. И. Введенского, преподаватель 
Вифанской духовной семинарии.

1912—1913. Болезнь Введенского. Его встречи с родными, учениками, 
сослуживцами.

2906. Глаголев С. С. Профессор Димитрий Федорович Голубинский 
(1832 г., 19 мая — 1903 г., 23 ноября).—БВ, 1904, т. 1,№ 1, с. 130—161 с портр.

Др. публ.— В кн.: Памяти профессора Димитрия Федоровича Голубин
ского. [Отт. из № 1 «Богословского вестника» за 1904 г.]. Троицкая Сергие
ва лавра, 1904.

Глаголев Сергей Сергеевич (1865—1937), профессор Московской духов
ной академии.

1832—1903. Родители Голубинского. Получение им духовного образова
ния. Преподавание Голубинским физико-математических наук в Московской 
духовной академии. Его миросозерцание, внутренний облик, привычки.

2907. Горский С. П. Памяти Димитрия Федоровича Голубинского.— 
В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 1914, с. 646—652.

Автор— сын профессора академии П. И. Горского-Платонова, учился 
в Вифанской духовной семинарии.

80-е гг. Внешний облик и черты характера Голубинского. Чтение им 
в академии лекций по естественнонаучной апологетике. Опыты Голубинского 
в физическом кабинете.

2908. Евдоким. Памяти Д. Ф. Голубинского.— БВ, 1904, т. 1, № 1, 
с. 162—187. Авт. в статье не указан.

Др. публ.— В кн.: Памяти профессора Димитрия Федоровича Голубин
ского. [Отт. из № 1 «Богословского вестника» за 1904 г.]. Троицкая Сергиева 
лавра, 1904; Евдоким. По церковно-общественным вопросам. Т. 3. Сергиев 
Посад, 1915.

1 Воспоминания о детских и отроческих годах автора и быте академии по 
рассказам его родных в 50-х гг. XIX в. опубликованы: БВ, 1918, № 3/5, 
с. 134—144 (паг. 2-я); № 6/9, с. 232—242; № 10/12, с. 302—319.
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Евдоким (Василий Мещерский, 1871—1935), епископ Волоколамский, 
ректор Московской духовной академии.

1890-е гг.— 1903. Домашний уклад и образ жизни Голубинского. В тек
сте — отрывки из его дневника.

2909. Остроумов Н. И. Д. Ф. Голубинский. (Воспоминания).— МЦВ, 
1904, № 13, с. 165—169. То же. Отд. отт. М., 1904.

Остроумов Николай Иванович, преподаватель Костромской духовной се
минарии, окончил Московскую духовную академию.

1880—1903. Чтение Голубинским лекций по естественнонаучной апологе
тике в академии. Его взаимоотношения со студентами и сослуживцами.

2910. Фарфоровский С. Памяти профессора Московской духовной акаде
мии Д. Ф. Голубинского.— В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 
1914, с. 652—653.

Автор — внук протоиерея Успенской церкви в Сергиевом Посаде 
Н. И. Фарфоровского, друга Голубинского, учился в Вифанской семинарии.

Встречи с Голубинским в доме деда Н. И. Фарфоровского. Посещение 
лекций в академии по приглашению Голубинского.

2911. Голубинский Е. Е. Воспоминания. [Запись и подгот. к печ.
С. И. Смирнова. Предисл. В. Смирнова].— ТКНОИМК, 1923, вып. 30, 
с. I—II, 1—80. Прил.: документы и письма. То же. Отд. отт. Кострома, 1923.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 
1914 (под загл.: Из воспоминаний).

Голубинский Евгений Евсигнеевич (1834—1912), профессор Московской 
духовной академии, академик, историк русской церкви.

1834—1905. Детские годы в с. Матвеево Костромской губернии. Отец 
автора — сельский священник Е. Ф. Песков. Быт и нравы сельского духо
венства. Учение в Солигаличском духовном училище, Костромской духовной 
семинарии, Московской духовной академии. Ректоры, профессора, препода
ватели. Митрополит Филарет (Дроздов). Преподавательская деятельность 
в Вифанской семинарии и Московской академии. Научные занятия. Издание 
первого тома «Истории русской церкви», работа над вторым томом. Юби
леи. Избрание академиком. Домашний быт. В тексте — перечень печатных 
работ Голубинского.

2912. Колосов Н. А. Профессор Е. Е. Голубинский. (Краткий некролог 
и личные воспоминания).— ДЧ, 1912, ч. 1, № 1, с. 112—119.

Об авторе см. № 2898.
90-е гг. Занятия Голубинского в библиотеке Московской духовной ака

демии. Его отношение к магистерским сочинениям студентов и лекциям. 
Домашний быт Голубинского.

2913. Смирнов С. И. Е. Е. Голубинский. (Некролог).— ЖМНП, 1912, 
ч. 39, № 5, с. 19—43 (паг. 4-я).

Смирнов Сергей Иванович (1870—1916), профессор Московской духовной 
академии, родственник и ученик Голубинского, его преемник по кафедре ис
тории русской церкви.

1834—1912. Воспоминания в форме некролога. А. В. Горский и его уче
ники в академии. Лекции и научные занятия Голубинского. Трудности соз
дания и издания «Истории русской церкви» и других трудов Голубинского. 
Последние годы жизни.

2914. Смирнов С. И. Евгений Евсигнеевич [Голубинский] перед смертью. 
{Записано проф. С. И. Смирновым).— В кн.: У Троицы в Академии. 1814— 
1912, № 1, с. 1—18 с портр. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1912.

Об авторе см. № 2913.
6—7 янв. 1912. Последняя встреча с Голубинским.
2915. Цветков П. И. Профессор Евгений Евсигнеевич Голубинский.— БВ, 

1912, JSi9 1, с. 1—18 с портр. То же. Отд. отт. Сергиев Посад. 1912.
Цветков Петр Иванович (1845—1914), профессор Московской духовной 

академии.
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1860-е гг.— 1912. Воспоминания в форме некролога. Преподавательская 
и научная деятельность Голубинского. Характеристика его нравственного 
облика.

2916. Беляев А. Д. Александр Васильевич Горский1, протоиерей, ректор1 
Московской духовной академии [р. 1812], скончавшийся 11-го октября 1875 го~ 
да. М., тип. А. Гатцука, 1877. 8 с.

Беляев Александр Дмитриевич (1846—1920), профессор Московской ду
ховной академии, преемник А. В. Горского по кафедре догматического бого
словия.

70-е гг. А. В. Горский как исследователь. Его нравственный облик.
2917. Казанский П. С. Воспоминания П. С. Казанского об А. В. Гор

ском.— БВ, 1900, т. 3, № И, с. 544—560 (паг. 2-я). Часть воспоминаний 
записана со слов автора В. О. Ключевским.

Др. публ.— В кн.: Протоиерей Александр Васильевич Горский в воспо
минаниях о нем Московской духовной академии в двадцать пятую го
довщину со дня его смерти. [Отт. из № 11 «Богословского вестника» за 
1900 г.]. Троице-Сергиева лавра, 1900.

Казанский Петр Симонович (1819—1878), профессор Московской ду
ховной академии.

1830—1875. Учение Горского в академии. Чтение им лекций по церков
ной истории. Первые исторические работы автора. Деятельность Горского- 
в качестве библиотекаря академии. Его руководство курсовыми сочинения
ми студентов. Принятие Горским священнического сана. Назначение на 
пост ректора академии. Черты характера, образ жизни Горского.,

2918. Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском, ректоре и профессоре Московской духовной академии.— 
В кн.: Протоиерей Александр Васильевич Горский в воспоминаниях о нем 
Московской духовной академии в двадцать пятую годовщину со дня его* 
смерти. Троице-Сергиева лавра, 1900, с. 195—222.

Лебедев Алексей Петрович (1845—1908), профессор Московской духов
ной академии.

70-е гг. Отношение Горского к введению в академии нового устава.. 
Его лекции по церковной истории. Ректорская и преподавательская дея
тельность Горского.

2919. Раменский А. И. Александр Васильевич Горский в воспоминаниях: 
одного из его учеников. Сообщ. Н. Г. Высоцкий.— РА, 1913, кн. 1, вып. 6,
с. 762—769.

Раменский Александр Иванович (в монашестве Ювеналий), препода
ватель Воронежской духовной семинарии, впоследствии чиновник духов
ного ведомства, окончил Московскую духовную академию.

1858—1873. Горский на приемных экзаменах в Московскую духовную* 
академию. Его деятельность в академической библиотеке, ректором акаде
мии. Отношение студентов к лекциям Горского. Его внешний облик, образ, 
жизни, черты характера.

2920. Соколов В. А. Из воспоминаний об А. В. Горском.— БВ, 1900,.
т. 3, № 11, с. 457—466 (паг.- 2-я).

Др. публ.— В кн.: Протоиерей Александр Васильевич Горский в вос
поминаниях о нем Московской духовной академии в двадцать пятую го
довщину со дня его смерти. [Отт. из № И «Богословского вестника» за- 
1900 г.]. Троице-Сергиева лавра, 1900.

Об авторе см. № 2902.
1870—1874. Горский как ректор, воспитатель и педагог. Его научные* 

занятия.
2921. Страница из студенческого дневника. (Об Александре Василье

виче Горском). — ДЧ, 1891, ч. 3, № 10, с. 273—286. В конце текста: Сту
дент XXVII курса.

1 См. также т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 709—712).
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1868—1869. Отношение Горского к студентам, их быту и занятиям, его 
высказывания о жизненном назначении.

2922. Троицкий Н. И. Воспоминание о протоиерее Александре Василье
виче Горском (ум. 1875 г., окт. 11-го ч.). (По поводу трех его писем).— 
ЧОЛДП, 1881, кн. 10/11, отд. 2, с. 421—450.

Троицкий Николай Иванович, окончил Московскую духовную академию.
70-е гг. Преподавательская и ректорская деятельность Горского. Его 

беседы со студентами. В тексте — три письма Горского родственникам, на
писанные в 30—40-х гг.

2923. Добронравов Н. П. Павел Иванович Горский-Платонов [1835— 
1904]. (По личным воспоминаниям).— В кн.: У Троицы в Академии. 1814— 
1914 гг. М., 1914, с. 654—667.

Добронравов Николай Павлович, протоиерей, окончил Московскую ду
ховную академию.

1873—1885. Преподавательская и инспекторская деятельность Горского- 
Платонова в академии. В тексте — отрывки из воспоминаний Горского-Пла
тонова «К моим детям».

2924. Миловский Н. М. Воспоминания об о. архимандрите Григории 
{Николае Ивановиче] Борисоглебском [1867—1893], бывшем инспекторе Мос
ковской духовной академии. (По поводу трехлетия его кончины). — ДЧ, 1897, 
ч. 1, № 2, с. 305—313. То же. Отд. отт. М., 1897.

Миловский Николай Михайлович (р. 1861), священник, преподаватель 
различных учебных .заведений.

1887—1893. Исполнение Борисоглебским обязанностей письмоводителя 
в редакции академического издания «Прибавления к Творениям святых 
отцов». Его пострижение под именем Григория.

2925. Ромашков Д. И. Памяти архимандрита Григория, в мире 
Н. И. Борисоглебского. (К столетнему юбилею Моек, духовной академии).— 
ДЧ, 1914, ч. 3, № 9, с. 35—49. То же. Отд. отт. Сергиев Посад, 1914.

Ромашков Дмитрий Иванович, священник, друг Борисоглебского по 
Московской духовной академии.

1881— 1892. Нравственный облик студента Борисоглебского в годы его 
учения в академии.

2926. Григорий. Из моих воспоминаний, мое поступление в Московскую 
духовную академию и в монашество. — ДЧ, 1892, ч. 1, № 1, с. 50—59; № 4, 
с. 541—551. То же. Отд. отт. М., 1892.

Григорий (Иван Иванович Воинов, 1832—1896), архимандрит, препо
даватель духовных семинарий, настоятель ряда московских монастырей.

1852—1858. Беседы с ректором Московской духовной академии Евге
нием (Сахаровым-Платоновым). Переписка с родителями. Пострижение под 
именем Григория (1857). Посещение Троице-Сергиевой лавры митрополитом 
Филаретом (Дроздовым) и другими духовными лицами. Работа над курсо
вым сочинением и диссертацией. Студент академии Корнилий (Орлинков).

2927. Голубинский Д. Ф. Воспоминания о математических занятиях про
фессора протоиерея П[етра] С[пиридоновича] Делицына [1795—1863].— 
ПТСвО, 1863, ч. 22, с. 696—713. То же. Отд. отт. М., 1864.

Об авторе см. № 2747.
1814—1863. Преподавание математики в Московской духовной академии. 

Лекции Делицына. Программа его занятий и методы преподавания.
2928. Введенский А. И. Д. Ф. Касицын [ум. 1901] как профессор [Мос

ковской духовной академии] и ученый.— ДЧ, 1902, ч. 3, № 12, с. 526—545.
Др. публ. — В кн.: Памяти профессора-протоиерея Димитрия Феодоровича 

Касицына, редактора-издателя «Душеполезного чтения». [Отт. из № 12 «Ду
шеполезного чтения» за 1902 г.]. М., 1902.

Об авторе см. № 2904.
1882— 1902. Чтение автором лекций по истории западных исповеданий 

в Московской духовной академии. Общая схема курса. Священническая дея
тельность Касицына в приходе Николаевской в Толмачах церкви.
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2929. Голос прихожанина.— ДЧ, 1902, ч. 3, № 12, с. 516—519. В конце 
текста: Голос прихожанина.

Др. публ. — В ки.: Памяти профессора-протоиерея Димитрия Феодоровича 
Касицына, редактора-издателя «Душеполезного чтения». [Отт. из № 12
«Душеполезного чтения» за 1902 г.]. М., 1902.

1889—1902. Священническая деятельность Д. Ф. Касицына в приходе 
Николаевской в Толмачах церкви.

2930. Голубинский Д. Ф. Памяти протоиерея Димитрия Феодоровича 
Касицына.— ДЧ, 1902, ч. 3, № 12, с. 502—511.

Др. публ.— В кн.: Памяти профессора-протоиерея Димитрия Феодоро
вича Касицына, редактора-издателя «Душеполезного чтения». [Отт. из № 12 
«Душеполезного чтения» за 1902 г.]. М., 1902.

Об авторе см. № 2747.
1844—1901. Соученики автора по Вифанской семинарии братья И. Ф. и 

Д. Ф. Касицыны. Занятия Д. Ф. Касицына в Московской духовной академии.. 
Преподавание физико-математических наук в академии.

2931. Колосов Н. А. Голос сотрудника.— ДЧ, 1902, ч. 3, № 12, с. 520—
525.

Др. публ. — В кн.: Памяти профессора-протоиерея Димитрия Феодорови
ча Касицына, редактора-издателя «Душеполезного чтения» [Отт. из № 12 «Ду
шеполезного чтения» за 1902 г.]. М., 1902.

Об авторе см. № 2898.
1884—1902. Лекции Д. Ф. Касицына в Московской духовной академии^ 

Его требования к курсовым работам и магистерским диссертациям студен
тов. Сотрудничество автора в журнале «Душеполезное чтение». Касицын как 
редактор-издатель журнала. Библиотеки Московской духовной академии »  
редакции «Душеполезного чтения».

2932. Никон. Два божиих иерея. — ДЧ, 1902, ч. 3, № 12, с. 512—515.
Др. публ.— В кн.: Памяти профессора-протоиерея Димитрия Феодорови

ча Касицына, редактора-издателя «Душеполезного чтения». [Отт. из № 12: 
«Душеполезного чтения» за 1902 г.]. М., 1902.

Об авторе см. № 2858.
1860—1890-е гг. Встречи с Касицыным и протоиереем М. И. Хитровым- 

Сотрудничество автора в журнале «Душеполезное чтение».
2933. Колосов Н. А. Профессор И[ван] Николаевич] Корсунский. 

(1849—1899).— В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 1914», 
с. 722—725.

Об авторе см. № 2898.
1879— 1899. Научная деятельность Корсунского в Московской духовной, 

академии. Его занятия в академической библиотеке, черты характера.
2934. Остроумов Н. И. Редкий человек.— ДЧ, 1900, ч. 1, № 3, с. 551— 

558 с портр. То же. Отд. отт. М., 1900.
Об авторе см. № 2909.
1880— 1890-е гг. Взаимоотношения И. Н. Корсунского со студентами* 

Московской духовной академии. Черты его характера.
2935. Памяти профессора Ивана Николаевича Корсунского. (Ум. 10 дек. 

1899 г.).— БВ, 1900, т. 1, № 1, с. 120—176 с портр. То же. Отд. отт. Сергиев- 
Посад, 1900.

Из содерж.: Глаголев С. С. Речь.., с. 147—151; Тихомиров П. В. Речь..,, 
с. 151—156.

Глаголев Сергей Сергеевич (1865—1937), профессор Московской духов
ной академии и Тихомиров П. В., доцент академии,— ранее учащиеся Туль
ского духовного училища.

1876—1878. Воспоминания о службе Корсунского смотрителем Тульского- 
духовного училища и о его преподавании в Московской духовной академии.

2936. Покровский А. И. Алексей Петрович Лебедев [профессор Москов
ской духовной академии, 1845—1908]. (Некролог).— БВ, 1908, т. 2, N° 7/8*. 
с. 577—597. То же. Отд. отт. М., 1908, с портр. (после загл.: А. П.).
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Покровский Александр Иванович (р. 1873), преподаватель Московской 
духовной семинарии и профессор Московской духовной академии.

1892— 1908. Чтение книг Лебедева в годы учения в Вифанской семина
рии. Приемные экзамены в Московскую духовную академию. Лекции Лебе
дева по церковной истории в академии. Празднование 25-летнего юбилея 
«го академической службы. Переход Лебедева на кафедру церковной истории 
историко-филологического факультета Московского университета. Болезнь 
и смерть Лебедева.

2937. Богословский М. М. Памяти профессора [Московской духовной ака
демии] С. И. Смирнова [1870—1916].— БВ, 1916, ?. 3, № 9, с. 24—42 
(паг. 1-я).

Др. публ.— В кн.: Профессор Сергей Иванович Смирнов. (Ум. 4 июля 
1916 года). [Отт. из № 9 «Богословского вестника» за 1916 г.]. Сергиев 
Посад, 1916.

Богословский Михаил Михайлович (1867—1929), историк, профессор 
Московского университета.

1893— 1916. Влияние Е. Е. Голубинского и В. О. Ключевского на фор
мирование исторических взглядов Смирнова в годы его учения в Московской 
духовной академии. Круг научных интересов Смирнова. Его труды по исто
рии церкви.

2938. Каверзнев Ст. Non! (Из воспоминаний об о. Рафаиле [Николь
ском]).— В кн.: У Троицы в Академии. 1814—1914 гг. М., 1914, с. 733—736.

Каверзнев Стефан Васильевич, протоиерей.
70—90-е гг. Библиотека Московской духовной академии. Черты харак

тера и деятельность помощника академического библиотекаря архимандрита 
Рафаила. Посещение библиотеки представителями римского папы (1896). 
Участие в беседе с ними студента академии А. И. Введенского.

Киевская духовная академия

См. также № 2844
2939. Доброленский Ф. Л. Воспоминания о Киевской духовной акаде

мии (1852—1862).— ВИР, 1914, т. 4, № 23, с. 712—720.
Воспоминания по поводу мемуаров митрополита Леонтия (Лебединского) 

<№ 2806).
Доброленский Феофан Леонтьевич (в монашестве Кирилл, р. 1829), пре

подаватель ряда семинарий, ранее студент Киевской духовной академии.
Постановка преподавания в академии. Инспектор Даниил, его характер, 

образ жизни, отношение к студентам. Ректор Антоний (Амфитеатров), исто
рия написания им курса догматического богословия.

2940. Певницкий В. Ф. Мои воспоминания.— ТКДА, 1911, т. 2, кн. 5, 
о. 95—120 (паг. 3-я); кн. 6, с. 273—302 (паг. 2-я); т. 3, кн. 10, с. 338—348 
(паг. 3-я); 1912, т. 2, кн. 6, с. 305—326 (паг. 2-я). Публ. не окончена. То 
же. Отд. отт. Киев, 1912.

Певницкий Василий Федорович (1832—1911), профессор Киевской ду
ховной академии.

1855—1860. Служба наставником в Киевской духовной академии. По
рядок замещения вакансий. Домашний быт профессоров. Семейство Игнато
вичей. Дружба с И. И. Малышевским. Сотрудничество в журнале «Воскрес
ное чтение». Жалованье, награды, гонорары. Поездка во Владимир к родным 
(1857). Волнения в академии (1859), сведения об их участниках. Ректоры 
Антоний (Амфитеатров) и Израиль (Лукин), инспектор Валериан (Орлов). 
Ограбление академической кассы.

2941. Руткевич М. Воспоминания о Киевской духовной академии с 1859 
«ю 1863 год. — КЕВ, 1914, № 26, ч. неофиц., с. 634—638.

Руткевич Моисей, протоиерей.
Воспоминания детства. Пение в академическом хоре. В тексте — пере

чень церковных деятелей, учившихся в академии.
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2942. Руткевич П. Мои воспоминания о Киевской академии за время от 
1879 до 1883 г.— КЕВ, 1915, № 12/13, ч. неофиц., с. 285—296.

Руткевич Петр, протоиерей.
Последние годы учения в Киевской духовной семинарии, поступление 

в академию. Академический хор. Студенческие волнения 1881—1882 гг. Ин
спектор Сильвестр. Профессор В. Ф. Певницкий.

2943. Фоменко К. И. Двадцать первый курс Киевской духовной акаде
мии. (Воспоминания бывшего студента XXI курса).— ТКДА, 1912, т. 3, 
№ 10, с. 324—340 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Киев, 1912.

Об авторе см. № 2741.
1859—1863. Постановка преподавания в академии. Студенческие волне

ния 1859 г. Выпускные экзамены. Сокурсники, их дальнейшая судьба.
*

* *

2944. Певницкий В. Ф. Протоиерей Александр Михайлович Воскресенский 
[1828—1883], экстраординарный профессор Киевской духовной академии.— 
ТКДА, 1884, т. 1, кн. 2, с. 269—296 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Киев, 1884.

Об авторе см. № 2940.
Биография Воскресенского, составленная по его рассказам, и воспоми

нания автора о нем. Детство Воскресенского в семье сельского священника. 
Его учение в Муромском духовном училище, Владимирской семинарии, Ки
евской духовной академии. Воскресенский как профессор физико-математи
ческих наук академии и священник Царе-Константиновской церкви в Киеве. 
Его личные качества.

2945. Воронов А. Д. [Ф. Ф. Гусев. 1845—1878].— В кн.: Памяти Федора 
Федоровича Гусева, доцента Киевской дух. академии. Киев, 1878, с. 1—15.

Воронов Александр Дмитриевич (1839—1883), профессор Киевской ду
ховной академии.

Биография, составленная по рассказам А. Ф. Гусева, брата Ф. Ф. Гусе
ва. Детство Ф. Ф. Гусева в Твери в семье псаломщика. Его учение в твер
ских духовных училище и семинарии, в Петербургской духовной академии. 
Постановка преподавания в этих учебных заведениях, быт воспитанников. 
Научные занятия Ф. Ф. Гусева в Киевской духовной академии историей 
философии.

2946. Ракитин Н. Академический комиссар [Александр Семенович Доро- 
ганевский, 1820—1893].— КС, 1894, т. 46, № 7, с. 79—99; № 8, с. 207—229; 
№ 9, с. 354—379. То же. Отд. отт. Киев, 1894.

Ракитин Николай, сын священника.
Биография Дороганевского, составленная по дневнику деда автора, свя

щенника Ф. Струтинского, рассказам отца и личным воспоминаниям. Дет
ство и юность Дороганевского, его служба комиссаром (помощником эко
нома) в Киевской духовной академии и Киевско-Софийской бурсе, послед
ние годы жизни. Быт киевских мещан и духовенства. В тексте— письма 
и записки Дороганевского.

2947. Некролог. (Н[иколай] Лазаревич] Зайцев [1838—1872]).— 
ПрКалужЕВ, 1872, № 3, с. 55—66. В конце текста: С. И. Л. То же. Отд. отт. 
Б. м. и г.

Автор — знакомый Зайцева, предположительно священник Иван Дмит
риевич Любимов, редактор «Калужских епархиальных ведомостей».

Биография Зайцева и воспоминания о нем. Воспитание Зайцева в духов
ных учебных заведениях. Преподавание им педагогики и нравственного 
богословия в Киевской духовной академии. Болезнь и смерть Зайцева 
в Калуге. В тексте — выдержки из предсмертных записок Зайцева.

2948. Кудрявцев П. П. Профессор Петр Иванович Линицкий ([р. 18391- 
ум. 12 июня 1906-го года).— ТКДА, 1906, т. 2, кн. 7/8, авг.— сент., с. 737— 
771 (паг. 2-я) с портр.
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Др. публ.— В кн.: Петр Иванович Линицкий, профессор Киевской духов
ной академии. Некролог и произнесенные при погребении речи. [Отт. из 
кн. 7/8 «Трудов Киевской духовной академии» за 1906 г.]. Киев, 1906.

Кудрявцев Петр Павлович (р. 1868), профессор Киевской духовной ака
демии.

Биография Линицкого и воспоминания о нем. Линицкий как преподава
тель логики и истории философии. Его личные качества, увлечение музыкой. 
Научные и политические взгляды Линицкого, его отношение к революции 
1905 г.

2949. Дмитриевский А. А. Памяти доброго человека и заслуженного 
профессора [Киевской духовной] академии Ив[ана] Игн[атьевича] Малышев- 
ского [1828—1897. Некролог и надгробная речь].— «Странник», 1897, кн. 2, 
с. 341—356. То же. Отд. отт. [Спб., 1897].

Об авторе см. № 2757.
Личность Малышевского, его семейная жизнь. Знакомство с ним автора/
2950. Войтков А. Памяти профессора [Киевской духовной академии] 

А[кима] Алексеевича] Олесницкого. [1848—1905]. (Из студенческих воспо
минаний). — ТКДА, 1907, т. 4, кн. 10, с. 340—346.

.80—90-е гг. Олесницкий как церковный проповедник в Киево-братском 
Богоявленском монастыре.

2951. Титов Ф. И. Заслуженный ординарный профессор Киевской духов
ной академии Василий Федорович Певницкий. [1832—1911]. (Некролог).— 
ТКДА, 1911, т. 3, кн. 9, с. 145—179 (паг. 3-я).

Др. публ. — В кн.: Памяти заслуженного профессора Киевской духовной 
академии Василия Федоровича Певницкого. [Отт. из кн. 9 «Трудов Киевской 
духовной академии» за 1911 г.]. Киев, 1911.

Об авторе см. № 2844.
Биография Певницкого и воспоминания о нем. Характер, привычки, рас

порядок дня Певницкого в последние годы жизни. Его болезнь и смерть.
2952. Речи при отпевании заслуженного ординарного профессора Киев

ской дух. академии Константина Димитриевича Попова [1849—1911]. — ТКДА, 
1911, т. 2, кн. 7/8, с. 559—573.

Из содерж.: Лященко Т. И. [Надгробная речь], с. 559—567; Поснов М. Э. 
[Надгробная речь], с. 571—573.

Авторы — доценты академии Лященко Тимофей Иванович и Поснов Ми
хаил Эммануилович (1874—1931).

Воспоминания о К- Д. Попове как ученом и педагоге. Черты его ха
рактера.

2953. Корольков И. Н. Некролог студента II курса Киевской духовной 
академии Д. В. Тимонова [1849—1875].— ТКДА, 1875, т. 4, кн. 12, с. 473— 
480 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Киев, 1875.

Об авторе см. № 2771.
Биографические сведения по личным воспоминаниям и рассказам сту

дента М. В. Зернова. Учение Тимонова в семинарии, служба псаломщиком, 
пребывание в Киевской академии. Болезнь и смерть Тимонова.

Казанская духовная академия
2954. Крылов А. Л. Четыре года академической жизни.— ПрС, 1914, 

[ч. 2], № 7/8, с. 38—64 (паг. 2-я); № 9, с. 217—245 (паг. 1-я). То же. Отд. 
отт. Казань, 1914.

Об авторе см. № 2817.
1866—1870. Вступительные экзамены в Казанскую духовную академию. 

Система преподавания. Образ жизни автора. Изучение иностранных языков. 
Составление калмыцко-русского словаря. Быт студентов и профессоров. 
Ректор Никанор (Бровкович).

2955. Остроумов Н. П. Воспоминания о миссионерском противомусуль- 
манском отделении при Казанской духовной академии. — ПС, 1892, ч. 1, № 1, 
с. 131—142 (паг. 2-я).
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Др. публ. (отрывки).— В кн.: Ильминский Н. И. Уроки татарского язы
ка с воспоминаниями о них Н. П. Остроумова. Казань, 1914.

Об авторе см. № 2543.
1866—1877. Занятия на противомусульманском отделении. Изучение та

тарского и арабского языков. Профессора Н. И. Ильминский, Е. А. Малов* 
Г. С. Саблуков. Преподавание в Крещено-татарской школе.

*
* *

2956. Добротворский И. М. Некролог. [Михаил Яковлевич Красин, 1832— 
18801.— ПС, 1880, ч. 2, № 7, с. 304—317 (паг. 1-я).

Др. публ. — В кн.: Михаил Яковлевич Красин, ординарный профессор 
Казанской духовной академии. [Отд. отт. из № 7 «Православного собесед
ника» за 1880 г.]. Казань 1880.

Добротворский Иван Михайлович (1832—1883), профессор церковной 
истории Казанского университета, близкий знакомый Красина.

Биография, составленная по рассказам Красина и личным воспомина
ниям. Воспитание Красина в духовных учебных заведениях. Красин как 
преподаватель физики, математики, латинской словесности в Казанской ду
ховной академии и в Казанском университете. Его семейная жизнь.

2957. Знаменский П. В. Иван Яковлевич Порфирьев. [Профессор Казан
ской духовной академии. 1823—1890]. Биогр. очерк.— ПС, 1890, № 11* 
с. 361—435 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Казань, 1890.

Знаменский Петр Васильевич (1836—1917), профессор Казанской духов
ной академии, историк церкви.

Биография по неопубликованным мемуарам Порфирьева и воспоминани
ям о нем. Годы учения и преподавательской деятельности Порфирьева 
в академии. Его внешность, характер, семейная жизнь. Влияние лекций Пор
фирьева по эстетике и истории русской словесности на формирование ли
тературных вкусов студентов. В тексте — список работ Порфирьева.

2958. Некролог. [Гордий Семенович Саблуков, 1804—1880].— ПС, 1880* 
ч. 1, № 3, с. 288—316 (паг. 1-я).

Др. публ.— В кн.: Гордий Семенович Саблуков. [Отд. отт. из № 3 «Пра
вославного собеседника» за 1880 г.]. Казань, 1880.

Автор — преподаватель Казанской духовной академии, близкий знако
мый Саблукова.

Биография Саблукова, составленная по его рассказам. Детство Саблу
кова в Уфимской губернии. Изучение им татарского и других восточных 
языков, преподавание в Саратовской семинарии и Казанской духовной ака
демии. Научная и миссионерская деятельность Саблукова.

Духовные семинарии
2959. Гурьев М. Воспоминания о моем учении.— PC, 1909, т. 139, № 8* 

с. 357—371.
Гурьев Михаил.
1852—1862. «Бурсацкие» нравы в духовном училище, система телесных 

наказаний. Программа учебных занятий в духовной семинарии.
2960. Тацитов А. Из воспоминаний прошлого.— ИКЕ, 1905, № 6, отд. не- 

офиц., с. 156—160. То же. Отд. отт. Казань, 1905.
Автор — семинарист.
70-е гг. Создание в семинарии «подпольной» библиотеки. Дальнейшая 

судьба учащихся, ушедших из семинарии под влиянием чтения книг этой 
библиотеки.

Архангельская духовная семинария

2961. Воспоминания и заметки об юности о. М. И. Соколова.— СпбДВ* 
1895, 27, с. 584—587. В конце текста: М. В. П-въ.
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Др. публ.— АрхЕВ, 1895, № 16, ч. неофиц. (под загл.: Памяти почив
шего о. Михаила Ильича Соколова).

Автор — соученик Соколова по Архангельской семинарии и Петербург
ской духовной академии.

1861—1871. Учение братьев Соколовых в Архангельской духовной се
минарии. Чтение и обсуждение книг. Педагогическая практика семинаристов 
в приютской и воскресной школах. Привычки и характер Соколова в период 
его пребывания в Петербургской духовной академии.

Витебская духовная семинария

См. № 2992

Владимирская духовная семинария 

См. также № 2749

2962. Александровский В. Полвека среди духовенства.— ГМ, 1917, 
No 11/12, с. 279—292.

Автор — священник.
70-е гг. Учение во Владимирской- духовной семинарии. Знакомство 

с С. И. Сычуговым и Н. Н. Златовратским. Быт духовенства в Пермской 
губернии.

2963. Архангельский И. И. Воспоминания студента. (1850—1864).— 
ТВлУАК, 1903, кн. 5, с. 147—180 (паг. 1-я).

Автор — учащийся Владимирской духовной семинарии.
1840-е гг.— 1864. Детские годы в Черкутине Владимирской губернии. 

Поступление во Владимирское духовное училище. Система обучения. Ма
териальное положение учащихся. Жизнь на частных квартирах. Игры и раз
влечения. Переход во Владимирскую духовную семинарию. Преподаватели. 
Чтение светской литературы. Назначение учителем в церковную школу 
в Холуе (Вязниковский уезд).

2964. Соловьев Н. Как нас учили. (Рассказ из духовно-семинарской жиз
ни).— PC, 1899, т. 100, № 11, с. 375—398.

Соловьев Николай, сотрудник «Владимирских епархиальных ведомостей», 
окончил Владимирскую духовную семинарию.

1864—1870. Учение в Переславском и Владимирском духовных училищах. 
Сдача вступительных экзаменов во Владимирскую духовную семинарию. 
Учебно-воспитательная система и преподавательский состав семинарии до 
и после реформы 1867 г.

*

* *

2965. Соловьев Н. Воспоминания об Андрее Ивановиче Боголюбове.— 
ВладЕВ, 1882, № 6, ч. неофиц., с. 143—154.

Об авторе см. № 2964.
1866—1871. Семейная жизнь и домашний быт преподавателя Владимир

ской духовной семинарии Боголюбова. Его взаимоотношения с семинариста
ми и сослуживцами.

2966. Из семинарских воспоминаний.— ВладЕВ, 1911, № 20, отд. неофиц., 
с. 440—444. В конце текста: С. И. Ф. Г.

Автор учился во Владимирской духовной семинарии.
Ректор семинарии Иван Васильевич Соболев как педагог и воспитатель.
2967. Крылов А. Памяти о. протоиерея Николая Ивановича Флоринского. 

(К дню кончины 12 июля 1900 г.).— ДЧ, 1902, ч. 2, № 7, с. 383—386.
Автор — учащийся Владимирской духовной семинарии.
70—80-е гг. Преподавание Флоринским в семинарии обличительного бо

гословия.
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Вологодская духовная семинария

См. также № 2821, 2822, 2835
2968. Из школьных воспоминаний бывшего семинариста.— ПрВолЕВ, 

1901, № 18, с. 509—515; № 20, с. 556—562; № 21, с. 591—596; № 22, с. 625— 
628; № 24, с. 673—682; 1902, № 1, с. 7—12; № 2, с. 34—38; № 3, с. 68—75; 
№ 4, с. 94—97; № 5, с. 125—129; № 6, с. 146—152; № 7, с. 175—182; № 8/9, , 
с. 205—213; № Ш, с. 252—261; № 11, с. 283—288; № 12, с. 323—331; № 13,
с. 374—378; № 14, с. 403—407; № 15, с. 430—432; № 16, с. 457—463; № 17,
с. 505—508; № 18, с. 530—535; № 19, с. 555—561; № 20, с. 588—593; № 21,
с. 624—628; № 22, с. 660—666; № 23, с. 705—711; № 24, с. 726—733; 1903,
N4 1, с. 9—13; № 2, с. 38—43; № 4, с. t100—104; «№ 5, с. 125—138; № 6, 
с. 154—158; № 8/9, с. 199—202; № 10, с. 280—286; № 11, с. 301—307; № 13, 
с. 362—365; № 14, с. 401—405; № 15, с. 436—439; № 16, с. 455—460; № 19,
с. 554—557; № 20, с. 586—589; № 21, с. 609—613; № 22, с. 647—651; № 23,
с. 681—686.

Автор — учащийся Вологодской духовной семинарии.
40—50-е гг. Домашнее воспитание в семье священника. Учение в при

ходском и уездном духовных училищах, Вологодской духовной семинарии. 
Распорядок занятий. Классные помещения. Программы учебных предметов. 
Методика преподавания. Экзамены. Материальное положение учащихся. Пи
тание. Одежда. Домашний быт. Внеклассное время. Каникулы. Преподава
тели семинарии. Л. К. Рощенский, Н. И. Суворов, И. В. Прокошев, А. В. Доб
рохотов, А. Н. Хергозерский, А. И. Попов, И. А. Снетков, И. Е. Гоголицын.

Волынская духовная семинария

2969. Хотовицкий А. На родную могилу.— В кн.: Памяти протоиерея 
Иоанна Ильича Тихомирова. Спб., 1914, с. 10—31 с ил.

Автор — протоиерей, выпускник Волынской духовной семинарии (Кре- 
менец). 7

1880-е гг., 1913. Преподаватель латинского языка семинарии Тихомиров. 
Составление им каталога книг семинарской библиотеки. Болезнь и смерть 
Тихомирова в Петербурге.

Воронежская духовная семинария

См. также № 2851
2970. Димитрий. Из дневника семинариста Димитрия Самбикина. (Публ. 

и предисл. П. Никольского).— Воронеже, 1909, вып. 8, с. 35—48. -
Об авторе см. № 2777.
1859—1860. Занятия, досуг и быт студентов Воронежской духовной се

минарии. Преподаватели и инспекторы. Круг интересов автора.
2971. Из воспоминаний воронежского семинариста 1859—1865 годов.— 

ВорЕВ, 1899, № 16, ч. неофиц., с. 648—653; № 17, ч. неофиц., с. 683—702; 
№ 19, ч. неофиц., с. 763—782; 1900, № 5, ч. неофиц., с. 195—210; № 6, ч. не
офиц., с. 238—249; № 16, ч. неофиц., с. 685—697; № 17, ч. неофиц., с. 740— 
751. В конце текста: С-къ-й-ъ.

Приемные экзамены в Воронежскую духовную семинарию. Программы 
занятий на низшем, среднем и высшем отделениях. Распорядок дня, жизнь 
и быт семинаристов, расходы на питание и одежду. Чтение учащимися книг 
в семинарской фундаментальной библиотеке. Преподаватели, ректоры и ин
спекторы.

2972. Цезаревский П. В. Шестидесятые годы в духовной семинарии. Вос
поминания.— «Звонарь», 1906, № 1, апр., с. 247—281; № 2/3, май/июнь, 
с. 272—294; № 4, июль, с. 243—262; № 5, авг., с. 253—262; № 6, сент., с. 268— 
286; 1907, № 7, июль, с. 48—69 (паг. 2-я). Публ. не окончена. Поправки: 
Воронеже, 1908, вып. 7, с. XLI—LI.

Цезаревский Павел Владимирович (1850—1907), врач, учился в 60-х гг. 
в Воронежской духовной семинарии.
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Внутренний режим Воронежской духовной семинарии по уставу 1841 г. 
Годовые сметы расходов семинарии и штатные оклады. Классные поме
щения, питание учащихся. Изменения в учебной программе. Состав препода
вателей, ректоров, инспекторы. Игумен Арсений (Иващенко). Преподаватели
А. И. Кильчевский, А. Ф. Липский, А. И. Раменский и др. Ученические 
сочинения. Чтение книг и журналов в семинарской библиотеке и в Воро
нежской публичной библиотеке. Приватные лекции по математике, гигиене, 
немецкому языку. Поступление воронежских семинаристов в светские учеб
ные заведения. Досуг и развлечения семинаристов. Пение в семинарском и 
архиерейском хоре. Размышления о необходимости преобразования семи
нарии.

Казанская духовная семинария

2973. Руфимский П. Из семинарских воспоминаний.— ИКЕ, 1910, № 41, 
с. 1156—1159; 1911, № 1, с. 25—33; № 8, с. 254—258; № 10, с. 316—321; 
№ 22, с. 676—679; № 40, с. 1129—1133.

Руфимский Порфирий, священник, выпускник Казанской духовной семи
нарии.

1879—1887. Отъезд в Казань, поступление в духовную семинарию на «ка
зенное содержание». Система обучения, трудности на первом году учебы. 
Преподаватели: П. И. Смирнов, А. А. Царевский, И. Т. Горизонтов, В. А. 
Миртов, А. П. Репьев, В. И. Голубинский.

Калужская духовная семинария
2974. Воспоминание об Александре Ивановиче Соколове, бывшем настав

нике Калужской семинарии.— ПрКалужЕВ, 1882, № 11, с. 294—313; № 12, 
с. 345—355; № 13, с. 374—383.

Автор — преподаватель Калужской духовной семинарии.
1850—1882. Родители Соколова. Его учение в Ярославском духовном 

училище и семинарии, в Московской духовной академии. Преподавание Соко
лова в Калужской духовной семинарии. Его взаимоотношения с родственни
ками. Болезнь и смерть Соколова.

Киевская духовная семинария
2975. Руткевич П. Т. Семинарские годы. (Воспоминания о Киевской ду

ховной семинарии за 1873—1879 гг.).— КЕВ, 1912, № 29, ч. неофиц., с. 656— 
659; № 31, ч. неофиц., с. 706—708; № 46, ч. неофиц., с. 1087—1091; № 47, 
ч. неофиц., с. 1111—1115; № 48, ч. неофиц., с 1133—1137; № 49, ч. неофиц., 
с 1156—1158; № 51/52, ч. неофиц., с. 1213—1216. То же. Отд. отт. Киев, 
1913.

Руткевич Павел Тимофеевич, протоиерей.
Система воспитания и обучения в семинарии. Учебные программы низ

шего, среднего и высшего отделений. Преподаватели: И. Ф. Лошкарев. X. М. 
Орда, П. Г. Преображенский, П. П. Розанов, М. А. Поторжинский.

Кишиневская духовная семинария
2976. Савицкий С. Л. Отрывок из воспоминаний о прошлом Бессараб

ского края.— ТБЦИАО, 1914, вып. 9, с. 248—279. Прил.: «Краткие сведения 
о жизнедеятельности С. Л. Савицкого».

Савицкий Семен Львович (р. 1850), военный врач.
60-е гг. Быт и нравы населения Хотина. Учение автора в Хотинском 

приходском, Кишиневском духовном училищах и семинарии. Учебная про
грамма. Преподаватели. Жалоба семинаристов ревизору на инспектора Г. И. 
Галина. *

*  *

2977. Щеглов Д. Памяти отца инспектора классов и законоучителя Ки
шиневского епархиального женского училища, священника Петра Пименови
ча Иванова.— КишЕВ, 1899, № 7, отд. неофиц., с. 126—141. То же, Отд. отт. 
Кишинев, 1899.

111



Автор — сослуживец Иванова.
1873—1899. Воспоминания в форме некролога. Учение Иванова в Киев

ской духовной академии. Его преподавательская деятельность в Кишиневской 
семинарии и в Кишиневском епархиальном женском училище. Болезнь Ива
нова.

Костромская духовная семинария

2978. Из воспоминаний о семинарии.— КострЕВ, 1906, № 21, ч. неофиц.,
с. 835—843.

Автор — учитель церковно-приходской школы. Окончил Костромскую ду
ховную семинарию.

Конец 70-х — 80-е гг. Неудовлетворенность автора системой преподава
ния в семинарии. Чтение книг в семинарской и губернской библиотеках. Зна
комство с нелегальной литературой. Посещение семинаристами вечеров у 
П. Г. Заичневского, В. В. Берви-Флеровского и других политических ссыль
ных. Начало преподавания в церковно-приходской школе.

Курская духовная семинария

2979. Танков А. А. Воспоминание из прошлого нашей семинарии.— 
КурскЕВ, 1914, № 5, ч. неофиц., с. ПО—116; № 12, ч. неофиц., с. 255—260; 
№ 21, ч. неофиц., с. 450—454; № 42, ч. неофиц., с. 854—855.

Танков Анатолий Алексеевич, преподаватель Курской гимназии.
1871—1872. Отъезд в Белгород для поступления в Курскую духовную се

минарию. Приемные экзамены. Система обучения на первом курсе. Препо
даватели: А. И. Крутиков, А. А. Чистяков, А. М. Федоров, В. А. Ключарев, 
П. П. Азбукин, И. А. Новицкий. Занятия в семинарском хоре. Поступление 
в Курскую гимназию.

Литовская духовная семинария
2980. Маренин В. И. Школьные и семейные воспоминания. Спб. — Пг., 

1911—1915.
Ч. 1. Очерк духовной школы и быта духовенства в половине прошлого 

столетия. Спб., тип. Глазунова, 1911. ([1], 143 с. После загл.: Прот. В. М-на.
Ч. 2. Первые служебные шаги в Литве. Пг., тип. В. Д. Смирнова, 1915. 

[4], 87 с. После загл.: Пр. В. М-н.
Маренин Василий Иванович (р. 1849), протоиерей.
1850-е гг.— 1883. Воспитание в семье священника. Быт духовенства в 

Торжке. Поступление в духовную семинарию на Обводном канале в Петер
бурге. Расположение административных, учебных и жилых помещений семи
нарии. Распорядок дня и образ жизни семинаристов. Преподаватели: М. В. 
Шавров, В. В. Никольский, И. К. Зинченко. Администрация. Назначение пре
подавателем в Литовскую духовную семинарию в Вильно (1871). Ректор 
семинарии архимандрит Августин. Эконом Ф. А. Будзилович. Национальный 
состав населения Вильно. Рассказы жителей о событиях 1863 г. Характерис
тика сослуживцев, их образ жизни и развлечения, местные нравы. Проведе
ние в семинарии реформы 1867 г. Приезд инспектора С. В. Керского.

Могилевская духовная семинария

См. № 2832

Московская духовная семинария

2981. Хитров А. Тоже да не тоже. (Из воспоминаний учителя духовной 
семинарии).— РШ, 1891, № 7/8, с. 63—75.

80-е гг. Учение в Андроньевском духовном училище и Московской духов
ной семинарии (у Каретного ряда). Преподаватель риторики Г. И. Нектаров, 
Первые шаги автора на педагогическом поприще в Московской духовной се
минарии.
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Нижегородская духовная семинария
См. также № 2873

2982. Зеленецкий А. А. Митрополит Иоанникий [Руднев] и семинаристы- 
«народники». (Отрывок из воспоминаний). — ИВ, 1901, т. 86, № 10/12, с. 1082— 
1094. То же. Отд. отт. Спб., 1902.

Др. публ.— «Странник», 1902, т. 1, ч. 1, № 2.
Автор — протоиерей, в 70-х гг. учащийся Нижегородской духовной се

минарии.
1874. Посещение Зеленецким сходок семинаристов и студентов. Чтение 

литературы и рефератов о положении народа и «социальной революции». По
лучение книг для распространения среди крестьян. Арест членов кружка. 
Беседы Зеленецкого с ректором семинарии и епископом Иоанникием.

Новгородская духовная семинария 
См. также № 2887

2983. Из недалекого прошлого училища и семинарии.— НЕВ, 1902, № 22, 
с. 1304—1310.

Автор — выпускник Новгородской духовной семинарии.
1865—1877. Краткие воспоминания о пребывании в уездном духовном 

училище и Новгородской духовной семинарии. Условия жизни и занятий. 
Преподаватели Я. И. Троицкий и К. А. Мстиславский.

*
* *

2984. Памяти почившего товарища [Дмитрия Эрастовича Боголюбова, ум. 
1904]. — НЕВ, 1904, № 5, ч. неофиц., с. 285—289. В конце текста: Ф. Ник-ий.

Автор — священник, соученик Боголюбова по Новгородской духовной се
минарии.

1879--1885. Учение Д. Э. Боголюбова в семинарии и его взаимоотноше
ния с соучениками.

2985. Василий Адрианович Раевский. (Некролог).— НЕВ, 1910, № 5,
ч. неофиц., с. 136—157. То же. Отд. отт. Новгород, 1910.

Из содерж.: Устьинский А. П. Речь.., с. 140—144; Гедевский А. В. Речь.., 
с. 144—146; Фиников В. Н. Речь.., с. 146—149; Цветков Н. П. Речь.., с. 151— 
155.

Авторы — протоиерей А. П. Устьинский, преподаватели Новгородской ду
ховной семинарии А. В. Гедевский и В. Н. Фиников.

1875—1910. Воспоминания друзей, сослуживцев и учеников о жизни и 
деятельности преподавателя Новгородской духовной семинарии Раевского.

Одесская духовная семинария
2986. Галабутский Ю. А. Из воспоминаний о духовной школе 70-х го

дов— КС, 1902, т. 79, № И, с. 187—222. В конце текста: Ю. Г. То же. Отд. 
отт. Киев, 1902.

Галабутский Юрий Андреевич, студент Одесской духовной семинарии, 
впоследствии директор коммерческого училища в Риге.

1873—1881. Учение в Одесском духовном училище. Материальное поло
жение воспитанников. Сохранение «бурсацких» нравов и традиций. Поступ
ление «казеннокоштным» воспитанником в Одесскую духовную семинарию. 
Учебная программа. Преподаватели. Круг чтения семинаристов.

*
* *

2987. Памяти товарища [Александра Ивановича Рубановского].— 
ПрХерсЕВ, 1904, № 9, с. 250—262. В конце текста: Товарищ. Прил.: «Три 
рассказа одесского протоиерея А. А. Соловьева» о событиях Крымской войны, 
записанные А. И. Рубановским.

Автор — соученик Рубановского по семинарии и духовной академии.
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1857—1867. Учение в Киевской духовной семинарии и Киевской духовной 
академии. Преподаватели. Дальнейшая судьба выпускников духовной акаде
мии. Преподавательская и административная деятельность Рубановского в 
Одесской духовной семинарии и духовном училище.

Олонецкая духовная семинария
2988. Мегорский В. П. Памяти бывшего преподавателя Олонецкой духов

ной семинарии А. К. Кьяндского (ум. 19 марта 1901 г.).— ОлонЕВ, 1901, 
№ 11, отд. неофиц., с. 348—350.

Автор — бывший семинарист.
1892—1901. Назначение Кьяндского преподавателем богословия в семи

нарию. Его методы преподавания. Болезнь Кьяндского.

Пензенская духовная семинария
2989. Бурлуцкий И. Протоиерей Андрей Лукич Овсов — ПензЕВ, 1870, 

№ 3, с. 76—86; № 4, с. 103—117.
Автор — протоиерей.
1796—1858. Служба Овсова инспектором и преподавателем Пензенской 

семинарии, ректором Пензенского духовного училища, приходским священни
ком. Личные качества Овсова, взаимоотношения с окружающими.

2990. Добронравов И. Николай Ксенофонтович Смирнов...— ПензЕВ, 
1907, № 9, с. 363—368.

Автор — священник. Окончил Пензенскую духовную семинарию.
Воспоминания о преподавателе гомилетики Пензенской духовной семина

рии Смирнове. Занятия в классах.
2991. Быстров Н. Венок на могилу протоиерея Александра Васильевича 

Терновского (ум. 23 дек. 1904 г.).— ПензЕВ, 1905, № 2, с. 100—104.
Быстров Николай, священник Пензенской епархии.
1880-е гг.— 1904. Участие Терновского в организации общежития «свое

коштных» учеников при Пензенской духовной семинарии. Его отзывы о ра
боте епархиального съезда духовенства (1904).

Полтавская духовная семинария

2992. Пичета И. X. Факты и воспоминания из жизни герцоговинца на
службе по духовно-учебному ведомству.— ВИР, 1911, № 18, с. 796—814;
№ 19, с. 58—78; № 20, с. 226—240; № 22, с. 514—530; № 24, с. 795—802; 
1912, № 2, с. 222—234; № 4, с. 499—516; № 8, с. 260—266; № 9, с. 403— 
414; № 10, с. 528—546; № Ц, с. 656—688; № 17, с. 655—676; № 18, с. 801— 
824; № 19, с. 87—100; № 20, с. 247—260; № 21, с. 379—400; 1913, № 1,
с. 83—94; № 3, с. 371—384; № 5, с. 667—676; № 6, с. 792—800; № 7, с. 75— 
104; № 8, с. 234—258; № 14, с. 228—250; № 15, с. 374—382. То же. Отд. 
отт. Харьков, 1912—1913.

Продолжение. Начало см. №3011.
Об авторе см. № 2791.
1867—1902. Преподавательская и ректорская деятельность автора в Пол

тавской духовной семинарии (1867—1888, 1890—1902) и Витебской духовной 
семинарии (1888—1889). Преподаватели, наставники, администрация. Вы
пускник Полтавской семинарии Г. Гапон. Архиереи Полтавской и Полоцкой 
епархий. Празднование воссоединения западно-русских униатов. Приезд в 
Полтаву К. П. Победоносцева на открытие памятника на шведской могиле 
(1895). Студенческие волнения в Полтавской семинарии (1901—1902). Уход 
автора с должности ректора Полтавской семинарии.

2993. Тени прошлого. — ПолтЕВ, 1913, № 30, ч. неофиц., с. 2159—2164; 
№ 33, ч. неофиц., с. 2444—2448; № 35, ч. неофиц., с. 2595—2603; 1914, № 3, 
ч. неофиц., с. 168—172; № И, ч. неофиц., с. 674—677; № 12, ч. неофиц., 
с. 730—735; № 18, ч. неофиц., с. 976—980; № 22, ч. неофиц., с. 1250—1255.
В конце текста (в № 30 за 1913 и № 12, 18 за 1914 г.): У. Публ. не окон
чена.
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Автор — учащийся полтавских духовного училища и семинарии.
90-е гг. Соученики и преподаватели. Быт и нравы семинаристов. Инспек

тор семинарии Д. Н. Орлов.
*

* *

2994. Демидовский В. Из воспоминаний о покойном наставнике Полтав
ской семинарии Ф. Ф. Гербановском. — ПолтЕВ, 1868, № 6, ч. неофиц., 
с. 181—188.

Демидовский Василий.
1867. Последние дни жизни Гербановского. Его размышления о матери

альном положении духовенства, а также о новейших переводных статьях по 
апологетике.

Псковская духовная семинария
2995. Горожанский Я. И. Митрополит Селевкийский Герасим (Яред), в 

связи с личными воспоминаниями о нем. (Сообщение, чит. в годичном засе
дании Орлов, отд. имп. Православного палестинского о-ва 2-го апр. 1900 г.).— 
ОрлЕВ, 1900, № 19, отд. неофиц., с. 715—725.

Автор учился в Псковской духовной семинарии.
1865—1883. Краткие заметки о пребывании Герасима в России. Характе

ристика его деятельности как ректора, преподавателя и воспитателя Псков
ской духовной семинарии (1876—1881).

Рязанская духовная семинария
2996. Лавров А. Памяти Николая Федоровича Глебова.— РЕВ, 1893, 

№ 20, отд. неофиц., с. 750—751.
Автор — учащийся Рязанской духовной семинарии.
70-е гг. О педагогических методах преподавателя семинарии Глебова.
2997. Беляев А. Д. Воспоминания об о. Феофилакте Антоновиче Орлове.— 

В кн.: Памяти священника Феофилакта Антоновича Орлова. Рязань, 1900, 
с. 82—94.

Об авторе см. № 2916.
70-е гг. Учение в семинарии. Занятия классическими языками. Препода

ватель семинарии Ф. А. Орлов.
С.-Петербургская духовная семинария

См. № 2829
Симбирская духовная семинария

2998. Успенский Е. Из давних воспоминаний о своих товарищах, настав
никах и сослуживцах. (По поводу 75-летия Симбир. дух. семинарии 1840— 
1915 г.).— СЦС, 1917, вып. 3, с. 78—92.

Успенский Елпидифор, протоиерей, учился в Симбирской духовной семи
нарии.

1856—1912. Эпизоды из жизни семинарии, ее преподаватели, воспитате
ли, соученики. Краткие сведения о дальнейшей судьбе семинаристов.

2999. Успенский Е. Из моих личных воспоминаний о давно минувших 
временах. К 75-летию Симбир. духовной семинарии. 1840—1915.— СЦС, 1915, 
вып. 2, с. 112—124.

Об авторе см. № 2998.
1854—1858. Отъезд из Алатыря в Симбирск. Первые впечатления от го

рода. Внешний вид помещений семинарии, преподавательский и администра
тивный состав.

Смоленская духовная семинария

3000. Дроздов М. Николай Петрович Гурьев, преподаватель Смоленской 
духовной семинарии. (Некролог).— СмЕВ, 1894, № 9, с. 404—430.

Автор — сослуживец Гурьева по семинарии.
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1862—1894. Воспоминания о преподавателе математики в семинарии 
Гурьеве. Краткие сведения об учении Гурьева в духовном училище в Москве 
и в Московском университете, службе в Вятской и Смоленской духовных 
семинариях. Нравственный облик Гурьева, взаимоотношения с сослуживца
ми. Болезнь Гурьева.

3001. Протоиерей-магистр Алексей Иоаннович Мирмиков. (Некролог).— 
СмЕВ, 1905, Ия 3, с. 154—162. В конце текста: Один из учеников почившего 
по семинарии и сослуживец по Бельскому духовному училищу.

1840-е гг.— 1904. Педагогическая служба Мирмикова в Смоленской ду
ховной семинарии и Бельском духовном училище. Материальное положение 
семьи Мирмикова. Его священническая деятельность в приходе Сычевки.

3002. Некрасов Е. Из воспоминаний о бывшем (ныне покойном) препо
давателе Смоленской духовной семинарии Алексее Ивановиче Струнникове. — 
СмЕВ, 1904, Ия 17, с. 1023—1026.

Автор — священник.
1890. Нравственный облик А. И. Струнникова.

Тамбовская духовная семинария
3003. Зеленев М. Из воспоминаний о семинарской жизни (1860—66 гг.).— 

ТамбЕВ, 1881, № 12, ч. неофиц., с. 412—432.
Др. публ.— «Добро», 1881, Ия 14—18.
Зеленев Михаил, священник в селе Верхоценье Тамбовского уезда, учил

ся в Тамбовской духовной семинарии.
Поступление в семинарию. Преподаватели П. И. Остроумов и Д. Н. 

Тростянский. Инспектор архимандрит Сергий. Ректор архимандрит Генна
дий.

Тверская духовная семинария
3004. Соколов И. Из воспоминаний о семинарской жизни на квартирах 

и в общежитии в первые годы его существования.— ТЕВ, 1907, Ия 12, отд. 
неофиц., с. 387—391.

Автор — священник, учился в Тверской духовной семинарии.
70-е гг. Условия жизни семинаристов на частных квартирах. Открытие 

общежитий при Тверской духовной семинарии.
*

* *

3005. Колосов В. И. Евгений Иванович Воскресенский. (Некролог).— ТЕВ, 
1887, № 19, ч. неофиц., с. 621—626; 1888, № 2, ч. неофиц., с. 51—66. То же. 
Отд. отт. Тверь, 1888.

Колосов Владимир Иванович (р. 1854), преподаватель Тверской духовной 
семинарии.

40—80-е гг. Материальные лишения Воскресенского в годы учения в Крас
нохолмском духовном училище, в Тверской и Киевской духовных семинари
ях. Преподавание им русской словесности в Тверской семинарии. Черты ха
рактера Воскресенского.

3006. Успенский П. Благодарное воспоминание о родине. — ТЕВ, 1896, 
№ 18, ч. неофиц., с. 519—533; № 23, ч. неофиц., с. 675—684.

Успенский Петр, священник, окончил Тверскую духовную семинарию.
1867—1879. Преподавательская и административная деятельность смот

рителя Тверского духовного училища Н. Ф. Никольского и ректора Тверской 
духовной семинарии А. В. Соколова.

3007. Благородному человеку. (Памяти Н. А. Фаворского).— ТЕВ, 1910, 
Ия 22, ч. неофиц., с. 475—480; Ия 26/27, ч. неофиц., с. 563—568; Ия 29, ч. не
офиц., с. 584—592.

Автор — выпускник Тверской духовной семинарии.
1890—1900-е гг. Преподаватель семинарии Николай Александрович Фа

ворский, его взаимоотношения с учащимися.
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Тобольская духовная семинария
3008. Бирюков Н. А. Из воспоминаний о прожитой жизни.— ТобЕВ, 1912, 

№ 21, отд. неофиц., с. 494—499.
Автор — воспитанник и преподаватель Тобольской духовной семинарии.
1877—1912. Ректоры и преподаватели семинарии.
3009. Бирюков Н. А. Протоиерей ~ П. Д. Головин. — ТобЕВ, 1910, № 3, 

отд. неофиц., с 50—55; № 4, отд. неофиц., с. 74—80; № 6, отд. неофиц., 
с. 127—135; № 7, отд. неофиц., с. 142—156; № 8, отд. неофиц., с. 181—189.

Об авторе см. № 3008.
1877—1910. Ректорская и преподавательская деятельность Петра Дмит

риевича Головина в Тобольской духовной семинарии. Реорганизация в семи
нарии по уставам 1867 и 1884 гг. Система обучения и воспитания. Взаимо
отношения ректора с преподавателями и воспитанниками. Участие Головина 
в духовно-просветительских, церковно-общественных и епархиальных общест
вах и учреждениях, редактирование им «Тобольских епархиальных ведомо-- 
стей». Болезнь и смерть Головина.

Херсонская духовная семинария
ЗОЮ. Памяти священника Антония [Петровича] Манжелея. — ПрХерсЕВ, 

1880, № 6, с. 156—164. В конце текста: Товарищ почившего.
Автор — учащийся Херсонской духовной семинарии.
1853—1879. Занятия Манжелея в семинарии. Его служба священником 

в сельском приходе. Преподавательская деятельность Манжелея в городских 
народных училищах Одессы.

ЗОИ. Пичета И. X. Факты и воспоминания из школьной жизни герцого
винца.— ВИР, 1911, № 2, с. 201—228; № 3, с. 360—376; № 4, с. 511—524; 
№ 5, с. 648—660. То же. Отд. отт. Харьков, 1911.

Начало. Продолжение см. JVg 2992.
Об авторе см. № 2791.
1844—1867. Родительский дом в г. Мостар (Герцоговина). Учение в 

Одесском духовном училище, Херсонской духовной семинарии, Киевской ду
ховной академии. Пансион при семинарии для южно-славянских юношей. По
становка учебной и воспитательной части в духовных учебных заведениях. 
Характеристики преподавателей, начальствующих лиц, соучеников.

Черниговская духовная семинария
3012. Черниговская семинария 50 лет назад. (Из воспоминаний б. семи

нариста).— ВиЖ, 1915, № 5/6, с. 77—98; № 7, с. 59—79. В конце тек
ста: Г. Б.

Автор — товарищ председателя окружного суда в Луцке, окончил Чер
ниговскую духовную семинарию.

1857—1869. Учение в черниговских духовных училище и семинарии. Ус
ловия жизни и занятий. Методы обучения. Учебные программы. Занятия ико- 
нописанием. Преподаватель рисования и иконописания семинарии Н. И. 
Дмитриев. Устройство выпускников семинарии после ее окончания.

Якутская духовная семинария
3013. Памяти П. М. Соловьева.— ПЕВ, 1913, № 1, отд. неофиц., с. 15— 

16. В конце текста: А. Ц.
Автор — учащийся Якутской духовной семинарии.
Воспоминания о преподавателе гомилетики и литургики в семинарии 

Павле Мефодьевиче Соловьеве.

Духовные и епархиальные училища
3014. Мои школьные воспоминания. (Из истории духовных училищ 

60-х гг. XIX-го столетия).— РШ, 1903, № 10/11, с. 81—118. В конце текста: 
Дмитрий Г-цын.
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1862—1868. Домашнее воспитание. Учение в духовном училище. Распо
рядок дня. Одежда воспитанников. Питание. Учебная программа. Преподава
тели.

Астраханское духовное училище

3015. Из моих воспоминаний, относящихся к 60-м годам. (К материалам 
для истории Астрахан. духовного училища).— АЕВ, 1897, № 7/8, с. 318—322. 
В конце текста: Я. Л-ий.

Автор учился в Астраханском духовном училище.
Преподаватели училища, смотритель В. А. Соколов.

*
* *

3016. Колпиков Ф. Мои воспоминания о покойном о. Никандре Степано
виче Ансимове. — АЕВ, 1877, № 13, с. 10—11.

Колпиков Фавий, священник, окончил Астраханскую духовную семина
рию.

1861—1864. Назначение Ансимова преподавателем русского языка в 
Астраханское духовное училище. Его взаимоотношения с учениками.

Белозерское духовное училище
3017. Бронзов А. А. В духовном училище. (Воспоминания).— «Стран

ник», 1908, т. 1, № 5, с. 716—727; № 6, с. 859—873; т. 2, № 7/8, с. 70—94; 
No 9, с. 240—259.

Об авторе см. № 2829.
1866—1873. Родители. Поступление в Белозерское духовное училище. 

Распорядок учебных занятий. Училищные традиции. Условия жизни учащих
ся на частных квартирах. Введение нового училищного устава. Праздники, 
каникулы. Преподаватели: И. О. Николаевский, И. А. Желобовский, П. Л. 
Березин, Александр (Спасский), Н. А. Белосельский, С. А. Бронзов, В. Ф. 
Бельский, В. И. Конкордии, П. И. Волоцкий. В тексте — список воспитанни
ков училища выпуска 1873 г. с краткими биографическими сведениями о них.

Вельское духовное училище
См. № 2842—2843

Бирюченское духовное училище
См. также N° 2778

3018. Попов И. Из моих воспоминаний о Бирюченском духовном учили
ще.— ВорЕВ, 1911, № 30, ч. неофиц., с. 730—735.

Автор — священник, окончил Бирюченское духовное училище.
1893—1910. Смотритель училища М. И. Могилевский. Педагогические 

требования Могилевского. Быт учащихся.

Богуславское духовное училище

3019. Клебановский П. И. Богуславское духовное училище. (По школь
ным воспоминаниям).— КС, 1894, т. 46, N° 9, с. 415—433; т. 47, N° 10, с. 25— 
39; № 11, с. 271—278. То же. Отд. отт. Киев, 1894.

Клебановский Павел Иванович.
1855—1861. Местоположение и внешний вид училища. Состав учащихся. 

Система воспитания и обучения. Преподаватели и смотрители.

Виленское училище духовного ведомства

См. также N° 2849
3020. Белявская М. М. Воспоминания из жизни в Виленском училище 

девиц духовного звания за 1863—1869 гг. воспитанницы II выпуска Марии 
Михайловны Юревич, в замужестве Белявской.— ВВПДБ, 1912, N° 3, с. 55—
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57; № 11, с. 189—190 (в № 11 под загл.: 50-летний юбилей Виленского жен
ского училища духовного ведомства).

Распорядок занятий. Преподаватели. Посещение училища митрополитом 
Иосифом (Семашко) и Александром II.

3021. Будилович А. К. Воспоминания.— ВВПДБ, 1912, № И, с. 190—191.
Будилович Александра Киприановна (урожденная Павлович), воспитан

ница IV выпуска Виленского женского училища духовного ведомства.
1867—1873. Краткие заметки о преподавателях и начальнице училища 

Е. А. Дружининой.
Владимирское духовное училище

3022. Сергиевский П. Воспоминания о ректоре Владимирского духовного 
училища, кафедральном протоиерее Феодоре Михайловиче Надеждине, и 
быт учеников училища с 1856 года по 1862 год. — ВладЕВ, 1900, № 6, ч. не- 
офиц., с. 246—248; № 7, ч. неофиц., с. 266—275; № 8, ч. неофиц., с. 289—291.

Сергиевский Петр, священник села Добрынского Юрьевского уезда, учил
ся во Владимирском духовном училище.

Состав учащихся духовного училища. Учебные здания. Система обуче
ния и воспитания. Преподаватели. Ректор Ф. М. Надеждин. Сбор лекарст
венных трав учащимися.

Вяземское духовное училище
3023. Памяти Владимира Васильевича Изгородина. (К некрологу).— 

СмЕВ, 1883, № 20, отд. неофиц., с. 840—847. В конце текста: Н. С-ов.
Автор — друг и соученик Изгородина по духовному училищу и академии.
1869—1883. Учение Изгородина в Вяземском духовном училище, Смолен

ской духовной семинарии и Петербургской духовной академии.
Вятское духовное училище

3024. Луппов П. Н. В духовном училище. Вятское духовное училище в 
начале последней четверти прошлого столетия. Воспоминания и заметки быв
шего воспитанника. (С рис. в тексте). Спб., Синод, тип., 1913. 70 с. с ил.

Луппов Павел Николаевич (1867—1949), окончил Вятское духовное учи
лище, заведующий канцелярией Училищного совета при Синоде, краевед.

1877—1881. Поступление в училище. Его здания. Состав учащихся и пре
подавателей. Смотритель Г. А. Никитников. Учебная программа. Чтение книг. 
Система воспитания. Жизнь учеников в общежитии. Хозяйство училища. Пла
та за обучение. Питание. Расходы училища. Состояние здоровья воспитанни
ков. Краткие сведения о дальнейшей судьбе окончивших курс Вятского ду
ховного училища в 1881 г.

Елизаветградское духовное училище
3025. Сорокин Г. И. «Учитель дружище». (Школьные воспоминания).— 

КС, 1902, т. 77, № 5, с. 208—229. То же. Отд* отт. Киев, 1902.
Сорокин Гавриил Иванович, священник, окончил Елизаветградское ду

ховное училище.
80-е гг. Преподаватели Елизаветградского духовного училища. С. Я. 

Рой. Классные занятия. Поведение учащихся на уроках и вне училища.
Каргопольское духовное училище

3026. Свящ. Павел Васильевич Никольский. (Некролог).— ОлонЕВ, 1905, 
№ 7, отд. неофиц., с. 221—227.

1875—1905. Воспоминания о тридцатилетней службе Никольского в Кар- 
гопольском духовном училище. Преподавание русского и церковно-славян
ского языков, работа делопроизводителем и писцом в правлении училища, 
взаимоотношения с учащимися, домашний уклад. Рассказы Никольского о 
сослуживцах и жителях Каргополя. Его болезнь и смерть.

Касимовское духовное училище
3027. Ильинский В., Дроздов М. Николай Михайлович Соколов. (Некро

лог)— СмЕВ, 1897, т. 33, № 16, с. 919—925.
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Ильинский Влад., преподаватель Касимовского духовного училища; Дроз
дов М., преподаватель Рязанской духовной семинарии.

80—90-е гг. Воспоминания о служебной и литературной деятельности 
Соколова, преподавателя Касимовского духовного училища.

Киево-Подольское духовное училище
3029. Руткевич П. Т. Киево-Подольское училище в 1867—73 годах. (Из 

пережитого). [Предисл. ред.].— КЕВ, 1912, № 15, ч. неофиц., с. 316—319; 
N° 16, ч. неофиц., с. 340—342; № 17, ч. неофиц., с. 371—375; N° 18, ч. не
офиц., с. 392—396; № 19, ч. неофиц., с. 419—422; N° 20, ч. неофиц., с. 436— 
439; N° 21, ч. неофиц., с. 461—464; N° 22, ч. неофиц., с. 486—489. То же. Отд. 
отт. Киев, 1912.

Об авторе см. N° 2975.
Семейное воспитание. Требования к поступившим в училище. Быт «казен

нокоштных» (пансионеров) и «своекоштных» (квартирных). Преобразова
ния в училище после введения нового устава. Смотритель М. 3. Линчевский. 
Система обучения. Преподаватели.

Кобринское духовное училище
3030. Гомолицкий Е. Из воспоминаний о почившем Алексее Степановиче 

Родосском (1838—1908).— ЦВ, 1908, N° 28, стб. 866—867.
Др. публ.— В кн.: Памяти библиотекаря С.-Петербургской академии 

А. С. Родосского. [Отд. отт. из N° 24—25, 28 «Церковных ведомостей» за 
1908 г.]. Спб., 1908.

Гомолицкий Евстафий, священник, учейик Родосского.
1865—1870. Родосский как инспектор Кобринского духовного училища.

Курское духовное училище
3031. Танков А. А. Курское духовное училище в 1867—1871 годах. (По 

воспоминаниям бывшего ученика).— КурскЕВ, 1914, N° 45, ч. неофиц., с. 905— 
907; N° 47, ч. неофиц., с. 955—957. Публ. не окончена.

Об авторе см. N° 2979.
Поступление в Курское духовное училище. Преподаватели Д. М. Вязь- 

мин и К. П. Волобуев.
Муромское духовное училище

3032. Нардов А. Воспоминания о Муромском духовном училище.—> 
ВладЕВ, 1891, N° 6, ч. неофиц., с. 183—196.

Нардов Аркадий, священник.
1862—1868. Учение в училище. Административные и классные помещения 

училища. Внутренний распорядок. Преподаватели. Система учебного надзора 
старших учеников над младшими.

Нижнеломовское духовное училище
3033. Воспоминания ученика Нижнеломовского дух. училища за 1856— 

1860 годы.— ПензЕВ, 1882, № 11, ч. неофиц., с. 5—14; N° 12, ч. неофиц., 
с. 11—24. В конце текста: А.-ов.

3034. Из воспоминаний ученика Нижнеломовского духовного училища (за
1862—1868 гг.).— ПензЕВ, 1883, N° 3, ч. неофиц., с. 1—11; N° 4, ч. неофиц., 
с. 1—5; N° 6, ч. неофиц., с. 6—14; N° 7, ч. неофиц., с. 1—И. Авт. в публ. не
указан.

[К N° 3033—3034]. Автор — священник.
1856—1868. Учебные помещения. Методы обучения. Телесные наказания. 

Взаимоотношения между учениками. Рекреации. Кулачные бои. «Преподава
тели П. В. Стефановский и Я. П. Адикаевский. Воспитательская и препода
вательская деятельность инспектора Е. С. Архипова.

Орловское духовное училище
3035. Воскресенский Я. Василий Акимович Воинов.— ОрлЕВ, 1915, № 44,

отд. неофиц., с. 1056—1060.
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Автор — учитель 2-го Орловского духовного училища.
Воспоминания о смотрителе училища Воинове; его отношение к учени

кам.
Павловское духовное училище

3036. Олейников М. Из воспоминаний об училищной жизни (1859— 
1865 гг.).— Воронеже, 1913, вып. 12, с. 492—498.

Олейников Митрофан, священник, учился в Павловском духовном учи
лище (Воронежской губернии).

Ректор училища Г. К. Бумаревич. Система телесных наказаний. Препода
ватели. Соученики.

Перервинское духовное училище
3037. Соколов А. Воспоминания о С. П. Шумове бывшего его ученика.— 

В кн.: Памяти Сергея Петровича Шумова. Сергиев Посад, 1910, с. 10—14.
Автор — студент Московского университета, ранее учился в Перервинском, 

духовном училище.
90-е гг. Преподаватель латинского языка духовного училища Шумов.

Переславское духовное училище

3038. Соловьев Н. И. Корень учения. (Из воспоминаний о духовно
школьной жизни).— ВладЕВ, 1882, № 12, ч. неофиц., с. 345—362; № 13, ч. 
неофиц., с. 383—388.

Автор окончил Переславское духовное училище.
Конец 50-х гг. Домашнее воспитание в семье сельского священника. Уче

ние в училище.

Порховское духовное училище

3039. Ладинский М. Из воспоминаний о Порховском духовном училище^ 
(К 100-летнему юбилею училища). — ПЕВ, 1915, № 14, отд. неофиц., с. 281—- 
283.

Автор — псаломщик, ранее учился в Порховском духовном училище.
70-е гг. Смотритель училища Д. Ф. Верещагин, преподаватели В. И~ 

Меньшиков, И. А. Смирнов.

Рославльское духовное училище

3040. Орловский И. Михаил Петрович Богданович. (Некролог).— СмЕВ,. 
1906, № И, отд. неофиц., с. 668—673.

1869—1906. Воспоминания о Богдановиче, учителе пения в Рославльском 
духовном училище, регенте рославльского хора, затем псаломщике сельской 
церкви в Даниловичах Ельнинского уезда. Его тяжелое материальное поло
жение.

Рязанское духовное училище

3041. Сабчаков А. Дорогой памяти незабвенного друга и любезнейшего 
товарища-сослуживца, преподавателя Рязанского духовного училища, Нико
лая Николаевича Грифцова (ум. 6 июля 1905 года).— РЕВ, 1905, № 15, отд. 
неофиц., с. 521—533.

Сабчаков Александр, преподаватель Рязанской духовной семинарии » 
епархиального женского училища.

1892—1902. Воспоминания в форме некролога. Черты характера препода
вателя географии и математики духовного и епархиального училищ Н. Н. 
Грифцова. Его взаимоотношения с учащимися и родственниками.

Смоленское епархиальное училище

3042. Смирнов П. М. Леонид Иванович Чернобуров. (Некролог).— 
СмЕВ, 1898, т. 34, № 13, отд. неофиц., с. 737—742.

Автор — преподаватель Смоленской духовной семинарии.
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1882—1898. Краткие воспоминания в форме некролога. Учение Черно- 
бурова в Вяземском духовном училище и Смоленской духовной семинарии. 
Его преподавательская деятельность в Смоленском епархиальном училище.

Старицкое духовное училище

3043. Соколов П. В Старицком духовном училище в семидесятых годах. 
(Из воспоминаний ученика).— ТЕВ, 1907, № 3, ч. неофиц., с. 105—113; № 5, 
ч. неофиц., с. 145—156.

Автор — священник, окончил Старицкое духовное училище.
1873—1878. Размещение училища в корпусах Успенского мужского мо

настыря. Смотритель Д. И. Воскресенский, его помощник Я. Г. Божуков, 
преподаватели Ф. А. Трисветов, М. Я. Воробьев, Ф. Т. Исполатов. Занятия 
в классах. Жизнь на частных квартирах. Ревизия члена Учебного комитета 
при Синоде С. И. Миропольского.

3044. Троицкий Н. К. [Воспоминания].— ТЕВ, 1914, № 18, ч. неофиц., 
с. 344—350.

Др. публ.— В кн.: 50-летний юбилей педагогической деятельности про
тоиерея о. Николая Константиновича Троицкого (Отд. отт. из № 18 «Твер
ских епарх. ведомостей» за 1914 г.]. Старица, 1913.

Троицкий Николай Константинович (р. 1841), преподаватель старицких 
приходских училищ.

1864—1914. Преподавание в приходском училище Старицы. Недостаток 
учебных пособий. Ветхость школьных зданий. Административные поощрения 
по службе.

Таврическое епархиальное училище

3045. Покровский А. И. Николай Иванович Покровский, преподаватель 
Таврического епархиального училища. (Некролог). Сергиев Посад, тип. И. И. 
Иванова, 1914. 20 с. с портр. После загл.: А. П.

Покровский Александр Иванович, брат Н. И. Покровского.
1874—1914. Воспоминания в форме некролога. Семейное воспитание 

Н. И. Покровского. Его учительство в сельской школе. Окончание Московской 
духовной академии. Назначение сначала в Вяземское духовное училище, за
тем в Таврическое епархиальное училище в Симферополе. Поездка Н. И. По
кровского в Башкирию на кумыс. Его болезнь и смерть.

Тамбовское духовное училище
3046. Крюковский В. Я. Около бурсы. Воспоминания о Тамбовской ду

ховной школе 60-х годов, в связи с очерком тогдашнего сельского духовен
ства. Свенцяны, Д. И. Лебединский, 1914. 78 с.

Др. публ. — PC, 1910, т. 144, № 10; 1911, т. 146, N° 4—6 (в конце тек
ста: В. К ). ’

Автор (р. 1852), учащийся Тамбовского духовного училища.
50—60-е гг. Детство. Быт семьи сельского священника. Учение в ду

ховном училище. Ученические квартиры. Обстановка в классах. Система 
телесных наказаний. Распорядок занятий. Учебная программа. Экзамены. 
Развлечения. Каникулы.

3047. Реморов Н. И. Странички прошлого. (Из автобиогр. записок).— 
«Наблюдатель», 1900, N° 9, с. 103—124; N° 10, с. 59—72 (везде — паг. 1-я).

Конец 60-х — начало 70-х гг. Детство. Родители. Поступление в Тамбов
ское духовное училище. «Бурсацкие» нравы и порядки. Взаимоотношения 
старших и младших семинаристов. Введение нового устава, изменения в бы
ту училища. Эпидемия холеры в Тамбове (1871).

Устюжнское духовное училище
3048. Яковцевский Г. Из воспоминаний о покойном смотрителе Устюжн- 

ского дух. училища Якове Ивановиче Троицком.— НЕВ, 1903, N° 18, ч. не
офиц., с. 1068—1072.
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Яковдевский Григорий, священник.
1878—1902. Впечатления о встречах со смотрителем училища Троицким 

при поступлении автора и позднее его сына в училище.
Харьковское духовное училище

3049. Павловский Ф. Григорий Григорьевич Лапчинский. Ум. 25 сент. 
1887.— ХС, 1888, вып. 2, с. 253—254.

1878—1887. Воспоминания о смотрителе Харьковского духовного учили
ща Лапчинском. Постройка нового здания училища.

Царскосельское училище для девиц духовного звания

3050. Аландский С. И. Надежда Павл. Шульц и Людмила Ив. Рикорд.— 
PC, 1883, т. 40, № 11, с. 477—480.

60—70-е гг. Начальница Царскосельского училища для девиц духовного 
звания Н. П. Шульц. Ее помощь в определении сестер автора в училище.

3051. Воспоминания об училище конца первого и начала второго два
дцатипятилетия жизни его. Посвящается памяти незабвенной первой на
чальницы его Надежды Павловны фон-Шульц. Спб., тип. В. Киршбаума, 
1893. 28 с. В конце текста: Е. Д.

Автор — выпускница Царскосельского училища для девиц духовного 
звания.

50—60-е гг. Основание Шульц в Царском Селе первого в России епар
хиального женского училища. Ее административная и педагогическая дея
тельность. Распорядок дня в училище. Учебные и хозяйственные занятия 
воспитанниц. Система воспитания.

Церковно-приходские школы
3052. Каншин А. Из записок учителя Ильинской миссионерской школы 

Черно-Ануйского отделения А. Каншина.— ТЕВ, 1888, № 6, отд. неофиц., 
с. 24—30.

Автор — псаломщик, учитель школы.
80-е гг. Миссионерские беседы в Ильинской школе Алтайской миссии и 

в домах местного населения. А. В. Чевалков.
3053. Мироносицкий П. П. Дневник учителя церковно-приходской шко

лы. Изд. 2-е. [Ч. 1] — 2. Спб., 1901. 231 с.
Др. публ. (полностью).— Спб., 1899.
Др. публ. (отрывок).— Киев, 1895 (под загл.: Из дневника учителя цер

ковно-приходской школы).
Мироносицкий Порфирий Петрович (р. 1867), учитель церковно-приход

ской школы села Мордовский Качим Городищенского уезда Пензенской 
губернии, впоследствии профессор Казанской духовной академии, редактор 
журнала «Народное образование».

Ноябрь 1892 — май 1895. Преобразование одноклассной церковно-при
ходской школы в двухклассную. Учебная программа. Состав учащихся и 
преподавателей. Организация школьных и внеклассных занятий. Экзамены. 
Строительство нового здания школы. Взаимоотношения учащихся и роди
телей. Отношение местного мордовского населения к школе. Выполнение 
учениками хозяйственных обязанностей. Праздники. Поездка в Жидовскую 
Казанско-Богородицкую пустынь в Корсунском уезде Симбирской губернии»,

3054. Никольский П. В. Участие архиепископа Анастасия в восстанов
лении церковно-приходских школ. (Письмо к председателю Воронежского 
церковного историко-археологического комитета).— Воронеже, 1913, вып. 12, 
отд. 2, с. 154—158.

Автор — епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ.
50—80-е гг. Запись рассказа Анастасия (Добрадина) об отношении 

к церковно-приходским школам К. П. Победоносцева и митрополита Исидора. 
Беседы автора с Анастасием об учительских второклассных школах и соз
дании Издательской комиссии при Синодальном училищном совете.

123



3055. Руткевич П. Т. Из воспоминаний о почившем Киевском митро
полите Арсении (1868—1869 гг.) (Федоре Павловиче Москвине, ум. 1876).— 
КЕВ, 1913, № зо, ч. неофиц., с. 802—806.

Об авторе см. № 2975.
Состояние церковно-приходских и начальных школ. Объезд Арсением 

Киевской епархии. Посещение им церковно-приходской школы в с. Плоское 
Таращанского уезда.

3056. Трипецкий А. К некрологу о. Филетера Цветкова.— АрхЕВ, 1897, 
№ 18, ч. неофиц., с. 610—611.

Автор — учитель Сурской двухклассной церковно-приходской школы.
90-е гг. Воспоминания о священнике Сурского прихода и заведующем 

школой Ф. А. Цветкове.

АРМИЯ и ФЛОТ

АРМИЯ
См. также № 2360,' 2378, 3269, 3773

3057. Андреевский Е. К. Из записок за сорок семь лет.— ИВ, 1912,
т. 130, № 10, с. 37—82; № 11, с. 495—564; № 12, с. 939—978; 1913, т. 132, 
№ 4, с. 82—119; № 5, с. 467—510; 1915, т. 141, № 9, с. 804—833; 1916, 
т. 144, № 4, с. 77—111; № 5, с. 366—398. -

Об авторе см. № 2621.
1854—1910-е гг. Семья. Первый московский кадетский корпус, препода

ватели П. М. Шмельнов и Э. К. Ватсон. Участие Ватсона в студенческих 
волнениях (1861). Служба автора в 3-й артиллерийской бригаде в Царстве 
Польском. Офицер П. Н. Шишкин. Генерал Д. Г. Столетов, его встречи 
с Л. Н. Толстым в осажденном Севастополе, служба на Кавказе и в Турке
стане, командование болгарским ополчением (1877—1878). Офицер 6-го Во
лынского уланского полка П. Е. Кузьминский, его душевная болезнь и са
моубийство. Подполковник Н. Н. Сполатбог. Генералы А. Я. фон Толь, 
М. А. Газенкампф, Н. А. Краснокутский. Журналисты и издатели: Д. Е. Ко- 
жанчиков, А. С. Суворин, С. Н. Шубинский и др.

3058. Барилко И. Г. Из воспоминаний. Ставрополь, тип. «Сев. Кавказ», 
1912. 39 с. с портр. (Труды Ставропольск. учен. арх. комис.).

Барилко Иван Григорьевич, надзиратель Кубанской войсковой гимназии.
Конец 1840-х гг.— 1861. Атаман Черноморского казачьего войска 

Л. И. Кусаков и его отношения с откупщиком А. Л. Посполитаки. Проти
водействие казаков Черноморского войска переселению за Кубань. Инспек
тор Екатеринодарской (Кубанской) войсковой гимназии Ф. Д. Ильяшенко. 
Преподаватели гимназии. В тексте — рескрипт Александра II графу Н. И. 
Евдокимову и другие документы.

3059. Богаевский Л. Г. Из давно прошедшего (1876—1879). Спб., тип. 
т-ва «Электротип. Н. Я. Стойковой», 1910. 71 с.

Др. публ.— PC, 1910, т. 141, № 3; т. 142, j\b 4, 6; т. 143, № 7, 8.
Богаевский Леонид Григорьевич (1858—1911), офицер 19-й кониоартил- 

лерийской бригады, впоследствии профессор Петербургского технологического 
института.

Воспоминания и дневниковые записи. Стоянка в Бессарабии. Офицеры- 
сослуживцы. Увлечение наукой. Чтение «Что делать?» Н. Г. Чернышев
ского. Служба в Рущукском отряде Действующей армии на Балканах. По
вседневная жизнь офицеров в Добрудже после окончания войны 1877— 
1878 гг. Развлечения. Знакомство с болгарами. Возвращение в Россию. Кру
жок самообразования в Харькове, споры по мировоззренческим, нравствен
ным, политическим вопросам. Выход в отставку и поступление в Петербург
ский Технологический институт.
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3060. Венеровский С. А. Мемуары и воспоминания генерала-от-кавалерии 
Стефана Александровича Бейеровского. Спб., тип. В. Г. Смирнова, 1908. [2],- 
177, [2] с. с ил.

Автор (р. 1828), атаман Темрюкского, затем Ейского отдела Кубанского 
казачьего войска.

1843—1900. Стычки с горцами. Участие в Крымской войне в составе 
Горского полка. Осетины — солдаты полка. Волнения среди кубанских каза
ков (60-е гг.). Александр III в Екатеринодаре (1888). Депутация от Кубан
ского казачьего войска в Петербурге (1890). Отставка.

3061. Витмер А. Н. «Что видел, слышал, кого знал». Свеаборг. Из 
воспоминаний о службе с Г. И. Бутаковым.— МС, 1914, т. 382, № 5, с. 19— 
58 (паг. 3-я); № 6, с. 1—33 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 3176.
1878. Служба начальником штаба обороны Свеаборга. Укрепление Свеа- 

борга на случай войны с Англией. Начальник обороны крепости адмирал 
Г. И. Бутаков. Его подчиненные: Я. С. Алопеус, В. Е. Колкунов, А. Е. Кро- 
ун, 3. П. Рождественский и др. Взаимоотношения автора с Д. А. Милюти
ным и Н. Н. Обручевым.

3062. Карцов П. П. Из прошлого. Личные и служеб. воспоминания. Спб., 
тип. т-ва «Обществ, польза», 1888.

Ч. 1. 1831—1876 гг. [4], 515, [5] с.
Ч. 2. 1876—1878 гг. [4], 517—804 с.
Карцов Павел Петрович (1821—1892), генерал от инфантерии, военный 

писатель.
1820-е гг.— 1878. Детство в помещичьей семье. Восстание новгородских 

военных поселенцев (1831). Воспитание в Новгородском кадетском корпусе 
и Дворянском полку. Служба в Семеновском полку и 2-м гвардейском 
стрелковом батальоне. Походы Семеновского полка в Северо-Западный 
кран (1849, 1854—1855). Занятия военной историей. Командование стрел
ковыми батальонами и Санкт-Петербургским гренадерским полком. Участие 
в подавлении восстания 1863—1864 гг. в Царстве Польском. Командировки 
в Берлин (1863). Командование 7-й и 18-й пехотными дивизиями, распо
ложенными в Радоме, Кельцах, Тамбове. Армейский и провинциальный быт. 
Участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Взятие Ловчи, переход 
через Траянский перевал. Данные о состоянии армии.

3063. Латынин Е. А. Отрывочные воспоминания.— ИВ, 1909, т. 116, 
Mb 6, с. 825—840.

Латынин Евгений Александрович (р. 1837), подполковник жандармско
го полицейского управления железных дорог.

1848—1888. Павловский кадетский корпус. Офицеры А. Ф. Риман и др. 
Императорская семья и кадеты. Производство в офицеры. Участие в подав
лении восстания 1863 г. в Ковенской губернии. Эпизоды жандармской служ
бы в Динабурге на железной дороге.

3064. Полторацкий В. А. Воспоминания. [Предисловия ред.].— ИВ, 1893,
т. 51, № 1, с. 39—86; Mb 2, с. 367—410; Mb 3, с. 723—757; т. 52, Mb 4,
с. 72—89; Mb 5, с. 355—372; Mb 6, с. 667—689; т. 53, Mb 7, с. 31—55; Mb 8,
с. 301—322; Mb 9, с. 583—602; т. 54, Mb 10, с. 29—45; 1895, т. 59, Mb 1,
с. 109—133; Mb 2, с. 412—441; Mb 3, с. 773—791; т. 60, Mb 4, с. 85—109; Mb 5,
с. 414—444; Mb 6, с. 759—782; т. 61, Mb 7, с. 66—80.

Полторацкий Владимир Алексеевич (1828—1889), генерал-майор.
1846—1856, 1868—1874. Выпуск из Пажеского корпуса. Служба на Кав

казе в 79-м Куринском полку. Командир полка П. П. Меллер-Закомельский. 
Наместник М. С. Воронцов и его окружение. Князь А. И. Барятинский. 
Хаджи-Мурат. Участие в Крымской войне. Переезд в Ташкент (1868). Мест
ное военное и чиновничье общество. Штурм крепости Китаб (1870). След
ствие по делу о бунте 7-й уральской казачьей сотни (1871) и о волнениях 
в Ходженте (1872). Хивинский поход 1873 г. Генералы А. К. Абрамов, 
М. Д. Скобелев. Имущественные дела автора. Светская жизнь в Петербурге, 
Москве, Тифлисе.
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3065. Пономарев М. Заметка старого служивого, по возвращении на 
родину, из Финляндии.— ЧС, 1868, кн. 5, вып. 20, с. 152—161.

Пономарев Михаил, отставной унтер-офицер 89-го пехотного Беломор
ского полка.

1866. Увольнение в запас, пеший переход с группой временноотпускных 
солдат из Або (Финляндия) в Петербург. Дорожные происшествия.

3066. Рукавичников М. К- Нечто вроде автобиографии. Посвящается 
моим землякам-уральцам, по поводу пятидесятой годовщины со дня выбы
тия моего из Уральска. 6-го мая 1843 г.— 50—6-го мая 1893 г. Одесса, тип. 
штаба Одес. воен. окр., 1893. 27 с.

3067. Рукавичников М. К. Нечто вроде автобиографии. Посвящается 
моим землякам-уральцам, по поводу пятьдесят пятой годовщины со дня 
выбытия моего из Уральска. 6-го мая 1843 г.— LV — 6-го мая 1898 г. Одес
са, тип. штаба Одес. воен. окр., 1989. 67 с. На тит. л. обл.: М. К. Р. В кон
це текста: Маркелл Константинович Рукавичников. Прил.: заметки автора 
о русском правописании.

[К № 3066—3067]. Автор (р. 1829), унтер-офицер, военный писарь.
1830-е гг.— 1898. Детство в Уральске в семье солдата. Школы военных 

кантонистов в Оренбурге и Петербурге. Учебная программа, быт воспитан
ников. Преподавание в неранжированном батальоне 1-го учебного караби
нерного полка. Служба в штабе Резервной дивизии 4-го армейского корпуса, 
в канцелярии новороссийского генерал-губернатора, в штабе Одесского во
енного округа. Эпизоды Крымской войны. Солдатский быт. Встречи в Одессе 
с оренбургскими казаками, переселяющимися на Амур. В тексте — стихотво
рения автора.

3068. Судьба. (Рассказ о добровольном сложении священства).— PC* 
1898, т. 96, № 10, с. 117—143. В конце текста: Н. С-в.

Автор — чиновник канцелярии Владимирского губернатора.
1850-е гг.— 1881. Пребывание в духовных учебных заведениях. Служба 

сельским учителем и полковым священником. Взяточничество в канцелярии 
Главного священника армии. Столкновения с военным начальством в связи 
с корреспонденциями автора об армейских порядках. Сложение сана.

3069. Юдин П. Л. К характеристике Драгомирова и Радецкого. (Отрыв
ки из воспоминаний).— ГМ, 1915, N° 10, с. 158—164.

Юдин Павел Львович (1864—1928), офицер 2-го Оренбургского казачьего 
полка.

80-е — начало 90-х гг. Полицейская служба казаков в Харькове. 
Ф. Ф. Радецкий как командующий Харьковским военным округом. Личность. 
М. И. Драгомирова. Его отношение к военному министру П. С. Ванновскому.

Центральное и местное военное управление
См. также № 3180, 3189, 3327

3070. Драке Л. Л. Из давно прошедшего. (Отрывочные воспоминания).— 
PC, 1908, т. 135, N° 7, с. 129—132; N° 8, с. 429—436.

Драке Людвиг Людвигович (р. 1842), обер-офицер Генерального шта
ба, впоследствии генерал-лейтенант.

1865—1866. Служба в штабе Казанского военного округа. Офицеры 
штаба. Инспектирование ссыльного тракта на участке Казань — Пермь. Зло
употребления этапных начальников.

3071. Драке Л. Л. Наброски из прошлого. (Отрывочные воспоминания
1868—1874 г.).— ВИС, 1912, № 1, с. 61—74. В конце текста: Д. Л. Л.

Об авторе см. № 3070.
1868—1873. Учение в Академии Генерального штаба. Учебная програм

ма. Преподаватели: М. И. Драгомиров и др. Служба в штабе Виленского 
военного округа. Офицеры штаба. Командующий округом А. Л. Потапов.
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3072. Кренке В. Д. Первые годы интендантства в Петербургском воен
ном округе. 1864—1866.— PC, 1882, т. 34, № 5, с. 499—524; № 6, с. 715—738; 
т. 35, № 7, с. 113—140.

Кренке Виктор Данилович (1816—1893), генерал-лейтенант инженерных 
войск.

1862—1866. Встречи с Д. А. Милютиным в Петербурге. Ревизия интен
дантских учреждений в Киевской, Петербургской и Псковской губерниях. 
Назначение автора интендантом Петербургского военного округа (1864). 
Злоупотребления чиновников. Взаимоотношения с Милютиным, вел. кн. Ни
колаем Николаевичем старшим, генерал-интендантом Ф. Г. Устряловым. 
Председательство в Провиантском комитете. Назначение начальником 26-й 
пехотной дивизии. В тексте — переписка автора, служебные документы.

3073. Крыжановский П. А. Воспоминания о Петре Семеновиче Банков
ском.— ИВ, 1910, т. 120, № 5, с. 465—501.

Крыжановский Павел Андреевич (1831— после 1913), генерал от ар
тиллерии, член Военного совета.

60—90-е гг. Служба помощником инспектора и инспектором классов 
Павловского военного училища. Начальник военно-учебных заведений 
Н. В. Исаков. Назначение инспектором крепостной артиллерии. Состав и 
деятельность Исполнительной комиссии по перевооружению армии. Обсуж
дение финансовых смет по военному министерству в департаменте экономии 
Государственного совета. С. Ю. Витте. Д. А. Милютин. П. С. Ванновский 
как начальник Павловского военного училища и военный министр.

3074. Паренсов П. Д. Н. Н. Обручев.— PC, 1908, т. 136, № 10, с. 55—56.
Об авторе см. № 2342.
80—90-е гг. Совещания начальников окружных штабов в Петербурге 

под председательством начальника Генерального штаба Обручева.
3075. Платонов Ф. Н. [Воспоминания].— ИВ, 1911, т. 124, № 5, с. 505— 

513 (в мемуарах И. В. Мещанинова «Из воспоминаний о П. С. Банков
ском»).

Платонов Флорентий Николаевич (1839 — после 1910), военный юрист, 
генерал от артиллерии, сенатор.

1878—1898. Эпизоды деятельности в качестве председателя военно-поле
вого суда Северного отряда Действующей армии в Болгарии, военного судьи 
и председателя Московского военно-окружного суда. Взаимоотношения 
с П. С. Ванновским.

3076. Скугаревский А. П. М. Н. Анненков. — «Разведчик», 1913, № 1204, 
с. 726—728 с портр.

Скугаревский Аркадий Платонович (р. 1847), генерал от инфантерии, 
военный писатель.

1875. Военная игра в Петербурге с участием М. Н. Анненкова. В. Н. Лав
рова, автора воспоминаний и других офицеров Генерального штаба.

Воинские части
3077. Воспоминания военного приемщика лошадей при мобилизации 

армии в 1876 году.— ВС, 1898, т. 243, № 9, с. 208—230 (паг. 1-я). В конце 
текста: М. Д.

Автор — пехотный офицер.
Осень 1876. Прием лошадей для армии в одной из юго-западных гу

берний.
3078. Драке Л. Л. Из воспоминаний. 2. На службе в Москве в 1875 го

ду. (Страничка из далекого прошлого).— ВоенМ, 1911, № 11, с. 99—100.
Об авторе см. № 3070.
Лею 1875. Парад на Ходынском поле в Москве в присутствии Алек

сандра II. Командующий Московским военным округом генерал А. И. Гиль- 
денштубе.
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3079. Кашкаров Д. Д. По Сибири. (Отрывки из дорож. впечатлений).— 
«Разведчик», 1895, № 258, с. 877—879.

Кашкаров Дмитрий Дмитриевич (р. 1863), офицер.
Лето 1894. Инспектирование войск в Иркутской и Енисейской губер

ниях генерал-майором А. Г. Шебановым. Служба конвойных команд.
3080. Кисель. Зимовка Кабинского передового отряда в зиму 1882— 

1883 годов.— ВС, 1885, т. 162, № 3, с. 114—116 (паг: 1-я).
Автор — предположительно Кисель Александр Иванович (р. 1855), стар

ший адъютант штаба войск Семипалатинской области.
Зимовка на реке Каба вблизи границы.
3081. Павлович П. Из воспоминаний священника о жизни и службе 

в военном поселении.— КС, 1884, т. 10, № 9, с. 168—172.
50-е — начало 60-х гг. Положение православных священников в военных 

поселениях на Украине. Произвол офицеров.
3082. Сушков Н. На службу.— ЧС, 1891, кн. 6, вып. 12, с. 147—152.
Сушков Николай, унтер-офицер 16-го гренадерского Мингрельского

полка.
80-е гг. (?). Призыв на военную службу. Дорога новобранцев из Цент

ральной России в Тифлис.
3083. Черенков Г. Лишенные всех прав человеческих. (Из личных вос

поминаний о штрафных батальонах).— ИВ, 1909, т. 115, № 2, с. 550—573; 
№ 3, с. 987—1003.

Черенков Георгий, студент университета, отбывавший наказание в дис
циплинарном батальоне.

• 80-е гг. Бобруйский, Воронежский и Екатериноградский дисциплинарные 
батальоны. Самоубийства среди заключенных, симуляция преступлений 
с целью перевода на каторгу. Казнь двух заключенных за убийство унтер- 
офицера охраны.

Пехота
3084. Бартенев Д. В. Ординарцем у великого князя Николая Николае

вича Старшего. (Из воспоминаний).— РА, 1900, кн. 1, вып. 3, с. 434—441.
Бартенев Дмитрий Васильевич (р. ок. 1859), офицер 17-го пехотного 

Архангелогородского полка.
Июль 1884. Инспектирование великим князем 5-й пехотной дивизии под 

Батуриным Черниговской губернии, осмотр им городских достопримечатель
ностей. Маневры.

3086. Владыкин. Из воспоминаний кавказца.— ВС, 1871, т. 79, № 5, 
с. 175—178 (паг. 1-я).

Автор — офицер пехотного полка.
1866. Стоянка в одной из крепостей Терской области. Рассказы офице

ров — участников Кавказских войн.
3087. Давыдов С. Моя жизнь и царская служба.— ССС, 1863, кн. 5, 

с. 26—45.
Давыдов Степан, унтер-офицер Кавказского резервного стрелкового ба

тальона, уроженец Нижегородской губернии.
40-е — конец 50-х гг. Детство в крестьянской семье. Работа бурлаком на 

Волге. Сдача в рекруты, дорога новобранцев до Славянска Харьковской 
губернии. Служба в 19-й резервной бригаде на Северном Кавказе и в Бах- 
муте Екатеринославской губернии. Занятия в фехтовально-гимнастическом 
полубатальоне в Москве, экзамены в Таганроге на должность учителя, гим
настики. Быт и нравы солдат.

3088. Елец Ю. Л. На маневрах. (Из воспоминаний старого кадета).— 
ЧС, 1903, кн. 5, вып. 9, с. 27—35.

Елец Юлий Лукьянович (Люцианович) (р. 1862), военный писатель, сын 
командира 67-го пехотного Тарутинского полка Л. А. Ельца.
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Около 1873. Маневры частей Московского военного округа в районе 
Ховрино. Участие в них Тарутинского полка.

3089. Жиркевич А. В. Генерал Залесов. (Воспоминания).— PC, 1908, 
т. 134, № 4, с. 117—147; № 5, с. 383—396; № 6, с. 521—530; т. 135, ЛЬ 7, 
с. 13—20.

Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927), деятель военно-су
дебного ведомства, литератор, археолог.

1880—1885. Служба в Вильне полковым адъютантом 108-го пехотного 
Саратовского полка. Дело о растрате полковой казны. Н. Г. Залесов как 
начальник 27-й пехотной дивизии. Армейский быт.

3090. Из записок рядового первого призыва.— BE, 1875, кн. 9, с. 269— 
296. В конце текста: В. П.

Автор — выпускник Московского университета.
1874—1875. Жеребьевка призывных в Москве. Служба в одном из пе

хотных гвардейских полков в Петербурге. Преподавание в ротной школе. 
Казарменный быт.

3091. Из прошлого. (Воспоминания из воен. службы в Варшаве 
в 60-х гг.). Ревель, тип. «Рев[ельск.] известий», 1898. 24 с. На тит. л.: Ар. 
Отд. отт. из: «Ревельск. известия».

Автор — офицер Санкт-Петербургского гренадерского полка, впоследст
вии финансовый чиновник в Царстве Польском.

1864—1867. Офицерский быт. Доходы и расходы офицеров. Командир пол
ка П. П. Карцов. Несение караульной службы в X павильоне Варшавской 
цитадели. Казни участников восстания 1863 г.

3092. Любимов. Год пути с юго-запада на крайний восток.— «Изборник 
„Разведчика"», 1896, кн. 4, с. 97—111 с ил.

Автор — офицер 8-го Западно-Сибирского линейного батальона.
Июнь 1895 — июнь 1896. Поход батальона из Копала Семиреченской об

ласти в Уссурийский край. Остановки в Семипалатинске, Барнауле, Ир
кутске, Чите, Хабаровске. Прибытие в станицу Графскую.

3093. Маевка. (Из недавнего прошлого).— «Разведчик», 1905, Кя 756, 
с. 319,—322 с ил. В конце текста: Бывший Усть-Двинец.

Автор — офицер. ,
1892—1893. Крепость Усть-Двинск. Быт пехотных офицеров. Гибель 

трех офицеров во время переправы через Двину 1 мая 1893 г.
3094. От города Мерва до границ Афганистана. Из походного дневника 

стрелка. Заметки и впечатления. Спб., ред журн. «Досуг и дело», 1889. 94 с. 
В конце текста: Стрелок Н. 3.

Автор — солдат, прикомандированный к 7-му Закаспийскому стрелково
му батальону.

Сент.— ноябрь 1888. Выступление из Мерва. Геок-Тепе, Иолотан, Сары- 
Язы. Стоянка в урочище Тахта-Базар. Солдатский быт. Природа и население 
Южной Туркмении.

3095. Петров И. Путевые заметки. От Калуги до Иркутска.— ЧС, 1870, 
кн. 1, вып. 4, с. 190—197.

Петров Илья, крестьянин Томской губернии, унтер-офицер.
1855—1865. Служба в 61-м пехотном Владимирском полку. Перевод 

в сибирские войска. Дорога до Иркутска. Черемисы (марийцы) и остяки 
(ханты). Встреча с родными.

3096. Уколов И. Воспоминание старого преображенца.— ЧС, 1886, кн. I, 
вып. 4, с. 181—186.

Уколов Илья, унтер-офицер л.-гв. Преображенского полка. *
Авг. 1880. Поездка в Гапсаль Эстляндской губернии для передачи по

здравлений наследнику престола в день полкового праздника 6 августа.
3097. Шавров Н. Н. Силуэты прошлого. Из личных воспоминаний.— ИЛ, 

1916, № 7, с. 665—670.
Шавров Николай Николаевич (1858—1915), публицист.
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60-е гг. Строительство военного порта в Поти. Прибытие в город 158-го 
пехотного Кутаисского полка. Служба в походной полковой церкви.

3098. Януш Л.. И. Первые шаги.— ВоенМ, 1911, № 8/9, с. 136—167.
Януш Леонид Иванович (р. 1840), офицер 12-го стрелкового батальона,

впоследствии военный педагог.
Июнь 1859 — апр. 1860. Выпуск из Второго московского кадетского кор

пуса. Служба в Коротояке Воронежской губернии. Командир батальона 
А. Р. Гернгросс, офицеры Н. Ю. Акерман, Ю. Г1. Бундель, Я. Я. Разуваев, 
Н. П. Ситников, А. Н. Хребтов и др. Военный быт. Обучение солдат. Кон
фликт между старшим и младшим поколением офицеров батальона.

Кавалерия
См. также № 3130, 3131, 3765

3099. Астахов Т. В. Воспоминания о жизни и боевой деятельности Киз- 
ляро-Гребенского казачьего полка со дня сформирования его по 1879 год. 
[Предисл. издателя]. Владикавказ, тип. Обл. правления Терской обл., 1891. 
50 с.

Др. публ. (с сокр.).— ЗТОЛКС, 1914, № 9.
Астахов Тимофей Варламович (р. 1837), войсковой старшина Кизляро- 

Гребенского полка, впоследствии есаул Владикавказского полка Терского 
казачьего войска.

1870—1876. Формирование и дислокация полка, его хозяйственная и ма
териальная часть. Рекогносцировки в составе Краснов о дского отряда. Поход
ный быт. Взаимоотношения с туркменами-текинцами. Поход Красноводского 
отряда на Хиву (1873) и его неудача. Полицейская и караульная служба 
полка в Бакинской губернии и на Северном Кавказе.

3100. Баранов В. «В снегах Алтая». (Из записок казачьего офицера).— 
«Изборник „Разведчика44». 1899, кн. 13, с. 83—108.

Баранов Евгений, офицер 3-го Сибирского казачьего полка.
Февр,— май 1892. Пограничная служба полка. Выступление из станицы 

Алтайской для занятия перевалов через Нарымский хребет. Трудности 
похода. Стоянка в горах. Командир отряда есаул С. В. Буров.

3101. Детлов К. К. Новороссийские драгуны перед императором Алек
сандром II. Очерк и воспоминания.— PC, 1883, т. 38, № 4, с. 155—174.

Др. публ.— Отд. изд.: Киев, 1903.
Детлов Константин Карлович, офицер 3-го Новороссийского драгунского 

полка.
50-е гг. Участие полка в Крымской войне. Смотры в Варшаве в при

сутствии Александра II (1857, 1859). Командир полка К- К. Шульц, его 
беседы с царем. Офицер Н. Д. Чутя.

3102. Жигалин В. И. От Петр о-Александровского укрепления до Ураль
ска. (Поход казачьей команды).— ВС, 1886, т. 168, № 4, с. 324—336
(паг. 1-я).

Жигалин Владимир Иванович (р. 1851), генерал-майор, командир 3-го 
Уральского казачьего полка.

Сент.— окт. 1885. Переход сменной команды полка в Уральск. Описание 
дороги. Быт команды.

3103. Ковалевский В. А. Командировка дивизиона лейб-драгун в Фин
ляндию в г. Вильманстранд в лагерь финских войск в 1888 году.— PC, 1910, 
т. 143, № 7, с. 65—82.

Ковалевский Владимир Александрович (р. 1852), штаб-офицер л.-гв. Дра
гунского полка, впоследствии генерал-майор.

Июль. Путь дивизиона из Петербурга в Финляндию. Город Вильман
странд. Парад в честь 900-летия крещения Руси. Совместные учения с фин
ской пехотой. Финляндский генерал-губернатор Ф. Л. Гейден и его жена.
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3104. Кое-что из иппологии. Воспоминание гусара прошлого века.— РА, 
1913, кн. 1/2, вып. 4/5, с. 580—581. В конце текста: Бессмертный.

Автор — офицер одного из гвардейских кавалерийских полков.
80-е гг. (?). Смотр начальником Варшавского военного округа 

И. В. Гурко прибывшей в Варшаву кавалерийской дивизии.

3105. Мартынов А. А. Из воспоминаний.— ЧС, 1893, кн. 6, вып. 12, 
с. 103—136.

Автор (р. 1832)— вахмистр.
Конец 1840-х гг.— 1874. Юность в семье крестьянина Тверской губер

нии. Сдача в рекруты, зачисление в 13-й гусарский Нарвский полк. Маневры 
под Красным Селом. Поход в Царство Польское и Бессарабию (1854— 
1856). Порядки в дореформенной армии. Наказания солдат. Перевод в Об
разцовый кавалерийский полк. Смотры в Твери. Назначение в конную жан
дармскую команду Сокольского уезда Гродненской губернии. Участие в по
давлении восстания 1863—1864 гг. Караульная служба в Белостоке и Гродно 
.во время проездов Александра II. Выход в отставку.

3106. Норцов А. Н. Воспоминания о павлоградских лейб-гусарах его 
величества (1878—1880). (Отрывки из записок). Тамбов, тип. «Н. И. Бердо- 
носов и с-н», 1913. 168 с. с табл, и рис.

Норцов Алексей Николаевич (р. 1859), поэт, историк, археограф.
1877—1879. Предки. Тамбовское дворянство. Зачисление вольноопреде

ляющимся в Павлоградский гусарский полк, служба в Сапожке Рязанской 
губернии и в Сувалках в Царстве Польском. Офицерский быт. Знакомства 
с поляками, события личной жизни. Поступление в Тверское кавалерийское 
юнкерское училище.

3107. Подшивалов Д. И. Воспоминания кавалергарда. Тверь, тип. Губерн. 
правления, 1904. 131 с.

Подшивалов Дмитрий Иванович (р. ок.' 1869), унтер-офицер Кавалер
гардского полка.

1870-е гг.— 1894. Детство и юность в Боровском уезде Калужской губер
нии в крестьянской семье. Жизнь в Москве (1889), увлечение театром. 
Служба в Кавалергардском полку. Обучение в военно-телеграфном парке 
и учебной команде, преподавание в полковой школе. В тексте — выдержки 
из составленных автором «Бесед унтер-офицера с молодыми солдатами».

3108. Скалой Д. А. На службе в лейб-уланах 1859—1864 годы и Поль
ское восстание 1863 года. (Продолжение воспоминаний).— PC, 1908, т. 136, 
No 10, с. 181 — 196; No. И, с. 499—510.

Первую часть воспоминаний см. т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 877).
Об авторе см. № 2442.
Служба в л.-гв. Уланском полку. Сослуживцы. Музыкальные вечера, 

знакомство с П. И. Чайковским. Поступление в Академию Генерального 
штаба. Участие в подавлении восстания 1863 г. в Литве.

3109. Черник М. К. От Казалинска до Петро-Александровска.— ДМарса, 
1890, ЛЬ 3, с. 312—316.

Автор — офииер.
Июль 1884. Переход казачьего отряда через пустыню Кызыл-кум. Труд

ности похода. Состояние колодцев.

3110. Шереметев С. Д. Полковые воспоминания. Спб., тип. М. М. Стасю
левича, 1898. 44 с. В конце текста: Г. С. Ш.

Об авторе см. № 2486.
1863—1867. Служба в Кавалергардском полку. Его командиры В. И. Ба

рятинский и А. И. Мусин-Пушкин. Летние лагеря. Придворная жизнь в Цар
ском Селе.
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Артиллерия
См. также № 1754, 3171, 3528

3111. Андреевский Е. К. После повстанья. (Из воспоминаний).— PC, 
1908, т. 136, № 12, с. 675—682. В конце текста: А. Е. К.

Об авторе см. № 2621.
1866—1868. Служба офицером полевой конной артиллерии в Радине 

(Радзыне) Седлецкой губернии. Знакомства с польскими помещиками, их 
рассказы о восстании 1863 г.

3112. Вроченский М. А. Из военного быта недавнего прошлого.— ИВ, 
1897, т. 69, № 8, с. 515—524.

Вроченский Михаил Антонович (1832—1895), артиллерийский офицер.
1856—1859. Служба в Образцовой пешей батарее. Командир батареи 

полковник Савич. В тексте — сведения о других образцовых частях, распо
ложенных в Царском Селе, об их командирах.

3113. Данилов М. П. Анатолий Николаевич Корольков. (Некролог).— 
АЖ, 1899, № 4, с. 1—9 (паг. 1-я) с портр.

Данилов Михаил Павлович, офицер Кронштадтской крепостной артилле
рии, сослуживец Королькова (1872—1898).

1893—1898. Отношение Королькова к солдатам. Смертельное ранение 
при взрыве в артиллерийской лаборатории, последние дни жизни.

3114. Дитерихс Л. Эпизоды из жизни Артиллерийского кружка в период
1863—1876-х годах. Юбилей Давыд Егоровича Дитерихс 1890 г. Варшава, 
тип. Окр. штаба, 1914. 33 с.

Др. публ.— М., 1900.
Дитерихс Леокадия (ум. 1891), жена начальника артиллерии 4-го армей

ского корпуса Д. Е. Дитерихса.
1860-е гг.— 1890. Жизнь семьи Дитерихс в Новоград-Волынске. Сослу

живцы Дитерихса — офицеры 8-й артиллерийской бригады. Польские мани
фестации в городе. Учебная тревога в феврале 1863 г. Переезд в Варшаву, 
затем в Замостье Люблинской губернии. Поездка в Западную Европу. 
Служба Дитерихса командиром 3-й Резервной и 2-й артиллерийской бата
рей. Жизнь в Смоленске, Казани, городе Бела (Бяла) Седлецкой губернии, 
Минске. Празднование 50-летнего юбилея Дитерихса.

3115. Новицкий Н. И., Павлов И. В. В глухих стоянках Западного края. 
(Воспоминания старых служак о жизни 4-й артиллерийск. бригады в период
1868—1885 г.).— ВоенМ, 1913, № 8/9, с. 36—57. В конце текста: И. В. 
Павлов.

Новицкий Николай Иванович, командир батареи, впоследствии генерал- 
майор; Павлов И. В .— офицер бригады.

Жизнь артиллерийских офицеров в Царстве Польском.
3116. Путевые заметки от Вознесенска до Николаевска-на-Амуре.— ЧС, 

1866, кн. 1, вып. 2, с. 66—82. В конце текста: И. П.
Автор — солдат-артиллерист.
Июль 1861 —1865. Назначение в крепостную артиллерию Пиколаевска-на- 

Амуре, дорога от Вознесенска Херсонской губернии к месту службы. То
больск, Верхнеудинск, Благовещенск, плавание по Амуру. Служба в Восточ
ной Сибири. Увольнение в запас.

3117. Трофимов В. С. По поводу сапа.— В кн.: Трофимов В. С. Воспо
минания. Спб., 1912, с. 55—62.

Трофимов Виссарион Семенович (р. 1852), ветеринарный врач, впослед
ствии военно-ветеринарный инспектор Казанского военного округа.

80-е гг. Борьба с сапом в 1-й артиллерийской бригаде. Злоупотребления 
ремонтеров при сдаче лошадей для армии.

3118. Угринович О. Заметки солдата о грамотности.— ССС, 1863, кн. 4, 
с. 37—42.
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Угриновяч Осип, надзиратель за больными 4-й артиллерийской бригады.
Май 1855—1858. Эвакуация из Крыма с транспортом раненых. Жизнь 

эвакуированных солдат в деревне, взаимное обучение грамоте.

Инженерные войска
3119. Деятельность 6-го и 7-го понтонных баталионов во время навод

нения от весеннего разлива р.р. Вислы, Нарева и Вкры в 1888 году. (Из 
воспоминаний понтонера).— ИЖ, 1897, № 4, с. 537—556 (паг. 1-я). В конце 
текста: М. Д.

Автор — офицер.
Март — апр. Спасение жителей и их имущества. Наведение временного 

моста через Нарев.
3120. Из дневника офицера Генерального штаба.— ВВЖ, 1899, № 2,

с. 84—90.
Лето 1874. Воспоминания о топографической экспедиции в Турцию, пред

принятой по поручению Кавказского военно-топографического отдела. Иссле
дование местности вдоль русско-турецкой границы. Препятствия работе экс
педиции со стороны турецких властей.

3121. Кренке В. Д. Быт саперов двадцать пять лет назад.— ИВ, 1886,
т. 26, № 10, с. 85—120.

Первую часть воспоминаний см. в т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 781).
Об авторе см. № 3072.
1850-е гг.— 1864. Знакомство с Э. И. Тотлебеном, его недостатки как 

военного администратора. Командование учебным саперным полубатальоном 
и 2-й саперной бригадой. Офицеры бригады. Солдатский быт. Обучение сол
дат. Княгиня Е. А. Васильчикова.

3122. Лашманов Ф. Как я взрывал фугасы. (Рассказ полкового сапе
ра).— «Разведчик», 1894, № 189, с. 458—461.

Лето 1891. Военные учения в низовьях Оки.
3123. Лашманов Ф. Саперный лагерь. (Из воспоминаний полкового са

пера).— «Разведчик», 1895, № 245, с. 585—587.
Весна 1890. Командировка в Киев для совершенствования в саперном 

деле. Испытания полевых укреплений.

Военно-медицинские учреждения .
См. также № 3172, 3247, 3441, 3447

3124. Митропольский И. А. Из воспоминаний врача. Служба в Москве 
(1865—1875 гг.).— РА, 1895, кн. 2, вып. 8, с. 529—539; кн. 3, вып. 9, с. 100— 
124; вып. 10, с. 225—252; вып. 11, с. 297—318; 1896, кн. 1, вып. 1, с. 77—96; 
кн. 2, вып. 5, с. 110—126. Доп.: РА, 1896, кн. 2, вып. 6, с. 303—304.

Митропольский Иван Арсеньевич (р. 1834), военный врач.
Служба полковым врачом 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского 

полка и секретарем Московского окружного военно-медицинского управления. 
Взаимоотношения между офицерами и солдатами. Порядки в военно-меди- 
циыском ведомстве. Окружные медицинские инспекторы С. Д. Яновский, 
Н. М. Добряков, О. И. Рудинский. Командующий Московским военным ок
ругом А. И. Гильденштубе. Московский купец А. К. Куманин. Литератор 
Н. И. Соловьев. Отклики в Москве на покушение Д. В. Каракозова.

3125. Чертков В. Г. Дежурство в военных госпиталях. Страница из вос
поминаний. М., «Солдат-гражданин», 1917. 32 с. (Изд. «Единения» под ред. 
'В. Черткова. № 16).

Др. публ.— Отд. изд.: М., 1914 (под загл.: Страница из воспоминаний).— 
В журн.: BE, 1909, кн. И. То же. Отд. отт. Спб., 1909.

Чертков Владимир Григорьевич (1854—1936), публицист, издатель, по
следователь учения Л. Н. Толстого, до 1881 г.— офицер л.-гв. Конного полка.
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Вторая половина 70-х гг. Дежурство в военных госпиталях в Петербур
ге. Злоупотребления врачебно-административного персонала. Беседы с боль
ными на религиозные темы. Пребывание в Николаевском военном госпитале 
революциоиера-народника А. А. Подлевского (Падлевского).

3126. Щастный А. И. Из недавнего прошлого. — ВСД, 1882, № 15, 
с. 198—200. После загл.: А. Щ.

Щастный Алексей Иванович (1843—1899), военный врач.
1868. Начало службы в Кутаисском военном госпитале. Конфликт 

с врачебной администрацией.

Военные учебные заведения
См. также № 3236

3127. Андреевский Е. К. Михаил Иванович Драгомиров и военно-учебные 
заведения. (Из воспоминаний).— PC, 1908, т. 136, № 10, с. 33—54; № 11* 
с. 357—372. В конце текста: А. Е. К.

Об авторе см. № 2621.
60-е гг. Волнения среди кадет Первого московского кадетского корпуса 

(1862). Учение в Александровском военном и Михайловском артиллерийском 
училищах. М. И. Драгомиров как преподаватель военной тактики и страте
гии, его роль в реформе военного образования.

3128. Оглоблина Л. Н. Павловские потешные полки.— ИВ, 1910, т. 122* 
№ 11, с. 643—645. Доп.: ИВ, 1912, т. 129, № 9, с. 973—980.

Об авторе см. № 2448.
1871. Участие братьев автора в «потешных» детских отрядах под руко

водством вел. кн. Николая Константиновича. Военные игры в окрестностях 
Павловска.

Николаевская академия Генерального штаба

См. № 3071, 3108, 3176, 3183, 3193, 3198, 3204

Военные училища
См. также № 1195, 1363, 1459, 1485, 2334 

Петербург
См. также № 3226

Пажеский корпус

См. также № 1581, 2342
3129. Миллер Г. П. Воспоминания пажа.— ИВ, 1897, т. 68, № 4, с. 165— 

172.
Миллер Георгий Петрович.
1871—1873. Контингент кадет. Директор Д. X. Бушей, преподаватели 

Я. А. Дружинин, Н. П. Илляшевич. Посещение корпуса Александром II.
3129а. Тарасов Д. «Маленький корпус». Из воспоминаний старого пажа.— 

ИЖ, 1917, кн. 2, с. 196—200; кн. 3, с. 321—326.
1881—1883. Воспитание в приготовительных классах Пажеского корпуса. 

Здание классов. Внутренний распорядок. Инспектор В. А. Циммерман. Пре
подаватели: А. М. Воронецкий, А. П. Кирпотенко, И. Г. Полканов, Г. И. Сер* 
булов и др.

3130. Устрялов П. Ф. Из бумаг старшего камер-пажа У .. . . ,  1879 года.— 
В кн.: Щукинский сборник. Вып. 5. М., 1906, с. 442—454. Авт. в кн. не 
указан.
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3131. Устрялов П. Ф. Из записных тетрадей офицера Л.-Гв. Конного 
полка.— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 4. М., 1905, с. 201—219. Авт. в кн. 
не указан.

Др. публ. (отрывки).— РА, 1905, кн. 3, вып. 10 (под загл.: Из памятной 
.книжки конногвардейца).

[К № 3130—3131] Устрялов Павел Федорович (1859—1886), воспитанник 
Пажеского корпуса, офицер л.-гв. Конного полка.

1879—1884. Нерегулярные дневниковые записи, наброски воспоминаний, 
-автобиографических художественных произведений. Личная жизнь. Товарищи 
по Пажескому корпусу: М. К. фон Кауфман и др. Александр II и конногвар
дейцы. Отношение офицеров и солдат Конного полка к событиям 1 марта 
1881 г.

Николаевское кавалерийское училище 1
3132. К кончине генерал-адъютанта фельдмаршала графа Милютина. 

Гидравлический компрессор. Из давних юнкерских воспоминаний.— ВРК, 
1913, № 6, с. 255—257. В конце текста: Бессмертный.

Автор — офицер, окончивший училище.
Апрель 1881. Экзамены в выпускном классе в присутствии Д. А. Ми

лютина.
3133. Производство в офицеры в 1858 году.— PC, 1909, т. 139, N° 9, 

с. 553—556. В конце текста: Н. Д.
Автор — предположительно Николай Дьяконов, выпускник Школы гвар

дейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Май — июнь. Смотр выпускников петербургских военно-учебных заведе

ний. Недовольство Александра II подпрапорщиками школы и отставка их 
■от производства в офицеры. Вторичный смотр после возвращения императора 
мз-за границы. Выпуск в полк.

Первое Павловское военное училище
См. также № 3073, 3786

3134. Кривенко В. С. Юнкерские годы. 25 лет назад. Спб., тип. А. С. Су
ворина, 1898. 81 с.

Кривенко Василий Силыч (1854—1928), чиновник министерства импера
торского двора, журналист.

1871—1873. Начальник училища А. В. Пригоровский. Преподаватели. 
Товарищи. Летние лагеря в Красном Селе. Производство в офицеры.

3135. Репин Н. А. Павловское военное училище. 1863—1898. Воспомина
ния Н. Р. Спб., ред. журн. «Чтение для солдат», 1898. 70 с. (К столетию 
Павловского кадет, корпуса).

Др. публ. (отрывки).— «Разведчик», 1898, № 427.
Репин Николай Афанасьевич (1837—1905), батальонный командир 

Павловского училища, впоследствии директор Михайловского-Воронежского 
кадетского корпуса.

1863—1885. Преобразование Павловского кадетского корпуса в военное 
училище. Училищный режим, учебная программа. «Высочайшие» смотры. 
Начальники училища: П. С. Ванновский, А. В.- Пригоровский, В. П. Акимов, 
Г. Л. Рыкачев. Офицеры и преподаватели. Рассказы юнкеров о покушении 
1 марта 1881 г.

Второе Константинове кое военное училище
См. также № 3162, 3868

3136. Воспоминания юнкера 2-го военного Константиновского учили
щ а.— PC, 1909, т. 140, № 10, с. 194—224; N° 11, с. 390—400. В конце тек
ста: И. Ф.

1 До 1858 г.— Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юн
керов.
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1880—1881. Летние лагеря в Красном Селе. Любительские спектакли, 
литературные вечера с участием С. Я- Надсона. Производство в офицеры- 
Самоубийство начальника училища Г. И. Шмидта.

Москва
Третье Александровское военное училище

См. также № 1450, 4036
3137. Андреевский Е. К. Инженер-генерал Борис Антонович Шванебах- 

(Из его воспоминаний и из воспоминаний о нем).— PC, 1914, т. 157, № 1, 
с. 158—170; т. 158, ,Nb 4, с. 159—169; т. 160, № 10, с. 139—146; ЛАе 11, 
с. 353—363; № 12, с. 581—593.

Об авторе см. № 2621.
60-е гг. Александр II о волнениях среди кадет Первого Московского- 

кадетского корпуса (1862). Пребывание в Александровском военном учили
ще. Начальник училища Б. А. Шванебах, преподаватели: М. Н. Капустин, 
Б. А. Озерников, С. М. Соловьев и др.

3138. Андреевский Е. К. Ошибки короля Лира. (Из воспоминаний о Мо
скве).— PC, 1908, т. 134, № 5, с. 376—382. В конце текста: Сообщ. А. Е. К.

Об авторе см. № 2621.
1863—1865. Жизнь в училище. Экзамены. Увлечение театром. В. В. Са

мойлов в роли короля Лира в Малом театре.
3139. Благовещенский В. Воспоминания юнкера-александровца за 1892— 

1894 г. — «Александровен», 1907, № 6, с. 28—31; № 7, с. 17—23 с портр.
Быт юнкеров. Преподаватели. Инспектор В. Г. фон Бооль.
3140. Памяти законоучителя и духовного отца протоиерея А. М. Иван* 

цова-Платонова.— ДЧ, 1895, ч. 1, № 2, с. 239—242. В конце текста: И. М.
Автор — бывший юнкер училища.
Начало 90-х гг. Лекции и проповеди Иванцова-Платонова в училище. 

Знакомство с ним автора.

Другие города
См. также № 3106, 3907

Одесское пехотное юнкерское училище

3141. Дмитриев В. И. Рюрик. (Юнкерский папаша). Сост. по воспоми
наниям юнкеров и офицеров Одес. пехотного юнкерского училища
В. И. Дмитриев. Одесса, тип. Б. Сапожникова, 1900. VI, 94 с.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Жилинский И. «Рюрик». (Из воспомина
ний об Одес. юнкерском училище).— Дмитриев В. «Юнкерские стихотворе
ния». Спб., 1908 (под загл.: Юнкерские стихотворения).

Дмитриев Василий Иванович, юнкер, затем дежурный офицер в училище.
1880-е гг.— 1894. Товарищи-юнкера. Карцер. Топографические съемки 

в окрестностях Одессы. Ротный командир и заведующий хозяйством учили
ща М. П. Иваненко. В тексте — стихотворения и письма юнкеров.

3142. Жилинский И. Рюрик.— В кн.: Жилинский И. «Рюрик». (Из вос
поминаний об Одес. юнкерском училище).— Дмитриев В. «Юнкерские сти
хотворения». Спб., 1908, с. 5—22.

Автор — офицер.
80-е — начало 90-х гг. Жизнь в училище. Ротный командир М. П. Ива

ненко.
* 3143. Эл П. Воспоминания старого юнкера.— ОЖ> 1911, № 254, с. 2324—

2326. Публ. не окончена.
80—90-е гг. Приемные экзамены. Первые дни жизни в училище. Ротный 

командир «Рюрик» (М. П. Иваненко).
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Чугуевское пехотное юнкерское училище
"3144. Гиллессем А. Н. Смотры генерал-адъютанта М. И. Драгомирова. 

^Из записной книжки старого юнкера).— «Разведчик», 1904, № 689, с. 2—5.
Автор — барон, офицер.
1892—1893. Смотры юнкеров училища в присутствии командующего 

Киевским военным округом Драгомирова.

Кадетские корпуса. Военные гимназии
См. также № 1581, 1702, 4401

3145. Якубович Н. А. Летопись и мысли старого педагога.— PC, 1913, 
т. 154, № 6; с. 607—623 (в конце текста: Н. В. Гриневич); т. 155, N° 7, 
с. 124—139; № 8, с. 341—352; т. 156, N° 10, с. 161—180; 1914, т. 158, N° 6, 
с. 615—622; т. 159, N° 7, с. 110—180.

Якубович Николай Андреевич (р. 1837), военный педагог, генерал-лей
тенант.

1865—1903. Служба воспитателем Первой московской военной гимназии, 
инспектором классов Нижегородской военной гимназии, директором Симбир
ского кадетского корпуса. Педагогические теории 60-х гг. и их влияние на 
военное образование. Учебные программы, состав воспитанников и препода
вателей военных гимназий. Случаи из педагогической практики. Помощь го
лодающим Симбирской губернии (1891—1892). Директор Нижегородской 
военной гимназии П. И. Носович. Главные начальники военно-учебных заве
дений Н. В. Исаков и Н. А. Махотин. В тексте — воспоминания генерала
С. А. Зубова о преподавателях Нижегородской военной гимназии, список 
воспитанников Симбирского кадетского корпуса, убитых в сражениях.

Петербург

3146. Черенков Г. Три памятных дня.— ИВ, 1913, т. 131, N° 1, с. 102—112.
Черенков Георгий, воспитанник одной из петербургских военных гим

назий.
1876—1877. Летние лагеря в Петергофе. Встречи с Александром II и 

Д. А. Милютиным.
Второй кадетский корпус 1

3147. Звездкин Н. П. Из воспоминаний старого однокашника.— КМ, 
1908, № 2, с. 34—40; N° з, с. 38—43.

Звездкин Николай Петрович, подполковник, воспитанник Второй воен
ной гимназии.

1861—1867. Годы учения. Воспитатели и преподаватели.
3148. Лыкошин Н. С. Во 2-й Спб. военной гимназии. Из воспоминаний 

1870—1877 гг.— КМ, 1909, N° 4, с. 20—24; N° 5, с. 25—28; 1910, N° 6, с. 29— 
34; N° 7, с. 24—28.

Лыкошин Нил Сергеевич, офицер, этнограф-ориенталист.
Поступление в гимназию. Воспитатель М. С. Леванда. Преподаватели. 

Быт воспитанников.
3149. Пахарнаев А. И. Игры кадет неранжированной роты 2 кадетского 

корпуса в присутствии императора Александра II и августейших его детей 
в 1861 году. — PC, 1911, т. 147, N° 9, с. 503—510.

Пахарнаев Александр Иосифович.
Посещение корпуса императорской семьей. Игры-маневры. Ротный ко

мандир Я. Ф. Краббе.
3150. Соколовский М. К. Во Втором Кадетском корпусе. (1882—1884). 

Из воспоминаний бывшего кадета.— КМ, 1910, № 8, с. 32—38.

1 В 1863—1882 гг.— Вторая Петербургская военная гимназия.
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Соколовский Михаил Константинович (1867—1941), историк.
Перевод автора в корпус. Товарищи. Преподаватели и воспитатели.

Николаевский кадетский корпус
3151. Памяти В. И. Жмакина.— ПедС, 1907, № 9, с. 251—255 (паг. 2-я)*

В конце текста: Сослуживец.
Автор — офицер-воспитатель в корпусе.
1884—1906. Преподавательская деятельность протоиерея Василия Ивано

вича Жмакина.

Москва
3152. Риттер А. фон. Старые кадеты. (Очерк).— «Нева», 1909, № 7* 

с. 839—858; 1911, № 19, с. 1895—1904; № 23, с. 2253—2260.
Риттер Алексей фон, воспитанник одного из московских кадетских кор

пусов.
50-е гг. Воспоминания. Быт кадет, балы в женских воспитательных ин

ститутах. Летние лагеря в Коломенском.
Первый Московский кадетский корпус 1

См. № 1290, 1361, 3137
Второй Московский кадетский корпус 1 2

См. также № 3098, 4148
3153. Лисенко В. К. Царский смотр. (Из воспоминаний кадета).— В кн.: 

Лисенко В. К- Стены и другие рассказы. Киев, 1910, с. 226—233. На тит. л.: 
Вячеслав Артемьев.

Др. публ — ИВ, 1910, т. 120, № 6.
Лисенко Вячеслав Константинович (1873—1934), воспитанник корпуса* 

писатель.
Начало 90-х гг. Посещение корпуса Александром III.
3154. Преподаватели. (Из воспоминаний старого кадета 2-го Моек, кадет, 

корпуса 50-х гг.). — «Разведчик», 1892, N° Ц4> с. 531—533; N° 115, с. 550— 
554. В конце текста: Старый кадет.

50-е гг. И. В. Альбертини, И. Н. Жерен, А. М. Михайлов, Н. В. Тургенев* 
Я. П. Умденшток, Н. А. Усов, П. А. Чирков и другие преподаватели.

Другие города
См. также N° 3868, 4038

Михайловский-Воронежский кадетский корпус 3
3155. Александров В. Н. Михайлов день. (Воспоминания бывшего каде* 

та). — В кн.: Сборник воспоминаний и материалов для истории Михайловско
го Воронежского кадетского корпуса и военной гимназии. Т. 1. Кн. 1. Киев* 
1889, с. 99—103.

Начало 70-х гг. Торжества и увеселения в день корпусного праздника 
8 ноября.

3156. Полевой А. Л. Литературные воспоминания Старика. Киев, газ. 
«Южная копейка», 1911. 19 с.

Полевой Андрей Львович.
1840—1841, конец 60-х — начало 70-х гг. Преподаватели и воспитанники. 

Встречи с изобретателем П. Н. Яблочковым и Г. В. Плехановым. М. Ю. Лер
монтов в устной традиции воспитанников гимназии.
1 В 1864—1882 гг.— Первая Московская военная гимназия.
2 В 1864—1882 гг.— Вторая Московская военная гимназия.
3 В 1865—1882 гг.— Михайловская-Воронежскал военная гимназия.
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Владимирский-Киевский кадетский корпус

3157. Два режима.— «Разведчик», 1914, № 1221, с. 197—201. В конце
текста: В. Т. \

1863—1867. Учение в корпусе. Его преобразование в военную гимназию. 
Директор гимназии С. А. Слуцкий.

3158. Из воспоминаний о Владимирской Киевской военной гимназии.— 
ПедС, 1907, № 1, с. 56—71 (паг. 1-я); № 6, с. 523—538 (паг. 2-я). В конце 
текста: Н. 3-ов.

1879—1882. Жизнь в гимназии. Директор П. Н. Юшенов, его смерть. 
Новый директор П. А. Алексеев. Преподаватели: А. М. Осьман, Л. И. Мат- 
ковский и др.

Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус 1 2
См. также № 3505

3159. Звягин К. С. Воспоминания аракчеевца. 1869—1875. Тифлис, тип. 
штаба Кавк. воен. окр., 1913. 33 с. После загл.: К. С. 3.

Звягин Константин Семенович, офицер, путешественник.
Быт воспитанников. Преподаватели. Директор П. И. Носович.

Сибирский кадетский корпус (Омск) 3
См. также № 4050

3160. Павлов И. В. Воспоминание о Сибирской военной гимназии. 
(1870—1876 г.).— ВоенМ, 1913, № 6/7, с. 32—59.

Павлов Иван.
1868—1876. Знакомство в Омске с географом И. Д. Черским. Поступ

ление в Сибирскую военную гимназию. Преподаватели и воспитатели, учеб
ная программа. Гимназический хор. Рукописный журнал. Переезд из Омска 
в Москву.

3161. Путинцев М. Протоиерей Александр Иванович Сулоцкий. Биогр. 
очерк.— ДЧ, 1885, ч. 2, № 5, с. 67—93.

Путинцев Михаил (р. ок. 1844), протоиерей, ранее офицер.
1853—1860. Воспоминания о годах учения в Сибирском кадетском кор

пусе. Биографические сведения о законоучителе Сулоцком (1812—1884).
Петровский-Палтавский кадетский корпус 4

3162. Бутовский А. Д. Первые шаги на учебной службе.— PC, 1917, 
т. 169, № 2, с. 196—204; № 3, с. 348—359. Публ. не окончена.

Бутовский Алексей Дмитриевич (1838—1917), генерал от инфантерии, 
деятель военно-учебного ведомства.

1853—1859. Учение в Константиновском кадетском корпусе в Петербур
ге. Преподавание в Петровском-Полтавском кадетском корпусе. Директор 
корпуса Н. И. Юрьев, инспектор П. И. Бодянский, преподаватели: А. П. Рит
тер, Н. К. Смирнов, М. Я- Попелло-Давыдов и др.

3163. Кривенко В. С. Вдали от родных. Из моих воспоминаний.— РВ, 
1895, т. 239, № 7, с. 33—72; № 8, с. 17—44. В конце текста: Василий Сил-ч. 
То же. Отд. отт. Спб., 1895.

Др. публ.— В кн.: Кривенко В. С. По Дагестану. (Путевые заметки).— 
Вдали от родных. Спб., 1896.

Об авторе см. № 3134.

1 В 1865—1882 гг. — Владимирская-Киевская военная гимназия.
2 В 1866—1882 гг. — Нижегородская графа Аракчеева военная гимназия.
* В 1866—1882 гг. — Сибирская военная гимназия.
4 В 1865—1882 гг. — Петровская-Полтавская военная гимназия.
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1864—1871. Жизнь в корпусе. Офицеры и преподаватели. Преобразова
ние корпуса в военную гимназию.

Военно-педагогические учебные заведения
Педагогические курсы при Второй Петербургской военной гимназии 

См. также № 4050, 4410, 4436

3164. Ельницкий К. В. [Воспоминания].— «Гимназия», 1895, № 2, с. 11 — 
27 (паг. 1-я) (в статье К. В. Ильницкого «Три воспоминания о бывших пе
дагогических курсах военного ведомства...»).

Ельницкий Константин Васильевич (1846—1917), преподаватель Сибир
ского кадетского корпуса (Омск) и Омской женской гимназии.

1867—1872. Преподавание словесности в Мозырской гимназии (Минская 
губерния). Встреча с Г. Г. Даниловичем, зачисление на Педагогические кур
сы. Занятия под руководством И. Ф. Рашевского. Общие конференции кур
сов. Выработка методики преподавания в средних учебных заведениях.

3165. Куртуков А. П. [Воспоминания].— «Гимназия», 1895, № 2, с. 7—1L 
(паг. 1-я) (в статье К- В. Ельницкого «Три воспоминания о бывших педаго
гических курсах военного ведомства...»).

Куртуков Александр Прокопьевич, преподаватель Сибирского кадетского* 
корпуса (Омск).

1873—1875. Занятия на Педагогических курсах под руководством 
К. К. Сент-Илера.

3166. Мозер П. И. [Воспоминания].— «Гимназия», 1895, № 2, с. 2—Т 
(паг. 1-я) (в статье К. В. Ельницкого «Три воспоминания о бывших педа
гогических курсах военного ведомства...»).

Мозер Петр Иванович, преподаватель Сибирского кадетского корпуса 
(Омск), по национальности француз.

1870—1872. Приезд в Россию. Изучение русского языка на Педагогиче
ских курсах. Пробные уроки. Преподаватель курсов Е. Ф. Варон.

3167. Семенов Д. Д. Из моих воспоминаний о педагогических курсах, 
организованных при второй военной гимназии Г. Г. Даниловичем.— «Обра
зование», 1893, № 11, с. 277—284.

Семенов Дмитрий Дмитриевич (1834—1902), преподаватель географии 
на курсах, педагог и общественный деятель.

1864—1877. Командировка автора и других будущих преподавателей 
курсов за границу. Открытие курсов, их организация и деятельность. Роль, 
курсов в развитии педагогического образования в России. Данилович и era 
педагогические взгляды.

Учительская семинария военного ведомства (Москва)

3168. В Петербургской военной прогимназии и в Учительской семинарии 
военного ведомства. К юбилею А. Н. Острогорского. (Письмо бывш. учени
ка). [Примеч. А. Н. Острогорского].— В кн.: На память о 27 сентября 1907 г. 
Спб., 1907, с. 57—68. В конце текста: П. К.

70-е — начало 80-х гг. Острогорский как инспектор прогимназии и ди
ректор семинарии. Преподаватели семинарии: И. Я. Герд, А. Ф. Чугаев,. 
В. П. Шереметевский и др.

Кантонистские школы
См. также № 1754

3169. Бейлин С. X. Из рассказов о кантонистах. [Предисл. ред.].— ЕС* 
1909, т. 2, вып. 3, с. 115—120.

Бейлин Соломон Хаимович (р. 1857), раввин Иркутской синагоги* 
историк.
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40—50-е гг. Жизнь кантонистов-евреев в Иркутске и Архангельске по 
рассказам Я. Г. Ермановича и др. Насильственное обращение кантонистов 
в православие.

3170. Борисенко А. Заметки. (Из записной книжки).— ССС, 1863, кн. 3, 
с. 67—93.

Автор — военный фельдшер из кантонистов.
40—60-е гг. Детство в бедной еврейской семье. Отдача в рекруты, за

числение в военные кантонисты. Служба в армии. Переход в православие. 
Женитьба.

3171. Ицкович И. И. Воспоминания архангельского кантониста.— ЕС, 
1912, т. 5, вып. 1, с. 54—65.

Ицкович Илья Исаевич (р. ок. 1846), унтер-офицер.
1850-е гг.— 1873. Детство в Полоцке. Переход детей-кантонистов от 

Полоцка до Архангельска. Командир батальона кантонистов В. В. Дьяконов. 
Произвол унтер-офицеров, насильственное обращение в православие. Служба 
в 3-й артиллерийской бригаде в Москве. Перевод в Томск. Отставка.

3172. Меримзон М. И. Рассказ старого солдата.— ЕС, 1912, т. 5, вып. 3, 
с. 290—301; вып. 4, с. 406—422; 1913, т. 6, вып. 1, с. 86—95; вып. 2,
с. 221—232.

Меримзон Мейер (Хаим) (р. ок. 1842), военный фельдшер из канто
нистов.

40—70-е гг. Детство в местечке Волковышки в Царстве Польском. 
Обучение в хедере. Похищение автора сдатчиками рекрут («хаперами»). 
Отправка из Сувалок в Киев (1855). Жизнь кантонистов в Новозыбковском 
уезде Черниговской губернии. Обучение в столярной мастерской в Москве. 
Быт мастеровых. Русские купцы — члены иудейсгвующей секты «гера» в Ниж
нем Новгороде. Занятия в фельдшерской школе в Саратове. Служба в ди
визионном госпитале. Возвращение в Волковышки, женитьба.

3173. Рассказы бывших кантонистов. Сообщ. С. X. Бейлин.— ЕС, 1915,
т. 8, вып. 2, с. 224—226.

Конец 50-х гг. Рассказы жителей Иркутска Л. И. Таубера и Я. М. Пер- 
целя о жизни евреев-кантонистов в Омске.

3174. Степанов Ф. Услуга христианина.— ССС, 1864, кн. 1, с. 60—68. 
Степанов Федор, старший фельдшер Новгородского военного госпиталя,

уроженец Слуцкого уезда Минской губернии.
1848—1861. Зачисление в Казанский батальон военных кантонистов. Пере

ход из иудаизма в православие. Женитьба. Перевод автора в Новгород. 
Спасение утопающей девочки.

Военные деятели
Веймарн Леонард Густавович (ум. 1873), 

полковник
3175. Нуджевский М. Е. Воспоминание о командире 2-го Туркестанского 

стрелкового батальона Л. Г. Веймарне. Ташкент, 1874. 14 с. Отд. отт. из: 
«Туркестан, ведомости», 1874, № 32.

Нуджевский Митрофан Ефимович (р. 1849), офицер батальона.
1840-е гг.— 1873. Биографические сведения о Веймарне. Его служба 

в Туркестане, участие в Хивинской экспедиции 1873 г. Смерть Веймарна.
Витмер Александр Николаевич (1838—1916), 

генерал-майор, военный историк
3176. Скугаревский А. П. Воспоминания об А. Н. Витмере.— «Разведчик», 

1916, № 1363, с. 806—807.
Об авторе см. № 3076.
1868 — начало XX в. Витмер как профессор Академии Генерального шта

ба и военный писатель.
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' Ганецкий Иван Степанович (1810—1887),
генерал от инфантерии

3177. Андреевский Е. К. Предсказание румынской цыганки. (Из воспо
минании о ген.-ад. Степане Степановиче Ганецком)1.— PC, 1908, т. 134, № 4, 
с. 61—67. В конце текста: А. Е. К.

Об авторе см. № 2621.
1877—1887. Беседа И. С. Ганецкого с Александром II в годовщину взя

тия Плевны (1878). Его деятельность в качестве коменданта Петропавлов
ской крепости. Смерть Ганецкого.

3178. Фрезе А. А. 28 ноября 1878 г.— PC, 1908, т. 134, № 6, с. 604—610.
Воспоминания в связи с мемуарами Е. К. Андреевского (см. № 3177).
Фрезе Александр Александрович (р. 1840), генерал-лейтенант.
1877—1878. Роль И. С. Ганецкого в производстве автора в генералы 

28 ноября 1878 г. Командировка А. А. Фрезе иа Шипку к Ф. Ф. Радецкому 
(конец дек. 1877 г.).

Ганецкий Николай Степанович (р. 1815), 
генерал от инфантерии

3179. Козырев Н. Г. Отрывки воспоминаний о Н. С. Ганецком.— ИВ, 
1913, т. 131, № 2, с. 506—510.

Козырев Николай, офицер.
Первая половина 90-х гг. Н. С. Ганецкий в должности командующего 

Виленским военным округом. Его внешность, привычки, отношение к поля
кам. Начало социал-демократической пропаганды в армии.

Герштенцвейг Александр Данилович (1818—1861), 
генерал-лейтенант, начальник гражданского управления 

в Царстве Польском
3180. Золотарев М. Д. А. и А. Д. Герштенцвейги. (Заметка по поводу 

рассказов о польск. смуте).— PC, 1874, т. 11, Mb 11, с. 544—549. Доп., по
правки: PC, 1874, т. И, № 12, с. 724—726; 1875, т. 12, № 1, с. 220—222.

Воспоминания в связи со статьей П. С. Лебедева «Последняя польская 
смута» (PC, 1874, т. 11, № 10).

Золотарев Михаил, офицер.
40—50-е гг. Деятельность А. Д. Герштенцвейга в инспекторском депар

таменте военного министерства во второй половине 50-х гг. Его отец 
Д. А. Герштенцвейг (1790—1848) как корпусной командир.

Данзас Александр Логинович (1810—1880), 
генерал от инфантерии, председатель Главного военного суда

3180а. Дараган Д. И. Александр Логинович Данзас. (Воспоминание ста
рого товарища на его свежей могиле). Спб., тип. А. С. Суворина, 1880. 13 с. 
В конце текста: Старый Семеновец.

31806. Дараган Д. И. Александр Логинович Данзас. [Некролог].— ИВ, 
1880, т. 1, № 4, с. 885—888. Авт. в статье не указан.

[К № 3180а — 31806]. Дараган Дмитрий Иванович (1813—1892), генерал 
от инфантерии.

1820-е гг.— 1880. Воспитание Данзаса в Пажеском корпусе. Служба 
в л.-гв. Семеновском полку. Образ жизни Данзаса, его занятия самообра
зованием, собирание личной библиотеки. Сведения о дальнейшей службе 
Данзаса.

В заглавии и тексте воспоминаний И. С. Ганецкий ошибочно назван
Степаном.
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Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905), 
генерал от инфантерии, начальник Николаевской академии 

Генерального штаба, киевский, подольский 
и волынский генерал-губернатор

3181. Андреевский Е. К. [Из воспоминаний о М. И. Драгомирове].— PC, 
1909, т. 137, № 1, с. 90—106 (под загл.: М. И. Драгомиров — фельдфебель); 
№ 2, с. 391—398; т. 138, № 4, с! 83—96; № '5, с. 321—331; т. 140, № 11, 
с. 335—342; № 12, с. 643—650 (под загл.: М. И. Драгомиров перед войной
1877—8 гг.); 1910, т. 142, № 4, с. 177—184; № 5, с. 447—450; т. 144, № 10,
с. 167—174; № 12, с. 617—624; 1911, т. 145, № 1, с. 219—226; № 3, с. 605— 
612; т. 146, № 4, с. 111 — 118; т. 148, J№ 10, с. 182—190; № И, с. 449—457; 
№ 12, с. 565—574 (под загл.: М. И. Драгомиров во время австро-прусской 
войны); 1912, т. 149, № 1, с. 113—121; № 2, с. 391—400; № 3, с. 659—662;
т. 150, № 4, с. 114—120; т. 152, № 11, с. 391—400; N° 12, с. 577—589; 1913, 
т. 153, № 2, с. 376—383 (под загл.: М. И. Драгомиров, командующий войска
ми округа); т. 156, № 11, с. 328—337 (под загл.: Еще из воспоминаний об 
М. И. Драгомирове). В конце текста: А. Е. К.

Об авторе см. № 2621.
40—90-е гг. Ротный командир Н. И. Штольц о Драгомирове как воспи

таннике Дворянского полка. Пребывание Драгомирова при полевом штабе 
прусской армии во время австро-прусской войны 1866 г., его отзывы о прус
ских и австрийских военачальниках. Командование 14-й пехотной дивизией, 
подготовка дивизии к русско-турецкой войне. Начало войны, отношение 
Драгомирова к военным корреспондентам. Кружок близких к Драгомирову 
военных в начале 80-х гг. Эпизоды его деятельности в качестве командую
щего Киевским военным округом и генерал-губернатора Юго-Западных гу
берний, возражения против канонизации черниговского епископа Феодосия 
Углицкого.

3182. Драгомирова С. А. Радецкий, Скобелев, Драгомиров. (Из воспо
минаний). — ИВ, 1915, т. 139, № 2, с. 432-437; № 3, с. 796—803 (под загл.: 
Скобелев): т. 140, № 4, с. 88—96. Доп., поправки: ИВ, 1915, т. 140, № 6, 
с. 901—907.

Драгомирова Софья Абрамовна (ум. 1912), жена М. И. Драгомирова.
70-е — начало 80-х гг. Личные качества М. И. Драгомирова, Ф. Ф. Ра- 

децкого, М. Д. Скобелева, отношения между ними, их роль в русско-турец
кой войне 1877—1878 гг. В тексте — выдержки из писем Драгомирова, до
кументы.

3183. Из воспоминаний о генерал-адъютанте М. И. Драгомирове. — РА, 
1912, кн. 2, вып. 6, с. 226—227. В конце текста: Бессмертный.

Др. публ.— СЛ, 1912, № 7.
80-е гг. Драгомиров как начальник Академии Генерального штаба.
3184. Из недавнего прошлого. (Воспоминания о ген. Драгомирове).— 

«Разведчик», 1913, № 1194, с. 573—574; № 1195, с. 590—591; 1914, Л<ь 1220, 
с. 176—178; № 1221, с. 194—196. В конце текста: Б. Б.

Автор — офицер одного из полков Киевского военного округа.
90-е гг. М. И. Драгомиров как командующий округом. Полковые и ди

визионные смотры.
3185. Лачинов Н. А. Памяти М. И. Драгомирова.— «Разведчик», 1905, 

N° 783/784, с. 804—805.
Лачинов Николай Александрович (р. 1834), генерал-лейтенант, редактор 

журнала «Военный сборник».
1897—1905. Сотрудничество Драгомирова в «Военном сборнике» и «Раз

ведчике». Последние дни его жизни.
3186. Моторный И. Г. Виноват ли М. И. Драгомиров в наших пораже

ниях.— «Разведчик», 1907, № 873, с. 407—412 с портр.
Моторный Иван Гаврилович (р. 1849), обер-офицер 54-го пехотного 

Минского полка, впоследствии генерал-майор.
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1873—1878. Драгомиров как начальник 14-й пехотной дивизии. Эпизоды 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

3187. Писанецкий А. И. Из воспоминаний о М. И. Драгомирове.— ИВ, 
1910, т. 119, № 1, с. 187—189.

Писанецкий Аполлон Григорьевич (ум. 1910), полтавский журналист, 
военный корреспондент.

Начало 90-х гг. Требование Драгомирова поставить кресты над моги
лами умерших солдат одного из полков Киевского военного округа.

3188. Ржевуский А. А. Листки воспоминаний о Михаиле Ивановиче Дра
гомирове.— «Разведчик», 1913, № 1172, с. 249—251; № 1173, с. 263—266 
с ил. . /

Ржевуский Адам Адамович (р. 1869), граф, подполковник, адъютант 
Драгомирова.

1890-е гг.— 1905. Личность Драгомирова. Его отношение к подчиненным.
Жайковский Иосиф Петрович (1841—1904), 

генерал-лейтенант
3189. И. П. Жайковский. (Посмерт. воспоминание). — АЖ, 1904, № 12,

с. 1383—1386 (паг. 1-я). В конце текста: В. С.
Автор — чиновник Главного артиллерийского управления военного ми

нистерства.
1867—1904. Жайковский как делопроизводитель канцелярии и началь

ник отделения Артиллерийского комитета.

Завацкий Владимир Николаевич фон (1850—1909), 
генерал от артиллерии

3190. Струков Д. П. Генерал от артиллерии В. Н. фон-Завацкий.— АЖ, 
1909, Ко 9, с. 13—23 (паг. 2-я).

Струков Дмитрий Петрович (1864—1920), офицер Главного артиллерий
ского управления, музеевед.

1870-е гг.— 1909. Личные воспоминания с использованием рассказов дру
гих лиц. Участие Завацкого в Хивинской экспедиции 1873 г., служба в Вар
шавской крепостной артиллерии, 2-й артиллерийской бригаде, военном ми
нистерстве. В тексте — выдержки из дневников Завацкого за 1873 г.

Кульнев И лья Яковлевич (1856— 1910), 
генерал-майор

3191. Сулима-Дмитриева М. Г. Илья Яковлевич Кульнев. Из воспоми
наний.— СДП, 1910, Ко 10, с. 79—82 (паг. 1-я). В конце текста: М. Сулима.

Об авторе см. № 2585а.
1870-е гг.— 1910. Черты характера Кульнева. Его жена К- А. Кульнева.

Лазарев Иван Давыдович (1821—1879), 
генерал-лейтенант

3192. Градовский Г. К. Иван Давыдович Лазарев. Из воспоминаний 
бывшего воен. корреспондента.— ДЫР, 1879, т. 15, № 1, окт., с. 70—79.

Др. публ.— В кн.: Градовский Г. К. Итоги. (1862—1907). Киев, 1908 
(под загл.: Из военных событий в Малой Азии).

Об авторе см. Kq 3929—3939.
Авг. 1877. Встречи с Лазаревым в Эриванском отряде Действующего 

корпуса на Кавказе. Его личность, военные заслуги.
Левицкий Казимир Васильевич (1835—1891), 

генерал-лейтенант
3193. Витмер А. Н. Что видел, слышал, кого знал. (Воспоминания). Ге

нерал Левицкий (Казимир Васильевич). (Столкновение его со Скобелевым). 
Севастополь, электропеч. Д. О. Харченко, [1911]. 147 с.
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Др. публ.— PC, 1909, т. 140, N° 11 — 12; 1910, т. 141, N° 2—3.
Об авторе см. N° 3176.
1869—1891. Левицкий как профессор Академии Генерального штаба и 

военачальник. Его характер, дружба с автором, участие в русско-турецкой 
войне 1877—1878 гг. в должности помощника начальника полевого штаба 
Действующей армии на Балканском театре. Маневры Петербургского воен
ного округа в 1872 г. и столкновение Левицкого с М. Д. Скобелевым. 
В. А. Сухомлинов в Академии Генерального штаба.

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич (1793—1881), 
граф, генерал от кавалерии, член Государственного совета

3194. Туровский Г. Памяти графа Димитрия Ерофеевича Остен-Сакена.— 
ПрХерсЕВ, 1881, № 15, с. 397—403.

Туровский Григорий, православный священник.
1867—1881. Жизнь Остен-Сакена в Херсонской губернии после отставки. 

Его филантропическая деятельность.
3195. Федоров Д. В. На царском пути. (Черты из жизни графа Д. Е. 

Остен-Сакена).— ИВ, 1898, т. 72, № 4, с. 103—121.
1830-е гг.— 1881. Личность Остен-Сакена по рассказам знавших его 

людей. Отношение к нему Николая I. Жизнь Остен-Сакена в своем имении 
в Херсонской губернии.

Панютин Всеволод Федорович (1833—1895), 
генерал-лейтенант

3196. Генерал-лейтенант В. Ф. Панютин. (Некролог). — «Разведчик», 
1895, N° 227, с. 158—163. В конце текста: В. К.

Автор — сослуживец Панютина, офицер 63-го пехотного Углицкого 
полка.

1877—1895. Участие Панютина в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. 
в качестве командира Углицкого полка. Стоянка полка в Чаталдже после 
заключения перемирия. Панютин как командир Кексгольмского гренадер
ского полка и начальник 11-й пехотной дивизии. Его личность, отношение 
к подчиненным, благотворительная деятельность в Луцке.

Радецкий Федор Федорович (1820—1890), 
генерал от инфантерии, член Государственного совета

См. N° 3069, 3182
Романовский Дмитрий Ильич (1825—1881), 

генерал-лейтенант, губернатор и командующий 
войсками Туркестанской области

3197. Арендаренко Г. А. Памяти Дмитрия Ильича Романовского.— 
PC, 1905, т. 122, N° 5, с. 464—468.

Арендаренко Георгий Алексеевич (р. 1846), офицер Оренбургского
стрелкового батальона, впоследствии военный губернатор Ферганской об
ласти.

Воспоминания в связи с записками Н. Г. Залесова (PC, 1903, № 4—8,
10).

1866—1867. Романовский в должности туркестанского военного губер
натора.

Рябинин Александр Дмитриевич (1833—1879), 
подполковник Генерального штаба

3198. Рябинин Д. Д. А. Д. Рябинин. Воспоминание о нем брата. (1833— 
1879).— В кн.: Сборник воспоминаний и материалов для истории Михайлов
ского Воронежского кадетского корпуса и военной гимназии. Т. 1. Кн. 1. 
Киев, 1889, с. 15—38.

Др. публ.— Отд. изд.: Екатеринослав, 1889.
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Рябинин Дмитрий Дмитриевич (р. 1826), чиновник.
Детство А. Д. Рябинина в Воронежской губернии, его воспитание в Во

ронежском кадетском корпусе. Перевод А. Д. Рябинина в Дворянский полк 
(1851), служба в кирасирском Глуховском полку, поступление в Академию 
Генерального штаба (1858). Военная служба после окончания академии.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), 
генерал от инфантерии

3199. Агапеев П. Е. Из воспоминаний о генерале М. Д. Скобелеве.— 
PC, 1914, т. 160, № 10, с. 81—86.

Агапеев Петр Еремеевич (р. 1839), полковник л.-гв. Волынского полка, 
впоследствии генерал-лейтенант.

1882. Возложение венка на могилу Скобелева от офицеров л.-гв. Во
лынского полка. Обстоятельства смерти Скобелева по рассказу брата автора, 
И. Е. Агапеева.

3200. Адам Ж. Генерал Скобелев. Воспоминания г-жи Адам (Ж. Лам- 
бер). С портр. ген. Скобелева. [Пер. с франц.]. Спб., тип. В. С. Балашева, 
1886. 4, 55 с. Доп.: Несколько слов о генерале Скобелеве русского офицера. 
Paris. 1887. 42 с.

Пер. по изд.: Adam J. Le general Skobeleff. Paris, 1886.
Адам Жульета, издательница парижского журнала «Nouvell Revue».
1870-е гг.— 1882. Военная карьера М. Д. Скобелева. Скобелев в Петер

бурге в начале 1882 г. Его беседы с автором воспоминаний. В тексте — 
письма Скобелева к автору и другим лицам.

3201. Борх Ю. А. Воспоминания о М. Д. Скобелеве. (Отрывок из запи
сок).— ИВ, 1908, т. 113, № 9, с. 946—950. Прил.: Письма Скобелева к автору.

Борх Юрий Александрович (р. 1836), граф, генерал-лейтенант, в 70-х гг. 
состоял в распоряжении командующего войсками Туркестанского военного 
округа.

1875—1877. Взаимоотношения автора со Скобелевым. Обстоятельства 
отозвания Скобелева с поста ферганского военного губернатора.

3202. Верещагин А. В. Скобелев у гроба Наполеона I.— В кн.: Вереща
гин А. В. Новые рассказы (1855—1895). Спб., 1900, с. 54—57 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 2381.
1881. Поездка в Париж с М. Д. Скобелевым.
3203. Верещагин В. В. Михаил Дмитриевич Скобелев. 1870—1882 г.— 

В кн.: Верещагин В. В. На войне. Воспоминания о рус.-тур. войне 1877 г. 
М., 1902, с. 285—316.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Верещагин В. В. На войне в Азии и Европе. 
М., 1894.— В журн.: PC, 1889, т. 62, № 5.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904), художник.
Эпизоды боевой службы Скобелева в Средней Азии и на Балканах во 

время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Черты его характера. В тек
сте — письма Скобелева к автору.

3204. Витмер А. Н. Скобелев.— В кн.: Витмер А. Н. «Что видел, слы
шал, кого знал». (Воспоминания). I. Скобелев и его юность.— 1Г. Задачи 
рус. флота. Спб., 1910, с. 1—91.

Др. публ.— PC, 1908, т. 134, № 5; т. 136, № 12.
Об авторе см. ЛЬ 3176.
1864—1870-е гг. М. Д. Скобелев как офицер л.-гв. Гродненского гусар

ского полка и слушатель Академии Генерального штаба. Рассказ генерал- 
майора О. Ф. Келлера о роли Скобелева в бою под Шейновым 28 дек. 
1877 г.

3205. Генерал Шак о Скобелеве.— «Разведчик», 1897, № 362, с. 827— 
828. В конце текста: С. В.

1873—1874. Запись рассказа бывшего командира Ставропольского пе
хотного полка генерал-лейтенанта А. В. фон Шака. Отъезд М. Д. Скобелева
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из полка для участия в Хивинской экспедиции и возвращение его из Тур
кестана.

3206. Глебов С. И. Белый генерал. (По воспоминаниям крестьянина Ни
киты).— ИВ, 1894, т. 55, № 3, с. 794—803.

Глебов Сергей Иванович, журналист, писатель.
Вторая половина 60-х гг. Жизнь М. Д. Скобелева летом под Пе

тербургом.
3207. Гринев С. А. М. Д. Скобелев.— В кн.: Гринев С. А. М. Д. Ско

белев.— За Дунаем. Воспоминания. Киев, 1894, с. 3—44.
Др. публ.— «Колосья», 1889, № 1.
Гринев Сергей Аполлонович (1856—1914), саперный офицер.
1877—1881. Встречи со Скобелевым на Дунае (1877) и в Средней Азии 

(1880—1881). Его отношение к А. Н. Куропаткину. Подготовка и ход 
Второй Ахал-Текинской экспедиции.

3208. Дюбюк Ф. Смерть Скобелева. (Письмо в редакцию).— ГМ, 1917, 
№ 5/6, с. 102.

1882. Запись рассказа председателя I Государственной думы С. А. Му
ромцева о намерении М. Д. Скобелева совершить государственный перево
рот и об обстоятельствах его смерти.

3209. Из последних месяцев жизни М. Д. Скобелева.— «Разведчик», 
1909, № 960, с. 177—178. В конце текста: Бессмертный.

Об авторе см. № 3104.
Начало 1882. Скобелев в Петербурге. Обед, устроенный в его честь офи

церами одного из гвардейских кавалерийских полков.
3210. Марков Вл. Из воспоминаний о белом генерале.— PC, 1913, т. 153, 

№ 1, с. 208—214; № 2, с. 436—443. Поправка: PC, 1913, т. 154, № 5, 
с. 278—280.

Автор — журналист, воспитанник Александровского лицея в Петербурге.
Начало 80-х гг. Охота с М. Д. Скобелевым в Тамбовской губернии. Его 

рассказ о взятии Хивы (1873). Попытка автора поместить в «Отечествен
ных записках» стихотворение о смерти Скобелева. Отзыв о Скобелеве 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. Рукописные журналы в Александровском лицее. 
В тексте — стихотворения автора.

3211. Маслов А. Н. Записки о М. Д. Скобелеве.— В кн.: Маслов А. Н. 
I. Завоевание Ахал-Теке... — II. Материалы для биографии и характеристики 
Скобелева. Спб., 1887, с. 207—326 с портр. и факс.

Маслов Алексей Николаевич (псевд. Бежецкий) (р. 1852), генерал-
майор, писатель.

1843—1882. Биография Скобелева и воспоминания о нем автора. Пред
ки Скобелева. Его детство и юность, начало военной службы. Участие 
Скобелева в Хивинской экспедиции 1873 г., в военных действиях в Коканде 
(1875—1876), управление Ферганской областью. Маневры 4-го армейского 
корпуса в районе Бобруйска (1881). Последний год жизни Скобелева 
в имении Спасское Рязанской губернии. Его внешность, характер, привычки. 
В тексте — письма, записки, инструкции, отрывок из воспоминаний Скобе
лева, запись рассказа узбека Хакима Умидова о Кокандском восстании 1875 г.

3212. Немирович-Данченко В. И. Скобелев.— В кн.: Немирович-Данчен
ко В. И. Профили и зигзаги. Спб., 1914, с. 244—273. (Собр. еоч. Т. 16).

3213. Немирович-Данченко В. И. У памятника. (Черный год).— В кн.: 
Немирович-Данченко В. И. Профили и зигзаги. Спб., 1914, с. 290—313. 
(Собр. соч. Т. 16).

[К № 3212—3213]. Об авторе см. № 2562.
1870-е гг.— 1882. М. Д. Скобелев во время русско-турецкой войны. Чер

ты его личности.
3214. Немирович-Данченко В. И. Скобелев. Личные воспоминания и 

впечатления. Изд. 4-е. Спб., П. П. Сойкин, 1903. 324 с.
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Др. публ. (полностью) — Спб., 1882; (Изд. 2-е). Спб., 1884; Изд. 3-е. 
Ч. 1—2. Спб., 1903. (Соч. [Т. 6—7]).

Др. публ. (отрывок).— ЧС, 1883, кн. 1—6.
Об авторе см. Кя 2562.
1820-е гг.— 1882. Детство М. Д. Скобелева. Начало его военной карьеры, 

пребывание в армии карлистов в Испании (1874). Участие Скобелева в рус
ско-турецкой войне 1877—1878 гг., его забота о солдатах, отношение к плен
ным. Популярность Скобелева в обществе. Его политические взгляды. Похо
роны Скобелева.

3215. Панкратов А. С. Скобелевское гнездо.— В кн.: Панкратов А. С. 
У великих могил. М., 1914, с. 121—141.

Панкратов Александр Саввич (1872—1922), журналист.
XIX — начало XX в. Имение Скобелевых Заборовские гаи в Ряжском 

уезде Рязанской губернии. Рассказы крестьян о генералах И. Hi, Д. И. и 
М. Д. Скобелевых.

3216. Полянский М. И. К биографии М. Д. Скобелева. (Из воспомина
ний современников его службы в Новгороде). — «Разведчик», 1902, № 620, 
с. 802—803.

Лето 1872. Жизнь Скобелева в Новгороде по рассказам его квартирной 
хозяйки М. П. Несговоровой и сослуживцев — офицеров 22-й пехотной ди
визии.

3217. Последняя атака генерала Скобелева.— «Разведчик», 1898, № 393, 
с. 381. В конце текста: А. Л.

Автор — предположительно кавалерийский офицер.
Июнь 1882. Смотры М. Д. Скобелевым частей 4-го армейского корпуса 

под Несвижем и Белостоком.
3218. Смирнов Е. К характеристике М. Д. Скобелева.— ИВ, 1914, т. 137, 

Кя 9, с. 957—958.
1876—1877. Запись рассказа полковника В. И. Королькова о пребывании 

Скобелева в должности ферганского военного губернатора.
3219. Сутки на ординарцах у Скобелева. — ИВ, I960, т. 81, Кя 8, 

с. 478—484. В конце текста: Е. К.
Автор — офицер одной из частей 4-го армейского корпуса.
Сент. 1881. М. Д. Скобелев на маневрах корпуса в районе Бобруйска.
3220. Юдин П. Л. Из рассказов о М. Д. Скобелеве. — РА, 1896, кн. 1, 

вып. 4, с. 614—618.
Об авторе см. Кя 3069.
1881. Рассказ есаула Н. Е. Петрова о стычке сводной казачьей сотни 

с туркменами-текинцами. Роль Скобелева в производстве Петрова в чин 
войскового старшины. В тексте — солдатские песни о Скобелеве.

3221. Яшеров В. В. Как умер М. Д. Скобелев. — РВ, 1904, т. 293, Кя 10, 
с. 740—750.

Яшеров Василий Васильевич, офицер 62-го пехотного Суздальского 
полка.

1878—1882. Скобелев в Болгарии во время русско-турецкой войны. Его 
смерть в Москве, слухи об отравлении. Церемония выноса тела.

Столетов Николай Григорьевич (1834— 1912), 
генерал от инфантерии, член Государственного совета

3222. Немирович-Данченко В. И. Забытый. (Воспоминания о Н. Г. Сто
летове).— В кн.: Немирович-Данченко В. И. Профили и зигзаги. Спб., 1914, 
с. 142—149. (Собр. соч. Т. 16).

Об авторе см. № 2562.
1877. Столетов как начальник болгарского ополчения во время русско- 

турецкой войны. Его отношение к солдатам.
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Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884), 
граф, инженер-генерал, временный одесский генерал-губернатор, 

виленский генерал-губернатор
3223. Неклюдов-Кайсаров Д. М. К биографии Э. И. Тотлебена.— ИВ„ 

1904, т. 95, № 3, с. 929—934.
Неклюдов-Кайсаров Дмитрий Михайлович (р. ок. 1855).
1864. Воспоминания детства. Сапожная и переплетная мастерские ма

тери автора, Н. И. Неклюдовой, в Саратове. Встреча с Тотлебеном, его 
предложение взять автора на воспитание.

3224. Памяти графа Эдуарда Ивановича Тотлебена.— ЛЕВ, 1884, № 31, 
с. 269—270. В конце текста: И. С.

1868—1882. Жизнь Тотлебена в имении Кейданы Ковенской губернии.. 
Его отношение к православной церкви и духовенству.

Усов Владимир Степанович (1841—1918), 
генерал от артиллерии

3225. Андреевский Е. К. Памяти генерала В. С. Усова. — «Разведчик»,. 
1914, № 1229, с. 320—323 с портр.

Об авторе см. № 2621.
1860-е гг.— 1878. Служба Усова в конной артиллерии. Обучение им сол

дат, участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
Фадеев Ростислав Андреевич (1824—1883), 

генерал-майор, публицист
3226. Фадеева Н. А. Воспоминания о Ростиславе Фадееве.— В кн.: Фа

деев Р. А. Собр. соч. Т. 1. Ч. 1. Спб., 1890, с. 1—68. После загл.: Н. А. Ф-й.
1824—1883. Предки и родственники Р. А. Фадеева. Его воспитание 

в частных пансионах в Екатеринославе и Одессе, учение в Михайловском 
артиллерийском училище в Петербурге. Служба Фадеева в артиллерии, уча
стие в Крымской войне, служба при главнокомандующем войсками на Кав
казе А. И. Барятинском и в Генеральном штабе. Военно-публицистическая 
и военно-дипломэтическая деятельность.

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), 
генерал-лейтенант, туркестанский генерал-губернатор, 

редактор газеты «Русский мир»
3227. Бартенев П. И. Из записной книжки «Русского архива». [О М. Г.. 

Черняеве].— РА, 1909, кн. 2, вып. 6, с. 296—297.
3228. Черняева А. М. Государь император Александр III и М. Г. Чер

няев.— ИВ, 1909, т. 118, № 10, с. 152—157.
[К N2 3227—3228]. Черняева Антонина Михайловна, дочь М. Г. Черняе

ва; о П. И. Бартеневе см. № 2511.
1883. Изложение рассказа Черняева о его отозвании с поста туркестан

ского генерал-губернатора и о беседе с Александром III в Петербурге.
3229. Вучетич Н. Г. Воспоминания о М. Г. Черняеве.— ИВ, 1913, т. 132, 

№ 4, с. 214—221.
Об авторе см. № 2552.
1879. Встреча с Черняевым в Москве. Его внешность. Рассказ Черняева 

об аудиенции у Александра II в Кишиневе в апр. 1877 г.
3230. Градовский Г. К. «Архистратиг славянской рати». (Из воспоми

наний литератора).— «Образование», 1909, № 1, е. 115—125 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 3929—3939.
1875—1878. Роль М. Г. Черняева в «славянском движении», его участие 

в сербо-турецкой войне 1876 г. Черняев как редактор газеты «Русский 
мир».

3231. М. Г. Черняев в Москве. 1876. Соврем, запись.— РА, 1906, кн. U 
вып. 3, с. 486—487.
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Черняев на богослужении в Казанском соборе по случаю победы черно
горцев над турецкими войсками.

3232. Черняева А. М. Летопись семьи Черняевых.— РА, 1909, кн. 1, вып. 
2, с. 175—207.

Об авторе см. № 3227—3228.
Конец XVIII в.— 1900-е гг. Родословная Черняевых. Воспоминания об 

отце — М. Г. Черняеве и о деде— Г. Н. Черняеве. Имение Черняевых Ту- 
бышкн Могилевского уезда.

3233. Черняева А. М. М. Г. Черняев в Кишиневе.— ИВ, 1913, т. 132, 
JNfo 6, с. 910—917.

Об авторе см. № 3227—3228.
1876—1878. Приезды Черняева в Кишинев для встреч с вел. кн. Никола

ем Николаевичем старшим и Александром II. Их отношение к Черняеву.
3234. Шрейдер П. И. Русский герой. Памяти Мих. Григ. Черняева. [Пре- 

дисл. «От редакции»]. Спб., типолит. В. В. Комарова, 1903. 24 с. с портр.
Шрейдер Павел Иванович (р. 1840), старший адъютант штаба войск Тур

кестанской области, позднее личный секретарь Черняева.
60—80-е гг. Эпизоды службы Черняева в Средней Азии и Сербии. Его 

личные качества.
3235. Эфрон С. К. Воспоминания о Михаиле Григорьевиче Черняеве.— 

ИВ, 1898, т. 73, № 9, с. 938—951. В конце текста: Литвин С. К.
Об авторе см. № 2685.
1870-е гг.— 1898. Сотрудничество в «Русском мире», встречи с Черняе

вым.

Эгерштром Николай Федорович (1831—1917),
генерал от артиллерии, президент Общества военной, 

морской и сельской техники
3236. Эгерштром Н. Ф. Воспоминания.— «Море», 1910, № 5, с. 53—81.
1830-е гг.— 1907. Предки автора, его отец Ф. Ф. Эгерштром. Детство в

•помещичьем имении Старицкого уезда Тверской губернии. Воспитание в Пер
вом московском кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском учили
ще. Участие в обороне Кронштадта и Выборга во время Крымской войны. 
Преподавание в Михайловской артиллерийской академии и других военных 
учебных заведениях. Занятия по военному делу с наследником вел. кн. Ни
колаем Александровичем и другими великими князьями. Основание Русского 
технического общества (1866) и Российского пожарного общества (1893). 
Семейная жизнь, имущественные дела.

ФЛОТ
См. также № 3061, 3407

3237. Арсеньев Д. С. Из записок адмирала.— РА, 1910, кн. 3, вып. 10, 
•с. 257—312; вып. 11, с. 385—442.

Арсеньев Дмитрий Сергеевич (1832—1915), морской офицер, воспитатель 
великих князей, впоследствии начальник Николаевской морской академии.

1860—1865. Плавание в Николаевск-на-Амуре на канонерской лодке 
«Морж». Командир лодки А. Е. Кроун. Адмирал Е. В. Путятин. Встречи с 
русскими дипломатами в зарубежных портах. Плавание на клипере «Абрек». 
Встреча с А. Линкольном в Вашингтоне (1862). Служба при наместнике Цар
ства Польского вел. кн. Константине Николаевиче. Воспитание вел. кн. Сер
гея Александровича. Смерть в Ницце вел. кн. Николая Александровича.

3238. Бухарин В. Розыски погибшей шхуны «Крейсерок».— РВ, 1890, 
т. 210, № 9, с. 193—220.

Автор — офицер крейсера «Адмирал Нахимов».
1889—1890. Охрана котикового промысла на Сахалине от контрабанди

стов. Гибель патрульной шхуны «Крейсерок». Пребывание автора в Японии 
с  целью розыска шхуны и ее экипажа.
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3239. Де-Ливрон А. К. Отрывки из воспоминаний старого моряка. [Публ. 
и предисл. П. Денорвиля]. — «Море», 1906, № 7/8, с. 264—275; № 33/34г 
с. 1177—1195. Авт. в статье не указан.

Де-Ливрон Андрей Карлович (р. 1840), морской офицер.
1858—1880-е гг. Служба гардемарином в Балтийском флоте. Плавание в-* 

Средиземном море на фрегате «Ретвизан» (1858—1860). Писатели Д. В. Гри
горович и А. Н. Майков на судах Средиземноморской эскадры. «Колокол» о 
произволе лейтенанта Фальбе на фрегате «Генерал-адмирал». Порядки во 
флоте и морском ведомстве. Управляющие морским министерством Н. К. 
Краббе, А. А. Пещуров, И. А. Шестаков, П. П. Тыртов.

3240. Де-Ливрон Б. К. Отрывочные воспоминания из прожитой мною 
жизни на море и на суше. Спб., тип. т-ва п. ф. «Электротип. Н. Я. Стойко- 
вой», 1912. 29 с.

Др. публ — PC, 1911, т. 148, № 12; 1912, т. 149, № 2.
Де-Ливрон Борис Карлович (р. 1844), контр-адмирал.
1869—1880. Служба в Амурском флотском экипаже и Сибирской флоти

лии. Николаевск-на-Амуре в 70-е гг. Перенесение порта из Николаевска во 
Владивосток. Рассказ купца Розенберга о бегстве из ссылки М. А. Бакунина.

3241. Из воспоминаний о великом князе Константине Николаевиче. 
(К 22-й годовщине со дня смерти). — МС, 1914, т. 380, № 1, с. 1—6 (паг^ 
2-я). В конце текста: Старый механик.

Автор — морской офицер, механик судостроительного завода в Петер
бурге.

1855—1863. Строительство и испытание первых паровых канонерских ло
док, их бой с английской эскадрой у Кронштадта 4 авг. 1855 г. Роль вел. кш 
Константина Николаевича в развитии русского военного парового флота.

3242. Мертваго Д. Ф. Очерки недавнего. Воспоминания офицера рус. фло
та .— МС, 1886, т. 83, № 3, с. 73—114 (паг. 3-я). В конце текста: Д. М.

Мертваго Дмитрий Федорович (р. 1841), капитан-лейтенант, помощник 
редактора «Морского сборника».

1858—1865. Служба гардемарином. Плавание из Кронштадта в Пирей. 
Эпизоды службы в Балтийском флоте. Быт моряков. Командование парус
ным тендером в составе учебной эскадры Морского корпуса. Учения у бере
гов Финляндии.

3243. Рембелинский А. М. Из воспоминаний старого офицера Гвардей
ского экипажа — РА, 1910, кн. 2, вып. 7, с. 423—438.

Рембелинский Александр Михайлович.
1854, 1860-е гг. Служба гардемарином в отряде паровых канонерских 

лодок. Бой с английской эскадрой у Кронштадта 4 авг. 1854 (?). Отношение 
общества к манифесту 19 февраля 1861 г. Покушение Д. В. Каракозова, его 
казнь. О. Н. Комиссаров и его карьера. Командиры Гвардейского экипажа: 
П. Ф. Фалк, Д. 3. Головачев, вел. кн. Алексей Александрович. В тексте — 
рассказ Александра II об образовании Гвардейского экипажа.

3244. Шкот П. Я. Из воспоминаний русского моряка. Посмерт. записки 
вице-адмирала П. Я. Ш-та. Кронштадт, тип. «Кронштадт, вестника», 1886. 
193 с. В конце текста: Ш.

Др. публ. (отрывки) см. т. 2, ч. 1 наст. изд. (№ 949а).
Шкот Павел Яковлевич (1816—1880).
1834—1872. Служба мичманом. Смотры в Кронштадте в присутствии Ни

колая I. Кругосветное путешествие на транспорте «Або» (1840—1842). Зло
употребления командира транспорта А. Л. Юнкера. Командование парохода
ми «Граф Вронченский», «Тоска», транспортом «Неман». Крушение «Немана» 
(1853), следствие и суд над автором. Участие в обороне Севастополя в каче
стве ординарца П. С. Нахимова. Служба в коммерческих пароходствах на 
Волге, Черном море и на Дону. Строительство Волжско-Донской железной 
дороги. Командование Аральской флотилией и 8-м экипажем Балтийского 
флота. Деятельность в качестве начальника штаба Кронштадтского порта.
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Отдельные плавания

См. также N° 3379, 3380
3245. Апостоли Н. Н. В Чикаго на выставку. (Из дневника морского 

офицера). — «Разведчик», 1893, N° 135, с. 438—439; N° 136, с. 452—454; N° 140,
с. 516—519; N° 142, с. 550—553; N° 153, с. 745—750; N° 159, с. 847—850.

Апостоли Николай Николаевич (р. 1861), офицер крейсера «Дмитрий 
Донской». • -

1892—1893. Переход «Дмитрия Донского» из Нагасаки в Нью-Йорк. 
Участие в торжествах по случаю 400-летия открытия Америки. Всемирная 
выставка в Чикаго. «Высочайший» смотр русской эскадры в Копенгагене. 
Возвращение в Кронштадт.

3246. Аренс Е. И. Из плавания на клипере «Стрелок» в 1883—1885 гг.— 
РО, 1890, т. 4, N° 7, с. 220—255; N° 8, с. 573—619; т. 5, N° 9, с. 53—106.

Аренс Евгений Иванович (1856—1931), морской офицер, впоследствии 
генерал-майор, профессор Николаевской морской академии.

Плавание в Атлантическом океане. Жизнь на корабле. Конфликт с вла
стями Гаити в связи с арестом русского офицера. Планы на случай войны 
с  Англией. Пребывание в американских портах.

3247. Голуб-Голубович П. М. Заметки при плавании в Восточном океа
не.— МПМС, 1864, вып. 4, с. 299—306.

Голуб-Голубович Павел Михайлович (1838—1864), судовой врач винто
вого транспорта «Манчжур».

Авг.— окт. 1861. Плавание из Николаевска-на-Амуре в залив Де-Кастри 
и на Сахалин. Природа Приамурья. Александровский пост. Бытовые условия 
на «Манчжуре». Японский врач в Николаевском госпитале.

3248. Де-Ливрон А. К. Корвет «Калевала». (Воспоминания старого моря
к а ) .— МС, 1909, т. 353, N° 7, с. 1—16 (паг. 7-я); N° 8, с. 17—32 (паг. 5-я);
т. 354, N° 9, с. 33—64 (паг. 3-я); N° 10, с. 65—96 (паг. 3-я); т. 355, N° 11, 
с. 97—110 (паг. 5-я). То же. Отд. отт. Спб., 1909.

Об авторе см. N° 3239.
1860—1865. Команда и вооружение «Калевалы». Переход из Кронштадта 

в Посьет. Плавания у берегов Приамурья, Аляски и в зарубежные страны. 
Петропавловск-на-Камчатке, Дуэ, Ситха, Ново-Архангельск в начале 60-х гг. 
Гибель корвета «Новик» вблизи Сан-Франциско. Возвращение в Кронштадт. 
Командиры эскадры Тихого океана А. А. Попов и И. А. Ендогуров. Писа
тель К. М. Станюкович.

3249. Де-Ливрон А. К. Отрывки воспоминаний о плавании на клипере 
«Стрелок» в 1880—82 гг.— МС, 1913, т. 378, N° 10, с. 1 —16 (паг. 4-я); т. 379, 

N° 11, с. 17—32 (паг. 8-я); N° 12, с. 33—46 (паг. 5-я). То же. Отд. отт. Спб., 
1913.

3250. Де-Ливрон А. К. Крейсерство на клипере «Стрелок» у северо-вос
точных берегов Сибири. — МС, 1882, т. 188, N° 1, с. 1—29 (паг. 6-я). В кон
це текста: А. Д.

[К N° 3249—3250]. Об авторе см. N° 3239.
Переход из Кронштадта во Владивосток. Плавание в Охотском и Берин

говом морях. Корабельный быт. Население Камчатки и Чукотки. Китобой
ный и котиковый промыслы. Возвращение в Кронштадт.

3251. Доможиров А. М. Из заметок о кругосветном плавании на клипере 
«Джигит».— МС, 1879, т. 173, N° 8, с. 79—116 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. 
Спб., 1879.

Доможиров Александр Михайлович (1850—1901), морской офицер, впо
следствии начальник Николаевской морской академии.

Февр. 1879. Переход из Вальпараисо в Гонолулу. Флотский быт. Русский 
консул в Гонолулу В. Е. Флюгер.

152



3252. Зеленой К. С. Из записок о кругосветном плавании (1861— 
1864 гг.).— МС, 1865, т. 78, № 5, с. 77—94; т. 79, № 7, с. 73—94; Л*> 8,
с. 217—230; т. 80, № 9, с. 51—88 (паг. 3-я).

Зеленой Константин Семенович, в начале 60-х гг. гардемарин.
Переход из Кронштадта в Хакодате (Япония) на одном из кораблей 

русской военной эскадры. Быт команды. Плавание в Амурском лимане, Охот
ском, Японском и Желтом морях. Аляска и ее население. Китобойный и боб
ровый промыслы. Возвращение в Ревель.

3253. Из минувшего.— МС, 1908, т. 347, № 8, с. 1 —17 (паг. 4-я). В кон
це текста: Д. Н.

Автор — морской офицер.
Июнь 1890. Учения на клипере. Авария в бухте Америка к северу от 

Владивостока, снятие судна с мели.
3254. Кузнецов Д. И. Из дневника.— МС, 1898, т. 286, № 7, с. 181 — 

200 (паг. 5-я); т. 287, № 9, с. 143—163 (паг. 3-я); т. 288, № 10, с. 171—199 
(паг. 5-я).

Кузнецов Дмитрий Иванович (1805—1889), адмирал.
Июль 1857 — сент. 1859. Командование 1-м Амурским отрядом винтовых 

судов. Подготовка отряда к дальнему плаванию. Переход из Кронштадта в 
Николаевск-на-Амуре. Ходовые качества судов.

3255. Максимов А. Я. Вокруг света. В 2-х ч. Спб., М. К. Максимова, 
1900—1901. (Максимов А. Я. На далеком Востоке. Поли. собр. соч. Кн. 7—8).

Ч. 1. 1900. 272 с. с ил.
Ч. 2. 1901. 366 с. с ил.
Др. публ. (полностью).— Спб., 1910 (под загл.: Корвет «Аскольд» вокруг 

света).
Др. публ. (отрывок).— Спб., 1876.
Максимов Александр Яковлевич (1851—1896), писатель, в начале 70-х гг. 

гардемарин.
1872—1874. Капитальный ремонт «Аскольда». Посещение корвета вел. кн. 

Константином Николаевичем. Путь от Кронштадта до Владивостока. Корвет 
и его команда. Быт матросов, круг их чтения. Южно-Уссурийский край в се
редине 70-х гг.

3256. По портам Европы. 1878—1879 гг. Очерки загранич. плавания на 
фрегате «Князь Пожарский». ,[Ч. 1]. Кронштадт, тип. «Кронштадт, вестника»,
1884. 390 с. В конце предисл. от автора: М. М.

Автор — морской офицер.
1878. Переход из Балтийского моря в Средиземное. Быт команды.
3257. Руднев В. Ф. Кругосветное плавание на крейсере «Африка» в 1880— 

1883 годах. Спб., электротип. Н. Я- Стойковой, 1909 (обл. 1912). 169 с.
Др. публ.— PC, 1908, т. 134, № 5; т. 136, № 11; 1909, т. 137, № 2, 3;

т. 138, № 4, 5.
Руднев Всеволод Федорович (1855—1913), морской офицер, впоследст

вии командир крейсера «Варяг», вице-адмирал.
Переход из Кронштадта во Владивосток. Укрепление Владивостока. 

Плавания в Охотском море, Беринговом проливе, Тихом океане. Официаль
ные визиты в зарубежные порты. Возвращение в Кронштадт.

3258. Соколов В. У берегов Японии. (Из записок, веденных на лодке 
«Соболь»). — СМСР, 1878, № 9, с. 417—429.

Автор — морской офицер.
13 авг.— 21 ноября 1870. Пребывание судов Тихоокеанской эскадры в 

Хакодате. Тушение пожара в городе. Переход в Иокогаму. Взаимоотноше
ния с английскими и американскими моряками.



Морские учебные заведения
См. также № 1291, 1292

Морской кадетский корпус (Петербург) 1
3259. Морской кадетский корпус в конце пятидесятых и начале шести

десятых годов прошлого столетия. (Прошлое и пережитое).— «Море», 1909, 
№ 4, с. 101—106. В конце текста: М. К.

Автор — воспитанник корпуса.
1856 — начало 1860-х гг. Система воспитания, ее изменение в конце 

50-х гг. Преподаватели. Директор В. А. Римский-Корсаков.
3260. Николич Е. А. Взрыв фрегата «Светлана».— ИВ, 1907, т. 108, № 5,

с. 540—549.
Автор — воспитанник Морского училища.
Вторая половина 80-х гг. Учебные маневры в Балтийском море. Капи

тан (впоследствии адмирал) Ф. В. Дубасов.

Деятели военного флота
Бутаков Григорий Иванович (1820—1882), 

адмирал, член Государственного совета
3261. Из воспоминаний о Г. И. Бутакове. (К 31-й годовщине со дня 

смерти).— МС, 1913, т. 376, № 5, с. 1—9 (паг. 8-я). В конце текста: Старый 
механик.

Об авторе см. № 3241.
60—70-е гг. Бутаков как начальник отряда винтовых судов Балтийского 

флота и начальник эскадры броненосных судов.

Зарудный Виктор Иванович (1828—1897), 
вице-адмирал, гидрограф

3262. Врангель Ф. Ф. Памяти вице-адмирала Виктора Ивановича Заруд
ного — МС, 1898, т. 284, № 2, с. 115—123 (паг. 4-я).

Врангель Фердинанд Фердинандович (1844—1919), барон, профессор Ни
колаевской морской академии.

30—90-е гг. Воспоминания автора с включенными в них текстами вос
поминаний директора Института путей сообщения М. Н. Герсеванова и ви
це-адмирала П. Н. Назимова. Детство Зарудного в семье помещика Харьков
ской губернии, воспитание в Морском корпусе, служба в Черноморском 
флоте. Научная и педагогическая деятельность Зарудного.

Унковский Иван Семенович (1822—1886), 
адмирал, ярославский губернатор

3263. Истомин В. К. Адмирал Иван Семенович Унковской. Воспомина
ния. М., типолит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1910. 124 с.

Др. публ.— РА, 1887, кн. 1, вып. 1, 2; кн. 2, вып. 5; 1889, кн. 3, вып. 10.
Истомин Владимир Константинович (1847—1914), директор Николаевско

го сиротского института в Москве.
1830-е гг.— 1886. Воспоминания, частично основанные на рассказах Ун- 

ковского. Служба Унковского адъютантом адмирала М. П. Лазарева. Смерть 
Лазарева в Вене. Плавания Унковского на фрегатах «Паллада» (1854) и 
«Аскольд» (1857—1859). Его столкновения с адмиралом Е. В. Путятиным. 
Введение в действие «Положений 19 февраля» в Черниговской губернии. Кре
стьянские волнения. Служба Унковского губернатором в Ярославле, председа
тельство в Московском присутствии Опекунского совета. В тексте — выдерж
ки из «Записок» Унковского.

1 В 1867—1891 гг. — Морское училище.
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ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

3264. Семенов А. А. [Воспоминания о В. К. Шпейере].— В кн.: Владимир 
Константинович Шпейер в воспоминаниях бывших товарищей его и. сослу
живцев по московскому городскому общественному управлению. М., 1915, 
с. 7—18 с портр.

Семенов Анатолий Александрович, инженер, председатель Общего тех
нического отдела городской управы.

1878—1915. Деятельность Шпейера в инженерном отделе городской уп
равы. Член управы А. Н. Петунников. Инженеры: П. Л. Николаенко, Н. М. 
Левачев и др. Работы по благоустройству Москвы, участие в них автора.

3265. Серебренников А. М. Первое знакомство с иркутской городской 
управой. — СибА, 1912, № 10, с. 806—810.

Серебренников Александр Михайлович (р. 1858), врач.
1880-е гг. Порядки в Иркутской городской управе. Деятельность автора 

в качестве секретаря управы.
3266. Сушкин Н. [Воспоминания о В. К. Шпейере].— В кн.: Владимир 

Константинович Шпейер в воспоминаниях бывших товарищей его и сослу
живцев по московскому городскому общественному управлению. М., 1915,. 
с. 25—26.

Сушкин Николай Иванович, инженер-механик, впоследствии профессор 
Московского высшего технического училища.

1890-е гг. Разработка автором проекта благоустройства одного из го
родских участков Москвы. Поездка за границу. Характеристика личности 
Шпейера.

3267. Щекотов М. [Воспоминания о В. К. Шпейере].— В кн.: Владимир 
Константинович Шпейер в воспоминаниях бывших товарищей его и сослу
живцев по московскому городскому общественному управлению. М., 1915, 
с. 19—24.

Щекотов Михаил Павлович, инженер-механик.
1887—1915. Устройство Дербеневской набережной, постройка моста че

рез Водоотводный канал. Совместная деятельность со Шпейером.

ЗЕМСТВО
См. также № 903, 4063, 4103

3268. Белый Я. М. Из недавней старины. Воспоминания зем. врача 
70-х гг. Новгород, тип. М. О. Селиванова, 1907. 195 с.

Др. публ. (с сокр.). — РМ, 1905, № 4; ВНЗ, 1905, № 19, 20, 22—24; 1906, 
№ 5—17 (под загл.: Из истории земства).

Белый Яков Моисеевич (1848—1922), врач, участник народнического дви
жения.

Конец 60-х — 70-е гг. Киевский университет в 1868—1873 гг. Постанов
ка медицинского дела в земстве. Холера в Черниговской губернии. Губерн
ское и уездные земские собрания. Сельская интеллигенция. Арест автора.

3269. Дементьев П. А. Воспоминания старого земца.— BE, 1903, кн. 9, 
с. 144—206; кн. 10, с. 619—678; кн. 11, с. 236—286. В конце текста: П. А. Т.

Дементьев Петр Алексеевич (1852—1923), уездный предводитель дворян
ства, председатель земской управы Весьегонского уезда, гласный Тверского 
губернского земства.

70-е гг. Пореформенная деревня. Быт крестьян. Ведение автором хозяй
ства в своем имении. Поместное дворянство. Деятельность мировых посред
ников и мировых судей. Тверское губернское и Весьегонское уездное земст
во. Введение в действие Положения о воинской повинности 1874 г. Уездное
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■чиновничество и полиция. Земская школа. Встреча и беседа с К. Д. Каве- 
-линым в Петербурге. Выход в отставку.

3270. Мансуров А. П. Александр Васильевич Головин в его отношениях 
к земству. 1866—1874.— PC, 1887, т. 55, № 8, с. 441—445.

Мансуров Александр Порфирьевич (ок. 1840—1903), председатель Ка
симовской уездной земской управы Рязанской губернии, журналист.

Устройство Головниным школы и больницы в селе Гулынки Пронского 
„уезда Рязанской губернии. Взаимоотношения Головнина с земством. Обсуж
дение в Касимовском уездном земском собрании вопроса об устройстве сред
него учебного заведения. Открытие в Касимове прогимназии. Министр на
родного просвещения Д. А. Толстой. В тексте — письма Головнина.

3271. Минцлов С. Р. О рязанских «крамольниках».— ГМ, 1915, № 5,
с. 226—238 с ил. Прил.: сатирическая сцена в стихах «Дворянский бунт».

Воспоминания в связи со статьей Н. М. Иорданского «Одна малоизвест
ная история» (ГМ, 1914, № 6).

Об авторе см. № 4036.
1870-е гг.— 1904. Отец автора Р. Р. Минцлов, его деятельность в каче

стве члена Рязанского окружного суда и гласного земства. Исключение Р. Р. 
Минцлова и ряда других земцев из состава гласных по «высочайшему пове
лению» (1883). Его пребывание в Москве. Последующая деятельность и 
смерть Р. Р. Минцлова. В тексте-— карикатуры М. П. Федорова на Р. Р. 
Минцлова, П. Д. Боборыкина, Ф. Н. Плевако, предложение министерства 
юстиции Р. Р. Минцлову о занятии должности советника в Дирекции пра
вления Восточной Румелии.

3272. Обнинский П. Н. Из моих воспоминаний.— В кн.: Братская по
мощь пострадавшим в Турции армянам... [Т. 1]. М., 1897, с. 311—324 с ил.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Братская помощь пострадавшим в Турции 
армянам... Изд. 2-е. М., 1898.

Об авторе см. № 2405.
40—60-е гг. Арест деда автора по ложному доносу. Дореформенный суд. 

Введение земских учреждений в Калужской губернии. Волостной сход по вы
бору земских гласных от крестьян в селе Тарутино Боровского уезда. Избра
ние Обнинского гласным от крестьян в уездное земское собрание. Земские 
•собрания, их состав и деятельность.

3273. Первое земское собрание в Самаре. Из воспоминаний о 60-х гг.— 
PC, 1910, т. 142, № 6, с. 616—618. В конце текста: А. А-х.

1865. Открытие губернского земского собрания. Обсуждение вопроса о 
продовольственной помощи крестьянам в связи с засухой. Выступление глас
ного — крестьянина Осыка.

3274. Покровский В. И. Павел Павлович Максимович. (Некролог).— РШ, 
1892, № 9, с. 68—75.

Покровский Василий Иванович (1838—1915), земский статистик, эконо
мист.

1817—1892. Биографические сведения о Максимовиче. Его деятельность 
в качестве члена Тверской губернской земской управы, гласного Кашинского 
уездного и Тверского губернского земских собраний. Организация Максимо
вичем учительской женской школы. Преподаватели школы А. И. Робер, Н. П. 
Дьяконова. В тексте — материалы об организации школы, ее программе.

3275. Хижняков В. М. Памяти А. А. Русова.— РЗ, 1915, № И, с. 305-»-
308.

Хижняков Василий Михайлович (1842—1917), земский деятель, черни
говский городской голова.

Вторая половина XIX в. Характеристика личности земского деятеля Чер
ниговской губернии А. А. Русова.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
См. также № 3063, 3105

3276. Анучин Д. Г. Граф Федор Федорович Берг, наместник в Царстве 
Польском (1863—1874 г.). (Материалы для истории усмирения польск. мятежа 
1863—1864 г. и последовавших затем преобразований в Привислян. крае).— 
PC, 1893, т. 77, № 1, с. 34—86; № 2, с. 340—382; № 3, с. 559—573; т. 78, 
№ 4, с. 147—178. Доп.: PC, 1893, т. 77, № 3, с. 707—710.

Анучин Дмитрий Гаврилович (1833—1900), член Варшавской следствен
ной комиссии, радомский губернатор, впоследствии помощник заведующего 
гражданской частью в Болгарии, генерал-губернатор Восточной Сибири.

Характеристика личности и деятельности Берга. Польское общество. По
дача всеподданнейших адресов от польского населения. Покушение на Берга. 
Казнь Д. Красуского, помилование П. Ляндовского и Шмидта. Пожалование 
майоратами членов русской администрации и войсковых начальников. Обсуж
дение вопросов о переселении старообрядцев из Пруссии в Царство Польское 
и о безбрачии ксендзов. Газета «Варшавский дневник», ее редакторы Н. И. 
Павлищев и Н. В. Берг. Поездка в Петербург и Москву. Беседа с М. Н. 
Катковым. Сотрудник «Московских ведомостей» П. К. Щебальский. Н. А. 
Милютин, В. А. Черкасский и др. Пребывание с Ф. Ф. Бергом в Петербурге 
(1865), запись речи Александра II перед польской делегацией. В тексте — 
переписка автора с Ф. Ф. Бергом, В. А. Черкасским, отрывки из воспомина
ний Н. В. Берга, из речи Николая I в Варшаве (1835), сведения о количест
ве и стоимости розданных майоратов, их владельцах и т. д.

3277. Бартенев Д. В. Из воспоминаний.— РА, 1901, кн. 3, вып. 9, 
с. 44—48.

Об авторе см. № 3084.
1882. Участие в предотвращении еврейского погрома в Борзне Чернигов

ской губернии.
3278. Воронов Н. И. Воспоминание Николая Ираклиевича Воронова по 

Западному Краю. Владимир, тип. Губерн. правления, 1906. 266 с.
Автор — военный начальник Сокольского уезда Гродненской губернии, 

начальник уездного жандармского управления, впоследствии начальник Вла
димирского губернского жандармского управления.

1863—1869. Взаимоотношения с местными властями. Раскрытие зло
употреблений уездного исправника. Задержание контрабандистов. Польское 
и еврейское население. Католическое духовенство. Костелы и братства. Поль
ское общество. Закрытие Рожаностокского костела. Деятельность церковного 
комитета. Эпидемия холеры (1865). Поездка в Москву. Перевод в Вилькомир 
Ковеиской губернии. М. Н. Катков. Генерал-губернатор К. П. фон Кауфман, 
•генерал И. С. Ганецкий и др. В тексте — список ксендзов и монашествую
щих католиков Сокольского уезда с характеристиками их политической бла
гонадежности, перечень политических ссыльных и другие материалы.

3279. Галкин-Враской М. Н. Из записной книжки, 1868 г. Назначение 
зстлянд. губернатором.— PC, 1917, т. 169, № 1/3, с. 97—104. В конце текста: 
М. Н. Галкин-Врасский.

Галкин-Враской Михаил Николаевич (р. 1834), эстляндский и саратов
ский губернатор, член Государственного совета.

Окт.— ноябрь 1868. Отрывочные записи о беседах с Александром II, вел. 
кн. Еленой Павловной, П. А. Шуваловым, А. М. Горчаковым и др., посвя
щенных политике русского правительства в Остзейском крае.

3280. Гурьев В. В. Из воспоминаний бывшего полкового священника 
(конец 1876 и начало 1877 гг.). [Публ. А. 3.].— ДЧ, 1896, ч. 1, № 1, с. 157— 
169.

Об авторе см. № 2807.
Противодействие униатов Седлецкой губернии обращению их в право

славие. Расквартирование в униатских селах солдат 9-го гренадерского Си
бирского полка.
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3281. Захарьин И. Н. Воспоминания [о службе] в Белоруссии. 1864— 
1870 гг. (Из записок мирового посредника).— В кн.: Захарьин (Якунин) 
И. Н. Тени прошлого. Рассказы о былых делах. Спб., 1885, с. 162—324.

Др. публ.— ИВ, 1884, т. 15, № 3; т. 16, № 4. То же. Отд. отт. Спб.„ 
1884.

Об авторе см. № 2391.
Первые впечатления о Вильне. Представление генерал-губернатору М. Н. 

Муравьеву. Крестьяне Минской губернии. Пожары в Борисове. Могилевский 
губернатор А. П. Беклемишев. Польское восстание 1863 г. Захват восставши
ми города Горки. Руководитель восставших Л. Звеждовский (Топор), его 
казнь. Чиновничество Могилевской губернии. Могилевский съезд мировых по
средников. Решение крестьянского вопроса в Белоруссии. Составление выкуп
ных актов. Основание народных училищ и отношение к ним крестьян. Отстав
ка А. П. Беклемишева. Виленский генерал-губернатор А. Л. Потапов. Реви
зия крестьянских учреждений Могилевской губернии. Отставка автора.

3283. Кауфман А. Е. За много лет. Отрывки воспоминаний старого жур
налиста— ЕС, 1913, т. 6, вып. 2, с. 201—220; вып. 3, с. 333—350.

Об авторе см. № 2501.
1870-е гг — 1905. Правительство и еврейский вопрос. Еврейские погромы 

в Одессе (1871, 1905). Одесская еврейская община. Журналистская и обще
ственная деятельность автора в Одессе, Петербурге, Киеве. Пребывание в Пе
тербургском университете. Участие в газетах «Русский еврей», «Одесский ли
сток», «Новости». Издатели и сотрудники газет: О. К. Нотович, Г. М. Раби
нович и др. Составление записки по еврейскому вопросу. Д. А. Толстой. 
И. Д. Делянов. Н. П. Игнатьев. Одесский градоначальник П. А. Зеленой. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. И. С. Тургенев. Н. С. Лесков.

3284. Кони А. Ф. Пасторские дела.— В кн.: Кони А. Ф. На жизненном 
пути. Т. 1. Спб., 1912, с. 570—590.

Об авторе см. N° 2693—2697.
1870-е гг.— 1900. Национальная политика правительства в Прибалтий

ском крае. Судебные процессы против лютеранских пасторов. Министр юс
тиции Н. А. Манасеин и др.

3285. Кони А. Ф. Униатские дела. — В кн.: Кони А. Ф. На жизненном 
пути. Т. 1. Спб., 1912, с. 511—537.

Об авторе см. N° 2693—2697.
1870-е гг.— 1905. Насильственное обращение униатов Седлецкой губер

нии в православие. Седлецкий губернатор С. С. Громека. Сопротивление 
крестьян-униатов. Рассмотрение вопроса об униатах в высших правительст
венных и судебных учреждениях. Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев 
и др. Министр юстиции Н. А. Манасеин.

3286. Криппе Л. Из записок эмигранта 1881 года. — ЕС, 1911, т. 3„ 
вып. 3, с. 372—388.

Криппе Лейб (ум. после 1882), учитель еврейского языка.
Еврейский погром в Одессе. Деятельность администрации и полиции во 

время погрома. Эмиграционное движение. Эмиграция автора и его семьи. 
Пребывание в Турции.

3287. Лихачевский А. Из прошлого.— ЛЕВ, 1898, N° 37, ч. неофиц.* 
с. 337—339.

Автор — священник.
1863—1864. Окончание Литовской духовной семинарии. Служба надзи

рателем в Жировицком духовном и старшим учителем в Виленском двух
классном училищах. Деятельность виленской полиции. Попечитель Вилен
ского учебного округа А. П. Ширинский-Шихматов, директор Виленской гим
назии В. И. Малиновский и др. Генерал-губернатор М. Н. Муравьев.

3288. Любарский И. В. Варшавский дневник и первый его редактор.— 
ИВ, 1893, т. 54, N° Ю, с. 148—159.

Любарский Иван Васильевич (1832—1901), историк, сотрудник газеты 
«Варшавский дневник».
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60—70-е гг. Политика правительства в польском вопросе. Восстание 
1863 г. Русская администрация в Царстве Польском. Варшавская пресса на
чала 60*х гг. «Варшавский дневник». Редактор газеты Н. И. Павлищев, его 
взаимоотношения с наместником Царства Польского Ф. Ф. Бергом.

3289. Нейман И. Как прикрепили сибирских евреев к местам приписки. 
0  885—1893). По личным воспоминаниям. — ЕС, 1915, т. 8, вып. 3/4, с. 381— 
385.

Автор — томский мещанин.
Политика правительства в еврейском вопросе. Мероприятия местной адми

нистрации по прикреплению евреев к местам их приписки. Подача автором 
и другими лицами прошения иркутскому генерал-губернатору А. П. Игнать
еву.

3290. Никотин И. А. Из записок.— PC, 1902, т. 109, №  1, с. 71—86; №  2, 
с. 353—374; № 3, с. 509—527; т. ПО, № 6, с. 521—540; т. 111, № 7, е. 61— 
60; Ко 8, с. 331—347; т. 112, № 10, с. 65—79; № И, с. 323—340; № 12, 
с. 475—494; 1903, т. 113, № 2, с. 285—300; № 3, с. 499—514; 1904, т. 117, 
№ 1, с. 129—144; № 2, с. 325—340; т. 119, № 7, с. 117—130; № 8, с. 306— 

•320. То же. Отд. отт. Спб., 1905.
Др. публ. (отрывок). — ИЛ, 1914, кн. 1.
Никотин Иван Акимович (1824—1890), чиновник особых поручений при 

Виленском генерал-губернаторе, впоследствии минский губернатор.
1856—1865. Коронация Александра И. Его пребывание в Вильне (1858, 

1860, 1864). Расследование автором дел по жалобам крестьян на помещиков, 
о фальшивомонетчиках и др. Польские манифестации в Ковно, Белостоке, 
Друскениках. Демонстрация 6 авг. 1861 г. в Вильне. Восстание 1863—1864 гг. 
Упразднение в северо-западных губерниях римско-католических монастырей. 
Казни повстанцев. Деятельность автора в поверочной комиссии Ошмянского 
уезда Виленской губернии, во временном отделении по крестьянским делам 
Августовской губернии, в особой канцелярии М. Н. Муравьева, в Виленской 
следственной комиссии. Поездки с Муравьевым в Петербург (1864, 1865). 
Члены Учредительного комитета в Царстве Польском. Виленские генерал-гу
бернаторы: В. И. Назимов, М. Н. Муравьев, К. П. Кауфман. Чиновники: 
И. В. Голлер, Л. С. Маков, А. И. Мосолов, Н. А. Крыжановский, С. Ф. Па- 
нютин, А. Л. Потапов, А. Д. Туманов и др. Генерал-лейтенант Я. П. Бакла
нов.

3291. Сидоров А. А. Памяти Ивана Петровича Корнилова.— В кн.: Памя
ти Ивана Петровича Корнилова. 1811—1911. Спб., 1911, с. 19—25 с портр.

Сведения о др. публ.: с. 19.
Сидоров Алексей Алексеевич (р. 1864), сотрудник газеты «Варшавский 

дневник».
1830-е гг.— 1901. Политика правительства в Северо-Западном крае. Био

графические сведения о Корнилове. Его деятельность в качестве попечителя 
Виленского учебного округа. Посещение автором Корнилова. В тексте — све
дения о трудах и статьях Корнилова, отклики прессы на его смерть и т. д.

3292. Соневицкий И. И. «Варшавский дневник» при князе Н. Н. Голицы
не. (Воспоминания 1880—1883 гг.).— PC, 1913, т. 155, № 7, с. 147—156.

Соневицкий Иван Иванович, правитель канцелярии Сувалкского губер
натора.

Политика правительства в польском вопросе. Варшавские генерал-губер
наторы П. П. Альбединский и И. В. Гурко. Деятельность Н. Н. Голицына в 
качестве редактора газеты «Варшавский дневник». Состав редакции и кон
тора газеты. Отставка Голицына, назначение редактором П. К. Щебальского. 
В тексте — сведения о количестве подписчиков газеты, размерах жалованья 
служащих и т. д.

3293. Сонин П. Воспоминания о южнорусских погромах 1881 года. — ЕС, 
1909, т. 1, вып. 4, с. 207—218. В конце текста: П. Сонин-М.

Автор — общественный деятель, литератор.
Еврейские погромы в Одессе, Елизаветграде Херсонской губернии, Киеве.
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Беседа неизвестного лица с полицеймейстером Елизаветграда И. П. Богдано
вичем накануне погрома.

3294. Спрогис И. Я. Из воспоминаний об И. П. Корнилове.— ЗСЗО, 1911, 
кн. 2, с. 263—276. То же. Отд. отт. Вильна, 1911.

Спрогис Иван Яковлевич (1833—1918), латышский этнограф и архивист.
1861—1870. Исключение автора, Н. И. Соколова и других студентов из 

Петербургской духовной академии. Поступление на службу в Петербургскую 
публичную библиотеку, служба в Виленской библиотеке. Попечитель Вилен
ского учебного округа И. П. Корнилов, проживание у него на квартире вме
сте с Соколовым. Вечера у инспектора учебного округа В. П. Кулина. Поли
тика правительства в Северо-Западном крае, закрытие католических монасты
рей, передача монастырских библиотек в ведение Виленского учебного окру
га. Перепечатка по решению властей католических молитвенников и состав
ление литовских и латышских букварей на русском языке.

3294а. Уманец С. И. Балтийская твердыня. (Ист. справка и личные вос
поминания).— НСт, 1915, N° 9, с. 846—856. В конце текста: С. Изгоев.

Об авторе см. № 2627.
90-е гг. Воспоминания о службе в Прибалтике. Взаимоотношения русской 

администрации с местной немецкой администрацией и населением. Губерна
торы: князь С. В. Шаховской, М. А. Зиновьев, Д. Д. Свербеев.

3295. Федоров Г. П. Моя служба в Туркестанском крае. (1870—
1906 г.).— ИВ, 1913, т. 133, N° 9, с. 786—812; т. 134, N° 10, с. 33—55; N° 11, 
с. 437—467; N° 12, с. 860—893.

Федоров Георгий Павлович, управляющий канцелярией туркестанского 
генерал-губернатора.

1855—1906. Воспитание в Тамбовском и Воронежском кадетских кор
пусах, в Александровском военном училище. 3-й стрелковый батальон. Село 
Иваново Шуйского уезда и Оренбург в 60-е гг. Волнения среди казахов 
(1868—1869). Служба в Ташкенте. Политика русских властей в Средней 
Азии. Бухарские посольства в Петербурге (1874, 1893). Холерный бунт в 
Ташкенте (1892). Восстание в Ферганской области (1898). Революция 1905—
1907 гг. в Туркестанском крае. Туркестанские генерал-губернаторы. Губер
наторы областей: Г. А. Колпаковский, Н. Н. Головачев, М. Д. Скобелев, 
Н. И. Гродеков, А. Н. Куропаткин, Г. А. Арендаренко. Чиновники.

3296. Ш рейер Ю. О. К эпохе графа Берга в Варшаве. (Отрывок из во
споминаний).— ИВ, 1884, т. 15, № 3, с. 684—688. В конце текста: Ю. Ф. Ш.

Шрейер Юлий Осипович (1835—1887), председатель Варшавского цен
зурного комитета, писатель.

Конец 60-х гг. Запрещение цензурой продажи фотографий польских об
щественных деятелей. Вызов автора к наместнику Царства Польского Ф. Ф. 
Бергу.

3297. Щ ербатов А. П. Русский губернатор в Польше. Из записок отстав
ного губернатора. 1866—1868 гг.— PC, 1884, т. 42, № 6, с. 595—616; т. 43, 
N° 8, с. 399—410. Доп.: PC, 1885, т. 48, N° 12, с. 705—713.

Щербатов Александр Петрович, временный губернатор Калишской гу
бернии.

Представители русской администрации в Царстве Польском: В. А. Чер
касский, Я. А. Соловьев и др. Н. А. Милютин. Наместник Ф. Ф. Берг. Ад
министративные реформы. Деятельность на посту временного губернатора. 
Взаимоотношения с местными властями и польским обществом. Ф. Езиоран- 
ский.

3298. Щ ербинин М. П. Из жизни витебских крестьян 1858 года.— РА, 
1872, кн. 2, вып. 7, с. 1577—1595.

Щербинин Михаил Павлович (1807—1881), сенатор.
Рассмотрение автором дела о попытке части крестьян Дриссенского уезда 

Витебской губернии перейти из православия в католичество.
3299. Эммаусский X. В. Из воспоминаний варшавского цензора.— НЖизнь, 

1914, N° 1, с. 124—190; № 2, с. 136—151. После загл.: X. Эм-ский.
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Эммаусский Христофор' Владимирович, цензор Варшавского цензурного 
•комитета.

70-е — конец 90-х гг. Деятельность цензуры по надзору за польскими и 
зарубежными изданиями и за варшавскими типографиями. Председатели 
Варшавского цензурного комитета Н. И. Рыжов и И. К. Янкулио. Цензоры и 
их нравы. Увольнение поляков из варшавской цензуры.

3300. Эпизод из воспоминаний о Новогеоргиевской крепости. — ИВ, 1916, 
т. 145, № 7, с. 123—131. В конце текста: А. Б.

Автор — служащий Варшавского отделения Крестьянского поземельного 
банка.

1840—1900-е гг. Наделение русских крестьян-переселенцев землей вблизи 
Иовогеоргиевской крепости (Царство Польское), продажа ими земель кресть- 
янам-полякам. Решение правительства о продаже польских усадеб. Оценка 
усадеб автором, защита им прав владельцев-крестьян. Варшавский генерал- 
губернатор А. К. Имеретинский.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ВОЙНЫ
См. также № 2428

3301. Бобриков Г. И. Записки. Ч. 1. Эпоха войны 1877—78 гг. Спб., тип. 
ГТ Усова 1913 205 с

Др. публ.— РС, 1912, т. 150, № 5; т. 151, № 8/9; т. 152, № 10—12; 1913, 
т. 153, № 1—3; т. 154, № 4—6; т. 155, № 7—9 (под различными назв.).

Бобриков Георгий Иванович (1840 — после 1915), генерал от инфантерии.
1876—1880. Пребывание в Румынии и Сербии с военно-дипломатической 

миссией в качестве уполномоченного главнокомандующего Действующей ар
мией. Деятельность полевого штаба армии в войне 1877—1878 гг. Помощник 
начальника штаба К. В. Левицкий. Генерал Ф. Ф. Радецкий. Участие в Бер
линском конгрессе, в комиссии по разграничению на основании постановле
ний конгресса, в международной конференции в Берлине по установлению 
греко-турецкой границы. Жизнь в Константинополе (1878—1879). Диплома
ты: Н. П. Игнатьев, А. Б. Лобанов-Ростовский, А. И. Персианн, Д. Ф. Сгу- 
арт и др. В тексте— письма автора Д. А. Милютину и Н. Н. Обручеву.

3 3 0 2 (1 ) . Гогенлоэ X. К. В. Мемуары кн. Гогенлоэ. Пер. с нем. Г. Вильям. 
Под ред. (и с предисл.] В. М. Фриче. М., тип. «Рус. труд», 1907. 255 с. 
с портр.

О России: с. 44—46, 128—133, 171—212, 226—227, 237—248.
3302 (2 ) . Гогенлоэ X. К. В. Из воспоминаний князя Хлодвига Гогенлоэ. 

[Пер. с нем., пересказ и предисл. В. Тимощука].— PC, 1907, т. 129, № 2, 
с. 373—388; № 3, с. 569—582. Публ. не окончена.

3302 (3). Гогенлоэ X. К. В. Из мемуаров кн. Гогенлоэ. [Пер. с нем. и пре
дисл.: Р. Маркович]. — СоврМ, 1915, № 3, с. 1—49 (паг. 2-я).

Сокр. пер. и пересказ по изд.: Hohenloe-Schillingsfurst Ch. Denkwiirdigkei- 
ten. Bd. 1—2. Stuttgart — Leipzig, 1907.

Гогенлоэ-Шиллингсфюрст Хлодвиг-Карл-Виктор (1819—1901), государст
венный деятель Пруссии и Германской империи, в 1874—1885 гг. посланник 
в Париже, с 1894 г. имперский канцлер.

1860—4901. Дневники, дополненные письмами автора и биографически
ми сведениями о нем. Поездка в Вильну, обед у генерал-губернатора В. И. 
Назимова (1860). Встреча в Варшаве с наместником Ф. Ф. Бергом (1869), 
его рассказы о ликвидации Краковской республики в 1846 г., подавлении ре
волюции в Венгрии (1849) и польского восстания 1863 г. Русско-германские 
отношения в 70—90-е гг. Встречи в Париже с Н. А. Орловым, Н. П. Игнать
евым, А. Б. Лобановым-Ростовским. Участие в Берлинском конгрессе 1878 г. 
Беседа с И. С. Тургеневым о внутренней политике самодержавия. Поездки 
в Петербург (1887, 1895). Аудиенции у Александра III и Николая II.
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3303. Де-Воллан Г. А. Очерки прошлого.— PC, 1914, т. 158, № 5, с. 333—
355 (под загл.: Из записок Г. А. Де-Воллана); 1916, т. 165, № 3, с. 514— 
529; т. 166, Ns 4, с. 15—50; № 5, с. 315—317; Ns 6, с. 366—382.

Др. публ. (отрывки).— РА, 1879, кн. 2, вып. 7 (под загл.: Недавняя ста
рина).

Де-Воллан Григорий Александрович (1847—1916), дипломат и журна
лист, член Петербургского славянского комитета.

1873—1876. Служба в Азиатском департаменте Министерства иностран
ных дел. А. С. Ионии, Р. Р. Розен, П. А. Стремоухов, Д. Ф. Стуарт, С. В. и 
Л. В. Шаховские. Назначение секретарем консульства в Будапешт. Поездки 
по стране. Быт русских дипломатов. Возвращение в Россию. Деятельность 
Петербургского славянского комитета. Поездка в Сербию. Встречи в Бухаресте 
с И. Брэтиану и болгарскими политическими эмигрантами. Обсуждение воз
можности десанта русских добровольцев в Добрудже. М. Г. Черняев и офи
церы его штаба.

3304. Игнатьев Н. П. Записки. {Предисл. ред. Примеч. А. А. Башмако- 
ва]. — ИВ, 1914, т. 135, Ns 1, с. 49—75; Ns 2, с. 441—462; Ns 3, с. 805—836; 
т. 136, № 4, с. 50—85; Ns 5, с. 430—468; Ns 6, с. 825—863; т. 137, Ns 7, 
с. 54—93.

Игнатьев Николай Павлович (1832—1908), государственный деятель, ди
пломат, генерал от кавалерии; в 1864—1877 гг. русский посол в Константи
нополе.

1866—19 янв. 1878. Общий взгляд автора на русскую политику в «вос
точном вопросе». Разногласия с А. М. Горчаковым. Попытка создать сербо- 
греческо-черногорско-болгарский союз. Подготовка денонсации Россией ряда 
положений Парижского мирного договора. Боснийский кризис и политика 
европейских держав. Отклонение Турцией Лондонского протокола и начало 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Пребывание на Балканском театре во
енных действий в свите Александра И. Обсуждение предварительных условий 
прекращения военных действий и выработка директив главнокомандующему. 
Отъезд в Действующую армию для подписания перемирия.

3305. Игнатьев Н. П. Записки графа Н. П. Игнатьева о его пребывании 
в Константинополе в 1864—1874. [Пер. с франц. Публ. Г. Г. Тимощука].— 
PC, 1914, т. 158, № 4, с. 35—47; 1915, т. 161, Ns 2, с. 297—310; Ns 3, с. 617— 
622; т. 162, Ns 4, с. 14—23. Публ. не окончена.

Пер. отрывков из франц. текста «Записок» по изд.: ИМИД, 1914, кн. 1, 
с. 93—135; кн. 2, с. 66—105; кн. 3, с. 92—121; кн. 4, с. 75—103; кн. 5, с. 129— 
148; кн. 6, с. 147—168; 1915, кн. 1, с. 142—174; кн. 2, с. 164—189; кн. 3, 
с. 160—175; кн. 4, с. 223—236; кн. 6, с. 109—127.

Об авторе см. Ns 3304.
1864—1869. Роль дипломатических представителей западных держав в 

определении политики Турции. Деятельность на посту русского посла. Защи
та интересов православной церкви в Румынии. Позиция России в вопросе об 
избрании на румынский престол Карла Гогенцоллерна. Противоречия между 
Францией и Россией на Балканах. Русско-французские и русско-турецкие от
ношения в период Критского восстания 1866—1869 гг.

3306. Игнатьев Н. П. Поездка графа Н. П. Игнатьева по европейским 
столицам перед войной 1877—1878 гг. (С [предисл. ред. и] примеч. П. Д. Во
ейкова).— PC, 1914, т. 157, Ns 3, с. 491—516; т. 158, Ns 4, с. 4—19; № 5, 
с. 238—246; Ns 6, с. 443—458; т. 159, Ns 7, с. 5—18; Ns 8, с. 195—206; Ns 9, 
с. 402—407. То же. Отд. отт. Спб., 1914.

Др. публ. (отрывки).— ИЛ, 1916, кн. 8 (под загл.7 Друг России. Стра
ничка полит, предательства).

Об авторе см. Ns 3304.
Середина февр.— 20 марта 1877. Поездка для выяснения позиций евро

пейских держав в «восточном вопросе». Переговоры с Бисмарком, аудиенция 
у Вильгельма II, встречи с английским послом в Берлине О. Русселем и 
итальянским посланником де Лонэ. Переговоры в Париже. Визит в Англию.
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Разногласия с русским послом в Лондоне П. А. Шуваловым. Беседы в Вене 
с Д. Андраши и Францем-Иосифом. Подписание Лондонского протокола.

3307. Игнатьев Н. П. Путешествие графа Н. П. Игнатьева из Констан
тинополя в Петербург после Константинопольской конференции.— PC, 1915 
т. 161, № 1, с. 30—46.

Об авторе см. № 3304.
30 янв.— середина февр. 1877. Результаты Константинопольской конфе

ренции. Беседы в Афинах с греческими политическими деятелями о русско- 
греческих отношениях. Переговоры с Д. Андраши в Вене.

3308. Карцов Ю. С. За кулисами дипломатии. Спб., тип. «Надежда», 1908. 
IV, 69 с.

Др. публ. (с сокр.).— Изд. 2-е. Спб., 1916.
Карцов Юрий Сергеевич, дипломат, участник сербо-турецкой войны 

1876 г.
1875— 1907. Воспоминания с использованием рассказов дяди автора 

А. Н. Карпова и других лиц. А. М. Горчаков, Н. П. Игнатьев, Е. П. Новиков, 
С. С. Татищев. Разногласия в их взглядах на «восточный вопрос». Импе
ратрица Мария Александровна и ее влияние на внешнюю политику России. 
Русско-австрийские отношения в период Восточного кризиса (1875—1878). 
Русские добровольцы в Сербии. М. Г. Черняев. Военная миссия генерала 
А. П. Никитина. Отозвание А. Н. Карпова из Сербии, его служба генераль
ным консулом в Париже, смерть и похороны.

3309. Карцов Ю. С. Семь лет на Ближнем Востоке. 1879—1886 гг. Воспо
минания полит, и личные.— «Море», 1906, № 7/8, с. 238—249; № 11/12,
с. 366—379; № 13/14, с. 425—445; № 16/17, с. 532—547; № 19/20, с. 642— 
672; № 21/22, с. 704—728; № 23/24, с. 792—804; № 25/26, с. 868—890;
№ 27/28, с. 940—967; № 29/30, с. 1004—1048; № 31/32, с. 1072—1088; № 35 
с. 2000—2022; № 36, с. 2044—2071; № 37/38, с. 2092—2145. То же. Отд. отт. 
Спб., 1906.

Об авторе см. № 3308.
1876— 1886. Славянское движение 70-х гг. в России. Поездка в Сербию 

(1876). М. Г. Черняев и русские добровольцы в сербской армии. Служба на 
дипломатических постах в Константинополе, Мосуле, Виддине. Поездки в 
Лондон, Париж, Петербург, Москву. Политика России в Турции и на Бал
канах. Русские офицеры на болгарской службе. Военные агенты в Турции 
и Болгарии: Н. В. Каульбарс, А. П. Протопопов, В. П. Филиппов, Э. В. Экк. 
Дипломаты: Н. К. Гире, А. И. Кояндер, А. Б. Лобанов-Ростовский, П. В. 
Максимов, А. И. Нелидов, Е. П. Новиков, М. К. Ону, Н. А. Орлов, М. И. 
Хилков, А. Н. Церетелев, Т. П. Юзефович и др. Быт и нравы дипломатиче
ской среды. Генералы и офицеры: Д. Г. Арсеньев, П. С. Ванновский, А. С. 
Зеленой, М. А. Кантакузин, С. О. Макаров, М. Д. Скобелев, И. И. Стебниц- 
кий, Э. М. Тотлебен и др. Литераторы и публицисты: И. С. Аксаков, В. А. 
Горлов, А. Д. Градовский, М. Н. Катков, Е. Л. Кочетов, О. А. Новикова, 
П. П. Шатохин. Директор Лицея цесаревича Николая К. Н. Стаиишев. Н. Д. 
Игнатьев и «Священная дружина».

3310. Криспи Ф. Италия и тройственный союз. Из мемуаров. [Пер. с итал. 
и предисл.: Р. Маркович]. — СоврМ, 1915, № 6, с. 1—43 (паг. 2-я).

Сокр. пер. по изд.: Crispi F. Politica estera. Memorie e document! . . .  Mila
no, 1912.

Криспи Франческо (1819—1901), итальянский государственный деятель.
1877, 1882—1888. Воспоминания и дневниковые записи. Русско-турецкая • 

война 1877—1878 гг. и «балканский вопрос». Роль автора в создании Тройст
венного союза. О. Бисмарк о русско-германских отношениях. Беседа автора 
с послом России в Италии К. П. Икскулем 24 янв. (5 февр.) 1888 г. «Бол
гарский вопрос» в 1887—1888 гг.

3311. Ламздорф В. Н. Дневник В. Н. Ламздорфа (1886—1890). [Пер. с 
франц.]. Под ред. и с предисл. Ф. А. Ротштейна [и с предисл. «От редакции»]. 
М .—> Л., Госиздат, 1926. X, 398 с. (Центроархив. Мемуары и дневники цар
ских сановников). Имен, указ.: с. 369—395.
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Ламздорф В. Н. Дневник. 1891—1892. Под ред. и с предисл. Ф. А. Рот- 
штейна [и с предисл. «От редакции»]. Подгот. к печ. В. М. Хвостов. [С при- 
меч.]. Пер. с франц. Ю. Я. Соловьева. М.— Л., «Academia», 1934. XVI, 411 с. 
с портр. (Центроархив. Рус. мемуары, дневники, письма и материалы). Имен, 
указ.: с. 391—409.

Ламздорф В. Н. Дневник [1894—1895. Пер. с франц. Предисл. Ф. А. Рот-
штейна].— КА, 1931, т. 3 (46), с. 3—37.

Ламздорф Владимир Николаевич (1837—1907), граф, старший советник 
министерства, впоследствии министр иностранных дел.

Дек. 1886— апр. 1887; 1889—1892; сент. 1894 — февр. 1895. Распад «Сою
за трех императоров» и сближение России с Францией. Русско-болгарские 
отношения. Политика царизма в Персии и на Дальнем Востоке. Дипломати
ческие осложнения в связи с абиссинской экспедицией Н. И. Ашинова. «Па
мирский вопрос». «Православное палестинское общество» и К. П. Победонос
цев. Личность Александра III, его замечания на докладах министра иност
ранных дел. Вступление на престол Николая II. Характеристика членов им
ператорской семьи. И. А. Вышнеградский, Н. Н. Обручев, С. Ю. Витте и дру
гие государственные деятели. Высшие чиновники Министерства иностранных 
дел. Придворная жизнь и нравы. Первые постановки опер А. Г. Рубинштей
на и П. И. Чайковского. В тексте — дипломатическая переписка и др;.

3312. Миличевич М. Славянские гости у русского царя (14 мая 1867 г.). 
[Пер. с сербскохорв. Предисл. П. И. Бартенева]. — РА, 1885, кн. 1, вып. 4, 
с. 644—648.

Пер. по изд.: MunuftebuhM. Етнографска изложба и словенски састанак 
у Москви 1867. Београд, 1884.

Миличевич Милан (1831—1908), сербский писатель й общественный дея
тель.

Прием Александром II в Царском Селе иностранных участников москов-^ 
ского Славянского съезда.

3313. Николаев А. Ашиновская экспедиция. Рассказ участника экспеди
ции. Одесса, [И. Желиховский], 1889. 64 с. На обл. загл.: Абиссинская мис
сия архимандрита Паисия и Н. И. Ашинова. На тит. л. инициалы издателя: 
И. Ж.

Дек. 1888 — март 1889. Экспедиция в Африку с целью основания русско
го поселения, ее состав, отношения между членами экспедиции. Плавание до 
Сомали, высадка в заливе Таджура. Визит к местному султану. Основание 
поселения Новая Москва, его бомбардировка французской эскадрой. Воз
вращение в Одессу. Н. И. Ашинов и его жена.

3314. Паренсов П. Д. Из прошлого. [С послесл. ред.] — PC, 1906, т. 125, 
№ 1, с. 169—173.

Об авторе см. № 2342.
1870, 1878. Рассказы князя Н. И. Грузинского и генерала Н. Н. Обру

чева, записанные в янв. 1900 г. Представление Грузинского Александру II 
перед посылкой его курьером в Версаль к прусскому королю Вильгельму И. 
Подготовка к Берлинскому конгрессу. Планы войны с Австро-Венгрией вес
ной 1878 г. А. И. Барятинский. П. А. Шувалов.

3315. Румбольд Г. Воспоминания дипломата Румбольда. (Предисл., сокр. 
пер. с англ, и пересказ В. И. фон-Штейна).— ИВ, 1909, т. 117, № 8, с. 645— 
667.

Сокр. пер. и излож. по изд : Rumbold Н. Recollections of a diplomati'st. 
Vol. 2. London, 1902.

Румбольд Гораций (р. 1829), секретарь британского посольства в Петер
бурге.

1868—1871. Состав посольства. Знакомства среди петербургской ари
стократии и членов дипломатического корпуса. М. Д. Горчаков. А. Б. Ло
банов-Ростовский. Салоны Кушелевой-Безбородко, Л. Трубецкой, И. И. Пас- 
кевич. Балы в Зимнем дворце. Убийство австрийского военного агента 
Л. д’Аренберга (1870). Дипломатия великих держав накануне н во время 
франко-прусской войны 1870—1871 гг.
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Берлинский конгресс

См. также № 3339
3316. Анучин Д. Г. Берлинский конгресс 1878 года. [Публ. А. С. Анучи

ной]. Спб., электротип. Н. Я. Стойковой, 1912. 116 с.
Др. публ.— PC, 1912, т. 149, №. 1—3; т. 150, № 4—5; т. 152, № 11—12.
Об авторе см. № 3276.
Май — авг. Воспоминания и дневниковые записи. Отъезд из Варшавы в 

Берлин для участия в конгрессе. Ход заседаний. Характеристика русских и 
иностранных дипломатов. Возвращение в Петербург, аудиенция у Алексан
дра II. В тексте — дипломатические документы.

3317. Бобриков Г. И. Воспоминание о Берлинском конгрессе.— РВ, 1889, 
т. 205, № 12, с. 3—43.

Об авторе см. № 3301.
Май — июнь 1878. Участие русских военных экспертов в работе конгресса* 

Встречи автора с румынским премьером И. Брэтиану.
3318. Игнатьев Н. П. После Сан-Стефано. Записки. С примеч. А. А. Баш- 

макова. Пг., тип. т-ва А. С. Суворина — «Новое время», 1916. 109 с.
Др. публ.— ИВ, 1916, т. 143, № 1—3; т. 144, № 4—5.
Об авторе см. № 3304.
Март— авг. 1878. Переговоры автора в Вене. Обсуждение в Петербур

ге вопроса об уступках в пользу Англии и Австро-Венгрии, Беседа с Алек
сандром II о результатах Берлинского конгресса. В тексте — дипломатические 
документы.

3319. Новикова О. А. Из записной книжки. 29-го июля 1878 г., на пути 
из Петербурга в Берлин.— РА, 1902, кн. 3, вып. 10, с. 302—304.

Новикова Ольга Алексеевна (1840—1925), общественная деятельница,
близкая к славянофилам.

Запись беседы с А. М. Горчаковым о результатах Берлинского конгрес
са, о высылке И. С. Аксакова из Москвы за осуждение внешней политики 
правительства и о возможном преемнике Горчакова на посту министра ино
странных дел.

3320. Шувалов П. А. Записка гр. П. А. Шувалова. [Публ. по тексту 
дневника А. А. Половцова (запись от 3 июля 1881 г.) и предисл. «П. А. Шу
валов о Берлинском конгрессе 1878 года» В. М. Хвостова].— КА, 1933, т. 4 (59), 
с. 82—109.

Об авторе см. № 2590.
1878. Воспоминания, написанные по просьбе Половцова. Обострение рус

ско-английских отношений. Отказ русского правительства от занятия Кон
стантинополя. Роль автора в подготовке и проведении Берлинского конгрес
са. В тексте — дипломатическая переписка.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ
См. также № 3246, 3528 

Австрия (с 1867 г. — Австро-Венгрия)
См. также № 3519

3321. Бейст Ф.-Ф. Из мемуаров графа Бейста. [Пер. с нем. и предисл.: 
Р .  Маркович].— СоврМ, 1915, № 5, с. 1—42 (паг. 2-я).

Сокр. пер. по изд.: Beust F. F. Aus drei Viertel-Jahrhunderten. Erinnerun- 
gen und Aufzeichnungen. Bd. 1—2. Stuttgart, 1887.

Бейст Фридрих-Фердинанд фон (1809—1886), министр-президент Саксо
нии, затем министр иностранных дел Австро-Венгрии.

1850-е гг.— 1871. Дипломатия Саксонии во время Крымской войны и 
польского восстания 1863 г. «Польский вопрос» после 1863 г. Восточная по
литика Австрии. Русско-австрийские отношения в период франко-прусской
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войны 1870—1871 гг. Отношение автора к пересмотру Парижского договор»' 
1856 г. Знакомство с М. Д. Горчаковым и Н. П. Игнатьевым.

3322. Торнау Ф. Ф. Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау. [Предисл. ред.]. —  
ИВ, 1897, т. 67, № 1, с. 50—82; № 2, с. 419—447.

Об авторе см. № 2491.
1856—1860. Персонал российского посольства в Вене. Аудиенция у 

Франца-Иосифа. Знакомства среди австрийских государственных деятелей и 
иностранных дипломатов. Голландский посланник барон Л. Геккерен. Пребы
вание при главной квартире австрийской армии во время австро-итало-фран- 
цузской войны 1859 г. Свидание трех императоров в Варшаве (окт. 1860 г.)

Афганистан
См. также № 2543, 3335, 3448—3450, 3457, 3458

3323. Яворский И. Л. Путешествие русского посольства по Афганистану 
и Бухарскому ханству в 1878—1879 гг. Из дневников чл. посольства... Спб., 
тип. М. А. Хана, 1882—1883.

Т. 1. 1882. VIII, 386 с. с карт, и ил.
Т. 2. 1883. VIII, 387 с. с портр.
Др. публ. (отрывки).— РВ, 1881, № 9—10 (под загл.: Русская миссия в 

Кабуле в 1878—79 году).
Яворский Иван Лаврович (1853 — после 1915), военный врач, географ.
Май 1878 — март 1879. Воспоминания и дневниковые записи о двух пу

тешествиях в Афганистан в составе дипломатической миссии Н. Г. Столето
ва и Н. О. Разгонова. Дорога от Ташкента до Кабула. Самаркандский воен
ный госпиталь. Прием в бухарских городах, встречи с эмиром бухарским 
Сеид-Музаффар-ханом. Переговоры с афганскими властями. Вопрос о воен
ной помощи Афганистану во время второй англо-афганской войны. Лечение 
эмира Шир-Али-хана. Отъезд в Бухару. Природа, население, история, куль
тура Средней Азии.

Болгария
3324. Вазов И. Марш в опале. Воспоминания Ивана Вазова о России. 

[Предисл. А. Н. Сиротинина].— ИВ, 1903, т. 93, № 9, с. 1051—1062.
Др. публ.— В кн.: Вазов И. Рассказы. Спб., 1904; Сиротинин А. Н. Рос

сия и славяне. Спб., 1913.
Вазов Иван Минчов (1850—1921), болгарский писатель.
Июль 1888. Празднование в Киеве девятисотлетия крещения Руси при 

участии представителей болгарской эмиграции. Музыкальный вечер в честь 
делегаций славянских стран и инцидент в связи с исполнением болгарского 
гимна «Шуми, Марица».

3325. Гожинский Г. Г. Князь Александр Баттенбергский в России. Рас
сказ очевидца.— ИВ, 1896, т. 63, № 3, с. 934—945.

Автор — офицер, командир пограничного отряда в Рени Бессарабской гу
бернии.

Июнь 1886. Кратковременное пребывание в Рени болгарского князя Алек
сандра после его свержения и высылки из Болгарии. Возникшие в связи с 
этим дипломатические осложнения. Отъезд Александра в Австро-Венгрию.

3326. К новейшей истории Болгарии. [Предисл. ред.].— PC, 1886, т. 51, 
№ 9, с. 703—752. Доп., поправки: PC, 1886, т. 52, № 11, с. 475—483.

Автор — предположительно Л. Н. Соболев (о нем см. № 3599).
1881 —1883. Государственный переворот 1881 г. в Болгарии и роль воен

ного министра К. Г. Эрнрота в его совершении. Деятельность Соболева на 
посту министра внутренних дел Болгарии. Генерал Н. В. Кзульбарс. В тек
сте— письма Соболева кн. Александру Баттенбергскому, записка министров 
Д. Грекова, Г. Начовича, С. Столетова и другие документы.

3327. Паренсов П. Д. Из прошлого. Воспоминания офицера Генерально
го штаба. Ч. 4. В Болгарии.— В кн.: Паренсов П. Д. Из прошлого. Изд.
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испр. и доп. [Т. 3]. Спб., 1908, с. VII—X, 1—342 с ил. Отд. «Приложения 
к 4-й части». Спб., 1908. 212 с.

Др. публ. (отрывки)'— PC, 1900, т. 101, Кя 1—3; 1907, т. 132, Кя 12; 1908, 
-т. 133, Кя 2; т. 134, Кя 4, 5.

Об авторе см. № 2342.
Лето 1878—1881. Назначение исполняющим должность начальника шта

ба Северного отряда Дунайской армии. Генерал П. С. Ванновский. Цен
тральное управление императорского комиссара в Болгарии. А. М. Донду- 
ков-Корсаков и др. Деятельность в качестве болгарского военного министра. 
Русские офицеры на болгарской службе. Помощник военного министра
А. К. Тимм лер. Российский военный агент А. А. Шепелев. Дипломаты А. П. 
Давыдов, А. М. Кумани и др. Поездка в Россию, встречи в Ливадии с 
Александром II, Д. А. Милютиным, Н. К. Бирсом. Конфликт с князем бол
гарским Александром и отзыв автора из Болгарии. Служба при штабе Пе
тербургского военного округа. Новый военный министр Болгарии К. Г. Эрн- 
рот. Русская пресса о событиях в Болгарии. В тексте и приложениях — сек
ретная переписка автора, А. А. Шепелева и А. К. Тиммлера с Д. А. Милютиным, 
рапорты и приказы автора, международные договоры и другие документы.

3328. Погорецкий С. Т. Воспоминания русского офицера о службе в бол
гарских войсках (1883—1885).— ВС, 1886, т. 158, № 3, с. 162—174; т. 159, 
Кя 5, с. 170—184 (паг. 1-я).

Погорецкий Сергей Тимофеевич (р. 1856), обер-офицер л.-гв. Кексгольм- 
ского полка, впоследствии генерал-лейтенант.

Служба инструктором болгарской армии в Тырново. Русские офицеры на
болгарской службе.

3329. Яшеров В. В. Записки о Восточной Румелии (Южной Болгарии). 
М., тип. «Соврем, известий», 1883. 160 с.

Об авторе см. № 3221.
Июль 1879 — июль 1880. Служба командиром 9-й Харманлийской дру

жины восточнорумелийской милиции. Восточная Румелия, ее население и го
сударственное устройство, милиция и жандармерия. Деятельность автора по 
организации сельских дружин, участие в подавлении волнений мусульманско
го населения в Кирджалийском округе. Обвинение русских офицеров — на
чальников дружин в злоупотреблениях и отзыв автора из Болгарии. О. Н, 
Скобелева, ее гибель.

Б ухара

См. также Кя 2278, 3295, 3323, 3362, 3363, 3400, 3433, 3449
3330. Из воспоминаний об эмире бухарском Сейд-Абдул-Ахад-Хане.— РА, 

1911, кн. 3, вып. 12, с. 556—558. В конце текста: Бессмертный.
Автор — адъютант туркестанского генерал-губернатора М. Г. Черняева.
Весна 1883. Военный парад в Ташкенте в честь наследника бухарского 

престола Сеид-Абдул-Ахада.
3331. Костенко Л. Ф. Путешествие в Бухару русской миссии в 1870 го

ду. С маршрутом от Ташкента до Бухары. Спб., Бортневский, 1871. 109 с. 
с карт.

Др. публ.— ВС, 1870, т. 75, Кя 10 (под загл.: Описание путешествия рус
ской миссии в Бухару в 1870 году); т. 76, № 12 (под загл.: Город Бухара 
в 1870 году).

Костенко Лев Феофанович (1841—1891), офицер штаба Туркестанского 
военного округа.

Май — июнь. Город Новый Чиназ. Голодная степь. Казахи и узбеки. Са
марканд и его жители. Вечер у мусульманского судьи. Отъезд в Бухару 
в составе посольства С. И. Носовича. Аудиенции у эмира Музафар-Эд-дина 
и высших сановников ханства. Переговоры. Города и селения Бухары, ее 
войско, быт и нравы местной знати. Торговля России с Бухарой.

3332. М аев П. А. Путевые заметки о Бухарском ханстве (посещенном в 
феврале и марте 1877 года).— ВС, 1877, т. 116, Кя 8, с. 296—307 (паг. 1-я).
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Маев Петр Александрович, подполковник.
Путешествие в Бухару в составе военной миссии полковника Терейков- 

ского. Дорога от границы ханства до Китаба. Представление эмиру. Бухар
ские войска, их обучение, вооружение, организация. Путь от Китаба до Бу
хары. Описание города. Болезни среди местного населения.

3333. Носович С. И. Русское посольство в Бухару в 1870 году. Журнал 
полк. Носовича. [Предисл. ред.]. — PC, 1898, т. 95, № 8, с. 271—290; № 9  ̂
с. 629—650.

Об авторе см. № 2404.
19 мая — 23 июня. Дневник в форме официального журнала путешест

вия. Прием посольства С. И. Носовича в бухарских городах и селениях. 
Прибытие в Бухару. Церемония представления эмиру. Переговоры. Осмотр 
города. Русские купцы в Бухаре. Возвращение в Самарканд.

3334. Татаринов А. А. Семимесячный плен в Бухарин. Спб.— М., М. О. 
Вольф, 1867. IV, 137 с. с карт.

Татаринов Александр Алексеевич (ум. 1886), подполковник, горный ин
женер.

1865—1866. Путешествие от Оренбурга до Ташкента. Поездка в Бухарское: 
ханство в составе русского посольства. Насильственная задержка посольства 
в Бухаре и Самарканде. Возвращение в Ташкент.

Великобритания
См. также № 3246, 3448

3335. Робертс Ф. С. Россия и Англия в Афганистане. (Из записок фельд
маршала лорда Робертса). [Пер. с англ, и пересказ В. В. Тимощука].—РС„ 
1902, т. 109, № 3, с. 673—688; т. 110, № 4, с. 209—223.

Пер. и пересказ по изд.: Roberts F. S. Forty one years in India. Vol. 1—2. 
London, 1898—1902.

Робертс Фредерик Слей (1832—1914), участник англо-афганских войн, 
командир бригады, позднее главнокомандующий британскими войсками в 
Индии.

1878—1886. Миссия Н. Г. Столетова в Кабуле (1878). Вторая англо-аф
ганская война (1878—1880). Присоединение оазиса Пенде к России.

Германская империя
3336. Берлинский двор в 1888 г. в воспоминаниях русской дамы. [Пер. 

и пересказ с франц.].— PC, .1911, т. 145, № 1, с4 153—164.
Пер. и пересказ статьи: La cour de Berlin en 1888. Journal d’un dame 

russe.— «Revue contemporaine», 1910, № 10—12.
Anp.— май. Беседы автора в кругах берлинской аристократии о России и 

по другим вопросам.
3337. Зедделер Л. Л. Двадцать пять лет тому назад. (Отрывок из днев

ника).— ИВ, 1896, т. 64, № 4, с. 114—129; Ns 5, с. 480—508.
Зедделер Логин Логинович (1831—1899), барон, генерал от инфантерии, 

в 1877—1878 гг. командир бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии.
Июль 1870 — март 1871. Пребывание при главной квартире прусской ар

мии во время франко-прусской войны. Встречи с высшими военными и госу
дарственными деятелями Пруссии.

3338. Зедделер Л. Л. Отрывки из воспоминаний. [Предисл. ред.]. — ИВ, 
1909, т. 115, № 3, с. 918—941.

Об авторе см. № 3337.
Март 1871, 1877—1878. Представление германскому императору Виль

гельму I в Берлине. Аудиенция у Александра II в Петербурге. Александр II 
о франко-прусской войне и Парижской коммуне. Участие 2-й гвардейской пе
хотной дивизии в штурме Горного Дубняка 12 окт. 1877 г. Ранение автора, 
лечение.
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3339. Стремоухое П. Д. Из моих воспоминаний о князе Бисмарке.— PC, 
1898, т. 96, № 10, с. 65—68.

Об авторе см. № 2348.
23 авг. 1879. Беседа с О. Бисмарком в Гаштейне (Австрия) о русско-гер

манских отношениях и результатах Берлинского конгресса.

Китай
3340. Зеланд Н. Л. Кашгария и перевалы Тянь-Шаня. Путевые записки. 

Оме, типк Окр. штаба, 1888. [4], 212 с. (ЗЗСО, 1887, кн. 9)ч' .
Зеланд Николай Львович (1833—1902), областной врач войск Примор

ской области.
Авг.— окт. 1886. Поездка в Кашгар с целью проверки сообщений об эпи

демии холеры. Семиречье и Тянь-Шань. Русское консульство в Кашгаре. 
Встреча с губернатором провинции.

3341. Малевич Е. Г. Записка о поездке в Цицигар надворного советни
ка Малевича в 1863 году — СГТСМ, 1884, вып. 7, с. 161—211 (паг. 1-я).

Малевич Евгений Гасперович, чиновник канцелярии военного губернато
ра Амурской области.

26 апр.— 14 мая. Дневник путешествия из Благовещенска в Цицигар 
(Манчжурия) по поручению амурского губернатора.

3342. Надаров И. П. Поездка по долине Хунгунки (в Маньчжурии) в 
1887 году. — ВС, 1890, т. 194, № 8, с. 364—381 (паг. 1-я).

Надаров Иван Павлович (р. 1851), подполковник Генерального штаба, со
стоял для поручений при командующем войсками Приморской области, впо
следствии генерал-лейтенант.

Февр. Поездка в Маньчжурию для изучения возможностей расширения 
русско-китайской торговли.

Коканд
См. также № 3388, 3391, 3392

3342а. Северцов Н. А. Месяц плена у коканцев. Спб., Кушелев-Безбо- 
родко, 1860. 98 с; с карт.

Др. публ.— РСлово, 1859, № 10.
Северцов Николай Алексеевич (1827—1885), зоолог, путешественник.
20 апр.— 27 мая 1858. Кокандское ханство и его отношения с Россией. 

Выступление автора в сопровождении казачьего конвоя из Форта Перовского. 
Стычка с кокандским отрядом, пленение. Пребывание в плену у казахов — 
кокандских подданных. Батыр Дащан. Жизнь в крепостях Яны-Курган и Тур
кестан. Осада Туркестана восставшими против Коканда казахами, сражение 
у стен города 18 мая. Освобождение автора по требованию русских властей; 
возвращение в Форт Перовский. Природа Средней Азии.

3343. Хорошхин А. П. Отрывки из дневника в Коканде в 1867—68 го
дах.— В кн.: Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся до Туркенстанско- 
го края. Спб., 1876, с. 53—64.

Хорошхин Александр Павлович (ум. 1875), офицер Уральского казачьего 
войска, этнограф.

24 дек. 1867 — 3 янв. 1868. Пребывание в Коканде в составе дипломати
ческой миссии. Представление хану. Русские купцы в городе.

Персия
См. также № 3432

3344. Алиханов-Аварский М. В гостях у шаха. Очерки Персии. Тифлис, 
тип. Я. И. Либермана, 1898. 239 с. с ил.

Алиханов-Аварский Максуд (1846—1907), обер-офицер, впоследствии 
генерал-лейтенант, кутаисский военный губернатор.

Июнь — июль 1883. Путевые записки. Поездка в Хорасан (Персия) в со
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ставе свиты начальника Закаспийской области А. В. Комарова. Прием в Ко
чане. Встреча в Буджнурте с шахом Наср-эд-Дином. Возвращение в Асха- 
бад.

3345. Домонтович А. И. Воспоминание о пребывании первой русской во
енной миссии в Персии.— PC, 1908, т. 133, № 2, с. 331—340; № 3, с. 575— 
583; т. 134, № 4, с. 211—216. Публ. не окончена.

Домонтович (Домантович) Алексей Иванович (р. 1846), подполковник 
Генерального штаба, состоял для поручений при штабе Кавказского военного 
округа, впоследствии генерал-лейтенант.

Окт. 1878 — апр. 1879. Дорога от Тифлиса до Тегерана. Российское ге
неральное консульство в Тавризе. Консул Э. Р. Кребель. Знакомство с по
сланником в Тегеране И. А. Зиновьевым и драгоманом И. Г. Григоровичем. 
Переговоры с шахом Наср-эд-Дином о посылке в Персию российской воен
ной миссии. Формирование миссии в Екатеринодаре и ее приезд в Тегеран.

3346. Наср-эд-Дин, шах. Пребывание шаха Наср-эд-Дина в России во- 
время первого путешествия его величества по Европе, в 1878 году. (Из
влечение из собств. его величества дневника). Пер. с перс, [и предисл.] 
Э. В. Кориандера. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих, 1889. 51 с.

Др. публ.— «Колосья», 1889, № 7—8.
Наср-эд-Дин (1831—1896), персидский шах.
28 апр.— 18 мая, 16—25 авг. Путешествие из Решта в Петербург. Прием 

в Астрахани, Царицыне, Москве. Встречи в Петербурге с Александром II 
и членами императорской фамилии, осмотр достопримечательностей города. 
Возвращение из Западной Европы через Кавказ, посещение Поти, Тифлиса, 
Елизаветполя, Шемахи, Баку.

3347. Огранович И. Поездка в Персию в 1863 году.— ВС, 1866, т. 52, 
№ 11, с. 149—184; № 12, с. 353—385 (паг. 2-я).

Автор — офицер корпуса топографов.
Сент. 1863 — янв. 1864. Пребывание в Персии в составе миссии генерал- 

лейтенанта Ю. Ф. Минквица. Отъезд из Нахичевани. Прием миссии в Тав
ризе, Зенджане, Казвине. Аудиенции у шаха Наср-эд-Дина в Тегеране. 
Встречи с персидскими сановниками и иностранными дипломатами. Обрат
ный путь до Тифлиса через Решт и Баку.

3348. Пашино П. И. Из воспоминаний секретаря посольства. (О тегеран
ской жизни). — «Колосья», 1887, № 7/8, с. 94—114.

Пашино Петр Иванович (1836—1891), секретарь российского посоль
ства в Тегеране, позднее переводчик при туркестанском генерал-губернаторе.

Первая половина 60-х гг. Жизнь чиновников посольства. Н. А. Аничков, 
И. И. Севрюгин и др. Знакомства с иностранными дипломатами.

П руссия

См. № 3337 

Саксония 

См. № 3321 

Сербия

См. также № 3459—3469, 3471

3349. Бобриков Г. И. В Сербии. Из воспоминаний о войне 1877—1878 гг~ 
Спб., тип штаба войск гвардии и Петерб. воен. окр., 1891. [2], IV, 191 с.

Др. публ. (отрывки).— РВ, 1890, т. 210, № 10; т. 211, № 11 (под загл.: 
Участие Сербии в последней войне).

Об авторе см. № 3301.
Авг. 1877 — май 1878. Пребывание в Сербии с военно-дипломатической 

миссией. Дорога из Систово в Белград через Бухарест. Координация дсйст-
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вий русской и сербской армий. Взаимоотношения с сербским князем Мила
ном Обреновичем. Отъезд в Петербург.

3350. Бобриков Г. И. Эпизод из сербской кооперации. — PC, 1912, т. 149, 
.№ 2, с. 296—302.

Об авторе см. № 3301.
Май 1878. Столкновение автора с князем Миланом Обреновичем в свя

зи с казнью сербского офицера Е. Марковича. Аудиенция у Александра II 
в Петербурге, его отношение к этому инциденту.

Соединенные Штаты Америки

См. также № 3237, 3245
3351. Уайт Э. Д. Иностранцы о России. Воспоминания американского 

посланника Уайта. [Предисл., пер. отрывков и пересказ В. И. Штейна].— 
ИВ, 1906, т. 103, № 1, с. 277—297. В конце текста: В. Ш.

Сокр. пер. с нем. и пересказ по изд.: White A. D. Aus meinem Diploma- 
tenleben. Leipzig, 1906.

Уайт Эндрью Диксон (1832—1918), американский дипломат и ученый.
1855, 1892—1894. Пребывание в Петербурге в качестве секретаря аме

риканского посольства (1855) и посланника (1892—1894). Представление 
членов дипломатического корпуса Александру II после его вступления на 
престол. Американские граждане в Петербурге. Аудиенция у Александра III. 
Характеристика государственного строя России. К. П. Победоносцев, В. К. 
Плеве, С. Ю. Витте и др. Знакомство с Л. Н. Толстым. Иностранные дипло
маты в Петербурге. Светская жизнь.

Турция

См. также № 3779
3352. Арбузов Н. К. Из воспоминаний о Царьграде, Евгений Петрович 

Новиков — наш посол в Константинополе (1880—1882 гг.). — ИВ, 1914, т. 138, 
.№ 12, с. 801—837.

Арбузов Николай Кириллович, драгоман российского посольства в Кон
стантинополе.

Переезд из Одессы в Константинополь. Знакомство с Е. П. Новиковым, 
П. В. Максимовым и другими чиновниками посольства. Эпизоды из дипло
матической службы.

3353. Леонтьев К. Н. Арестованный. (Из воспоминаний консула).— Собр. 
соч. Т. 9. Спб., 1914, с. 395—411.

Др. публ. — «Нива», 1885, № 49.
Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), публицист, писатель, 

литературный критик, дипломат.
Лето 1868. Арест в Тульче старообрядца А. И. Масляева, обвинявшегося 

в уголовном преступлении, и выдача его русским властям. Отправка Масляе
ва в Россию.

3354. Леонтьев К. Н. Мои воспоминания о Фракии. — Собр. соч. Т. 9. 
Спб., 1914, с. 241—319.

Др. публ. — РВ, 1879, т. 140, № 3; т. 141, № 5; т. 143, № 9.
Об авторе см. № 3353.
1864—1866. Служба управляющим российским консульством в Адриано

поле. Предшественник автора консул Н. Д. Ступин. Российский вице-консул 
в Филиппополе болгарин Н. Геров.

3355. Леонтьев К. Н. Мой приезд в Тульчу.— Польская эмиграция на
нижнем Дунае.— Консульские рассказы.— Собр. соч. Т. 9. Спб., 1914,
*с. 321—385.

Об авторе см. № 3353.
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Вторая половина - 60-х гг. Служба вице-консулом в Тульче. Старооб- 
рядцы-некрасовцы. Польские политические эмигранты и их отношение к ав
тору воспоминаний. Город Измаил.

3356. Скалой Д. А. Путешествие по Востоку и святой земле в свите ве
ликого князя Николая Николаевича в 1872 году. Спб., Экспедиция заготов
ления гос. бумаг, 1881. XVI, [2], 328 с. о ил.

Др. публ.— Изд. 2-е. Спб., 1892.
Об авторе см. N° 2442.
Сент. — ноябрь. Путешествие из Петербурга на Ближний Восток. Встре

чи с турецким султаном в Константинополе. Пребывание в городах Осман
ской империи, посещение православных школ и церквей. Отплытие из Алек
сандрии.

3357. Степанов П. Ф. На новом рубеже. Воспоминания о разграничении 
России с Турцией в Малой Азии по Берлин, трактату. Тифлис, тип. канц. 
Главнонач. гражд. ч. на Кавк., 1901. 132 с.

Степанов Павел Феофилактович (р. 1839), офицер корпуса военных то
пографов, член 1-й демаркационной комиссии но определению русско-турец
кой границы в Малой Азии, впоследствии генерал-майор.

Окт. 1878 — июль 1881. Состав демаркационной комиссии. Шегаб-бей 
и другие турецкие офицеры. Работа комиссии в Батуме, Артвине, Тифлисе.. 
Ольты. Закладка пограничных столбов. Пограничные инциденты.

Франция
3358. Габриак Ж. Ж. Из дипломатических воспоминаний о России. 

(1870—1872 г.). [Пер. с франц. и пересказ. С предисл.]. — ВИЛ, 1896, N° 2,
с. 5—21.

Пер. и пересказ по изд.: «Revue de deux mondes», 1896, livre 1—3.
Габриак Жозеф Жюль (1830—1903), поверенный в делах Франции 

в Петербурге.
Сент. 1870 — июль 1871. Русско-французские отношения во время франко

прусской войны. Пребывание А. Тьера в Петербурге осенью '1870 г. Пере
смотр Парижского договора 1856 г.

3359. Ганзен Ю. Барон Артур Павлович Моренгейм и его роль во фран
ко-русском сближении... 1884—1898. [Пер. с франц. и пересказ].— PC, 1907,
т. 130, N° 5, с. 307—325; N° 6, с. 449—465; т. 131, N° 7, с. 5—24.

Пер. и пересказ по изд.: Hansen J. Ambassade a Paris du baron de 
Mohrenheim 1884—1898. Paris, 1907.

Ганзен Юлиус (Жюль) (p. 1828), французский публицист, выполнял 
ряд дипломатических поручений.

Начало дипломатической карьеры А. П. Моренгейма. Его деятельность 
в качестве русского посланника в Париже. Обстоятельства заключения 
в 1891—1893 гг. русско-французского союза. В тексте — дипломатическая 
переписка.

3359а. Коган С. М. Из записной книжки журналиста. Очерки. — НовС, 
1910, N° 10, с. 50—57. После загл. и в конце текста: Е. Семенов.

Об авторе см. N° 2459.
6 июня 1867; 1880— 1890-е гг. Покушение А. Березовского на Александ

ра II в Париже. Русско-французское сближение. Посол России в Париже 
А. П. Моренгейм. Салон графов Монтебелло и его посетители: генерал 
М. Н. Анненков, князь М. С. Волконский и князь Н. С. Долгорукий.

.3360. Ле-Фло А. Ш. Э. Император Александр II и Франция в 1875 г. 
[Пер. с франц. В. В. Тимощука. Примеч. ред.].— PC, 1892, т. 73, № 1, с. 197— 
216.

Пер. по изд.: «Figaro», 1887, 21 mai.
Ле-Фло Адольф Шарль Эммануил (1804—1887), посол Франции в Пе

тербурге.
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Февр. — май. Позиция России во время «военной тревоги» 1875 г., вы
званной обострением франко-германских отношений. Встречи автора 
с М. Д. Горчаковым, аудиенции у Александра II. В тексте — дипломатиче
ская переписка.

Хива.

См. также № 3379, 3380

3361. Воспоминание о хане Хивинском Сейд-Рахиме. (Из походного 
дневника).— РА, 1910, кн. 3, вып. 11, с. 374—380. В конце текста: Бессмерт
ный.

Об авторе см. № 3330.
3 апр. 1883. Торжественная встреча Сеид-Рахима в Петро-Александ- 

ровске.
3362. Залесов Н. Г. Письмо из степи. — ВС, 1858, т. 3, № 6, с. 487—491 

(паг. 2-я); т. 4, № 8, с. 491—497 (паг. 3-я) (под загл.: Письмо из Хивы); 
1859, т. 5, № 1, с. 273—295 (паг. 2-я) (под загл.: Письмо из Хивы); I860, 
т. 12, № 4, с. 335—348 (паг. 2-я) (под загл.: Письмо из Бухары).

Залесов Николай Гаврилович (1828—1896), генерал от инфантерии, 
член Военного совета.

15 мая — 22 сент. 1858. Путевые записки в форме писем. Конвоирова
ние посольства Н. П. Игнатьева в Хиву и Бухару. Путь следования через 
Усть-Урт до Кунграда. Казахи, узбеки, каракалпаки, туркмены. Пребывание 
в Хиве, аудиенция у Сеид-Мухаммед-хана. Хивинское ханство, его хозяйст
во и торговля с другими странами, социальные отношения. Болезни среди 
местного населения. Переправа через Аму-Дарью. Крепость Усты. Пустыня 
Кызылкум. Город Каракуль. Прибытие посольства в Бухару.

3363. Игнатьев Н. П. Миссия в Хиву и Бухару в 1858 году флигель- 
адъютанта полковника Н. П. Игнатьева. Спб., Гос. тип., 1897. 278 с.

Об авторе см. № 3304.
Прибытие в Хиву. Русско-хивинские переговоры. Требования хивинцев 

об определении линии границы, прекращение переговоров и отъезд посоль
ства из Хивы. Переговоры в Бухаре. Принятие эмиром бухарским русских 
требований. Возвращение миссии в Россию. Предложения автора о действиях 
в Хиве и Бухаре в 1859 г. Назначение чрезвычайным посланником в Китай.

3364. Килевейн Е. Я. Отрывок из путешествия в Хиву и некоторые 
подробности о ханстве во время правления Сеид-Мохаммед-хана, 1856— 
I860 г. — ЗРГО, 1861, кн. 1, с. 95—108 (паг. 2-я).

Др. публ.— ЭС, 1862, вып. 5.
Килевейн Егор Яковлевич (ум. 1866), чиновник Азиатского департамента 

Министерства иностранных дел.
Май — авг. 1858. Путь миссии Н. П. Игнатьева от Оренбурга до Кунгра

да. Плаванье по Аму-Дарье до Хивы. Прием у Сеид-Мухаммед-хана. На
селение, хозяйство, государственное устройство Хивинского ханства.

3365. Назаров П. Воспоминания о степном походе в ханства Хиву и 
Бухару.— ВС, 1864, т. 36, № 4, с. 375—390 (паг. 2-я).

Автор — офицер Уральского казачьего войска.
1858. Конвоирование посольства II. П. Игнатьева от Оренбурга до гра

ниц Хивинского ханства. Состав посольства, его снаряжение. Походный быт. 
Казахи. Встреча с батыром Исетом Кутябаровым (Есетом Котибаровым).

Швеция
3366. Абаза В. А. Посольство в Швецию в 1873 году. (Отрывок из 

воспоминаний).— ИВ, 1887, т. 28, № 5, с. 316—333.
Абаза Виктор Афанасьевич (1833—1898), офицер по особым поручениям 

при Главном артиллерийском управлении, впоследствии генерал-майор, ис
торик.
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Апр.— май. Поездка в Швецию на празднества в связи с коронацией 
короля Оскара И. Осмотр чугунолитейных заводов. Аудиенции у Александ
ра II в Петербурге, доклад у Д. А. Милютина. Барон В. К. Ливен. Генерал- 
фельдцехмейстер А. А. Баранцев.

Дипломатические представители 
в зарубежных странах

См. также № 3237
Захаров Иван Ильич (1844—1885), 

дипломат, китаевед, профессор Петербургского университета
3367. Васильев В. П. Воспоминание об И. И. Захарове.— ЖМНП, 1885, 

№ И, с. 94—110 (паг. 3-я). То же. Отд. отт. Спб., 1885.
Васильев Василий Павлович (1818—1900), академик, декан Восточного 

факультета Петербургского университета.
1839—1885. Пребывание Захарова в Китае в составе духовной миссии 

в Пекине. Его участие в переговорах о расширении русско-китайской, тор
говли, служба консулом в Кульдже, научная и преподавательская деятель
ность.

Карцов Андрей Николаевич (1835—1907), 
дипломат

3368. Карцов А. Н. А. Н. Карпов. (Автобиогр. заметка, найденная 
в посмерт. бумагах).— В кн.: Карпов Ю. С. За кулисами дипломатии. Спб., 
1908, с. I—IV.

Др. публ.— В кн.: Карпов Ю. С. За кулисами дипломатии. Изд. 2-е. 
Пг., 1916.— В журн.: «Свет», 1915, № 10.

1835—1902. Начало дипломатической карьеры. Служба консулом в Па
лестине, дипломатическим агентом в Сербии, генеральным консулом в Па
риже. Русско-сербские отношения в 1875—1877 гг.

Максимов Петр Васильевич (ум. 1915), 
дипломат

3369. Фрейганг А. Памяти П. В. Максимова.— ИВ, 1916, т. 146, № 12, 
с. 692—699.

1886—1890-е гг. Изложение воспоминаний одного из сослуживцев Мак
симова и личные впечатления о нем автора воспоминаний. Деятельность 
Максимова в качестве драгомана российского посольства в Константинополе. 
Защита армянского населения во время погрома 1895 г. Сведения о даль
нейшей судьбе Максимова.

Нелидов Александр Иванович (1835—1910), 
дипломат

3370. Рич Д. Покойный старейшина русской дипломатии. (Из воспоми
наний старого корреспондента). — ВМ, 1910, № 30, с. 28—30 с портр. То же. 
Отд. отт. Спб., 1910.

Автор — петербургский журналист.
1876—1910. А. И. Нелидов как дипломат. Встречи с ним в Константи

нополе (1876, 1885) и Париже (1903).
Новиков Евгений Петрович (1826—1903), 

дипломат, славяновед
3371. Митусов С. Н. Из моих воспоминаний о после Е. П. Новикове.— 

PC, 1911, т. 146, № 4, с. 93—94.
Митусов Степан Николаевич (р. 1847), секретарь канцелярии Министер

ства иностранных дел.
70-е гг. Эпизоды службы Новикова послом в Вене.
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Татищев Сергей Спиридонович (1846—1906), 
дипломат, историк, публицист

3372. Карцов Ю. С. Сергей Спиридонович Татищев. (Страница воспо
минаний). (С «Краткими биогр. сведениями» о С. С. Татищеве). Пг., тип. 
«Сельск. вестник», 1916. 47 с. с портр. Прил.: Письмо С. С. Татищева.

Др. публ.— «Свет», 1916, т. 4. То же. Отд. отт. Пг., 1916.
Об авторе см. № 3308.
1870—1900-е гг. Служебные проступки Татищева. Его столкновения 

с высшими правительственными кругами, связи с Ж.-Э. Буланже, Ш. Флокэ 
и другими французскими политиками, участие в афере Панамского канала. 
Знакомство Татищева с Д. Ф. Стуартом и П. В. Корвин-Круковским. Тати
щев как историк и публицист. А. С. Суворин и «Новое время».

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ

См. также № 3064, 3099, 3197, 3203, 3295

3373. Иванов Д. Л. Из воспоминаний туркестанца. — ИВ, 1896, т. 64, 
№ 6, с. 830—859.

Воспоминания в связи с публикацией мемуаров В. А. Полторацкого, см. 
№ 3064.

Иванов Дмитрий Львович (1846—1924), писатель, исследователь Сред
ней Азии, в 1865 г. был отдан в солдаты за участие в революционном дви
жении.

1870. Вооружение русских войск в Туркестане. Штурм крепости Китаб 
13—14 авг. Мародерство и борьба с ним. Генерал А. К. Абрамов, офицер 
Н. И. Раевский.

3374. Кенисарин А. Султаны Кенисара и С а дык. Биогр. очерки султана 
Ахмета Кенисарина. [Пер. с казах.], обраб. для печати и снабжено примеч. 
[и предисл.] Е. Т. Смирновым. Ташкент, Сыр-Дарьин. обл. стат. ком., 1889. 
IV, 83, 133 с. с портр. и ил. Прил.: Выдержки из неопубликованных доку
ментов и печатных работ. Доп., поправки: РВ, 1889, т. 203, № 8, с. 27—39.

Кенисарин Ахмет (ок. 1842—1888), сын султана Кенисары Касымова, 
брат султана Садыка (Саддыка).

1838—1877. Воспоминания, частично написанные по рассказам отца и 
брата. Борьба Кенисары с русскими властями. Его сношения с Кокандским 
ханством, походы против киргизов (1846—1847). Гибель Кенисары. Участие 
казахов во главе с Садыком в военных действиях в Средней Азии на сто
роне кокандских и бухарских войск. Оборона Туркестана, Ташкента, Джиза- 
ка (1864—1866). Бои под Узун-Агачем (1860), Ак-булаком и Иканом (1864), 
Сары-булаком (1867), Зера-булакохМ (1868), Уч-Учаком (1873) и др. Пре
бывание Садыка в Мерве и Кашгаре, возвращение в Ташкент и доброволь
ная передача в руки русских властей.

3375. Колокольцов Д. Г. Воспоминания генерал-лейтенанта Колокольцо- 
ва. 1887 года. М., тип. М. Г. Волчанинова, 1887. 36 с.

Колокольцов Дмитрий Григорьевич (1814—1896), командир 10-го Турке
станского линейного батальона.

1867. Нападение казахов-кочевников на крепость Верную. Бой под Узун-. 
Агачем. Смотр войск крепости туркестанским генерал-губернатором К. П. Ка
уфманом.

3376. Кольдевин П. Ф. Действия Токмакско-Нарынского отряда в 1872 г. 
(Воспоминания Туркестан, сапера). — ИнЖ, 1873, № 8, с. 851—886 (паг.3-я).

Кольдевин Петр Федорович (1851—1900), военный инженер.
Переход из Верного в долину Чу. Строительство дороги до Нарын- 

ского укрепления.
3377. Ломакин Н. П. Десять лет в Закаспийском крае. 1870—1880. 

Записки. [Публ., предисл. и примеч. В. Алексеева].— ВИВ, 1911, кн. 1/2,
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с. 29—42; кн. 3/4, с. 61—81; кн/7/8, с. 95— П2, кн. 11/12, с. 163—184; 1913;
кн. 3, с. 21—44. Публ. не окончена.

Ломакин Николай Павлович (1830—1902), генерал от инфантерии, на
чальник Закаспийского военного отдела, командир Мангышлакского, затем 
Красноводского отрядов.

1870—1873. Борьба Мангышлакского отряда с волнениями среди каза
хов. Александровский форт в начале 70-х гг. Рекогносцировка в направлении 
Усть-Урта (1872). Подготовка к Хивинской экспедиции 1873 г. Сбор верблю
дов, стычки с казахами. Лагерь в Киндерли. Переход Мангышлакского от
ряда к устью Аму-Дарьи, соединение с Оренбургским отрядом у Кунграда.

3378. Ломакин Н. П. Красноводский отряд. (По поводу статьи Старого 
Красноводца).— ВС, 1890, т. 193, № 5, с. 67—80 (паг. 1-я).

Воспоминания в связи с мемуарами В. И. Маркозова, см. № 3418.
Об авторе см. № 3377.
Дек. 1872 — февр. 1873. Сбор верблюдов на Мангышлаке для Красно

водского отряда и сопротивление этому казахского населения. В тексте — 
служебная переписка.

Экспедиции Аральской флотилии 1858—1859 гг.
3379. Черняев М. Г. Дневник М. Г. Черняева. 18581. Поход в Кунград. 

[Сообщ. А. М. Черняевой. Предисл. ред.]. — РА, 1906, кн. 1, вып. 3, с. 459—482.
Др. публ. — ИВ, 1915, т. 140, № 6 (в статье А. Ч. «М. Г. Черняев в Сред

ней Азии»).
Об авторе см. № 3227—3235.
19 июня — начало июля 1859. Участие в экспедиции А. И, Бутакова на 

судах Аральской флотилии к Кунграду, временно отделившемуся от Хивин
ского ханства. Взаимоотношения с местным населением.

3380. Шульц В. К. Плавание Аральской флотилии в 1858 и 1859 годах.— 
МС, 1861, т. 53, № 5, с. 119—154 (паг. 3-я) с карт. В конце текста: В. Ш.

Шульц Василий Карлович (1826—1883), морской офицер.
Плавание в 1858 г. от форта № 1 по Сыр-Дарье, Аральскому морю и 

Аму-Дарье до Кунграда. Обратный путь. Экспедиция 1859 г. для оказания 
помощи Кунграду, осажденному войсками хивинского хана. Отступление хи
винцев. Пребывание русского отряда в Кунграде, переговоры с представи
телем кунградского хана Магомета-Фаны. Столкновения с туркменами. Ис
следование Аму-Дарьи. Возвращение.

Завоевание Кокандского ханства 
Походы М. Г. Ч ерняева 1864—1866 гг.

См. также № 3234
3381. Алексеев Л. Дело под Иканом. (Рассказ очевидца).— ИВ, 1893,

т. 51, № 3, с. 796—803.
Автор — офицер.
Дек. 1864. Бой с кокандскими войсками в укреплении Икан.
3382. Знаменский М. С. Дневник Аулие-Атинского похода (1864). [Ком- 

мент. А. X. Маргулана].— В кн.: Валиханов Ч. Ч. Собр. соч. В 5-ти т. Т. 4. 
Алма-Ата, 1968, с. 435—443.

Знаменский Михаил Степанович (1833—1892), художник.
13—25 мая. Походный быт. Сослуживцы. Ч. Валиханов. Казахская ми

лиция в составе отряда. Крепость Мерке.
3383. Сярковский Г. Воспоминания офицера о Туркестанских походах 

1864—1865 гг. — ВС, 1891, т. 197, № 2, с. 357—381; т. 198, N° 3, с. 157—164 
(паг. 1-я).

1 Дата в заглавии публикации ошибочна. 
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Сярковский Гилярий, офицер 8-го линейного Западно-Сибирского ба
тальона.

Переход отряда М. Г. Черняева из Верного в Чуйскую долину. Ход 
военных действий. Взятие Мерке, Аулиеата, Чиназа, Чимкента, Ташкента, 
Ниязбека. Походный и гарнизонный быт.

3384. Фишер В. Заметка о взятии города Ходжента нашими войсками 
24 мая 1866 года.— ИнЖ, 1873, N° 1, с. 1—38 (паг. 2-я).

Автор — предположительно Фишер Валериан Адамович, военный ин
женер.

Переход от укрепления Нау до Ходжента. Рекогносцировка городских 
укреплений 18 мая. Переговоры с городскими властями. Штурм и взятие 
Ходжента.

3385. Шпирт. (Со слов М. Г. Черняева в 1882 г.).— PC, 1909, т. 137, 
№ 3, с. 536. В конце текста: Бессмертный.

Об авторе см. № 3330.
Осень 1865. Поднятие уральскими казаками со дна Сыр-Дарьи орудия, 

затонувшего во время переправы отряда во время одного из походов против 
Кокандского ханства.

3386. Южаков Ю. Д. Шестнадцатая годовщина взятия Ташкента. (Вос
поминание старого туркестанца). Спб., тип. В. В. Комарова, 1881. 16 с.

Южаков Юрий Дмитриевич, офицер.
Апр.— июнь 1865. Осада и взятие Ташкента отрядом М. Г. Черняева.
3387. Юнус М. [Воспоминания о взятии Ташкента. Публ., пер. с узб. и 

примеч. Е. Т. Смирнова].— В кн.: Кенисарин А. Султаны Кенисара и Садык. 
Ташкент, 1889, с. 66—85 (паг. 3-я).

Юнус Мулла, житель Ташкента, бывший чиновник Кокандского ханства.
60-е гг. Кокандский военачальник Алим-Кул. Его борьба с русскими 

войсками и смерть под Ташкентом в 1865 г.
Кокандское восстание 1875—1876 гг.

См. также № 3211, 3457, 3505
3388. В гостях у хана Наср-Эддина.— ИВ, 1910, т. 121, Кя 7, с. 130—139. 

В конце текста: Трионов К. К.
Автор — офицер 2-го Туркестанского линейного батальона.
1875—1876. Подавление русскими войсками Кокандского восстания. 

Осмотр автором Коканда, посещение ханского дворца. Казни в городе. 
Встреча в Махраме с ханом Наср-Эддином после его изгнания из Коканда.

3389. Забытые первые жертвы Кокандского похода 1874 года1.— РА, 
1909, кн. 3, вып. 11, с. 208—215. В конце текста: К. К. Трионов.

Об авторе см. № 3388.
Авг. 1875. Поход батальона из Ура-Тюбе в Ходжент. Стычки с коканд- 

скими войсками. Гибель казначея батальона Васильева и доктора Петрова.
3390. Нуджевский М. Е. Воспоминания о М. Д. Скобелеве.— СЛ, 1912, 

Ns 7, с. 1—6 (паг. 13-я).
Сведения о др. публ.: с. 1.
Об авторе см. № 3175.
1873—1875. Встречи со Скобелевым в Средней Азии. Неудачный штурм 

Андижана 1—3 сент. 1875 г. и отступление русского отряда к Намангану.
3391. Скобелев М. Д. Приезд в Ташкент и командировка к покойному 

Якуб-хану кашгарскому 1875 г.— В кн.: Маслов В. Н. I. Завоевание Ахал- 
Теке...— II. Материалы для биографии и характеристики Скобелева. Спб., 
1887, с. 249—260. Публ. не окончена.

Об авторе см. N° 3199—3221.

Дата в заглавии статьи ошибочна.
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Май — июль. Характеристика русской администрации в Туркестане. От
правление посольства в Коканд и Кашгар. Прием у Худояр-хана. Коканд 
накануне восстания.

3392. Чанышев X. А. Русское посольство в Кашгар в 1875 году. (Рас
сказ очевидца). [Запись, предисл. и примеч. В. Кулешова]. — ИВ, 1887, т. 30, 
№ 12, с. 694—708.

Чанышев Хасан Асфендиарович, переводчик канцелярии туркестанского 
генерал-губернатора.

Июль. Выезд из Ходжента посольства во главе с М. Д. Скобелевым. 
Прием в Коканде у Худояр-хана. Восстание в ханстве, нападение восстав
ших на посольство. Отступление в Ходжент вместе с Худояр-ханом.

Военные действия против Бухары (1866—1868 гг.).
Восстание 1868 г. в Самарканде

3393. Верещагин В. В. Самарканд. 1868.— В кн.: Верещагин В. В. На 
войне в Азии и Европе. Воспоминания художника. М., 1894, с. 1—55.

Др. публ. — PC, 1888, т. 59, № 9.
Об авторе см. N° 3203.
Май — июнь. Занятие Самарканда русскими войсками. Восстание в го

роде. Оборона городской крепости отрядом русской армии. Репрессии после 
подавления восстания.

3394. Воронец Е. Воспоминания о защите Самарканда в 1868 году.— ВС, 
1872, т. 87, N° 9, с. 25—54 (паг. 1-я).

Автор — офицер, участник обороны самаркандской крепости.
Май — июнь. Занятие Самарканда русскими войсками. Городская кре

пость и ее оборонительные сооружения. Экспедиция в Катта-Курган. Вос
стание в Самарканде, осада восставшими крепости 2—7 июня.

3395. Зиновьев М. А. Осада Ура-Тюбе и Джизага. Воспоминание об осен
ней экспедиции 1866 г. в Туркестанской области.— РВ, 1868, т. 74, N° 3,
с. 128—182; N° 4, с. 313—359; т. 75, N° 5, с. 71—123; N° 6, с. 333—370. Доп., 
поправки: РВ, 1868, г. 76, N° 7, с. 295—300.

Зиновьев Михаил Алексеевич (1838—1895), артиллерийский офицер, 
впоследствии генерал-лейтенант, лифляндский губернатор.

Сент.— окт. Переход из Ташкента в Нау. Взятие крепостей Ура-Тюбе и 
Джизак. Возвращение в Ташкент. Вооружение отряда, походный быт. При
рода Средней Азии. Города Бухарского ханства.

3396. Иванов Д. Л. Под Самаркандом. Рассказ новичка. Спб., В. В. Обо
ленский, 1877. 172 с. (Из войны на далеком Востоке).

Др. публ. (с сокр.).— ВС, 1876, т. 107, № 1, 2.
Об авторе см. N° 3373.
Май 1868. Бой с бухарскими войсками 1 мая. Русский лагерь под Са

маркандом. Вступление в город. Солдатский быт.
3397. Из воспоминаний о походе под Самарканд в 1868 году.— ВС, 1885

т. 161, N° 1, с. 164—184 (паг. 1-я). В конце текста: * * *
Автор — офицер.
Бой под Самаркандом 1 мая. Занятие Самарканда и Катта-Кургана. Бон 

на Зерабулакских высотах. Подавление восстания в Самарканде. Возвраще
ние в Ташкент.

3398. Каразин Н. Н. Зара-Булакские высоты.— Поли. собр. соч. Т. 9. 
Спб., 1905, с. 45—77.

Др. публ. — В кн.: Каразин Н. Н. Повести, рассказы и очерки. Спб., 
1874; Каразин Н. Н. В огне. Спб., 1905.— В журн.: «Дело», 1872, N° 6.

Каразин Николай Николаевич (1842—1908), офицер, художник, этно
граф, писатель.
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Июнь 1868. Бой с бухарскими войсками при Катта-Кургане. Русский 
лагерь после боя.

3399. Каразин Н. Н. Ургут. — Поли. собр. соч. Т. 9. Спб., 1905, с. 78—-111.
Др. публ.— В кн.: Каразин Н. Н. Повести, рассказы и очерки. Спб., 

1874; Каразин Н. Н. В огне. Спб., 1905.— В журн.: «Дело», 1874, № 5.
Об авторе см. № 3398.
Май 1868. Выступление русского отряда из Самарканда. Переговоры 

•с правителем Ургута Гусейн-беком. Штурм города.
3400. Пашино П. И. Из воспоминаний драгомана.— «Колосья», 1884, 

№  7 /8 , с. 125—145.
Об авторе см. № 3348.
Июнь 1868, 1870. Репрессии русских военных властей в Самарканде 

после подавления восстания 1868 г. Самаркандская крепость в 1870 г. Казнь 
столяра Маджана за сопротивление офицеру. Пребывание в Ташкенте сына 
^бухарского эмира, переговоры о передаче Самарканда Бухаре.

3401. Рассказы о взятии Самарканда. (Со слов участников дела). [За
пись и примеч. Л. X. Симоновой (Хохряковой)].— В кн.: Туркестанский ли
тературный сборник в пользу прокаженных. Спб., 1900, с. 131̂ —151.

Содерж.: Садык-Шериф-Малик. Рассказ Садыка-Шерифа-Малика, уро
женца г. Самарканда, ныне торговца галантерейными товарами, с. 131—138; 
Капелюш И. Рассказ бывшего надзирателя за больными 9-го Туркестан
ского батальона Исаака Капелюша, с. 138—145; Петров В. Рассказ отстав
ного унтер-офицера VI батальона Василия Петрова, с. 145—149; Капелюш 3. 
Рассказ Златы Капелюш (жены бывшего надзирателя за больными), с. 149— 
151.

3402. Рассказы очевидцев о завоевании русскими Самарканда и о семи
дневном сидении. [Запись, предисл. и примеч. Л. X. Симоновой (Хохряко
вой)].— ИВ, 1904, т. 97, № 9, с. 844—866.

Содерж.: Богданов К. Рассказ Комбельбоя, сарта, уроженца города 
•Самарканда, ныне сторожа в Троицкосавском полицейском управлении, на
званного по принятии им православия Константином Богдановым, с. 844— 
-859; Суфи М. Рассказ Магомета Суфи, самаркандского жителя, ткача шел
ковых материй, с. 859—866.

[К № 3401—3402]. Апр.— июнь 1868. Подготовка Самарканда к защите. 
Бон 1 мая и вступление в город отряда К. П. Кауфмана. Борьба правителя 
Китаба Джурабека с русскими войсками. Восстание в Самарканде и его ру
ководитель Омар-Ходжа. Осада горожанами Самаркандской крепости 
2—7 нюня. Подавление восстания. Сведения о дальнейшей судьбе рассказ
чиков.

3403. Татьянин П. Вести товарищам из Туркестанского края.— ЧС, 1867, 
кн. 5, вып. 20, с. 160—166.

Автор — унтер-офицер местной Оренбургской саперной роты.
1866. Переход роты из Оренбурга в Ташкент. Штурм крепостей Ура- 

Тюбе и Джизак. Потери сапер.
3404. Хорошхин А. П. Весна 1868 года в Средней Азии. (Воспоминания 

казачьего офицера). — В кн.: Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся 
до Туркестанского края. Спб., 1876, с. 255—293.

Др. публ.— ВС, 1875, т. 105, № 9 (в конце текста: А. П. Х-н).
Об авторе см. № 3343.
Март — июнь. Переход от Чиназа до гор Каратау. Голодная степь. Рус

ский лагерь под Джизаком. Афганская милиция. Рекогносцировки. Земле
трясение 26 марта. Взятие Самарканда. Бон при Катта-Кургане.
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Хивинская экспедиция 1873 г.

См. также № 3175, 3190, 3205, 3210, 3211, 3417, 3418, 3505
3405. Алиханов-Аварский М. Поход в Хиву (кавказских отрядов). 1873. 

Степь и оазис. Спб., Паровая скоропеч. Я. И. Либермана, 1899. XII, 304 с.
Др. публ. (отрывки). — РВ, 1879, т. 142, № 7, 8 (под загл.: Степь и 

оазис. Письма о Хивин. походе 1873 г. В конце текста: Арский А. В.).
06 авторе см. № 3344.
7 апр.— 21 авг. Путевые заметки в форме писем. Переправа через Кас

пийское море. Лагерь Мангышлакского отряда в Киндерли. Переход 
к Аральскому морю. Туркмены, казахи, каракалпаки. Природа Средней 
Азии. Соединение с Оренбургским отрядом. Занятие Кунграда, Ходжейли, 
Мангита, Кята. Штурм Хивы. Ранение. Русский лагерь под Хивой. М. Д. Ско
белев. Хивинский хан Сеид-Мухаммед-Рахим. Поход против туркмен.

3405а. Богданов М. Н. От Халаата до Аму-Дарьи. (Выдержка из днев
ника, веденного в Хивин. походе 1873 г.).— В кн.: «Муравей». Лит. сборник. 
Спб., 1875, с. 148—182.

Др. публ.— В кн.: Богданов М. Н. Из жизни русской природы. Спб.„ 
1889, а также в др. изд. этой кн.: Спб., 1893; Спб., 1897; Спб., 1898: Спб., 
1901; Спб., 1902; Спб., 1904; Спб., 1906; М., 1907; М., 1911; М., 1914.

Богданов Модест Николаевич (1841—1888), зоолог.
Конец апр.— 11 мая 1873. Переход в составе Туркестанского отряда от 

урочища Хал-Ата до Аму-Дарьи. Походный быт. Стычки с хивинскими от
рядами. Трудности похода.

3406. Записки о пребывании в Хиве в 1873 году.— ВС, 1874, т. 95, Ко 3, 
с. 158—171 (паг. 2-я). В конце текста: С.—

Автор — офицер.
Июнь. Астрономические и геодезические наблюдения в Хиве, занятой 

русскими войсками. Беседы с ханом. Осмотр города.
3407. Касьянов Н. Н. Русская учебная флотилия на Аму-Дарье в мае 

месяце 1873 г. и другие воспоминания о Хивинской экспедиции. — СрАзВ, 
1896, № 3, с. 34—54; № 6, с. 34—54; № 8, с. 55—62.

Касьянов Николай Николаевич, полевой интендант Туркестанского от
ряда.

Снабжение Туркестанского отряда продовольствием. Выход отряда 
к Аму-Дарье, организация речной флотилии. Рекогносцировка берегов, то
пографические сьемки, научные исследования. Захват неприятельских судов.

3408. Колокольцов Д. Г. Пребывание Туркестанского отряда в Хиве 
в 1873 году и переезд из Хивы в Казалинск.— ВС, 1874, т. 95, № 1, с. 169— 
186. То же. Отд. отт. Спб., 1874.

Об авторе см. № 3375.
29 мая — 29 авг. Русский лагерь под Хивой. Переговоры с правителями 

ханства. Американский военный корреспондент Я. А. Мак-Гахан. Возвра
щение автора в Казалинск.

3409. Колокольцов Д. Г. Экспедиция в Хиву в 1873 году. От Джизака 
до Хивы. Походный дневник. Спб., тип. Деп. уделов, 1873. 71 с.

Др. публ. — ВС, 1873, т. 92, № 8; т. 93, № 9. То же. Отд. отт. Спб., 1873.
Об авторе см. № 3375.
3 марта — 29 мая. Переход Туркестанского отряда от Джизака до Аму- 

Дарьи. Рекогносцировки. Стоянки в урочищах Хал-Ата, Адан-Крылган, 
Алты-Кудук, Уч-Гучак. Строительство укреплений. Переправа через Аму- 
Дарью, занятие крепости Хазар-Асп. Соединение с Оренбургским отрядом.

3410. Литвинов А. Действие скорострельных пушек системы Нобеля в 
Хивинской экспедиции. — АЖ, 1873, № 12, с. 1858—1897; 1874, № 1, с. I—70

(паг. 2-я) с черт., карт.
Автор — офицер, командир скорострельного взвода Туркестанского от

ряда.
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Янв.— авг. 1873. Походный дневник, дополненный замечаниями военно
технического характера. Доставка скорострельных пушек из Петербурга 
в Казалинск. Движение Туркестанского отряда к Аму-Дарье. Колодцы. 
Учебные стрельбы. Переправа через Аму-Дарью. Вступление в Хиву. Поход 
против туркмен-иомудов.

3411. Мак-Гахан 'Я. А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. 
Прил. к «Рус. вестнику». Пер. с англ. М., Унив. тип., 1875. 304 с. с ил.

Пер. по изд.: Mac-Gahan J. A. Campaigning on the Oxus and the Fall of 
Khiva. London, 1874.

Мак-Гахан Януарий Алоизий (1844—1878), американский журналист.
1873. Переезд из Саратова в Казалинск. Дорожный быт. Перовск. Пере

ход через пустыню Кызылкум. Казахи, каракалпаки. Укрепления Иркибай, 
Хал-Ата, Алты-Кудук. Лагерь Туркестанского отряда. Генерал К- П. Кауф
ман. Переправа через Аму-Дарью (Оксус). Крепость Хазар-Асп. Соединение 
с Мангышлакским и Оренбургским отрядами. Взятие Хивы. Переговоры 
Кауфмана с ханом Сеид-Мухаммед-Рахимом. Население, хозяйство, государ
ственное устройство Хивинского ханства. Рабство. Поход против туркмен. 
Возвращение в Оренбург. Русские офицеры и солдаты. М. Д. Скобелев.

3412. Маслов. Поход в степи. Из записок очевидца о хивинском похо
де.— «Пчела», 1876, № 40, с. 6—8; № 41, с. 3, 6; № 42, с. 3, 6.

Автор — предположительно Маслов Алексей Николаевич (р. 1852), обер- 
офицер, впоследствии генерал-лейтенант, военный журналист, драматург.

Апр. 1873. Поход от Каспийского моря к Кунграду. Снаряжение Ман- 
гышлакского отряда. Походный быт.

3413. От Казалинска до Хал-Ата. — ДНР, 1880, т. 18, № 10, с. 209—238. 
В конце текста: Л-й.

Автор — офицер, участник Хивинского похода.
Март — апр. 1873. Переход через пустыню Кызылкум. Снабжение отряда, 

доходный быт. Офицер Д. И. Романов, его смерть.
3414. Саранчов Е. С. Хивинская экспедиция 1873 года. (Записки оче

видца сапера). — Ин.Ж, 1874, № 1, с. 1—38; № 2, с. 159—221; № 3, с. 297— 
334; № 4, с. 447—479; № 5, с. 521—537 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. Спб., 
1874.

Саранчов Евграф Семенович (р. 1850), обер-офицер, впоследствии гене
рал-лейтенант, начальник Николаевской инженерной академии.

Описание Хивинского ханства. План и подготовка Хивинского похода. 
Переход Оренбургского отряда к Кунграду. Сведения о движении Ман- 
гышлакского и Туркестанского отрядов. Занятие Ходжейли, Мангита, Хивы. 
Стычки с хивинскими войсками. Инженерные работы. Поход против туркмен.

3415. Хорошхин А. П. Воспоминания о Хиве. (Беглые заметки). — В кч.: 
Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. Спб., 
1876, с. 473—483.

Др. публ.— ВС, 1874, т. 95, № 2.
Об авторе см. № 3343.
Май — авг. 1873. Вступление русских войск в Хиву. Переговоры с ханом. 

Характеристика его приближенных. Природа и население ханства.

Присоединение Туркмении
3416. Арнольди М. П. В Закаспийском крае в 1877 году. (Воспомина

ния офицера). Спб., тип. Деп. уделов, 1885. 44 с.
Др. публ.— ВС, 1885, т. 165, № 9, 10.
Арнольди Михаил Павлович (р. 1838), сотенный командир Лабинского 

полка Кубанского казачьего войска.
1876—1877. Служба в форте Александровском. Гарнизон форта. Фор

мирование сотни «киргизской» (казахской) милиции. Конвоирование транс
порта верблюдов в Красноводск. Поход Красноводского отряда в Ахал-
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Текинский оазис. Переговоры с туркменами-текинцами. Бой в ущелье Ачи- 
Алма 12 мая 1877 г.

3417. Гунаропуло С. А. В туркменской степи. (Из записок Черномор, 
-офицера).— ИВ, 1900, т. 82, № 11, с. 565—583; № 12, с. 1033—1050.

Гунаропуло Спиридон Афанасьевич (р. 1836).
1870—1873. Встреча с М. Д. Скобелевым в Баку. Служба в Каспийской 

флотилии. Красноводск, Астрабад, Чикишляр. Поездка в укрепление Таш- 
Арват. Взаимоотношения русских военных властей с туркменами. Участие 
Красноводского отряда в Хивинской экспедиции 1873 г.

3418. Маркозов В. И. Красноводский отряд. Его жизнь и служба со дня 
высадки на воет, берег Каспийск, моря по 1873 г. включительно. Изд. 2-е. 
Спб., тип. Э. Арнгольда, 1898. 309 с. с карт.

Др. публ. (с сокр.)— Отд. изд.: Спб., 1890 (после загл.: Старый крас- 
новодец).— В журн.: ВС, 1889, т. 188, № 7, 8; т. 189, № 9, 10; т. 190, № И, 
12; 1890, т. 191, № 1, 2; т. 192, № 3 (после загл.: Старый красноводец).

Маркозов Василий Иванович (1838—1908), с 1871 г. начальник Крас
новодского отряда.

1869—1873. Формирование отряда, его состав, дислокация, снабжение. 
Строительство Михайловского поста, укреплений Таш-Арват и Чикишляр. 
Дальние рекогносцировки. Туркмены, их быт, хозяйство, племенная органи
зация. Стычки Красноводского отряда с текинцами под укреплением Дже
мала (1872). Подготовка Хивинского похода. Реквизиции верблюдов у турк
мен. Поход отряда на Хиву и причины его неудачи. В тексте — служебная 
переписка и другие документы.

3419. Петров А. А. Путевые заметки о хивинских походах 1876 и 1877 гг. 
Участвовавшего в этих походах подпрапорщика Александра Афанасьевича 
Петрова. Г. Красноводск — г. Петровск 1878 года — Кавказ. [Запись и публ. 
М. А. Петровой]. Елисаветград, литотип. Д. М. Шполянского, 1905. 29 с. 
с план, и ил.

Автор (1852 — до 1905), офицер 81-го пехотного Апшеронского полка.
1876—1879. Отрывки из дневника Петрова и запись его рассказов 

о службе в Средней Азии. Плавание роты Апшеронского полка из Красно- 
водска в Михайловское укрепление. Рекогносцировка к границам Хивы 
(1876). Растительный и животный мир пустыни Каракум. Походы против 
текинцев (1877, 1879). В тексте— биографические сведения о Петрове.

Первая Ахал-Те^инская экспедиция (1879 г.)

См. также № 3446
3420. Демуров Г. 3. Бой с текинцами при Денгиль-Тэпе 28 августа 1879 

года. (Рассказ очевидца).— ИВ, 1881, т. 4, № 3, с. 617—622.
Автор — граф, офицер.
Авг.— сент. Переход Ахал-Текинского отряда из укрепления Бен десен 

к Денгиль-Тепе (Геок-Тепе). Неудачная попытка взятия крепости, отступле
ние. Причины неудачи экспедиции.

3421. Кавказов Л. Д. Первый Ахал-Текинский поход 1879 г. (Путевые 
впечатления). Воспоминания участника. Белосток, типолит. Заблудовского,
1889. 91 с.

Др. публ. — ВП, 1889, № 1—4 (под загл.: Воспоминания из первого Ахал- 
Текинского похода).

Автор •— пехотный офицер.
Переход батальона в Закаспийский край. Нашествие саранчи в Елисавет- 

польской губернии. Шемаха и Баку. Лагерь Ахал-Текинского отряда в Чи- 
кишляре. Движение на Геок-Тепе. Военный быт. Укрепление Чат. Туркмены- 
текинцы.

3422. Кодинец С. Неудавшаяся экспедиция. — ИВ, 1900, т. 80, ЛЬ 4, 
с. 221—241.

Автор — офицер.
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1879. Ахал-Текинский оазис и его население. Подготовка экспедиции. 
Поход от Чикишляра до Геок-Тепе, штурм крепости. Отступление. Причины 
неудачи.

3423. Ржевусский А. От Тифлиса до Денгиль-Тепе. (Из записок участ
ника).— ВС, 1884, т. 157, №> 6, с. 343—368; т. 158, № 7, с. 132—153; № 8, 
с. 281—294; т. 159, № 9, с. 161—182; Mb 10, с. 329—350; 1885, т. 162, № 3, 
с. 117—158; т. 163, Mb 6, с. 260—284; т. 164, № 7, с. 112—123 (паг. 1-я).

Др. публ. (отрывок). — ЧС, 1880, кн. 5, вып. 18 (под загл.: Плен у текин
цев. Авт. в статье не указан).

Автор — офицер, прикомандированный к Волгскому полку Терского ка
зачьего войска.

Апр. 1879 — янв. 1880. Выступление отряда Волгского полка из Тиф
лиса. Елисаветполь, Шемаха, Баку. Переправа через Каспийское море. Жизнь 
в Чикишляре. Состав, обмундирование, вооружение, снабжение, транспорт
ные средства, санитарное состояние Ахал-Текинского отряда. Туркменская 
конная милиция. Генерал И. Д. Лазарев, его переговоры с персидскими вла
стями. Туркмены-иомуды и текинцы, их хозяйство, обычаи, история. Рас
сказы солдат Цивашева и Зимина о пребывании в плену у текинцев. Неудач
ный штурм Денгиль-Тепе (Геок-Тепе). Обратный путь отряда.

3424. Туган-Мирза-Барановский В. А. Русские в Ахал-Теке. 1879 г. Спб.г 
тип. В. В. Комарова, 1881. VIII, 177 с. с карт.

Туган-Мирза-Барановский Владимир Амуратович (1860—1887), рядовой 
18-го Переяславского драгунского полка из вольноопределяющихся, впослед
ствии гвардейский офицер.

1878—1879. Подготовка экспедиции. Жизнь в Чикишляре. Болезни в от
ряде. Смерть генерала И. Д. Лазарева. Поход к Геок-Тепе. Укрепления Чат, 
Дуз-Олум, Терс-Акан, Хаджи-Кала, Бендесен, Бами, Арчман, Дурун. Ахал- 
Текинский оазис и его население. Военная организация текинцев. Попытка 
штурма Геок-Тепе. Отступление к Чикишляру, стычки с текинцами.

3425. Черняк А. Из походных воспоминаний.— «Луч», 1890, № 2, с. 50— 
51; № 3, с. 71—73; № 4, с. 92—96; № 5, с. 113—116; № 6, с. 139—142; № 10,
с. 200—202. Публ. не окончена.

Автор — офицер 2-го Кавказского саперного батальона.
Март 1879 — июнь 1880. Эпизоды из Первой и Второй Ахал-Текинских 

экспедиций. Переправа через Каспийское море. Лагерь в Чикишляре. Переход 
к Геок-Тепе (1879). Окружение казачьего разъезда текинцами и гибель во
енного врача В. Студицкого 21 июля 1880 г.

3426. Черняк А. Экспедиция в Ахал-Теке 1879 года. (Из дневника сапер, 
офицера).— ВС, 1887, т. 175, Nb 6, с. 283—293; т. 176, № 7, с. 129—144;
т. 177, Mb 9, с. 125—138; № 10, с. 261—278 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 3425.
5 июня 1879 — 23 февр. 1880. Переход авангарда русских войск из Чи

кишляра в Ахал-Текинский оазис. Походный быт, продовольственное снаб
жение отряда. Работы по прокладке дороги для основных сил. Туркмены- 
текинцы, их хозяйство и обычаи. Аулы Бами, Беурме, Нохур, Дурун. Бой- 
28 авг. 1879 г. под Геок-Тепе. Отступление к Чикишляру. Строительство ук
реплений Чат и Караджа-Батыр.

3427. Чикоидзе. [Воспоминания].— ВС, 1899, т. 245, № 1, с. 56—57 
(паг. 1-я) (в статье П. Бобровского «Заметка к статье „Ахал-Текинская 
экспедиция 1879 года" (помещ. в октябрьской книжке „Воен. сборника" за 
1898 г.)»).

Автор — офицер 13-го лейб-гренадерского Эриванского полка.
28 авг. 1879. Бой под Денгиль-Тепе (Геок-Тепе).

Вторая Ахал-Текинская экспедиция (1880—1881 гг.) .

См. также № 3207, 3220, 3425
3428. Артамонов Л. К. Набег в пески (эпизод из Ахал-Текинской экс

педиции).— «Колосья», 1884, № 2, с. 238—259.
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Артамонов Леонид Константинович (р. 1859), участник экспедиции, впо
следствии генерал-лейтенант.

1880. Укрепление Вами. Гарнизонный быт. Стычка казачьей сотни с те
кинцами под Кизил-Арватом. Переход отряда из Вами к укреплению Кара- 
Сенгир.

3429. Верещагин А. В. Воспоминания очевидца о текинской экспедиции 
1880—1881 гг.— В кн.: Верещагин А. В. Дома и на войне. 1853—1881. Воспо
минания и рассказы. Спб., 1885, с. 471—600.

Др. публ.— В кн.: Верещагин А. В. Дома и на войне. (Изд. стереотип.). 
Спб., 1886; Верещагин А. В. Дома и на войне. Изд. 2-е. Спб., 1886.

3430. Верещагин А. В. В Ахал-Теке. — В кн.: Верещагин А. В. Новые рас
сказы. (1855—1895). Спб., 1900, с. 83—148 (паг. 1-я).

[К № 3429—3430]. Об авторе см. № 2381.
Окт. 1879 — апр. 1881. М. Д. Скобелев и офицеры его штаба. Перепра

ва из Петровска в Чикишляр. Охрана верблюжьих транспортов в районе 
Яглы-Оглума. Укрепления Чад и Вами. Полевой суд над пленными текин
цами и их бегство. Рекогносцировка и штурм Геок-Тепе. Деятельность в ка
честве временного коменданта укреплений Бендесен, Самурское, Геок-Тепе. 
Занятие Асхабада и Лютфабада.

3431. Гейнс К. К. Очерк боевой жизни Ахал-Текинского отряда. 1880— 
1881 гг.— ВС, 1882, т. 145, № 6, с. 340—359; т. 146, № 7, с. 151—159; № 8, 

■с. 336—348; т. 147, № 9, с. 155—167; № 10, с. 317—328; т. 148, № 11, с. 128— 
142 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Спб., 1882.

Гейнс Константин Константинович, полковник артиллерии.
15 дек. 1880— 13 янв. 1881 г. Осада Геок-Тепе. Саперные работы. Ре

когносцировка и штурм укрепления Янги-Кала 18 дек. Бой 23 дек. и гибель 
генерала Н. Г. Петрусевича. Ночные вылазки текинцев. Штурм и взятие Геок- 
Тепе. Русский лагерь после штурма.

3432. Гейфельдер О. Ф. Воспоминания врача о М. Д. Скобелеве. 1880— 
1881 гг. [Авториз. пер. части рукописи с нем. В. В. Тимощука].— 
PC, 1886, т. 52, № 11, с. 391—404; 1887, т. 54, № 4, с. 217—239; т. 55, № 7, 
с. 203—225; 1892, т. 75, № 7, с. 181—216.

Гейфельдер Оскар Фердинандович (1828—1890), военный хирург, врач 
Ахал-Текинского отряда.

1879—1881, 1887. Лагерь Ахал-Текинского отряда в Красноводске. Со
стояние медицинской службы. Осада Геок-Тепе. Образ жизни и состояние 
здоровья Скобелева. Его отношение к войне. Прием Скобелевым персидского 
посольства (февр/ 1881 г.). Поездка автора в Закаспийскую область (1887).

3433. Гуляев А. Л. Поход на Аму-Дарью и в Текинский оазис уральских 
казаков в 1880—81 годах. Уральск, тип. В. И. Жаворонкова, 1882. 88 с. Отд. 
отт. из: «Уральск, войсковые ведомости».

Гуляев Александр Лазаревич (р. 1845), полковник 2-го Уральского ка
зачьего полка.

Ноябрь 1879 — июнь 1881. Стоянка полка в Самарканде. Переход диви
зиона полка под командованием автора в Петро-Александровск, содействие 
отряду со стороны бухарских властей. Гарнизон Петро-Александровска. 
Поселенцы из ссыльных уральских казаков. Поход отряда А. Н. Куропатки- 
на в Ахал-Теке. Осада Геок-Тепе. Ночные вылазки текинцев. Штурм и взятие 
крепости. Возвращение в Петро-Александровск через Хиву.

3434. Дело 23-го декабря 1880 года. Страничка из истории кавалерии 
Ахал-Текинского отряда. (Из записной книжки строевого офицера).— ВС, 
1881, т. 141, № 10, с. 368—376 (паг. 1-я) с план. В конце текста: Строевой 
•офицер.

Автор — предположительно офицер 15-го Тверского драгунского полка.
Штурм и взятие укрепления текинцев под Геок-Тепе. Гибель генерала 

Н. Г. Петрусевича.
3435. Калитин П. Ахал-Текинская экспедиция. — РВ, 1890, т. 208, 5,

с. 79—112. Публ. не окончена.
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Автор — офицер Туркестанской стрелковой бригады.
Март — ноябрь 1880. Воспоминания и дневниковые записи. Переход от

ряда А. Н. Куропаткина в Петро-Александровск и оттуда в Ахал-Теке. 
Уральские и оренбургские казаки. Природа, население и города Семиречья, 
Бухары и Хивы. Пустыни Кызылкум и Каракум.

3436. Камберг А. И. Действия Туркестанского отряда в Ахал-Текинской 
экспедиции. С 12 ноября 1880 по 14 марта 1881. (Воспоминания участника 
похода).— ВС. 1906, № 1, с. 43—56; № 2, с. 51—58.

Камберг Александр Иванович (р. 1856), офицер 5-го Туркестанского* 
линейного батальона.

Поход отряда А. II. Куропаткина из Петро-Александровска в Ахал-Те- 
кинский оазис. Осада Геок-Тепе. Ночная вылазка текинцев 29 ноября 1880 г. 
Штурм и взятие крепости. Занятие Асхабада. Обратный путь отряда.

3437. Квитка А. Поездка в Ахал-Теке. 1880—1881.— РВ, 1883, т. 165,. 
ЛЬ 5, с. 258—291; № 6, с. 575—605.

Автор — предположительно Квитка А. В. (о нем см. № 3512).
Дек. 1880 — март 1881. Путешествие с группой офицеров-добровольцев 

в Закаспийский край. Владикавказ, Грозный, Хасав-Юрт, Петровск, Баку,. 
Красноводск, Михайловское. Знакомство с капитаном С. О. Макаровым. За
каспийская железная дорога. Военные посты и укрепления. Поставщик Ахал
текинского отряда купец Громов. Рассказы участников о штурме Геок-Тепе. 
Встреча с М. Д .  Скобелевым в Асхабаде. Обратный путь до Владикавказа.

3438. Майер А. А. Наброски и очерки Ахал-Текинской экспедиции..
1880—1881. (Из воспоминаний раненого). Кронштадт, тип. «Кронштадтск- 
вестника», 1886. 3, 261 с. На обл. загл.: Год в песках.

Др. публ.— Изд. 2-е. Рыбинск, 1886.
Майер Александр Александрович, гардемарин.
Лето 1880 — янв. 1881. Укрепление Бендесен и его гарнизон. Служба 

в охотничьей команде. Рекогносцировка Геок-Тепе 6 июля 1880 г. Осада 
крепости, закладка и взрыв автором мины под ее стенами. Товарищи по 
экспедиции. Военный быт.

3439. Маслов А. Н. Завоевание Ахал-Теке.— В кн.: Маслов А. Н. I. За
воевание Ахал-Теке... II. Материалы для биографии и характеристики Ско
белева. Спб., 1887, с. 1—206 с карт.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1882.
Об авторе см. № 3211.
Дек. 1880 — янв. 1881. Воспоминания и дневниковые записи. Дорога от 

Михайловского залива в расположение Ахал-Текинского отряда. Грузины- 
тушинцы в составе отряда. Осадные работы под Геок-Тепе, штурм и взятие 
крепости. Русский лагерь после окончания военных действий. М. Д. Скобе
лев и А. Н. Куропаткин. Боевые качества туркменов-текинцев.

3440. Муравьев И. В Ахал-Теке. (Краткий очерк). Могилев, скоропеч. и 
литогр. Ш. Фридланда, 1884. 34 с.

Автор — офицер.
1880 — июль 1881. Подготовка экспедиции. Осада и взятие Геок-Тепе. 

Возвращение в Красноводск. Походный быт. Природа Туркмении. Сведения 
о туркменах-текинцах.

3441. Пашкевич С. С. Ахал-Текинский экспедиционный отряд генерала 
Скобелева и военно-временный ЛЬ 1-й госпиталь в Чикишляре. — ВМЖ, 1884, 
ч. 150, кн. 8, с. 189—216 (паг. 3-я).

Пашкевич Степан Степанович (р. 1842), главный врач госпиталя.
Окт.— ноябрь 1880. Воспоминания, дополненные сведениями научно-ме

дицинского характера. Устройство госпиталя, врачебный персонал. Быто
вые условия жизни в Чикишляре. Эвакуация больных и раненых.

3442. Поездка в Асхабад. Путевые наброски.— «Наблюдатель», 1887, 
ЛЬ 10, с. 298—307; ЛЬ 11, с. 359—370; ЛЬ 12, с. 272—291. В конце текста: 
А. В-в.

Автор — офицер.
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1881. Путь из Терской области в Закаспийский край. Петровск, Красно- 
водск. Военные укрепления. Лагерь русских войск под Геок-Тепе. Рассказы 
очевидцев о взятии крепости. Офицерский быт. М. Д. Скобелев. Асхабад и 
его окрестности. Туркмены-текинцы.

3443. Попов Г. А. Воспоминания об экспедиции в Ахал-Теке и штурм 
крепости Геок-Тепе 1879—1881 гг.— ВИС, 1914, № 4, с. 211—218; 1915, N° 1, 
с. 177—200.

Др. публ.— «Разведчик», 1893, N° 164—167 (в конце текста: Г. Азотов).
Попов Георгий Алексеевич (р. 1858), офицер 81-го пехотного Апшерон- 

ского полка.
Укрепление Дузулум (Дуз-Олум). Начальник гарнизона Л. Н. Крыжа- 

новский. Осада, штурм и взятие Геок-Тепе. Командир 4-го батальона Ап- 
шеронского полка К. И. Магалов, его смерть. Отец автора, командир 3-го 
батальона А. Н. Попов.

3444. Черняк А. Заметки об экспедиции генерала Скобелева в Ахал- 
Теке. (Из записок сапер, офицера).— ВС, 1889, т. 190, N° 12, с. 390—462 
(паг. 1-я).

Об авторе см. N° 3425.
Май 1880 — янв. 1881. Сопровождение верблюжьих транспортов. Сапер

ные работы в укреплениях Вами, Ходжам-Кала, Бендесен, Дурун, Самур- 
ское. Осада и взятие Геок-Тепе.

3445. Шаховской В. Очерки конно-горного артиллериста из Ахал-Текин- 
ской экспедиции 1880—1881 годов.— АЖ, 1881, № 10, с. 639—678 (паг. 1-я).

3446. Шаховской В. Экспедиция против ахал-текинцев в 1879—1880— 
1881 гг... Ист. очерк очевидца и участника.— PC, 1885, т. 46, N° 4, с. 161— 
184; N° 5, с. 377—410; N° 6, с. 531—558. В конце текста: Ш.

[К № 3445—3446]. Автор — офицер, командир взвода конно-горной ар
тиллерии.

Район операций Ахал-Текинского отряда. Красноводск и Чикишляр. 
Причины неудачи экспедиции 1879 г. Подготовка Второй Ахал-Текинской 
экспедиции. Рекогносцировки Геок-Тепе. Штурм укрепления Янги-Кала, бой 
23 дек. 188Q г. Ночные вылазки текинцев. Штурм Геок-Тепе. Занятие Асха- 
бада. Роль артиллерии в Ахал-Текинских экспедициях. М. Д. Скобелев как 
военачальник.

3447. Щербак А. В. Ахал-Текинская экспедиция генерала Скобелева 
в 1880—1881 гг. С прил. карты и плана. Из воспоминаний. Изд. 2-е. Спб., 
тип. В. В. Комарова, 1900. 176 с.

Др. публ.— Спб., 1884.
Щербак Александр Викторович (1848—1894), уполномоченный Красного 

Креста.
1880 — лето 1881. Красноводск и Чикишляр летом 1880 г. Полковник 

А. Ф. Арцишевский и его деятельность в качестве начальника Атрекской 
военной дороги. Злоупотребления интендантства при покупке верблюдов. Ин
спектирование автором коммуникационных линий Ахал-Текинского отряда. 
Военный быт. Состояние медицинской службы. Отрядный врач О. Ф. Гей- 
фельдер. Рекогносцировка Геок-Тепе 6 июля 1880 г., осада и взятие крепо
сти. Генералы М. Д. Скобелев, Н. Г. Петруссвич.

Присоединение Мерва. Мургабский поход 1885 г. и бой при Кушке

3448. Алиханов-Аварский М. Закаспийские воспоминания. 1881—1885.— 
BE, 1904, кн. 9, с. 73—125; кн. 10, с. 445—495.

Об авторе см. N° 3344.
Основание Асхабада. Туркмены-текинцы после падения Геок-Тепе. По

ездки автора в Мерв с торговым караваном (1882) и с дипломатической 
миссией (1883—1884). История и население края. Переговоры с мервекими 
ханами. Присоединение Мервского и Иолотанского оазисов к России. Дея
тельность в качестве начальника Мервского округа. Переселение туркменско
го племени салыров из Персии в Мервский округ и основание поселения
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Новый Серахс. Конфликт с Афганистаном и бой при Кушке. Присоединение 
к России оазиса Пенде. Русско-английское соперничество в Средней Азии.

3449. Казанцев М. П. От Зеравшана до Таш-Кепри. (Из записок бывш. 
командира 3-го Туркестанского линейного батальона (ныне покойного отстав
ного ген.-м.) Михаила Петровича Казанцева). [Обработка черновых записок 
и заметок Казанцева, подгот. А. Ю. Лошкаревым].— ВС, 1904, № 6, с. 9— 
20; № 7, с. 41—58; № 8, с. 33—48; № 9, с. 42—58; № 10, с. 43—58; № 11, 
с. 33—50; № 12, с. 29—44; 1905, № 1, с. 46—64; № 2, с. 36—44.

1885—1887. Подготовка батальона к походу, проводы в Самарканде. При
ем в городах Бухарского ханства. Мервский оазис. Действия батальона 
в составе Мургабского отряда. Переговоры с афганцами, посредничество- 
английских офицеров. Бой на Кушке. Пребывание в оазисе Пенде и в Чард- 
жуе. Военный быт, батальонное хозяйство. В тексте — приказы по батальону.

3450. Карандаков Н. Мургабский отряд и Кушкинский бой. (По запис
кам участника).— ВС, 1910, № 3, с. 207—226 с карт. То же. Отд. отт. [Спб., 
1910]. 19 с.

Автор — офицер 3-го Закаспийского стрелкового батальона.
1885. Переход сводного стрелкового батальона из Асхабада в долину 

Мургаба. Сражение с афганцами 18 марта. Стоянка на Мургабе. Болезни 
в отряде.

3451. Лессар П. М. Юго-Западная Туркмения. (Земли сарыков и сало- 
ров).— ИРГО, 1885, т. 21, вып. 1, с. 1—80. Прил.: отзывы англичан о путе
шествиях автора, по Средней Азии. То же. Отд. отт. Спб., 1885.

Др. публ. — СГТСМ, 1884, вып. 13.
Лессар Павел Михайлович (1851—1905), инженер, дипломат, географ.
4—20 марта 1884. Дневник путешествия, дополненный сведениями по 

географии и истории Юго-Западной Туркмении. Положение в Мерве нака
нуне его присоединения к России. Поездка в оазисы Иолотан и Пенде, 
встречи с представителями туркменских племен. Их отношение к присое
динению Мерва.

3452. Чарыков Н. В. Мирное завоевание Мерва. (Из воспоминаний о по
ходе ген. А. В. Комарова в 1885 г.).— ИВ, 1914, т. 138, № 11, с. 486—518.

Чарыков Николай Валерианович (р. 1855), дипломат.
Янв.— март. Переезд из Красноводска в лагерь отряда генерала Кома

рова на реке Теджен. Туркменская милиция. Поход в Мерв, стычки с от
рядами Сиях-Пуша и Каджар-хана. Крепость Коушут-Хан-Кала. Поездка по 
восточной части Мервского оазиса. Возвращение в Петербург, аудиенция 
у Александра III. П. М. Лессар,

3453. Черняев Ф. Польза от службы. (Рассказ). — ЧС, 1887, кн. 6, вып. 12, 
с. 211—216.

Черняев Филипп, унтер-офицер 2-го Оренбургского (3-го Закаспийского) 
стрелкового батальона.

1881—1884. Воспоминания о службе в батальоне. Стоянка у Асхабада. 
Поход в Мерв, занятие крепости Коушут-Хан-Кала. Представление автора 
к знаку военного ордена св. Георгия.

Памирские походы 1892—1895 гг.

3454. Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. Русские над Индией. Очерки и рассказы 
из боевой жизни на Памире. Спб., тип. В. С. Эттингера, 1900. 254 с. с ил. 
и карт. Перед загл.; Б. Л. Тагеев.

Др. публ. (с сокр.).— М., 1904 (под загл.: В заоблачной стране).
Др. публ. (отрывки).— ИВ, 1898, №• 7—10 (под загл.: Памирский по

ход).
3455. Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. Воспоминание о Памирском походе

1892 г. — «Нива», 1893, № 47, с. 1074—1075; № 48, с. 1092—1094; № 49,
с. 1120, 1122—1123; № 50, с. 1146—1147.
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3456. Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. Воспоминания памирца. — «Разведчик», 
1894, № 179, с. 244—245; № 180, с. 268—270; № 181, с. 291—292; № 182, 
с. 309—310.

3457. Рустам-Бек-Тагеев Б. Л. По пути к Памирам. Путевые записки.— 
«Нива», 1895, № 10, с. 226—227 с ил.

[К № 3454—3457]. Рустам-Бек-Тагеев Борис Леонидович (р. 1871), офи
цер 2-го Туркестанского линейного батальона, журналист.

1876, 1892—1895. Воспоминания с использованием официальных доку
ментов. Поход отряда полковника М. Е. Ионова из Нового Маргелана 
в Восточный Памир, бой с афганским отрядом на реке Аличур 12 июля 
1892 г. Стоянка на озере Яшилькуль. Строительство Памирского поста и 
Ронгкульского укрепления. Подполковник Б. Л. Громбчевский, военный ин
женер А. Г. Серебренников. Жизнь на Памирском посту. Памирские походы 
отрядов С. П. Ванновского и А. Г. Скерского (1893—1894),_ столкновения с 
афганцами. Полевой суд над гульчинским волостным управителем Махмудбе- 
ком и другими алайскими киргизами (1895). Природа и население Памира. 
В тексте — рассказы участников об Алайском походе М. Д. Скобелева 1876 г.

3458. Рябов И. На Памирах. — «Изборник „Разведчика"», 1898, кн. 9, 
с. 75—81.

Автор — офицер.
Июль — сент. 1894. Поход отряда А. Г. Скерского в Шугнан. Стычки 

с афганскими войсками. Возвращение на Памирский пост.

УЧАСТИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ РОССИИ 
В СЕРБО-ЧЕРНОГОРСКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙНАХ 

1876— 1878 гг.

См. также № 3230, 3730, 4302

3459. Воронич К. И. Изнанка сербской войны. Записки в 3-х ч. Спб.,
1877—1878.

Т. 1. Ч. 1—2. Тип. и литогр. Д. И. Шеметкина, 1877. [6], 282 с.
Т. 2. Ч. 3. Тип. А. Е. Ландау, 1878. [4], 544 с.
Воронич Климент Иванович, отставной кавалерийский офицер, впослед

ствии цензор в Одессе.
Авг.— дек. 1876. Дорога от Петербурга до Белграда. Участие в военных 

действиях. Характеристика русских добровольцев. М. Г. Черняев и его штаб. 
Возвращение в Петербург. Деятельность Славянских комитетов.

3460. Гейсман П. А. Славяно-турецкая борьба 1876—77—78 гг. и ее зна
чение в истории развития восточного вопроса. Мысли, воспоминания и впе
чатления П. Гейсмана, бывшего участника войн 1876 и 1877—78 гг. Ч. 1. 
Сербско-турецкая война 1876 г. С 3-мя карт. Спб., тип. Тренке и Фюсно, 
1887. 157 с.

Гейсман Платон Александрович (1853—1919), офицер Санкт-Петербург
ского гренадерского полка, впоследствии генерал от инфантерии.

Авг.— окт. 1876. Восточный кризис и отношение к нему русского общест
ва. Прибытие автора в Делиград, командование батальоном в Зубовацком 
отряде. Боевые качества сербской армии и русских добровольцев. М. Г. Чер
няев как командующий Тимокско-Моравской армией.

3461. Данилов В. Н. Участие офицеров л.-гв. Егерского полка в сербско- 
турецкой войне 1876 года. — В кн.: История лейб-гвардии Егерского полка 
за сто лет. 1876—1896. Спб., 1896, с. 121—125 (паг. 4-я).

Данилов Владимир Николаевич (р. 1852), обер-офицер полка, впослед
ствии генерал-адъютант, командир гвардейского корпуса.

Июнь — сент. Прибытие автора и его сослуживца А. Г. Тигерстедта 
в Сербию. Бои у села Гредитин.
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3462. Драгневич Н. П. Страничка из воспоминаний старой студентки.— 
ИВ, 1901, т. 85, № 8, с. 528—537.

Драгневич Наталья Павловна (р. 1851), врач.
Лето 1876—1877. Отъезд в Сербию с группой женщин-врачей. Оказание 

помощи раненым (1876). Военные госпитали под Плевной (1877). Н. В. Скли
фосовский.

3463. Дурново Н. Н. К истории сербско-турецкой войны 1876 года.— 
ИВ, 1899, т. 75, № 2, с. 531—537.

Дурново Николай Николаевич, заведующий хозяйственным управлением 
Сербского подворья в Москве, публицист.

Февр.— май. Пребывание М. Г. Черняева в Москве и обстоятельства его 
отъезда в Сербию. В тексте — переписка автора с митрополитом сербским 
Михаилом.

3464. Записки добровольца о сербской кампании. — «Колосья», 1892, № 5, 
с. 71—90; № 6, с. 44—70; № 7, с. 95—120. В конце текста: Я.

Автор — гвардейский офицер.
Авг.— ноябрь 1876. Дневник. Приезд в Белград. Служба в штабе 

М. Г. Черняева. Начальник штаба Д. П. Дохтуров.
3465. Мак-Ивер Г. Р. Впечатления сербской войны. [Пер. с англ. Пре- 

дисл. «От издателей»]. Спб., тип. В. В. Оболенского, 1876. 32 с.
Пер. по изд.: Maclver Н. R. Experienses of the Servian war. London, 1876.
Др. публ.— ПрВолЕВ, 1876, № 24; 1877, № 1.
Мак-Ивер Генри Рональд, английский офицер.
Июль — окт. 1876. Командование кавалерийским отрядом в сербской 

армии. М. Г. Черняев. Отношение турецких войск к пленным русским добро
вольцам.

3466. Поленов В. Д. Дневник русского добровольца.— «Пчела», 1877, 
№ 9, с. 135, 137—138; № 10, с. 152—153; № 23, с. 352—354.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич 
Поленов. Письма, дневники, воспоминания. М.— Л., 1948 (под загл.: Из 
дневника Поленова); Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, 
дневники, воспоминания. Изд. 2-е. М.—Л., 1950 (под загл.: Из дневника 
Поленова. От Киева до Делиграда); Сахарова Е. В. Василий Дмитриевич 
Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М., 1964 
(под загл.: Дневник В. Д. Поленова. От Киева до Делиграда).

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), художник.
24 сент.— 4 окт. 1877. Описание пути от Киева до Белграда. Характери

стика сербской армии. Госпитали в Пожареваце. Штаб М. Г. Черняева в 
Делиграде. Русские офицеры-добровольцы на передовых позициях.

3467. Попов Н. Н .1 Воспоминания добровольца. — РВ, 1877, т. 129, № 5, 
с. 218—254: № 6, с. 662—715. В конце текста: Н. П-ов.

Попов Николай Николаевич, пехотный офицер.
Лето — осень 1876. Отъезд из Москвы с группой добровольцев. Дорога 

до Белграда. Командование батальоном Русско-сербской бригады. Пере
мирие, отъезд из Сербии.

3468. Скольмейстер Я. Записки добровольца. Пер. с латыш, авт., М., тип.
В. В. Давыдова, 1881. 33 с.

Автор — офицер.
Март 1876 — янв. 1878. Формирование автором в Сербии отрядов бол

гарских добровольцев. Участие в сербо-турецких войнах 1876 и 1877— 
1878 гг.

3469. Хвостов А. Н. Русские и сербы в войну 1876 года за независимость 
христиан. Общий Крит, обзор. Письма... Спб., Рус. скоропеч. (П. С. Нахи
мова), 1877. 79 с.

1 Автор установлен по кн.: Старчевскип А. А. Памятник восточной войны
1877—1878 гг. Спб., 1878, с. 293.
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Хвостов Алексей Николаевич, кавалерийский офицер.
Авг.— окт. Воспоминания. Поездка на Кубань для формирования добро

вольческого кавалерийского дивизиона. Прибытие дивизиона в Сербию. Ха
рактеристика боевых и моральных качеств русских добровольцев. Их отно
шение к местному населению и сербским властям. Недостатки М. Г. Черняева 
как полководца.

3470. Щербак А. В. Черногория и ее война с турками в 1877—78 годах. 
Из воспоминаний д-ра А. В. Щербака. (В 2-х вып.). Спб., 1879—1880.

Вып. 1. А. Г. Миронов, 1879 (на обл.: 1878). 159 с.
Вып. 2. Типолит. Л. В. Фомина, 1880 (на обл.: 1879). 173 с.
Др. публ. (отрывок).— Спб., 1881 (под загл.: Орлы Черной Горы)1.
Об авторе см. № 3447.
Деятельность отряда Российского Красного Креста в Черногории. Рос

сийский консул А. С. Ионин. Военный агент А. А. Боголюбов. Капитан Гей- 
слер, братья А. и К- Узатисы, И. И. Филипенко и другие русские офицеры 
в составе черногорской армии. Осада и взятие Никшича, Горанска, Антива- 
ри. В тексте — выдержки из дневника унтер-офицера л.-гв. Конно-Гренадер
ского полка Пельгунова.

3471. Яшеров В. В. В Сербии. 1876—1877. Записки добровольца.— РВ^ 
1878, т. 133, № 1, с. 187—225; т. 136, № 7, с. 20—64.

Об авторе см. № 3221.
Сент. 1876 — янв. 1877. Дорога от Москвы до Белграда. Участие русских 

добровольцев в военных действиях. Жизнь в Белграде после перемирия.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
1877—1878 гг.1 2

См. также № 874, 2433, 4153

Балканский театр военных действий. 
Освобождение Болгарии

См. также № 3057, 3062, 3181, 3182, 3186, 3193, 3196, 3203,
3213, 3214, 3222, 3225, 3349, 3937

3472. Адрианов Н. А. Поход в Турцию. Воспоминания конно-артилле- 
риста. Спб., Коммерч. типолит. М. Виленчик, 1904. 112 с.

Адрианов Николай Александрович, офицер 18-й конно-артиллерийской 
батареи.

Март 1877 — май 1878. Стоянка в Херсонской губернии, переход в Ру
мынию. Бомбардировка Рущука. Второй штурм Плевны. Действия батареи 
в составе Рущукского отряда, бой под Чаиркиоем 9 (21) сент. 1877 г. На
граждение автора георгиевским крестом. Взаимоотношения с сослуживцами. 
В тексте — диспозиции, донесения и другие документы.

3473. Аргамаков В. Ф. Воспоминания о войне 1877—78 гг. [Сообщ. Ю. Н. 
Аргамаков. Предисл. ред.].— ЖРВИО, 1911, кн. 2, с. 1—26 (паг. 2-я); кн. 3, 
с. 27—62 (паг. 2-я); кн. 4, с. 63—82 (паг. 2-я); кн. 5, с. 83—94 (паг. 2-я); 
кн. 6, с. 95—138 (паг. 4-я); кн. 7, с. 139—184 (паг. 3-я) с портр. и план. 
То же. Отд. отт. Спб., 1911.

Аргамаков Василий Федорович (1839—1896), командир батальона л.-гв. 
Павловского полка, затем командир 61-го пехотного Владимирского полка, 
генерал-майор.

1 Данная публикация дополнена биографией черногорского князя Николая.
2 Даты в разделе указаны по старому и в скобках по новому стилю. Геогр. 

назв. даны в форме, принятой в России до 1879 г.
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17 (29) авг. 1877 — 8 (20) ноября 1878. Дневник с позднейшими приме
чаниями автора. Переход л.-гв. Павловского полка на Балканы. Участие Вла
димирского полка в блокаде и взятии Плевны. Бой за Зеленые горы 28 окт. 
(9 ноября) 1877 г. Переход через Балканы, сражение при Шипке-Шейнове, 
наступление на Адрианополь. Стоянка под Константинополем после переми
рия. Сослуживцы. М. Д. Скобелев как человек и полководец. Вас. И. Неми
рович-Данченко и его военные корреспонденции. Тактика, снаряжение, снаб
жение русской армии.

3474. Аренс Е. И. Из воспоминаний моряка о войне 1877—1878 гг.— 
ВС, 1879, т. 128, № 8, с. 345—356; т. 129, № 9, с. 157—183; № 10, с. 349— 
366; т. 130, № 11, с. 152—178 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 3246.
1876—1878. Обучение моряков-минеров в Кишиневе и Бендерах. Служба 

на катерах Дунайской флотилии. Наведение переправ через Дунай. Переход 
в Сан-Стефано.

3475. Арсеньев Ю. В. Из пережитого. Дневник моряка на Дунае и в 
сухопутном походе за Балканы (1877—1878 гг.). — БП, 1909, № 6/7, с. 153— 
173; Ns 8, с. 111—125; № 9, с. 151—171; № 10, с. 133—152; 1910, № 2, 
с. 108—128; № 4, с. 90—110; № 5/6, с. 95—115.

Арсеньев Юрий Васильевич (1857—1919), морской офицер, впоследствии 
археограф и геральдист, хранитель Оружейной палаты.

25 июля (6 авг.) 1877—25 апр. (7 мая) 1878. Служба мичманом в Ду
найской флотилии. Лагерь гвардейского экипажа у Журжево. Поездки в Бу
харест. Зимовка в Петрошанах. Поход за Балканы (1878).

3476. Аффанасович В. К. Воспоминания о времени, пережитом вместе 
со 2-ю гвардейскою пехотною дивизиею в Турецкую войну 1877 года.— ВС,
1880, т. 135, № 9, с. 135—161; Nв 10, с. 397—439; т. 136, № 11, с. 121—144;
1881, т. 141, № 10, с. 382—401; т. 142, № 11, с. 139—159; 1883, т. 150, № 3, 
с. 126—141 (паг. 1-я).

Аффанасович (Афанасович) Виктор Константинович (1846—1908), стар
ший адъютант штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии, впоследствии ге
нерал-лейтенант.

Авг.— ноябрь. Переход дивизии на Балканы. Бои под Горным Дубняком 
и Тслишем. Жизнь под Плевной. Наступление на Этрополь, бой под Пра- 
вецом. Снаряжение, снабжение, тактика русских войск.

3477. Баланин Д. В. Турецкий поход 1877—1878 годов. (Из воспоми
наний офицера).— ВС, 1897, т. 236, N2 8, с. 199—212; т. 237, N2 9, с. 51—72; 
№ 10, с. 241—263 (паг. 1-я).

Баланин Дмитрий Васильевич (р. 1857), офицер л.-гв. Семеновского пол
ка, впоследствии генерал-майор.

Авг. 1877 — сент. 1878. Переход полка на Балканы. Бой под Горным 
Дубняком. Блокада Плевны. Бои на Правецких высотах и Врачешском пере
вале. Зимовка в горах. Переход через Балканы, марш на Адрианополь. Сто
янка под Константинополем, Эвакуация больных на пароходе «Одесса».

3478. Бартенев Д. В. Из воспоминаний о войне 1877—1878 годов. — РА, 
1900, кн. 2, вып. 5, с. 75—81; вып. 6, с. 172—175 (под загл.: Эпизоды из 
жизни военного отряда в Родопских горах); кн. 3, вып. 11, с. 429- 436 
(под загл.: Из воспоминаний Д. В. Бартенева); 1901, кн. 1, вып. 4, с. 609— 
628 (под загл.: Шесть месяцев гарнизоном в городе Адрианополе); кн. 2, 
вып. 5, с. 137—144 (под загл.: Систовская паника); 1902, кн. 2, вып. 7, 
с. 481—488.

Об авторе см. N2 3084.
Май 1877 — лето 1878. Деятельность в качестве секретаря Общества 

Красного Креста в Бухаресте и Систово. Уполномоченный общества 
М. Н. Муравьев. «Систовская паника» 19 (31) июля 1877 г. Зачисление воль
ноопределяющимся в 17-й Архангелогородский пехотный полк. Падение Плев
ны. Жизнь в Адрианополе. Служба в полевой почте. Военная экспедиция 
в Родопские горы.
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3479. Бекер В. Война в Болгарии. Рассказ о личных впечатлениях ген.-л* 
Отоманской империи В. Бекера-паши. [Пер. с англ, и предисл. В. У. Соло
губа. Примеч. рус. офицеров — участников воен. действий на Балканах].— ВС, 
1880, т. 131, № 1, с. 181—220; № 2, с. 401—420; т. 132, № 3, с. 217—236; 
№ 4, с. 424—460; т. 133, № 5, с. 177—205; № 6, с. 378—396 (наг. 1-я).

Сокр. пер. и излож. по изд.: Baker V. War in Bulgaria. A narrative of 
Personal Experiences. Vol. 1—2. London, 1879. 1

Бекер Валентин (1827—1887), английский офицер на турецкой службе.
Авг. 1877 — янв. 1878. Пребывание при главной квартире турецкой Во

сточно-Дунайской армии в Шумле. Бои на реке Лом. Переезд в Софию. 
Оборона перевалов через Балканы. Бои под Ташкисеном и Мечкой. Отступ
ление. Попытка создания укрепленной линии для защиты Константинополя. 
Организация и боевые качества турецкой армии. Ее военачальники.

3480. Берс А. А. Воспоминания офицера л.-гв. Преображенского полка 
о походе в Турцию в 1877—1878 г. Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1898. 
199 с. с ил.

Др. публ.— PC, 1898, т. 94, № 4—6; т. 95, № 7—9; т. 96, № 10—12.
3481. Берс А. А. Воспоминания о походе в Турцию в 1877—1878 гг. Изд. 

2-е. Спб., тип. И. В. Леонтьева, 1913. 72 с.
Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1900. — В журн.: ЧС, 1899, кн. 4, вып. 7; 

кн. 5, вып. 9; кн. 6, вып. И (в конце текста: А. Б.).
Об авторе см. N° 2470.
[К N° 3480—3481]. Апр. 1877 — сент. 1878. Начало войны. Мобилизация 

гвардии, переход Преображенского полка на Балканы. Яссы, Фратешти, 
Зимница. Комендант Сисгово А. Р. Гернгрос. Блокада Плевны. Взятие Гор
ного Дубняка, Телиша и Этрополя. Бои за Шандорник. Переход через Чурь- 
якский перевал, вступление в Софию, Татар-Базарджик, Филиппополь, Ад
рианополь, Сан-Стефано. Взаимоотношения русских войск с болгарским и 
турецким населением. Походный быт, полковое хозяйство. Медицинская служ
ба. Настроения в армии.

3482. Бехтерев В. М. Впечатления из поездки в Брлгарию и воспомина
ния о событиях Освободительной войны 1877—1878 г.— СлМ, 1911, N° 4/5, 
с. 6—26.

Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927), невропатолог и психиатр, 
профессор Военно-медицинской академии; в 1877 г. студент-медик, участник 
войны.

1877, 1911. Поездка по Болгарии с А. И. Гучковым и К. Крамаржем. 
Воспоминания о русско-турецкой войне 1877—1878 гг. (переправа через 
Дунай, третий штурм Плевны, госпиталь в Зимнице).

3483. Боевые заметки стрелка.— В кн.: Сборник военных рассказов... 
Т. 6. Спб., 1879, с. 379—383. В конце текста: N. N.

Автор — офицер стрелкового батальона.
1877—1878. Обмундирование, снаряжение, вооружение, тактика стрел

ковых частей, действовавших на Балканском театре.
3484. Бранденбург Н. Е. Из дневника артиллериста.— В кн.: Сборник во

енных рассказов... Т. 1. Спб., 1878, с. 235—286, Т. 2. Спб., 1879, с. 3—37; 
Т. 3. Спб., 1879, с. 1—88 (паг. 2-я).

Др. публ. (отрывки).— АЖ, 1878, N° 5, 8 (публ. не окончена).
Бранденбург Николай Ефимович (1839—1903), офицер полевого артил

лерийского управления Дунайской армии, впоследствии генерал-лейтенант, 
заведующий Артиллерийским музеем.

Май — дек. 1877. Действия русской осадной артиллерии во время со
средоточения Дунайской армии в Румынии, при форсировании Дуная, под 
Плевной. Поездки в Никополь и Бухарест. Генерал Н. Ф. Моллер. Военный 
быт артиллеристов.

3485. Верещагин А. В. За Дунаем. — В кн.: Верещагин А. В. Новые рас
сказы (1855—1895). Спб., 1900, с. 3—80 (паг. 1-я).
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3486. Верещагин А. В. На войне. Воспоминания и очерки из рус.-тур. 
войны 1877—78 г.— В кн.: Верещагин А. В. Дома и на войне. 1853—1881. 
Воспоминания и рассказы. [Изд. 3-е]. Спб., 1886, с. 189—469.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Верещагин А. В. Дома и на войне. Спб., 
1885; Верещагин А. В. Дома и на войне. Изд. 2-е. Спб., 1886.

Др. публ. (с сокр.).— BE, 1885, кн. 1—3.
Др. публ. (отрывок).— Отд. изд.: Спб., 1884 (под загл.: Ловчинский бой 

22 августа 1877 года).
[К № 3485—3486]. Об авторе см. № 2381.
Апр. 1877 — февр. 1878. Зачисление во Владикавказский полк Терсксо 

казачьего войска. Отъезд из Петербурга на Балканы. Встреча с братом, 
В. В. Верещагиным. Его ранение. Переправа через Дунай. Занятие Сельвш 
Служба ординарцем при М. Д. Скобелеве. Бои под Ловчей и Плевнон. Ра
нение. Госпиталь в Бухаресте. Занятие Филиппополя, Адрианополя, Сан- 
Стефано. Сослуживцы по полку: О. А. Левис, А. Н. Ляпин, Я. П. Цветков. 
Генерал Д. И. Скобелев. Служба в оккупационном корпусе в Болгарии пос
ле окончания войны. Хозяйственные злоупотребления полковых командиров.

3487. Верещагин В. В. Турецкий поход. 1877—1878.— В кн.: Вереща
гин В. В. На войне. Воспоминания о рус.-тур. войне 1877 г. ... М., !902у 
с. 5—284 с ил.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Верещагин В,. В. Очерки, наброски, вос
поминания. Спб., 1883 (под загл.: Дунай. 1877); Верещагин В. В. На войне 
в Азии и Европе. М., 1894 (под загл.: Дунай. 1877.— Переход через Бал
каны. Скобелев. 1877—1878 гг. — Набег на Адрианополь. 1878). — В журн.г 
PC, 1888, т. 60, N° 11, 12; 1889, т. 60, № 3 (под загл.: Воспоминания худож
ника В. В. Верещагина).

Об авторе см. N° 3203.
Апр. 1877 — янв. 1878. Пребывание в отрядах Д. И. Скобелева, И. В. Гур

ко, М. Д. Скобелева. Атака турецкого парохода на миноноске «Шутка» под 
командованием Н. И. Скрыдлова. Ранение, лечение в госпиталях. Сестры ми
лосердия. Третий - штурм Плевны, гибель С. В. Верещагина. Поездка на 
Шипку. Взятие Горного Дубняка, Телиша, Этрополя. Бои за Шандорник. 
Плевна после капитуляции. Переход через Балканы, сражение под Шипкой- 
Шейновым, наступление отряда А. П. Струкова на Адрианополь. Генералы 
И. Ф. Тутолмин, Ф. Ф. Радецкий, М. Ф. Петрашевский и др. А. Н. Куропат- 
кин. Встречи с Александром II, вел. кн. Николаем Николаевичем старшим, 
канцлером А. М. Горчаковым. Занятия живописью. Военные корреспонденты 
и отношение к ним в армии. Офицерский и солдатский быт.

3488. Воейков В. В. От Дуная до Царьграда. 1877—1878. Записки уча
стника. М., Унив. тип., 1900. IV, 175 с.

Др. публ.— РА, 1899, кн. 3, вып. 11, 12; 1900, кн. 1, вып. 1—2.
Об авторе см. N° 2432.
Отъезд из Петербурга, дорога до Болгарии. Служба ординарцем при 

командире Кавказской казачьей бригады И. Ф. Тутолмине. Рекогносцировка 
и штурм Ловчи. М. Д. Скобелев. Третий штурм Плевны. Прибытие гвардии 
на Балканы и возвращение автора в л.-гв. Уланский полк. Бои под Горным 
Дубняком и Телишем. Рекогносцировка Рахова, занятие Орхание. Жизнь 
в лагерях под Константинополем. Тиф. Возвращение на родину.

3489. Война 1877—78. Записки унтер-офицера А. В. Спб., типолитогр. 
А. А. Лейферта, 1902. 86 с.

Автор — унтер-офицер л.-гв. Егерского полка.
Авг.— дек. 1877. Выступление из Петербурга. Эпизоды военных действий 

штурм Телиша, блокада Плевны, переход через Балканы у Шандорника). 
Солдатский быт. Рассуждения автора о войне.

3490. Вонлярлярский В. М. Воспоминания ординарца о войне 1877— 
1878 г. Спб., Коммерч. скоропеч. преем. Е. Тиле, 1891. 241 с. с карт.

Др. публ. (отрывок). — Отд. изд.: Спб., 1893. — В журн.: PC, 1892, т. 74, 
№ 5, 6; т. 75, № 9.
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Вонлярлярский Владимир Михайлович (р. 1852), офицер л.-гв. Кавалер
гардского полка, ординарец при главнокомандующем Дунайской армией вел. 
кн. Николае Николаевиче старшем.

Апр. 1877 — апр. 1878. Отъезд из Петербурга. Служба при Главной 
квартире Дунайской армии. Взятие Никополя. Первый и третий штурмы 
Плевны. Жизнь в Боготе. М. Д. Скобелев. Падение Плевны. Зимнее наступ
ление. Перемирие. Возвращение в Петербург. В тексте — диспозиции ряда 
сражений.

3491. Газенкампф М. А. Мой дневник 1877—78 гг. Изд. испр. и доп. 
Спб., В. Березовский, 1908. 631 с. с ил. Прил.: Докладные записки Н. Н. Об
ручева и Д. А. Милютина о целях и плане войны; условия перемирия 
с Турцией (янв. 1878 г.).

Др. публ. (с сокр.).— BE, 1905, кн. 4—9; 1906, кн. 3—7.
Газенкампф Михаил Александрович (1843—1913), профессор Академии 

Генерального штаба, вел журнал военных действий на Балканах и заведовал 
секретной перепиской штаба Дунайской армии, впоследствии генерал от ин
фантерии.

18(30) апр. 1877— 12 (24) апр. 1878. Ход военных действий. Подроб
но о третьем штурме, блокаде и взятии Плевны. Движение к Константино
полю. Дипломатические осложнения. Подготовка Сан-Стефанского мирного 
договора. Русско-румынские и русско-сербские отношения. Главная квартира 
главнокомандующего Дунайской армией. Вел. кн. Николай Николаевич стар
ший, А. Л. Непокойчицкий, К. В. Левицкий, Н. Н. Обручев и др. Александр II 
и его окружение. Генералы И. С. Ганецкий, И. В. Гурко, П. Д. Зотов, Н. П. 
Криденер, М. Д. Скобелев и др. Перемещения и назначения в офицерском 
составе. Военные корреспонденты. Первый телефон в штабе армии. В тек
сте — приказы, диспозиции сражений, донесения, дипломатическая переписка 
и другие документы.

3492. Гамулецкий В. П. Из недавнего прошлого. В походе и в битве.— 
РВ, 1878, т. 135, № 6, с. 567—601; т. 136, № 8, с. 760—802; т. 137, № 10, 
с. 605—664.

Гамулецкий Владимир Петрович (р. 1852), офицер 9-й артиллерийской 
бригады.

Апр.— дек. 1877. Переход батареи из Тирасполя в Румынию. Трудности 
похода. Переправа через Дунай у Зимницы, вступление в Лесковичи. Жизнь 
в Сельви. Рекогносцировки и штурм Ловчи. Блокада Плевны. Оборона Шип
ки. Ранение. Сослуживцы: П. Н. Козлов, Ю. Н. Перунов и др. Офицеры 
35-го пехотного Брянского и 11-го Псковского полков. Генералы М. Д. Ско
белев, В. Ф. Дерожинский.

3493. Гаусман А. К. Из походной записной книжки.— ИВ, 1886, т. 25, 
Кя 7, с. 114—125.

Гаусман Адольф Карлович (1849—1886), врач Красного Креста.
1877—1878. Солдаты Дунайской армии на походе и в госпиталях.
3494. Гейман Р. Б. От Варшавы до Константинополя. Записки гвардейск. 

гусара. С предисл. [«К автору»] чл. франц. Акад. П. Лоти. Пер. с франц. 
[и предисл.] Ю. Л. Ельца. Варшава, тип. Окр. штаба, 1893. 204 с. Авт. в кн. 
не указан.

Пер. по изд.: Heimann R. A cheval de Varsovie a Constantinopole. 3 ed. 
Paris, 1893.

Гейман Роберт Бенедиктович, вольноопределяющийся, унтер-офицер л.-гв. 
Гродненского гусарского полка, впоследствии полковник.

10 (22) авг. 1877—19 февр. (3 марта) 1878. Дневник в форме писем. 
Переход полка в Болгарию. Стоянка в Горном Студне. Бои у Горного Дуб
няка и Телиша. Служба ординарцем при принце Альберте Альтенбургском. 
Переход через Балканы. Занятие Софии, Татар-Базарджика, Филиппополя, 
Адрианополя.

3495. Гершельман Ф. К. Воспоминания о Турецкой войне.— ВС, 1908, 
№ 6, с. 71—96; № 7, с. 47—68; № 8, с. 43—62; № 9, с. 47—66; № 11, с. 25— 
42; кя 12, с. 83—108 (паг. 1-я) с карт. То же. Отд. отт. Спб., 1908.
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Гершельман Федор Константинович (1853—1918), обер-офицер гвардей
ской конно-артиллерийской бригады, впоследствии генерал от кавалерии.

1877— май 1879. Отъезд из Петербурга. Назначение в штаб 14-го армей
ского корпуса. Переправа через Дунай у Галаца. Военные действия в Доб- 
рудже. Жизнь в Черноводах. Командир корпуса А. Э. Циммерман, его ха
рактер, привычки, отношение к подчиненным. Капитан, впоследствии адми
рал Ф. В. Дубасов. Поездки с донесениями в Главную квартиру армии и 
в имп. Главную квартиру. Поездка парламентером в Варну и Шумлу после* 
заключения перемирия. Перевод в полевой штаб армии. К- В. Левицкий, 
В. В. Сахаров. Жизнь в Сан-Стефано. Землетрясение 8 (20) апр. 1878 г. 
Отправление войск в Россию. Отход армии к Адрианополю. Штабные офи
церы и их развлечения.

3496. Гончаренко А. Воспоминания солдата.— В кн.: Сборник солдатских 
сочинений. Вып. 1. Спб., 1885, с. 8—60.

Др. публ.— ЧС, 1885, кн. 1, вып. 4; кн. 2, вып. 8; кн. 3, вып. 12.
Гончаренко Антон (р. ок. 1850), фельдфебель л.-гв. Измайловского полка.
Конец 1850-х гг.— 1878. Детство и юность в крестьянской семье. Служба 

в полку. Выступление гвардии на Балканы. Взятие Горного Дубняка. Во
енные действия под Этрополем. Стоянка в горах. Переход через Балканы, 
наступление на Константинополь. Возвращение в Петербург.

3497. Горячев Н. Г. Воспоминания старослуживого из войны 1877— 
1878 гг. — ВС, 1897, т. 235, № 5, с. 129—144; Я° 6, с. 307—314 (паг. 1-я).

Горячев Николай Герасимович, генерал-майор, в 1877 г. командир 9-го 
уланского Бугского полка.

Эпизоды боевой жизни полка. Ночная атака улан у села Градешти под 
Никополем. Бой под Дольным Дубняком 27 авг. (9 сент.) 1877 г. Занятие 
Татар-Базарджика, переправа через Марицу, марш на Адрианополь.

3498. Градовский Г. К. В память освободительной войны. (По поводу 
25-летней годовщины).— В кн.: Градовский Г. К- Итоги (1862—1907)... Киев, 
1908, с. 377—400.

Об авторе см. № 3929—3939.
1877—1878. Воспоминания об отдельных эпизодах войны. Переправа 

через Дунай, падение Плевны, стоянка в Адрианополе и Сан-Стефано. 
М. Д. Скобелев.

3499. Гредякин Н. Дневник лейб-гренадера. — В кн.: Сборник военных 
рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 272—388.

Гредякин Николай, офицер л.-гв. Гренадерского полка.
21 авг. (2 сент.) 1877 — 20 апр. (2 мая) 1878. Переход полка на Бал

каны. Сражения под Горным Дубняком и Телишем. Взятие Этрополя, заня
тие Златицкого перевала, бой у деревни Клиссакиой 30 ноября (12 дек.) 
1877 г. Зимовка в горах. Переход через Балканы, переправа через Марицу, 
наступление на Адрианополь. Стоянка в Кучук-Чекмеджи после заключения 
перемирия. Походный быт. Подвиги офицеров и солдат.

3500. Греков М. И. В долинах и на высях Болгарии. Воспоминания быв
шего командира № 30-го Донск. казачьего полка. Спб., типолит. В. В. Ко
марова, 1900. 94 с. Прил.: Записка М. Д. Скобелева есаулу полка А. Гру- 
зинову.

Др. публ.— Спб., 1887 (авт. в кн. не указан); Спб., 1887.
Греков Митрофан Ильич (р. 1842), генерал-лейтенант.
Конец 1876 — авг. 1878. Отъезд в Действующую армию. Переправа 30-го 

Донского полка через Прут и Дунай. Занятие Шипкинского перевала. Взя
тие Ловчи, третий штурм Плевны. Бой за Траянский перевал, переход через 
Балканы. Стоянка в долине Арда. Походный быт. Сослуживцы. Генералы 
Д. И. и М. Д. Скобелевы. В. А. Сухомлинов.

3501. Гурьев В. В. Письма священника с похода 1877—1878 гг. М., Унив. 
тип. (М. Катков), 1883. [4], 320 с.

Др. публ.— РВ, 1880, т. 145, № 2; т. 147, ДЬ 6; т. 148, № 7, 8; т. 149, 
№ Ю; т. 150, № 11, 12.
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Об авторе см. № 2807.
25 сент. (7 окт.) 1877 — 27 сент. (9 окт.) 1878. Походный дневник 

в форме писем, дополненный общей характеристикой состояния врачебного 
дела в Действующей армии. Дорога на Балканы. Блокада и взятие Плевны. 
Жизнь в Габрово, Казанлыке, Адрианополе, Чорлу, Родосто. Походный быт. 
Дивизионный врач А. И. Ваттерн. Возвращение полка в Россию, служба 
в Николаеве, Киеве, Тамбове.

3502. Депрерадович Ф. М. Из воспоминаний о русско-турецкой войне 
1877—1878 гг. бывшего командира 1-й бригады болгарского ополчения пол
ковника де-Прерадовича. Спб., тип. М. Стасюлевича, 1881. 362 с.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Сборник материалов по русско-турецкой 
войне 1877—1878 гг. на Балканском полуострове. Вып. 64. Ч. 2. Спб., 1910 
(под загл.: Воспоминания полк. Депрерадовича о переходе через Балка
ны).— В журн.: ДНР, 1880, т. 17, кн. 5—7 (под загл.: Из дневника генерала 
Депрерадовича о русско-турецкой войне 1877—1878 гг.).

3503. Депрерадович Ф. М. Из дневника о первом походе за Балканы.— 
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 1. Спб., 1878, с. 287—314. В конце 
текста: N. N.

[К № 3502—3503]. Депрерадович Федор Михайлович (ум. 1884), генерал- 
майор.

21 июня (3 июля) 1877—26 февр. (10 марта) 1878. Следование на театр 
военных действий. Кишинев, Унгены, Бухарест, Систово. Главная квартира 
Дунайской армии в Тырново. Деятельность автора в качестве временного 
коменданта Эски-Загры. Бой под Эски-Загрой 19 (31) июля 1877 г. и от
ступление передового отряда И. В. Гурко. Оборона Шипкинского перевала. 
Сражение при Шипке-Шейнове. Конвоирование пленных в Тырново. Жизнь 
в городе Котел. Организация и боевая служба болгарского ополчения. 
И. И. Кесяков и другие офицеры ополчения. Генералы В. Ф. Дерожинский, 
М. И. Драгомиров, В. Д. Кренке, Ф. Ф. Радецкий, М. Д. Скобелев, Н. Г. Сто
летов. Герцог Лейхтенбергский. Уполномоченный Славянского комитета 
А. А. Нарышкин. Отношение болгар к русской армии.

3504. Дневник офицера.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 1. Спб., 
1878, с. 21—104; Т. 3. Спб., 1879, с. 102—139, 488—530 (паг. 1-я) (под загл.: 
Зимний поход). В конце текста: М. Ч.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 1. Спб., 
1880.

Автор — офицер 5-й гвардейской конной батареи.
Июнь 1877 — февр. 1878. Переправа через Дунай. Взятие Тырново. Пере

ход передового отряда через Балканы. Занятие Казанлыка и Шипкинского 
перевала. Сражение под Эски-Загрой. Отступление к Тырново. Взаимоот
ношения с болгарским и турецким населением. Бои при Телише (окт. 1877 г.). 
Стоянка в Орхание. Переход через Балканы в составе колонны Н. Н. Велья
минова. Марш к Адриатическому морю.

3505. Дукмасов П. А. Со Скобелевым в огне. Воспоминания о рус.-тур. 
войне 1877—78 гг. и о М. Д. Скобелеве ординарца его. Изд. 2-е, доп. [Пре- 
дисл. «От издателя» А. П. Струсевича]. Спб., тип. Муллер и Богельман,
1895. XXI, 488 с. с карт, и ил.

Др. публ.— Спб., 1889 (под загл.: Воспоминания о русско-турецкой войне 
1877—1878 гг. и о М. Д. Скобелеве).

Дукмасов Петр Архипович (1856—1896), офицер Донского казачьего 
войска.

1860-е гг.— 1882. Детство на Дону. Воспитание в Нижегородской воен
ной гимназии и других военно-учебных заведениях, зачисление в 26-й Дон
ской казачий полк. Переход полка на Балканы. Занятие Тырново. Захват 
Ханкиойского перевала. Рекогносцировка Ени-Загры, набег на железнодо
рожную станцию Каяджик, бой у Эски-Загры. Служба ординарцем при 
Скобелеве. Военные действия под Плевной. Переход через Балканы, сраже
ние при Шипке-Шейнове. Жизнь в Адрианополе, Чаталдже, Сан-Стефано. 
Офицерский быт. Развлечения. А. Н. Куропаткин. В. В. Верещагин. Вас.
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И. Немирович-Данченко. Мать Скобелева Ольга Николаевна. Встреча нового 
1882 г. в имении Скобелевых Спасское Рязанской губернии. Рассказы Ско
белева об экспедициях против Хивы и Коканда (1873—1875).

3506. Духонина Е. В.. Мирная деятельность на войне. Записки сестры ми
лосердия, находившейся при дивизион, лазарете 14-й пехот, дивизии в войну 
1877—1878 гг. М., тип. Окр. штаба, 1894. 94 с.

Др. публ.— Отд. изд.: Варшава, 1885.— В журн.: РВ, 1882, т. 159, № 6; 
т. 161, № 9.

Духонина Екатерина, жена командира 55-го Подольского пехотного пол
ка М. Л. Духонина.

8 (20) апр. 1877— 19 февр. (3 марта) 1878. Дневник. Выступление полка 
из Тирасполя, переправа через Прут и Дунай. Лазареты 9-й пехотной ди
визии в Зимнице и Тырново. Оборона Шипки. Переход через Балканы. 
Казанлык, Адрианополь. Полковой быт.

3507. Зимний поход. (Рассказ стрелка 4-й стрелковой бригады).— В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 217—241 (паг. 1-я). В конце 
текста: Н. Г.

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 1. Спб., 1800 (под
загл.: Рассказ стрелка 4-й бригады).

Автор — офицер 16-го стрелкового батальона.
Ноябрь 1877 — янв. 1878. 4-я стрелковая бригада на позициях под Еле

ной. Зимняя стоянка у Габрово. Переход через Балканы и сражение при 
Шипке-Шейнове. Марш на Адрианополь.

3508. Иванов И. С. Четвертая стрелковая бригада за Дунаем. Материалы 
для истории рус.-тур. войны 1877—1878 гг.— ВС, 1881, т. 137, № 1, с. 200— 
216; N2 2, с. 425—444; т. 138, № 3, с. 179—204; т. 139, № 6, с. 353—382; 
т. 140, № 7, с. 196—206; № 8, с. 395—415; т. 141, № 9, с. 165—183.

Иванов Иван Семенович, офицер 14-го стрелкового батальона.
1877 — авг. 1878. Переправа через Дунай у Зимницы. Наступление пере

дового отряда И. В. Гурко. Занятие Шипкинского перевала. Бои у Ени-Загры 
и Джуранлы. Марш на выручку защитников Шипки. Жизнь на боевых пози
циях в горах. Болезни. Бой у Елены 22 ноября (3 дек.) 1877 г. Переход 
через Балканы в составе отряда Н. И. Святополк-Мирского. Сражение при 
Шипке-Шейнове. Марш к Константинополю. Стоянка у Сан-Стефано. Возвра
щение в Одессу.

3509. Из дневника офицера драгунского Орденского полка.— В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 544—549.

Автор — офицер 13-го драгунского Военного ордена полка.
Июль 1877 — янв. 1878. Эпизоды боевой жизни полка. Стычки с ту

рецкой кавалерией у Златарицы, Марена, Карнобада.
3510. К арпов. Воспоминания командующего 4-й ротой 5-го пех. Калуж

ского полка поручика Карпова о войне 1877—78 гг.— В кн.: Сборник мате
риалов по русско-турецкой войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове. 
Вып. 90. Ч. 2. Спб., 1911, с. 127—180 с карт.

Апр. 1877 — июль 1879 г. Подготовка полка к войне. Переход на Бал
каны. Взятие Ловчи. Второй штурм Плевны. Блокада Плевненского укреп
ленного лагеря. М. Д. Скобелев. Пребывание полка в Болгарии в составе 
оккупационного корпуса. Военный быт. Возвращение в Сызрань.

3511. К арцов П. П. Воспоминания участника минувшей войны.— В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 284—433 (паг. 1-я). В оглав
лении криптоним авт.: П. К. То же. Отд. отт. Спб., 1879.

Об авторе см. № 3062.
Апр. 1877 — март 1878. Мобилизация 3-й пехотной дивизии. Переход из 

Нижнего Новгорода на Балканы. Взятие Ловчи. Ловче-Сельвинский отряд. 
Разведывательная и сторожевая служба, заготовка продовольствия. Занятие 
городов Тетевен и Этрополь. Бои на Врачешском и Траянском перевалах. 
Зимнее наступление. Болезни в дивизии. Организация тыла армии. В тексте — 
выдержки из приказов и донесений.
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3512. Квитка А. В. Записки казачьего офицера. Война 1877— 1878 г. Ил. 
авт. Спб., т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903. 309 с.

Квитка Андрей Валерьянович, офицер, прикомандированный к 29-му Дон- 
скому казачьему полку, затем к штабу 9-го армейского корпуса.

Май 1877 — февр. 1878. Воспоминания и дневниковые записи. Караульная 
служба казаков в Добрудже в составе Нижнедунайского отряда. Занятие 
Меджидие, Кюстенджи, Мангалии. Рекогносцировки, стычки с башибузуками. 
Участие в бою за Гривицкие редуты во время третьего штурма Плевны. 
Ранение. Бранкованский госпиталь в Бухаресте. Поездка в Тульчу. Падение 
Плевны. Переход через Балканы, сражение у Филиппополя. Стоянка под 
Константинополем. Офицерский быт, развлечения. М. Д. Скобелев и отно
шение к нему в армии.

3513. Кениг С. А. фон. Воспоминания сестры милосердия.— ИВ, 1916, 
т. 146, № 10, с. 70—106; № Ц, с. 339—368; № 12, с. 617—637. В конце 
текста: С. А. фон-Кениг (ныне Чирикова).

Кениг Софья Александровна, вдова офицера 101-го Пермского полка.
1877—1879. Отъезд из Гродно. Эпизоды боевой жизни Пермского полка, 

на Балканах. Отец автора, офицер Пермского полка А. Горюнов. Проезд 
Александра II через Гродно (1879).

3514. Кисов С. И. Из боевой и походной жизни 1877—1878 гг. Воспо
минания полк, запаса болг. армии. Перевел со 2-го испр. и доп. болг. изд.. 
М. Горюнин1. [Предисл. «От переводчика»]. София, Придворная печатня, 
братьев Прошек, 1903. (5], 458 с. с ил., карт.

Пер. по изд.: Кнсов С. И. Българското опълчение въ освободителната 
руско-турска война. 1877—1878. София, 1902.

Кисов Степан (Стефан) Иванович (1850—1915), офицер 3-й дружины 
болгарского ополчения.

Ноябрь 1876 — авг. 1878. Формирование, снаряжение, обучение ополче
ния. Лагеря под Кишиневом и Плоешти. Солдаты-ополченцы. Переход в Бол
гарию. Действия ополчения в составе передового отряда И. В. Гурко. Бой. 
под Эски-Загрой. Оборона Шипкинского перевала. Переход через Балканы 
и сражение при Шипке-Шейнове. Конвоирование пленных турецких солдат- 
в Тырново. Стычки с турецкой кавалерией у Елены и Котла. Жизнь опол
ченцев после перемирия. Военный быт. Генерал Н. Г. Столетов. Офицеры- 
сослуживцы Л. Д. Вяземский, Г. Г. Калитин, Ф. Э. Келлер, Н. Н. Попов,. 
К- Б. Чиляев и др. В тексте — список офицеров ополчения.

3515. Кюи Ц. А. Путевые заметки инженерного офицера на театре во
енных действий в Европейской Турции. — ИЖ, 1878, № 8/9, с. 651—692: 
(паг. 3-я) с черт. То же. Отд. отт. Спб., 1878.

Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), композитор, военный инженер.
Лето 1878. Командировка на Балканы для изучения фортификационных, 

работ, произведенных русской и турецкой армиями. Сан-Стефаио, Адриа
нополь, Шипка, Плевна, Рущук, Шумла. Характеристика укреплений и кре
постей. Снаряжение и вооружение 16-й пехотной дивизии.

3516. Лопатин И. К. Три года из жизни 6-го пехотного Либавского пол
ка. (Воспоминания участника кампании 1877—1878 гг.).— ВС, 1902, № 5, 
с. 14—38; № 6, с. 21—44; № 7, с. 34—52 (паг. 1-я).

Др. публ. (отрывок).— «Разведчик», 1895, № 253—254 (под загл.: За
нятие крепости Шумлы).

3517. Лопатин И. К. Воспоминания о походе 6-го пехотного Либавского* 
полка в Турцию, в 1877—78 гг.— ЧС, 1903, кн. 1, вып. 1, с. 49—90.

[К N° 3516—3517]. Лопатин Илья Константинович (р. 1853), офицер Ли
бавского полка.

1876 — март 1879. Стоянка в Чистополе Казанской губернии. Мобилиза
ция. Учения под Киевом. Переход на Балканы. Взятие Ловчи, третий штурм 
Плевны. Ранение, лечение в госпиталях. Стоянка в Эски-Джуме. Занятие 
Шумлы. Зимовка в Родопских горах.
1 Перевод был издан для распространения в России.
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3518. Мазюкевич М. Н. Воспоминания о 1876—1878 гг. Спб., В. Березов
ский, 1900. 91 с.

3519. Мазюкевич М. Н. Воспоминания о недавнем прошлом. (Рус.-тур. 
война).— «Колосья», 1886, № 3, с. 224—276; N° 4, с. 217—243; № 5, с. 154— 
172. Публ. не окончена.

[К N° 3518—3519]. Мазюкевич Михаил Никитич (р. 1829), офицер инже
нерного управления Дунайской армии, впоследствии генерал-майор.

Ноябрь 1876—1878. Главная квартира Дунайской армии в Кишиневе. 
Поездка в Румынию для осмотра укреплений на Дунае, встречи с предста
вителями румынских военных властей. Переправа войск через Прут. Строи
тельство моста у Зимницы, конфликт с начальником инженеров Дунайской 
армии А. Ф. Денном. Переправа осадной артиллерии через Дунай. Занятие 
Телиша и Дольного Дубняка. Саперные работы под Плевной. Жизнь в Сан- 
Стефано. Устройство переправ через Днестр на случай войны с Австро- 
Венгрией. Генералы И. С. Ганецкий, А. К. Рихтер, Э. И. Тотлебен.

3520. Малыхин В. П. Воспоминания бывшего гвардейского сапера о вой
не 1877—1878 гг.— ИЖ, 1891, N° 1, с. 125—142; N° 2, с. 211—238; N° 3, 
с. 355—374; N° 4, с. 461—488; N° 5, с. 641—661 (паг. 2-я) с черт.

3521. Малыхин В. П. Воспоминание.— ОЖ> 1909, N° 194, с. 1380—1382.
[К N° 3520—3521]. Малыхин Владимир Петрович (р. 1850), офицер л.-гв.

Саперного батальона, впоследствии генерал-майор.
1 (13) окт. 1877—2 (14) июля 1878. Походный дневник. Дорога на Бал

каны. Дисциплинарный арест автора за упущение по службе. Участие ба
тальона в штурме Горного Дубняка. Строительство укреплений и дорог под 
Орхание и на Араб-Конакском перевале. Переход через Балканы. София, 
Татар-Базарджик, Филиппополь. Пожар в казармах батальона в Адриано
поле. Стоянка в Ай-Стефано. Болезнь. Отплытие в Россию. Командир л.-гв. 
Московского полка О. К. Гриппенберг.

3522. Миняйло Ф. Рассказ солдата Федора Миняйло о войне 1877— 
1878 гг. [Публ. и предисл. Ив. Матченко]. — PC, 1883, т. 40, N° 12, 
с. 693—699.

Автор — унтер-офицер 54-го пехотного Минского полка.
Июнь 1877 — сент. 1878. Переправа 14-й пехотной дивизии через Ду

най. Оборона Шипкинского перевала. Зимнее наступление. Возвращение 
в Одессу. Полковой священник Д. Твердый.

3523. Михневич Н. П. Из похода л.-гв. Семеновского полка в 1877— 
1878 гг. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 400—454.

Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов ... Ч. 3. Спб., 1882.
Михневич Николай Петрович (р. 1849), обер-офицер л.-гв. Семеновского 

полка, впоследствии генерал от инфантерии, начальник Академии Генераль
ного штаба.

Авг. 1877 — февр. 1878. Выступление из Петербурга. Движение полка 
через Румынию и Северную Болгарию. Русский лагерь под Плевной. Сраже
ние под Горным Дубняком. Занятие Этрополя, бои на Златицком и Араб- 
Конакском перевалах. Переход через Балканы, вступление в Софию. Движе
ние к Мраморному морю. Военный быт.

3524. О действиях под Ловчей и Плевной. (Из боевой хроники 5-го 
Калуж. пехотного полка).— ВС, 1888, т. 179, N° 1, с. 169—188 (паг. 2-я); 
•№ 2, с. 342—366 (паг. 1-я) (под загл.: Занятие Шумлы и действия в Ро- 
допских горах). В конце текста: Калужец.

Автор — офицер Калужского полка.
Авг. 1877 — март 1879. Участие полка во взятии Ловчи и третьем штур

ме Плевны. Блокада Плевны. Полк в составе Рущукского отряда и оккупа
ционного корпуса.

3525. О молитве в военное время. (Из походных воспоминаний).— CmEF, 
1888, N° 2, с. 70—82.

Автор — полковой священник.
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1877—1878. Деятельность автора в полку и в госпиталях. Сестры ми^ю~ 
сердия. Условия жизни священника в военное время.

3526. Озеров Д. А. На поле битвы. (Из воспоминаний офицера). Спб.,. 
1897. 120 с.

Озеров Давид Александрович (р. 1856), обер-офицер, впоследствии гене
рал-майор.

1877. Выпуск из Пажеского корпуса в 123-й пехотный Козловский полк. 
Дорога на театр военных действий. Комендант Систово Подгурский. Командир 
полка А. И. Степанов. Сослуживцы. Служба ординарцем при начальнике 
31-й пехотной дивизии Н. Н. Вельяминове. Второй штурм Плевны. Генералы 
Н. П. Криденер и др. Переход колонны Вельяминова через Балканы, бой под 
Горным Бугоровым. В тексте — выдержки из дневника Вельяминова.

3527. Ореус В. Ф. Воспоминания о походе 1877—1878 гг.— PC, 1884, 
т. 43, № 8, с. 411—424; № 9, с. 619—640. В конце текста: В. О.

Ореус Владимир Федорович, офицер, прикомандированный к л.-гв. Улан
скому полку.

Авг.— ноябрь 1877. Дорога до Болгарии. Аванпостная служба. Штурм 
Горного Дубняка, взятие Телиша. Рекогносцировка Рахова. Военные дейст
вия в районе Орхание. Командир полка Н. П. Эттер. Телесные наказания 
в армии.

3528. Паренсов П. Д. Из прошлого. Воспоминания офицера Ген. штаба. 
Спб., В. Березовский, 1901—1904. Прил.: военные донесения, диспозиции, 
журналы военных действий, статья П. Пичугина «Памяти А. Н. Куропат- 
кина».

[Т. 1]. Ч. 1. На войне. Изд. испр., доп. 1901. VII, 1, 444 с. с ил. и карт.
IT. 2]. Ч. 2. Ужасные дни. — Ч. 3. Затишье. 1904. XXII, 625 с. с ил. 

и карт.
Др. публ. (с сокр.).— В журн.: PC, 1899, т. 97, № 1—3; т. 98, № 4—6; 

т. 99, № 7—9; т. 100, № 10—12; 1902, т. 112, № 10—12; 1903, т. 113, № 1, 3; 
т. 114, № 4, 5.

Др. публ. (отрывок).— Отд. изд.: Варшава, 1893 (под загл.: Памяти 
Дмитрия Станиславовича Нагловского. Авт. в кн. не указан).

Об авторе см. № 2342.
1860-е гг., 1876 — окт. 1877. Служба в 6-й конно-артиллерийской бригаде 

(начало 60-х гг.). Командиры и сослуживцы. Подавление волнений казахских 
племен (1869). Кавалерийские маневры под Варшавой (осень 1876 г.). Ге
нерал-губернатор П. Э. Коцебу. Полевой штаб Дунайской армии в Кишиневе. 
Офицеры Генерального штаба Н. Д. Артамонов, Г. И. Бобриков, М. И. Дра- 
гомиров, К. В. и Н. В. Левицкие, Д. С. Пагловский, А. А. Непокойчицкий. 
Поездка в Вену, беседа с послом Е. П. Новиковым. Организация разведыва
тельной службы на территории Румынии и Болгарии. Русские сектанты- 
скопцы в Бухаресте. А. А. Матюшков. Поездка в Рущук для исследования 
турецких укреплений. Переговоры с румынским правительством о военной 
конвенции. Дипломаты Я- Карвонидес (Карвониди), В. Ф. Кожевников, 
А. С. Романенко, Д. Ф. Стуарт, И. А. Хитрово и др. Рекогносцировки бере
гов Дуная, выбор места для переправы. Инженер-полковник М. Н. Мазюке- 
вич. Кавказская казачья бригада и ее офицеры. Действия отряда М. Д. Ско
белева под Ловчей. Скобелев как полководец. Второй и третий штурмы 
Плевны. Генералы и офицеры: И. В. Гурко, В. М. Добровольский, П. Д. Зо
тов, Н. П. Криденер, А. Н. Куропаткин, Ф. Ф. Радецкий, Д. И. Скобелев, 
П. А. Ушаков, К. Ю. Эльжановский и др. Вел. кн. Николай Николаевич 
старший. В. В. и С. В. Верещагины. Лечение в Бранкованском госпитале 
в Бухаресте. Назначение начальником штаба 2-й гвардейской пехотной ди
визии. В тексте — выдержки из писем, донесений, журналов военных дейст
вий, корреспонденций.

3529. Ласкин А. П. Из походных записок строевого офицера.— В кн.: 
Сборник военных рассказов ... Т. 4. Спб., 1879, с. 619—648; Т. 6. Спб., 1879,. 
с. 405—587. То же. Отд. отт. (из т. 6). Спб., 1880.
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Паскин Анатолий Петрович (1842—1899), полковник л.-гв. Московского 
полка, впоследствии генерал-майор.

Авг. 1877 — сент. 1878. Выступление из Петербурга. Переход через Ру
мынию. Бои у Горного Дубняка и Телиша. Действия полка в составе За
падного отряда у Правеца, Орхание, на Араб-Конакском перевале. Переход 
через Балканы. Татар-Базарджик, Филиппополь, Адрианополь. Пожар в ка
зармах полка. Стоянка в Кучук-Чекмеджи. Солдатский и офицерский быт.

3530. Полуш кин С. П. Дневник донского казака. 1877—1878 г. Спб., 
тип. (бывшая) А. М. Котомина, 1880. 4, 218 с.

3531. П олуш кин С. П. Записки лейб-гвардии казачьего офицера.— В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 550—618; Т. 6. Спб., 1879, 
с. 21—110.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 
1881 (авт. в кн. не указан).

[К № 3530—3531]. Полушкин Степан Павлович, офицер л.-гв. Казачьего 
полка.

Май 1877 — июнь 1878. Воспоминания и дневниковые записи. Переход 
полка из Петербурга на Балканы. Александр II в Систово. Служба в конвое 
главнокомандующего. Рекогносцировки. Стычка под Сельви 5 (17) июля 
1877 г. Раненые в госпиталях под Плевной. Вступление в Адрианополь. 
Встреча вел. кн. Николая Николаевича старшего с султаном Абдул-Гамидом 
у Сан-Стефано. Жизнь офицеров в тылу армии. В тексте — приказы М. Д. 
Скобелева по 16-й пехотной дивизии.

3532. П оход лейб-гвардии 1-го стрелкового его величества батальона. 
1877—1878.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 142— 
267. В конце текста: А. Р.

Автор — предположительно А. Н. Рагозин (о нем см. № 3536).
Авг. 1877 — сент. 1878. Выступление из Петербурга. Поход через Румы

нию.  ̂ Штурм Горного Дубняка. Блокада Плевны. Бои под Правецем, на 
Араб-Конакском перевале, под Ташкисеном. Занятие Софии. Переправа через 
Марицу и бой у Филиппополя. Марш на Адрианополь, Кучук-Чекмеджи, 
Сан-Стефано. Военный быт. Боевая тактика стрелков и ее совершенствование 
в ходе войны. В тексте — приказы, диспозиции и другие документы.

3533. П узыревский А. К. Воспоминания офицера Генерального штаба 
о войне 1877—1878 гг. в Европейской Турции.— ВС, 1879, т. 125, № 1, с. 160— 
205; Mb 2, с. 353—394; т. 126, № 3, с. 231—270; № 4, с. 407—467; т. 127, 
№ 5, с. 151—198; № 6, с. 349—411 (паг. 1-я) с карт. То же. Отд. отт. Спб., 
1879. Доп., поправки: ВС, 1879, т. 130, № И, с. 80—85 (паг. 2-я) с план.

Пузыревский Александр Казимирович (1845—1904), генерал от инфанте
рии, военный историк, в 1877—1878 гг. состоял при штабе гвардейского 
корпуса.

Июль 1877 — авг. 1878. Сборы гвардии в поход. Дорога до Болгарии. 
Лагерь под Плевной. Взятие Горного Дубняка и Телиша. Действия Запад
ного отряда у Этрополя. Жизнь на позициях в горах. Переход через Бал
каны и бой у Ташкисена. Занятие Софии, движение на Константинополь. 
Стоянка в Сан-Стефано. Военный быт. Снабжение и снаряжение войск. Глав
ная квартира Дунайской армии. Генералы и офицеры: И. В. Гурко, Д. С. 
Нагловский, М. Д. Скобелев, А. Н. Церетелев. В тексте — инструкции, при
казы, диспозиции, донесения и другие документы.

3534. П утилов Н. Н. 1. Из дневника офицера за поход 1877—78 годов.— 
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 1—51, 211—260 (под 
загл.: Из дневника офицера л.-гв. Павловского полка), 679—714. Авт. в кн. 
не указан.

Путилов Нил Нилович (р. 1853), обер-офицер- л.-гв. Павловского полка, 
впоследствии генерал-майор.

1 Автор установлен по кн.: История лейб-гвардии Павловского полка. 1790—
1890. Т. 1. Спб., 1890, с. 340.
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1 (13) окт. 1877—13 (25) февр. 1878. Воспоминания. Движение полка 
через Румынию и Северную Болгарию. Штурм Горного Дубняка. Вступление 
в Этрополь. Занятие Врачешского перевала, зимовка в горах. Переход через 
Балканы, переправа через Марицу, бои у Каратаира и Филиппополя. Вступ
ление в Адрианополь. Походный быт, полковое хозяйство.

3535 (1). Пфейль Р. фон. Из воспоминаний графа фон-Пфейля. [Пер. 
с нем. и пересказ А. Белова].— ИВ, 1910, т. 119, № 1, с. 287—305.

3535 (2). Пфейль Р. фон. Прусский офицер на русской службе. (Рус.- 
тур. война 1877 и 1878 гг.). [Пер. с нем. и пересказ А. Копылова].— РВ„ 
1892, т. 221, N° 8, с. 223—260; т. 222, N° 10, с. 75—100. Доп., поправки: Иозе- 
фович Ф. По поводу мемуаров графа Фейля о кампании 1877—1878 г. за 
Дунаем. Варшава, тип. Окр. штаба, 1895. 67 с. с карт.

Пер. и пересказ по изд.: Pfeil und Klein-Ellguth R. Erlebnisse ernes 
preussischen Offiziers in Russischen Diensten wahrend des Tiirkischen 
Krieges 1877—1878. 2 Aufl. Berlin, 1892.

Пфейль Рихард фон, прусский офицер, служил в 33-м пехотном Елец
ком полку, с дек. 1877 г. находился при штабе отряда Н. И. Святополк- 
Мирского.

Авг. 1877 — сент. 1878. Зачисление в русскую армию, дорога на театр 
военных действий. Состояние тыла. Госпитали. Офицерский состав, военная 
администрация. Аванпостная служба Елецкого полка в предгорьях Балкан 
у Ханкиоя. Сослуживцы. Командир полка С. Г. Громан. Ротный праздник. 
Переход через Балканы и сражение при Шипке-Шейново. Генералы Н. И. 
Святополк-Мирский, М. Д. Скобелев, Ф. Ф. Радецкий. Жизнь в Адрианополе 
и Сан-Стефано.

3536. Рагозин А. Н. Воспоминания стрелка. Рассказ о походе л.-гв. 1-го 
его величества стрелкового батальона в войну с турками 1877—1878 гг. Спб.> 
«Чтение для солдат», 1886. 206 с. с ил. Авт. в кн. не указан. Прил.: Дан
ные о потерях батальона в отдельных сражениях, о количестве георгиевских 
кавалеров.

Др. публ.— ЧС, 1885, кн. 2, вып. 6; кн. 3, вып. 10; кн. 4, вып. 14; кн. 5, 
вып. 18; кн. 6, вып. 22.

Рагозин Александр Николаевич (р. 1856), обер-офицер л.-гв. 1-го стрел
кового батальона, впоследствии генерал-лейтенант.

Авг. 1877 — сент. 1878. Дорога на театр военных действий. Штурм 
Горного Дубняка. Бои на Правецких высотах и Араб-Конакском перевале. 
Переход через Балканы, вступление в Софию. Наступление на Константино
поль.

3537. Рассказы артиллериста.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 6. 
Спб., 1879, с. 111—141.

Автор — гвардейский офицер.
Окт. 1877 — янв. 1878. Блокада Плевны. Бои под Правецем, Этрополем, 

на Араб-Конакском перевале. Переход через Балканы. Жизнь артиллеристов 
на войне.

3538. Русско-турецкая война. К 25-летию. Из воспоминаний участника 
в войне. Казань, типолит. Казан, ун-та, 1903. 15 с. После загл.: П. П.

Автор — рядовой л.-гв. Гусарского полка.
Авг. 1877—1878. Выступление полка из Петербурга. Бои под Телишем. 

Взятие Орхание. Зимнее наступление Западного отряда. Турецкие беженцы. 
Жизнь в Родосто. Подробности военного быта. Возвращение в Россию и 
увольнение в запас.

3539. Рынкевич Е. Е. Записки о болгарском ополчении. (За период 
с конца апр. по 9-е авг. 1877 г.). [Предисл. С. Е. Рынкевич].— ВС, 1902, 
N° 4, с. 55—96 (паг. 1-я) с план.

Рынкевич Ефим Ефимович (р. 1846), генерал-майор, начальник штаба 
болгарского ополчения.

Формирование ополчения в Кишиневе, переход в Болгарию. Бой под 
Эски-Загрой и потери ополчения в нем. Оборона Шипки.
202



3540. Скалой Д. А. Мои воспоминания 1877—1878 гг. Спб., тип. т-ва 
М. О. Вольф, 1913.

Т. 1. [2], 400 с. с ил.
Т. 2. 369 с. с ил.
Об авторе см. № 2442.
Ноябрь 1876 — апр. 1878. Служба адъютантом при главнокомандующем 

Дунайской армией вел. кн. Николае Николаевиче старшем. Главная кварти
ра армии в Кишиневе. Дипломатическая подготовка войны. Организация 
тыла, снабжение войск. Вступление в Румынию. Переправа через Дунай 
у Зимницы. Известия о ходе военных действий. Приезд Александра II. Тре
тий штурм Плевны. Взятие Горного Дубняка. Падение Плевны. Переезд 
Главной квартиры армии в Адрианополь. Заключение Адрианопольского 
перемирия и Сан-Стефанского мирного договора. Планы занятия Константи
нополя. Дипломатические осложнения. Отъезд вел. кн. Николая Николаевича 
старшего в Россию. Генералы и офицеры: П. С. Ванновский, М. А. Газен- 
кампф, М. И. Драгомиров, А. К. Имеретинский, К. В. Левицкий, А. А. Не- 
покойчицкий, Д. И. и М. Д. Скобелевы и др. Дипломаты: А. М. Горчаков, 
Н. П. Игнатьев, А. И. Нелидов. В тексте — секретная переписка главноко
мандующего, военные донесения и другие документы.

3541. Соболев С. Русско-турецкая война в Болгарии 1877—1878. Из рас
сказов вольноопределяющегося.— PC, 1887, т. 54, № 6, с. 761—784; т. 55, 
Ко 7, с. 183—201; № 8, с. 339—376.

Соболев Сергей (р. ок. 1859).
Апр. 1877 — март 1878. Зачисление рядовым в 54-й Минский пехотный 

полк. Переход от Кишинева к Зимнице. Переправа через Дунай, вступление 
в Тырново. М. И. Драгомиров. Болезнь, лечение в тыловых госпиталях. 
Жизнь на Шипкинских позициях в сент.— дек. 1877 г. Сражение при Шипке- 
Шейнове, движение на Адрианополь. Подробности солдатского быта. Про
изводство автора в офицеры.

3542. Соборнов А. А. За Прутом, Дунаем и Балканами. 1877—1878 гг. 
(Дневник туриста в воен. время).— ВП, 1889, № 6, с. 92—96; № 7, с. 97— 
109; № 8, с. 113—128; № 9, с. 129—144; № 10, с. 157—160; № 11, с. 161— 
176; Ко 12, с. 177—183.

Соборнов Александр Александрович (р. 1850), ветеринарный врач 2-й 
гренадерской артиллерийской бригады.

19(31) сент. 1877—12(24) янв. 1878. Дорога на театр военных действий. 
Жизнь в лагерях под Плевной. Маркитанты. Бой 28 ноября (10 дек.) 1877 г. 
и сдача Плевны. Зимний поход за Балканы.

3543. Трубников А. Н. Краткие, записки о действиях лейб-гвардии Улан
ского полка в составе войск Гвардейского корпуса, принимавших участие в 
Турецкой кампании 1877—1878. Орел, тип. Губерн. правления, 1901. 147 с. 
Прил.: Список офицеров полка — участников войны; перечень наград, полу
ченных полком за русско-турецкую войну.

Др. публ.— Спб., 1880.
Трубников Александр Николаевич (р. 1853), полковой адъютант л.-гв. 

Уланского полка, впоследствии орловский губернатор.
Июль 1877 — сент. 1878. Сборы и выступление в поход. Столкновение во

енных поездов близ Конотопа. Взятие Горного Дубняка и Телиша. Рекогнос
цировочная служба полка в составе Западного отряда. Занятие Орхание. Пе
реход через Балканы, наступление на Адрианополь. Парад по случаю заклю
чения Сан-Стефанского договора. Жизнь в лагерях под Сан-Стефано. Болезни. 
Корнет П. О. Брамс и его гибель. Встреча полка в Петергофе.

3544. Тутолмин И. Ф. Кавказская казачья бригада в Болгарии. 1877—1878. 
(Походный дневник). Спб., 1879.

Вып. 1. Тип. и хромолитогр. А. Траншеля. 176 с. с карт.
Вып. 2. Тип. (бывшая) Котомина. 194 с. с карт.
Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2, 3, 5. Спб., 1879.
Тутолмин Иван Федорович (р. 1837), полковник Генерального штаба, ко

мандир Кавказской казачьей бригады, впоследствии генерал от кавалерии.
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12(24) апр.— 2(14) сент. 1877. Состав бригады. Переправа через Прут^ 
Сторожевая служба в составе Журжевского отряда. Мрряки М. Д. Новиковг- 
и Н. И. Скрыдлов. Переправа через Дунай. Боевые действия под Ловчей. 
Штурмы Плевны. М. Д. Скобелев. В тексте — воспоминания ротмистра Тер- 
ского эскадрона с. е. и. в. конвоя П. Т. Кулебякина о взятии Ловчи, приказы* 
донесения, записки и другие документы.

3545. Фаврикодоров К. Н. Среди врагов. Из воспоминаний лазутчика рус
ской армии в войну 1877—1878 гг., бывшего волонтера Греч, легиона. Одесса,, 
тип. П. А. Зеленого (б. Г. Ульриха), 1882. X, 80, IV с. с ил. и карт. Прил.: 
Свидетельство, выданное автору полк. Артамоновым.

Др. публ.— ИВ, 1885, т. 22, № 10—11.
Фаврикодоров Константин Николаевич (р. ок. 1834).
Май — ноябрь 1877. Встреча с М. Д. Скобелевым в Журжево. Поездки 

по Болгарии, сбор сведений о состоянии турецкой армии. Виддин, Никополь, 
Сйстово, Шумла, Рущук, Адрианополь, Филиппополь. Пребывание в осаж
денной Плевне.

3546. Цитович А. Из памятной книжки полкового священника. (От пере
хода через Дунай до пленения Шипкинской армии).— ПрКалужЕВ, 1878, 
№ 7, с. 125—129; № 8, с. 147—151.

Автор — благочинный 14-й пехотной дивизии.
Июнь — дек. 1877. Переправа 14-й дивизии через Дунай у Зимницы. Обо

рона Шипкинского перевала. Сражение при Шипке-Шейнове. Повседневная 
деятельность полковых священников. Уход за ранеными.

3547. Цуриков С. А. Воспоминания о войне 1877—1878 годов.— ИВ, 1901, 
т. 83, № 1, с. 118—140; № 2, с. 536—558. То же. Отд. отт. Спб., 1901. Доп., 
поправки: ИВ, 1901, т. 84, № 4, с. 429—431.

Цуриков Сергей Андреевич (р. 1848), офицер л.-гв. Гродненского гусар
ского полка, ординарец при главнокомандующем Дунайской армией вел. кн. 
Николае Николаевиче старшем.

1877—1878. Форсирование Дуная у Зимницы. М. И. Драгомиров. Занятие 
Шипкинского перевала. М. Д. Скобелев. С. В. Верещагин. Главная квартира 
армии под Плевной. Третий штурм Плевны. Рекогносцировки. Командировка! 
автора в Рущукский отряд после поражения под Еленой. Заключительный пе
риод войны.

3548. Шереметев С. Д. Из писем 1877 года с Рущукского отряда.— РВ, 
1897, т. 251, N° 10, с. 9—37. То же. Отд. отт. М., 1897.

Шереметев Сергей Дмитриевич (1844—1918), граф, полковник л.-гв. Ка
валергардского полка, шталмейстер с. е. и. в. канцелярии, состоял при штабе 
Рущукского отряда.

21—25 авг. (2—6 сент.) 1877. Воспоминания в форме письма. Поездка по 
поручению вел. кн. Николая Николаевича старшего в Главную квартиру ту
рецкой Балканской армии. Беседы с главнокомандующим Мехмет-Али-пашой,. 
Реуф-пашой и военными агентами Англии и Франции.

3549. Шульце К. К. Из дневника войны 1877—78 годов.— ВИС, 1911, N° 3,
с. 3 5 — 6 4 ;  №  4 ,  с. 5 7 — 8 4  (под загл.: В отряде генерала Скобелева 2-го. В  вой
н у  1 8 7 7 — 7 8  гг.); 1 9 1 2 ,  N °  4 ,  с. 8 5 — 9 8 ;  1 9 1 3 ,  N °  1, с . 6 1 — 8 2 ;  N °  2, с. 5 9 — 8 2  
(под загл.: Радецкий на Шипке).

Шульце Карл Карлович (р. 1854), офицер 14-й артиллерийской бригады, 
впоследствии генерал-майор.

Июль — дек. 1877. Стоянка у деревни Драгичево. Марш к Златарице. 
Оборона Шипки. Действия артиллерии Шипкинского отряда. Сражение при 
Шипке-Шейнове. Наступление отряда М. Д. Скобелева. Занятие Адрианопо
ля. Походный быт.

3550. Экстен В. А. Из воспоминаний о действиях артиллерии под Рущуком 
и Плевною.— ВС, 1881, т. 138, N° 3, с. 205—216; т. 139, N° 6, с. 383—394;
т. 141, N° 10, с. 402—416; т. 142, N° И, с. 160—175 (паг. 1-я).

Экстен Василий Александрович (р. 1839), полковник, начальник артилле
рии Журжевского отряда Дунайской армии, впоследствии генерал-майор.
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Июнь— авг. 1877. Бомбардировка Рущука. Выступление с отрядом осад* 
ной артиллерии под Плевну. Тыл армии. Зимница и Систово. Действия артил
лерии во время третьего штурма Плевны. Генерал П. Д. Зотов.

3551. Энкель К. Г. Третья гвардейская дивизия в войну 1877—1878 гг.— 
ВС, 1880, т. 135, № 10, с.. 441—467 (паг. 1-я); т. 136, № И, с. 145—168 
(паг. 1-я); 1881, т. 137, № 1, с. 154—199 (паг. 1-я); № 2, с. 386—424 (паг. 
1-я); т. 138, Кя 3, с. 153—178 (паг. 1-я); № 4, с. 344—370 (паг. 3-я); т. 139, 
№ 5, с. 139—174 (паг. 1-я); № 6, с. 327—352 (паг. 1-я); т. 140, № 7, с. 163— 
195 (паг. 1-я) с карт. Прил.: Данные о численности полков дивизии, о поте
рях убитыми, ранеными и больными. То же. Отд. отт. Спб., 1881.

Энкель Карл Густавович (р. 1839), начальник штаба 3-й гвардейской пе
хотной дивизии, впоследствии генерал от инфантерии.

1877— авг. 1878. Мобилизация гвардии. Начальник дивизии В. В. Ката
лей. Дорога до Болгарии. Взятие Телиша. Блокада и взятие Плевны. Русские 
и турецкие укрепления под Плевной. Переход через Балканы, бои у Ташкисе- 
на, Петричева, Мечки. Гибель генералов В. В. Каталея и Д. А. Философова. 
Наступление на Татар-Базарджик, Филиппополь, Адрианополь. Турецкие бе
женцы. Стоянка под Константинополем. Возвращение в Россию. В тексте — 
военные донесения, приказы, записки, данные о дислокации войск.

3552. Языков Н. К. Воспоминания генерал-лейтенанта Николая Констан
тиновича Языкова о кампании 1877-го года. Записки, найденные после смерти 
Н. К. Языкова. [Публ. М. И. Поклевской-Козел и М. Д. Языковой].— PC, 
1915, т. 161, № 1, с. 231—237; № 3, с. 674—685; т. 162, № 4, с. 166—184; 
т. 163, № 7, с. 79—110.

Автор (р. 1842), командир 1-го лейб-драгунского Московского полка.
Авг. 1877 — янв. 1878. Мобилизация. Подготовка к походу. Тыл армии, 

Плевна после капитуляции. Переход полка через Балканы и наступление в 
составе передового отряда А. П. Струкова. М. Н. Дохтуров, П. С. Лошкарев, 
М. Д. Скобелев. Художник В. В. Верещагин. Снаряжение полка. Полковое 
хозяйство.

Сосредоточение Дунайской армии в Румынии.
Переправа через Дунай. Взятие Никополя

См. также № 3207, 3229, 3576, 3581—3583, 3608, 3626, 3629, 3630, 3655—3657,
3662, 3716, 3718, 3761

3553. Бачевский К. И. Воспоминания о походе . 18-го пехотного Вологод
ского полка в Турцию в 1877—78 годах. (С 12-ю рис.). Спб., «Чтение для сол
дат», 1886. 124 с. Авт. в кн. не указан. Прил.: Список офицеров полка.

Др. публ — ЧС, 1886, кн. 1, вып. 2; кн. 2, вып. 6; кн. 3, вып. 10; кн. 6, 
вып. 14 (в конце текста: Капитан Бачевский).

3554. Бачевский К. И. 18 пех. Вологодский полк в бою под Никополем 
3 и 4 июля 1877 года. — В кн.: Сборник материалов по русско-турецкой войне 
1877—78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 25. Спб., 1899, с. 313—316. 
В конце текста: Бачевский.

[К № 3553—3554]. Бачевский Константин Иванович (р. 1851), офицер 
Вологодского полка.

Ноябрь 1876 — июль 1877. Мобилизация. Выступление из Чернигова, сто
янка в Подольской губернии. Дорога до Дуная. Походный быт. Взятие Нико
поля. Первый штурм Плевны. Ранение. Потери полка.

3555. Булгарин А. П. Действия 9-го корпуса против Никополя в 1877 году 
(с планом).— ВС, 1886, т. 167, № 1, с. 154—174 (паг. 1-я).

Булгарин Александр Павлович, командир 1-й батареи 31-й артиллерий
ской бригады, впоследствии генерал-майор.

Июнь—июль. Артиллерийский обстрел Никополя из Турн-Магурели. Пе
реход 9-го армейского корпуса через Дунай. Бой 3(15) июля и взятие Нико
поля.
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3556. Вырыпаев Н. П. Движение к Зимнице и бой на переправе через Ду
най 15 июня 1877 г.— АЖ, 1881, № 9, с. 547—576 (паг. 1-я).

Вырыпаев Николай Павлович, офицер 9-й артиллерийской бригады.
Май-июнь. Стоянка под Бухарестом и у Зимницы. Поддержка артил

лерийским огнем переправы через Дунай.
3557. Из воспоминаний юного артиллериста.— В кн.: Сборник военных 

рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 182—215 (паг. 1-я). В конце текста: А. С.
Автор — офицер.
Ноябрь 1876—1877. Мобилизация. Смотр войск в Жмеринке, движение 

через Румынию. Бомбардировка Никополя. Стоянка в Систово. Блокада Плев- 
ны. Знакомство с М. Д. Скобелевым.

3558. Из походного дневника 1877 года.— ОЖ, 1913, № 42, с. 597—600. 
В конце текста: С. Р.

Автор — офицер пехотного полка.
2(14)—4(16) июля. Бой под Никополем, взятие города.
3559. Копанский Н. В. К истории 2-го понтонного баталиона. (Бывшего 

4-го понтонного парка, полубаталиона, баталиона). [Публ. А. Пуковского].— 
ИЖ, 1910, № 1, с. 137—146 (паг. 2-я).

Копанский Николай Васильевич (р. 1832), командир 4-го понтонного полу- 
батальона 3-й саперной бригады, впоследствии генерал-лейтенант.

1877 — лето 1878. Деятельность в качестве начальника перевозки десанта 
у Зимницы-Систово. Наведение понтонного моста и содержание переправы че
рез Дунай.

3560. Крнденер Н. П. Письмо ген. от инфантерии барона Криденера пол
ковнику Воронову от 19 октября 1885 года, г. Варшава.— В кн.: Сборник ма
териалов по русско-турецкой войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове. 
Вып. 25. Спб., 1899, с. 277—283.

Криденер Николай Павлович (1811—1891), командир 9-го армейского кор
пуса.

Июнь — июль 1877. Воспоминания. Переправа 9-го армейского корпуса 
через Дунай, взятие Никополя. Принятие решения о втором штурме Плевны.

3561. Крюков Д. М.1 Дневник инженерного офицера.— ИЖ, 1878, № 7, 
с. 75—112 (паг. 3-я); 1879, № 1, с. 1—57 (паг. 4-я); № 7, с. 59—94 (паг. 3-я); 
№ 11, с. 95—132 (паг. 6-я) с черт. В конце текста: Д. К.

Крюков Дмитрий Михайлович (р. 1847), офицер инженерного управле
ния Дунайской армии.

Апр.— ноябрь 1877. Воспоминания. Наведение паромной переправы через 
Прут у Скулян. Рекогносцировка берегов Дуная в районе Турн-Магурели и 
устройство платформ для артиллерийских батарей. Строительство полевых ук
реплений в Рущукском отряде.

3562. Липранди Р. П. Несколько дней, предшествовавших переправе у Си
стово. (Выписка из походного дневника 1877 г.).— ВС, 1896, т. 232, № 12, 
с. 259—283; 1902, [т. 264], № 4, с. 41—54 (паг. 1-я) (под. загл.: От Систово 
до Габрова).

Липранди Рафаил Павлович, подполковник 54-го пехотного Минского 
полка, впоследствии генерал-майор.

28 мая (9 июня) — 14(26) июня. Стоянка у Журжево, подготовка к пере
праве. Переход 14-й пехотной дивизии от Систово к Сельви. Командир Мин
ского полка В. К. Мольский. Генералы М. Д. Скобелев и М. И. Драгомиров.

3563. Лихачев И. И. Воспоминания офицера горной батареи. (Переправа 
через Дунай у Зимницы в 1877 г.).— АЖ, 1886, № 4, с. 447—454 (паг. 1-я).

Лихачев Иван Иванович, офицер 2-й горной батареи.
14(26) — 15(27) июня. Форсирование Дуная, ночной бой на захваченном 

плацдарме. Командир батареи С. Д. Стрельбицкий и его гибель.

1 Автор установлен по кн.: Мазюкевич М. Н. Воспоминания о 1876—1878 гг. 
Спб., 1900, с. 35 и по статье: Под Никополем. — ИЖ> 1901, № 1, с. 3, 31 (в 
конце текста: А. Р.)
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3564. На войне, из писем и боевых заметок артиллериста.— В кн.: Сбор
ник военных рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 49—127 (паг. 1-я). В конце тек
ста: В. С-а.

Автор — артиллерийский офицер.
Апр.— июль 1877. Смотр на станции Бирзула в присутствии Александра II. 

Переход в Румынию. Переправа через Дунай у Зимницы. Взятие Никополя.
3565. Нагловский Д. С. Кишиневское сиденье. (Из дневника).— PC, 1902, 

т. 112, № 11, с. 243—264.
Нагловский Дмитрий Станиславович (1838—1890), офицер полевого штаба 

Дунайской армии, начальник штаба передового отряда И. В. Гурко, впослед
ствии генерал-лейтенант.

26 ноября (8 дек.) 1876— 11(23) февр. 1877. Отъезд полевого штаба ар
мии из Петербурга. Жизнь в Кишиневе. Н. В. Левицкий, П. Д. Паренсов и 
другие офицеры штаба. К. В. Левицкий и отношение к нему в армии. Обсуж
дение плана войны. Снабжение армии, перевозка войск. М. Г. Черняев в Ки
шиневе.

3566. Остапов А. И. 14-я пехотная дивизия в войну 1877—1878 гг. (Из
записок участника). — ВС, 1881, т. 142, № 12, с. 362—418 (паг. 1 -я)1.

Остапов Александр Иванович, офицер 53-го пехотного Волынского полка.
Июнь 1877. Переправа через Дунай, бой у Систово, первые дни после пе

реправы. Прибытие в Систово Александра II.
3567. Плохотников Ф. Островок на Дунае. (Из воспоминаний о минувшей 

войне).— ЧС, 1883, кн. 3, вып. 12, с. 148—159.
Плохотников Феодосий (р. ок. 1851), унтер-офицер 15-го стрелкового ба

тальона.
Июнь 1877. Стоянка в Журжево. Высадка отряда охотников на островке 

в русле Дуная для прикрытия минных работ. Генералы Д. И. и М. Д. Ско
белевы.

3568. Под Никополем. (Из прошлого). (12-го мая— 16-е июля 1877 г.).— 
ИЖ, 1901, № 1, с. 1—41; № 2, с. 177—214; № 3, с. 301—338 (паг. 2-я) с ил., 
черт. Перед прил.: А. Р. Прил.: Список батарей под Никополем.

Автор — офицер инженерных войск.
Строительство осадных батарей у Турн-Магурели. Бомбардировка Нико

поля и ее результаты. Слухи о турецких шпионах на румынском берегу Ду
ная. Никополь после его взятия русскими войсками. В тексте — выдержки из 
записок инженер-капитана К. Ф. Галлера.

3569. Прескотт Н. Э. Воспоминания о пережитом в войне 1877—1878 го
дов.— ЖРВИО, 1911, кн. 5, с. 1—20; кн. 7, с. 21—43 (паг. 4-я). Публ. не окон
чена.

Др. публ. (отрывок).— ВИВ, 1914, кн. 1.
Прескотт Николай Эдгардович (р. 1851), обер-офицер л.-гв. Саперного 

батальона, впоследствии генерал от инфантерии.
Апр.— июль 1877. Объявление войны. Назначение в Почетный конвой его 

величества. Командир Почетного конвоя П. С. Озеров. Командир с. е. и. в. кон
воя П. А. Черевин. Дорога на Балканы. Переправа через Дунай 14(26) июня 
и участие в ней офицеров Почетного конвоя. Жизнь имп. Главной квартиры 
в Зимнице. Генерал-адъютант А. М. Рылеев.

3570. Прохорович М. Воспоминания из боевой жизни в войну с турками 
1877 и 1878 годах.— ВС, 1895, т. 225, № 9, с. 5—14 (паг. 1-я) с карт.

3571. Прохорович М. Воспоминания из боевой жизни 20-го пех. Галицкого 
полка в войну с турками 1877—78 гг.— В кн.: Сборник материалов по русско- 
турецкой войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 20. Спб., 1901, 
с. 125—132.

[К N° 3570—3571]. Автор — офицер Галицкого полка.

1 Продолжение статьи (ВС, 1890, № 3—5, 8—10) не имеет мемуарного харак
тера.
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Ноябрь 1876 — июль 1877. Выступление полка из Борзны Черниговской 
губернии. Прибытие на Балканы, движение от Систово к Никополю. Бой у 
Никополя и взятие крепости.

3572. Рихтер А. К. Две выписки из дневника г.-м. Рихтера. (Из дел, при
надлежащих наследникам ген. Рихтера).— В кн.: Сборник материалов по рус
ско-турецкой войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 31. Спб., 
1904, с. 596—602.

Рихтер Александр Карлович (р. 1834), начальник 3-й саперной бригады, 
военный комендант Систово.

13(25) апр.— 14(26) июня 1877. Подготовка к переправе через Дунай 
у Рени и Зимницы.

3573. Штурм Никополя. (Из воспоминаний артиллериста).— В кн.: Сбор
ник военных рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 392—408 (паг. 1-я). В конце тек
ста: Водоловчен.

Автор — офицер 5-й артиллерийской бригады.
Июль 1877. Переход 20-го Галицкого полка от Систово к Никополю. 

Рекогносцировки и взятие Никополя.

Наступление передового отряда И. В. Гурко
См. также № 3730

3574. Бой ополчения под г. Ески-Загрой. (Из воспоминаний болг. ополчен
ца).— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 167—180 (паг. 
1-я). В конце текста: Ю.

Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов . . .  Ч. 2. Спб., 1881.
Автор — офицер.
Июль 1877. Вступление болгарского ополчения в Эски-Загру, сражение 

19(31) июля. Характеристика ополченцев.
3575. Дацевич В. Орловский полк при взятии Шипки.— ВС, 1886, т. 169, 

№ 6, с. 345—350 (паг. 1-я).
Автор — офицер 36-го пехотного Орловского полка.
5(17) июля 1877. Неудачная атака турецких позиций на Шипке отрядом 

генерала В. Ф. Дерожинского. Потери полка.
3576. Из воспоминаний стрелка 34-го пехотного Севского полка о войне 

1877 года. Спб., «Чтение для солдат», 1899. 43 с. В конце текста: А. В-ий.
Др. публ — ЧС, 1899, кн. 6, вып. 11.
Автор — предположительно А. Висковский, офицер Севского полка.
Июнь — авг. Переправа через Дунай у Систово. Переход передового от

ряда через Балканы. Походный быт. Солдаты полка. Бой под Ени-Загрой. 
Перевязочный пункт. Отправка раненых в Харьков. Сестры милосердия.

3577. Материалы для истории 8-го уланского Вознесенского полка.— 
В кн.: Сборник военных рассказов . . .  Т. 2. Спб., 1879, с. 305—338 (паг. 1-я). 
В конце текста: М. К. Ц.

Автор — офицер Вознесенского полка.
Июнь—сент. 1877. Воспоминания. Встреча русских войск жителями Тыр- 

ново. Бой у Чаиркиоя. Аванпостная служба полка в составе Рущукского от
ряда.

3578. Нагловский Д. С. Действия передового отряда генерала Гурко 
в 1877 году. [Примеч. ред.].— ВС, 1900, т. 254, № 7, с. 27—53; № 8, с. 248— 
270; т. 255, № 9, с. 40—50; № 10, с. 246—276 tnar. 1-я). В конце текста: Оче
видец.

Об авторе см. № 3565.
Июнь—авг. Формирование передового отряда. Занятие Тырново. Переход 

через Балканы, бои при Уфлани, Ени-Загре и Джуранлы. Отступление к Хаин- 
киою. Стратегические планы И. В. Гурко и его штаба. Вооружение и тактика 
русских и турецких войск.
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3579. Ночное нападение на г. Бэрдак. 5-го июля 1877 г.— В кн.: Сборник 
военных рассказов . . .  Т. 5. Спб., 1879, с. 434—441 (паг. 1-я).

Автор — офицер 9-й артиллерийской бригады.
Вступление русских войск в Габрово. Атака турецких позиций на горе 

Бэрдак.
3580. Плохотников Ф. Поход за Балканы. (Воспоминание унтер-офице

ра).— ЧС, 1881, кн. 4, вып. 16, с. 137—158 с ил. В конце текста: Отставной 
унтер-офицер Ф. Плокотников.

Об авторе см. № 3567.
Июнь—июль 1877. Вступление передового отряда И. В. Гурко в Тырново. 

Переход через Балканы. Ранение автора в бою у Казанлыка, представление 
к знаку военного ордена св. Георгия.

3581. Политковский Г. Я. Полевая артиллерия в войну 1877 г.— АЖ, 1878, 
№ 9, с. 923—936 (паг. 2-я); 1879, № 1, с. 1—46 (паг. 1-я). Прил.: походный 
журнал 4-й батареи 9-й артиллерийской бригады за 11 апр.— 5 июня 1877 г.

Политковский Гавриил Яковлевич (р. 1844), офицер 4-й батареи 9-й ар
тиллерийской бригады.

Июнь—июль. Действия артиллерии при форсировании Дуная у Зимницы. 
Сражение отряда И. В. Гурко под Ени-Загрой и Джуранлы. Солдаты-артил
леристы на войне.

3582. Церетелев А. Н. Письма с похода. (Румыния.— Тырново.— Первый 
Забалканский поход).— РВ, 1878, т. 137, № 9, с. 206—266.

Церетелев (Цертелев) Алексей Николаевич (1848—1883), князь, дипломат, 
в 1877 г. вольноопределяющийся.

17(29) апр.— 31 июля (11 авг.) 1877. Походный дневник в форме писем. 
Отъезд из Кишинева. Унгены, Галац. Попутчики. Характеристика офицерского 
состава армии. Служба рядовым в 11-м драгунском Рижском полку, урядни
ком во 2-м Кубанском казачьем полку. И. Д. и М. Д. Скобелевы. В. В. Ве
рещагин. Форсирование Дуная. Назначение ординарцем к И. В. Гурко. Заня
тие Тырново. Разведка автором прохода через Балканы у Хаинкиоя. Занятие 
Казанлыка, набег на железнодорожную станцию Каяджик, бой под Джуран
лы. Отступление. Походный быт. Размышления о военной службе.

3583. Чичагов М. Передовой отряд .(Воспоминания о походе.)— ВС, 1878, 
т. 122, № 8, с. 258—280; т. 123, № 9, с. 173—189; № 10, с. 325—356 (паг. 1-я).

Автор — предположительно Чичагов Михаил Михайлович (р. 1854), офи
цер Генерального штаба.

Июнь—июль 1877. Переправа через Дунай. Формирование передового от
ряда. Занятие Тырново, переход через Балканы. Диверсии в тылу противника, 
стычки с черкесской кавалерией. Занятие Эски-Загры. Бой 19(31) июля, от
ступление. В тексте— военные донесения, приказы, диспозиции.

3584. Шаховской Л. В. Под Ески-Загрой. Возвращение.— В кн.: Шахов
ской Л. В. Два похода за Балканы. С театра войны 1877—78. Изд. 3-е. М., 
1899, с. 47—70.

Др. публ.— В кн.: Шаховской Л. В. Два похода за Балканы... М., 1878; 
Шаховской Л. В. Два похода за Балканы... Изд. 2-е. М., 1897.— В журн.: РВ,
1878. т. 134, № 3 (под загл.: Из воспоминаний о первом походе за Балканы).

Шаховской Лев Владимирович, князь, корреспондент газеты «Московские 
ведомости».

Июль 1877. Поле боя под Джуранлы. Генерал И. В. Гурко. Отступление 
к Тырново.

Оборона Шипки
См. также № 3736

3585. Анучин Д. Г. Тырнов и Шипка в июле и августе 1877 г. Из поход
ных воспоминаний.— BE, 1893, кн. 10, с. 608—653; кн. 11, с. 5—46.

Об авторе см. 3276.
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Июнь—авг. Введение гражданского управления в Систово. Пребывание 
при Главной квартире Дунайской армии в Тырново. Князь В. А. Черкасский. 
Рассказы очевидцев о ходе военных действий. Болгарские беженцы. Органи
зация и снабжение болгарского ополчения. Оборона Шипки. Генерал Ф. Ф. Ра- 
децкий. Доклад автора Александру II о положении на Шипкинском перевале.

3586. Болгарев И. История дружбы.— «Огонек», 1966, № 39, с. 4.
Болгарев Иван.
Лето 1877. Рассказы деда автора Никифора Мыколенко об участии в обо

роне Шипки и принятии фамилии Болгарев. Сведения о дальнейшей судьбе 
Н. Болгарева.

3587. Вырыпаев Н. П. Воспоминания об обороне Шипкинского перева
л а ...— АЖ, 19f9, № 4, с. 437—487 (паг. 1-я) (в конце текста: Н. В.); № И, 
с. 1259—1307 (паг. 1-я) (в конце текста: В. Н.).

3588. Вырыпаев Н. П. Ночная служба на Шипке 13-го октября. (Из днев
ника артиллериста).— АЖ, 1879, № 1, с. 84—98 (паг. 1-я).

3589. Вырыпаев Н. П. Шесть месяцев на Шипке.— ЧС, 1884, кн. 2, вып. 6, 
с. 15—39; кн. 3, вып. 10, с. 13—29; кн. 4, вып. 14, с. И —35; кн. 5, вып. 18, 
с. 9—40; кн. 6, вып. 22, с. 14—44.

Др. публ — Отд. изд.: Спб., 1884 (авт. в кн. не указан).
3590. Вырыпаев Н. П. Шипка в ноябре и декабре 1877 года.— АЖ, 1882, 

№ 3, с. 195—213 (паг. 1-я).
[К № 3587—3590]. Об авторе см. № 3556.
Июль—дек. 1877. Воспоминания и дневниковые записи. Действия артил

лерии на Шипке. Повседневная жизнь артиллеристов на войне.
3591. Дацевич В. Несколько дней на горе св. Николая. (Воспоминания об 

обороне Шипки).— ВС, 1878, т. 122, № 7, с. 135—150 (паг. 1-я).
Об авторе см. № 3575.
Сент. 1877. Жизнь солдат на Шипкинских позициях. Больные и раненые. 

Состояние дивизионных госпиталей.
3592. Киснемский Г. П. О помещениях русского гарнизона на Шипкинском 

перевале. — ВС, 1881, т. 141, № 10, с. 377—381 (паг. 1-я).
Киснемский Гавриил Петрович (р. 1853), офицер 5-й батареи 9-й артил

лерийской бригады.
. Июль—дек. 1877. Условия жизни защитников Шипки. Летние палатки и 

шалаши. Строительство землянок.
3593. Киснемский Г. П. Шипкинский перевал.— АЖ, 1880, № 2, с. 147— 

181; № 5, е. 495—531; 1881, № 5, с. 293—348 (паг. 1-я) с черт.
Об авторе см. № 3592.
Июль—дек. 1877. Занятие Шипкинского перевала. М. Д. Скобелев. Строи

тельство укреплений. Действия «стальной» и мортирной батарей. Беженцы из 
Южной Болгарии на перевале. Бои 9—12(21—24) авг. Жизнь на Шипке осенью 
и зимой 1877 г. Солдаты-артиллеристы. Сражение при Шипке-Шейнове. Поло
жение турецких пленных.

3594. Кренке В. Д. Шипка в 1877 году. (Отрывок из воспоминаний).— ИВ, 
1883, т. И, No 1, с. 110—128; № 2, с. 360—382 с план.

Об авторе см. № 3072.
Июнь—авг. Отъезд из Тырново. Прокладка дороги на Шипкинский пере

вал. Беженцы из Южной Болгарии. Участие в организации обороны Шипки 
9—11(21—23) авг. В. Ф. Дерожинский, Ф. Ф. Радецкий, Н. Г. Столетов и др. 
Лазареты в Габрово. Возвращение в Главную квартиру армии. В тексте — во
енные донесения автора.

3595. Поликарпов И. С. О действии полевой артиллерии на «Шипке» с 5-го 
июля по 15-е августа 1877 года.— АЖ, 1879, № 6, с. 689—720 (паг. 2-я) с 
план.

3596. Поликарпов И. С. Шипка.— В кн.: Сборник военных рассказов . . .  
Т. 5. Спб., 1879, с. 477—503 (паг. 1-я).

[К № 3595—3596]. Поликарпов Иван Сергеевич (р. 1852), офицер 5-й ба
тареи 9-й артиллерийской бригады.
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Занятие Шипкинского перевала отрядом В. Ф. Дерожинского. Строитель
ство укреплений. Оборона Шипки 9—14(21—26) авг. Роль артиллерии в боях 
на перевале.

3597. Пять месяцев на Шипке в 1877 году. (Из дневника офицера По
дольск. пехотного полка).— ВС, 1883 т. 150, № 4, с. 289—299; т. 151, № 5,
с. 139—170; N° 6, с. 298—330; т. 152, N° 7 , с. 145—164 (паг. 1-я). В конце

*  *
текста: *

8(20) авг. 1877—1(13) янв. 1878. Марш полка на выручку защитников 
Шипки. Боевые действия на перевале в авг.— дек. Сражение при Шипке-Шей- 
нове. Подробности военного быта. Полковое хозяйство. Данные о потерях 
Шипкинского отряда убитыми, ранеными и больными.

3598. Рассказ стрелка 4-й бригады.— В кн.: Сборник военных рассказов... 
Т.1. Спб., 1878, с. 434—448 (паг. 1-я). В конце текста: Н. Г.

Др. публ. (отрывок).— ЧС, 1879, кн. 3, вып. 10.
Об авторе см. N° 3507.
Авг. 1877. Марш на выручку защитников Шипки, бой 12(24) авг. Ранение, 

отъезд в Россию.
3599. Соболев Л. Н. Выручка Шипкинского перевала. Из воспоминаний 

очевидца.— В кн.: Сборник военных рассказов . . .  Т. 1. Спб., 1878, с. 202—234 
(паг. 1-я).

Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов . . .  Ч. 1. Спб., 1880.
Соболев Леонид Николаевич (1844—1913), офицер Генерального штаба, 

впоследствии военный министр Болгарии.
7—11(19—23) авг. 1877. Наступление войск Сулейман-паши. Болгарские 

беженцы в Габрово. Марш частей резерва к Шипкинскому перевалу. Генерал 
Ф. Ф. Радецкий.

3600. Тяжелые дни на Шипке. Воспоминания болг. ополченца.— В кн.: 
Сборник военных рассказов . . .  Т. 1. Спб. 1878, с. 105—134 (паг. 1-я). В кон
це текста: Ю ...

Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов . . .  Ч. 1. Спб., 1880.
Об авторе см. N° 3574.
Авг. 1877. Русский лагерь на Шипке. Бои 9(21)—12(24) авг. Переход 

к Габрово.

3601. Шипка с 7 августа по 28 декабря 1877 года. Воспоминания Казачь
его полка.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 1. Спб., 1878, с. 135—201 
(паг. 1-я). В конце текста: Р . . .

Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 1. Спб., 1880 (авт. 
в кн. не указан).

Автор — предположительно командир 23-го Донского казачьего полка.
Выступление полка из Тырново. Оборона Шипки, участие в ней болгар

ского ополчения. Зимовка в горах. Переход через Балканы. Бои при Горном- 
Гузове, Шипке, Хаискиое.

3602. Шней. Один из эпизодов обороны Шипки. [Запись и пере
сказ*** ].— ВС, 1888, т. 184, N° 12, с. 475—478 (паг. 1-я). В конце текста 
астроним публикатора.

Автор — офицер 35-го пехотного Брянского полка.
11(23)—13(25) авг. 1877. Назначение 5-й роты полка для прикрытия 

Круглой батареи. Отражение турецких атак. Подвиги солдат.
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Военные действия под Ловчей и Плевной

См. также Mb 3462, 3557, 3689, 3724, 3725, 3730, 3731, 3746, 3758, 3761
3603. Агапеев П. Е. Л.-гв. Волынского полка унтер-офидер Мицура.— 

В кн.: Сборник военных рассказов ... Т. 4. Спб., 1879, с. 115—124. В конце 
текста: П. Агапеев 1-й.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 
1881. — В журн.: ЧС, 1882, кн. 4, вып. 13.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Луганин А. И. Опыт истории лейб-гвардии 
Волынского полка. Ч. 2. Варшава, 1889 (под загл.: Похождение унт.-офицера 
15 роты Андрея Мицуры под Плевной).

Об авторе см. Mb 3199.
Окт.—дек. 1877. Блокада Плевиы. Эпизоды из боевой службы А. Мицуры.
3604. Алексин К. А. Рекогносцировка в ночь с 11-го на 12-е октября 

1877 года под Плевною. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т.2. Спб., 
1879, с. 270—274 (паг. 1-я).

Алексин Константин Андреевич, офицер л.-гв. Волынского полка.
Разведка турецких позиций.
3605. Вагнер. Ловча. (Из воспоминаний о войне 1877—78 гг.). — В кн.: 

Сборник военных рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 353—363 (паг. 1-я). Доп., 
попра>вки в кн.: Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 376—378.

Автор — офицер 7-го пехотного Ревельского полка.
22 авг. (3 сент.) 1877. Участие полка в штурме Ловчи.
3606. Гренквист Ф. И/ Воспоминания командира 2-й бригады 16-й пех. 

дивизии г.-м. Гренквиста об участии 16 пех. дивизии в военных действиях с 
турками в кампанию 1877—78 гг. — В кн.: Сборник материалов по русско-ту
рецкой войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 41. Спб., 1903, 
с. 375—392; Вып. 46. Спб., 1904, с. 362—382.

Гренквист Федор Иванович.
Июль—дек. 1877. .Военные действия под Плевной. Бои 19(21) авг. и 

30 авг. (11 сент.). Блокада и взятие Плевиы. М. Д. Скобелев. Военный быт.
3607. Гудим-Левкович П. М. Записки П. М. Гудим-Левковича о войне 

1877—78 года. — PC, 1905, т. 124, Mb 12, с. 513—604.
Гудим-Левкович Павел Максимович (р. 1827), кавалерийский офицер, ор

динарец при командире 4-го армейского корпуса П. Д. Зотове.
Лето 1877 — февр. 1878. Приезд в Плоешти, зачисление в Действующую 

армию. Бой у деревни Пелешат под Плевной 19(31) авг. 1877 г. Третий штурм 
Плевны. Поездка к Осман-паше с предложением перемирия для уборки ране
ных. Блокада и взятие Плевны. Генералы П. Д. Зотов, А. И. Имеретинский, 
М. Д. Скобелев, Э. И. Тотлебен, взаимоотношения между ними. Характеристи
ка штабных офицеров.

3608. Зотов П. Д. Война за независимость славян в 1877—1878 гг. По- 
смерт. записки. [Предисл. ред.]. — PC, 1886, т. 49, Mb 1, с. 213—240; Mb 2,
с. 425—450; 1907, т. 129, Mb 1, с. 5—27; Mb 2, с. 309—319; Mb 3, с. 589—594;
т. 130, Mb 5, с. 271—275; т. 132, Mb И, с. 319—330. Публ. не окончена.

Зотов Павел Дмитриевич (1824—1879), генерал от инфантерии, командир* 
4-го армейского корпуса.

4(16) апр. — 5(17) окт. 1877. Дневник. Мобилизация корпуса. Ход воен
ных действий под Плевной. Генералы М. Д. Скобелев, Э. И. Тотлебен, 
Н. Ф. Шнитников. Главная квартира Дунайской армии. А. А. Непокойчицкий 
и др. Снабжение войск. В тексте — приказы и другие документы.

3609. Крживоблоцкий. Заметка по поводу статьи: «Ловча, Плевна и 
Шейново». — ВС, 1881, т. 139, Mb 6, с. 325—326 (паг. 1-я).

Воспоминания в связи со статьей А. Н. Куропаткина (ВС, 1881, т. 137, 
Mb 4).

Автор — командир 4-й батареи 2-й артиллерийской бригады.
21—22 авг. (2—3 сент.) 1877. Участие батареи во взятии Ловчи.
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3610. Куропаткин А. Н. Под Плевной. (Практика траншейной войны).— 
В /кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 364—391 (паг. 1-я).

3gll. Куропаткин А. Н. С полей сражений. — ВС, 1877, т. 118, № 12„ 
с. 339—352 (паг. 1-я).

Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2. Спб., 1879.
[К № 3610—3611]. Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925), на

чальник штаба отряда М. Д. Скобелева, впоследствии военный министр.
Авг. — сент. 1877. Тактика русских войск под Ловчей и Плевной.
3612. Куткин Е. П .1 Случайные парламентеры. Семь тяжелых часов из

моей жизни. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 275— 
281 (паг. 1-я). В конце текста: Е. К.....

Куткин Евгений Петрович (р. 1855), офицер л.-гв. Волынского полка, ор
динарец при Э. И. Тотлебене.

9(21) ноября 1877. Воспоминания о том, как автор и офицер л.-гв. Литов
ского полка А. Т. Рябинкин, по ошибке попав в расположение турецких войск 
под Плевной, «выдали себя за -парламентеров.

3613. Луганин А. И. Лейб-гвардии Волынский полк под Плевной. (С 12-го 
окт. по 2-е дек. 1877 г.). — В кн.: Сборник -военных рассказов ... Т. 4. Спб.г 
1879, с. 73—114.

Луганин Александр Иванович (р. 1851), офицер полка.
Блокада Плевны. Занятие деревни Трнино. Строительство укреплений, ка

раульная служба. Сдача армии Осман-паши. В тексте — письма автора.
3614. Маныкин-Невструев А. И. [Речь на обеде в «Славянском базаре» 

по случаю 6-й годовщины падения Плевны]. — В кн.: Седьмая годовщина па
дения Плевны. 1877 — 28 ноября— 1884. М., 1884, с. 9—17 с ил.

Маныкин-Невструев Александр Иванович (1834—1894), генерал-лейте
нант, начальник штаба Гренадерского корпуса.

1877. Воспоминания. Выступление 2-й и 3-й гренадерских дивизий из 
Царства Польского. Действия гренадер под Плевной. Сражение 28 ноября 
(10 дек.) и падение Плевны. Наступление на Константинополь. Трудности 
похода.

3615. О боевых впечатлениях. (Опыт воен.-психол. очерка). — ВВЖ, 1899, 
№ 3, с. 183—194. Публ. не окончена. В конце текста: С. П.

Автор — пехотный офицер.
1877. Воспоминания. Юношеские представления автора о войне. Первый 

день участия в боях под Плевной.
3616. Пеллегрини К. К. Сто дней под Плевною. (Записки адъютанта).—

«Колосья», 1884, № 1, с. 159—184; № 2, с. 157—169; № 3, с. 78—98; № 4,
с. 125—159. Публ. не окончена.

Пеллегрини Кесарь (Цезарь) Карлович, адъютант командира 4-го армей
ского корпуса П. Д. Зотова.

25 июня (7 июля)— 20 авг. (1 сент.) 1877. Дневник. Движение корпуса 
от Ясс до Плевны. Тыл армии. Главная квартира Дунайской армии. Подго
товка третьего штурма Плевны. Генералы Н. П. Криденер, В. П. Померанцев,. 
Н. Н. Пузанов, М. Д. Скобелев и др. А. В. Верещагин. Военный быт.

3616а. Пеллегрини К. К. Сто дней под Плевной. На Юру. — «Свет», 1902,
т. 6, с. 49—64 (паг. 5-я). Авт. в журн. не указан.

Об авторе см. № 3616.
12(24) сент. — 22 сент. (4 окт.) 1877. Возведение оборонительных соору

жений под Тученицей. Князь А. К. Имеретинский. Взаимоотношения с румы
нами. Награждение П. Д. Зотова орденом Александра Невского. Переход на 
зимнее положение, устройство в землянках. Приезд на позиции главноко
мандующего вел. кн. Николая Николаевича старшего, генералов Э. И. Тотле- 
бена и Г. В. Мещеринова. Военное совещание. Пленные турки-дезертиры. Пе
реговоры С. С. Татищева с Осман-пашой.

Автор установлен по кн.: Луганин А. И. Опыт истории лейб-гвардии Волын
ского полка. Ч. 2. Варшава, 1889, с. 220.
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3617. Петровский А. Семь -недель под Плевной. — РВ, 1880, т. 149, № 9, 
с. 77—118.

Автор — врач одного из артиллерийских парков.
Ноябрь—«дек. 1877. Жизнь в Торном Дубняке, знакомства с болгарами. 

Падение Плевны.
3618. Под Плевной. (Со слов очевидца-участника).— «Разведчик», 1896, 

№ 319, с. 1049—1050. В конце текста: Ш-й.
Ноябрь—дек. 1877. Изложение воспоминаний пехотного офицера — участ

ника блокады Плевны. Плевна после капитуляции. Положение пленных турец
ких солдат.

3619. Сахацкий Д. В .1 Заметки стрелка 3-й бригады. — В кн.: Сборник 
военных рассказов ... Т. 2. Спб., 1879, с. 145—167 (пат. 1-я). В конце текста: С.

Сахацкий Дмитрий Васильевич (р. 1844), офицер 12-го стрелкового ба
тальона.

Июль—сент. 1877. Переход батальона от Горного Студня к Ловче. Взя
тие Ловчи. Третий штурм Плевны. Ранение. Возвращение в Россию.

3620. Тутолмин И. Ф. Конница за Видом. — ВС, 1881, т. 139, № 6, с. 175— 
214; т. 140, № 7, с. 5—26 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Спб., 1881.

Об авторе см. № 3544.
Сент. 1877. Действия кавалерийского отряда Е. Т. Крылова на Софийском 

шоссе. В тексте — выдержки из дневника сотника Кубанского полка Кавказ
ской казачьей бригады А. Фока.

3621. Фредерикс М. П. Из воспоминаний. — РА, 1900, кн. 2, вып. 5, 
с. 110—111.

Фредерикс Мария Петровна (р. 1832), баронесса, сестра милосердия.
Дек. 1877. Перевозка раненого командующего турецкими войсками в 

Плевне Осман-паши в Россию через Бухарест. В тексте — письмо Осман-паши 
к автору.

3622. Чернышев. Месяц плена у Османа-паши. Рассказ артельщика [12-й 
роты] л.-гв. Литов, полка. [Запись Л. В. Евдокимова]. Изд 3-е. Спб., журн. 
«Досуг и дело», 1902. 24 с.

Др. публ. — Спб., 1879; Спб., «Досуг и дело», 1885; Изд. 3-е. Спб., 
М. М. Мартова, 1891; Изд. 2-е. Спб., «Досуг и дело», 1898.

Окт.-—ноябрь 1877. Пленение автора, случайно попавшего в расположение 
турецких войск под Плевной. Допрос. Жизнь в плену. Бой 28 ноября (10 
дек.) и освобождение.

Штурмы Плевны
См. также № 3554, 3560, 3722—3723, 3737, 3738, 3743, 3751

3623. Бачевский К. И. 18-й пехотный Вологодский полк в первом сраже
нии под Плевной 7-го и 8-го «июля 1877 года. Чернигов, Губ. тип., 1884. 28 с.

Об авторе см. № 3553—3554.
4(16)—8(20) июля. Выступление полка из Никополя, первый штурм 

Плевны. Ранение. Потери полка.
3624. Бискупский К. К. Записки генерала. [«Сражения под Плевною 8 и 

18 июля 1877 года (по офиц. источникам и др. достоверным сведениям)». 
Публ., вводные статьи и послесл. П. Н. Си м а,некого]. — ВВЖ, 1902, № 10, 
с. 944—961; № 11, с. 1017—1035; JSfe 12, с. 1130—1149; 1903, Mb 2, с. 143—168; 
Mb 4, с. 337—353; Mb 6, с. 543—560. Прил.: Диспозиции по войскам. Доп.: 
ВВЖ, 1903, Mb 1, с. 20—27.

Бискупский Константин Ксаверьевич (1834—1892), начальник штаба 11-го 
армейского корпуса.

Подготовка и ход первого и второго штурмов Плевны. Дислокация час
тей, распоряжения командования. Настроения в армии после второго штурма. 
Причины неудач русских войск. В тексте — переписка штабов. 1

1 Автор установлен по кн.: Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, 
с. 378.
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3625. 18-е июля 1877 года. Воспоминания офицера Серпухов, полка.—
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 128—144 (паг. 1-я).
В конце текста: Б...

Июль—авг. Участие 120-го пехотного Серпуховского полка во втором 
штурме Плевны. Ранение автора, эвакуация в Зимницу.

3626. Воспоминания и впечатления артиллериста. — В кн.: Сборник воен- „ 
ных рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 230—258 (паг. 1-я).

Автор — офицер 16-й артиллерийской бригады.
Апр. — сент. 1877. Поход на Балканы. Третий штурм Плевны. Болезнь, 

лечение в госпиталях.
3627. Грек В. Пз воспоминаний артиллериста. — АЖ, 1885, № 12,

с 1007—1011 (паг. 1-я).
Автор — офицер 1-й батареи 32-й артиллерийской бригады.
Июль—сент. 1877. Участие батареи во втором штурме Плевны и сражении 

у Чаиркиоя 9(21) сент.
3628. Криденер Н. П. Второе сражение под Плевною 18 июля 1877 года.— 

PC, 1887, т. 53, № 1, с. 181—192. Поправки: PC, 1887, т. 53, № 3, с. 803—810.
Воспоминания в связи с выступлением военного историка П. Н. Воронова 

в штабе Петербургского военного округа.
3629. Криденер Н. П. Несколько слов по поводу статьи: «Ловча, Плевна 

и Шейново». — ВС, 1881, т. 138, № 3, с. 147—152.
Воспоминания в связи со статьей А. Н. Куропаткина (ВС, 1881, т. 137.

№ 1).
[К № 3628—3629]. Об авторе см. N° 3560.
Июль. Действия корпуса под Никополем. Стратегические планы автора 

накануне второго штурма Плевны, ход сражения.
3630. Маслов Г. М. Действия полков 5-й пехотной дивизии в минувшую 

русско-турецкую войну 1877—1878 гг. (Из воспоминаний участника). — ЧС, 
1889, кн. 1, вып. 1, с. 25—47; кн. 2, вып. 3, с. 32—48; кн. 3, вып. 5, с. 20—33; 
кн. 4, вып. 7, с. 53—65; кн. 5, вып. 9, с. 54—70.

Автор — адъютант 1-й бригады 5-й пехотной дивизии.
Июнь — сент. 1877. Стоянка в Румынии. Переправа через Дунай, взятие 

Никополя. Первый и второй штурмы Плевны. Полковой праздник 15 авг. 
Ранение автора во время третьего штурма Плевны, эвакуация в Россию.

3631. Мовчуненко. Сведения о действиях рот 1-го батальона 126-го пех. 
Рыльского полка 18 июля 1877 г. под г. Плевной. — В кн.: Сборник материа
лов по русско-турецкой войне 1877—78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 
32. Спб., 1902, с. 423—428.

Воспоминания в связи с корреспонденцией в газете «Русский инвалид» 
(середина авг. 1877 г.).

Автор — офицер Рыльского полка.
Второй штурм Плевны. Ранение. Боевые качества русских солдат.
3632. Обнинский П. Н. Рассказ раненого под Плевной. — РА, 1892, кн. 3, 

вып. 12, с. 471—476. Доп., поправки: РА, 1893, кн. 1, вып. 2, с. 169—178; вып. 3, 
с. 305—308.

Об авторе см. N° 2405.
Июль—сент. 1877. Прибытие в Кострому парохода с ранеными. Рассказ 

солдата о третьем штурме Плевны, оценка им боевых качеств офицеров.
3633. Первая Плевна. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2. Спб., 

1879, с. 168—181 (паг. 1-я). В конце текста: К.-
Автор — артиллерийский офицер.
Июль 1877. Стоянка под Никополем. Болезни в отряде. Первый штурм 

Плевны.
3634. Под Плевной 18-го июля 1877 года. — В кн.: Сборник военных рас

сказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 547—561 (паг. 1-я). В конце текста: N. N.
Автор — артиллерийский офицер.
Бой за Гривицкие редуты.
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3635. Присненко К. К. Первая Плевна и 19-й пехотный Костромской полк 
в русско-турецкую войну 1877—1878 года. Спб., Экон. типолит., 1900. 31 с.

Присненко Константин Корнилович (р. 1852), офицер полка.
29 июня (11 июля)— 9(21) июля 1877. Движение полка к Плевне. Пер

вый штурм. Тактика русских и турецких войск.
3636. Рудницкий А. И. Вторая Плевна. Действия отряда ген.-л. кн. Ша

ховского. — ВС, 1888, т. 183, № 10, с. 437—484; т. 184, Kq 11, с. 227—240 
(паг. 1-я). Доп., поправки: ВС, 1889, т. 185, К? 2, с. 382—385 (паг. 1-я).

Рудницкий Андрей Игнатьевич (р. 1842), офицер 125-го пехотного Кур
ского -полка.

Июль 1877. Движение 1-й бригады 32-й пехотной дивизии к Плевне. Ход 
сражения 18(30) июля. В тексте — диспозиция по отряду А. И. Шаховского.

3637. Сражение 18-го июля 1877 г. под Плевною. (Из наблюдений вра
ч а ).— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 384—388. В кон
це текста: Z. А.

Второй штурм. Перевязка раненых.
3638. 30 августа 1877 года. Воспоминание о товарище. — В кн.: Сборник 

военных (рассказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 259—261 (паг. 1-я). В конце текста: Л.
Автор — офицер 124-го пехотного Воронежского полка.
Смерть офицера полка Сендоровского под Плевной.
3639. Хвостов А. Н. Под Плевной в июле 1877 года. (Отрывок из воспо

минаний).— ИВ, 1900, т. 79, № 2, с. 548—564.
Об авторе см. № 3469.
Служба ординарцем при командире 9-го армейского корпуса Н. П. Криде- 

нере. Подготовка и ход второго штурма Плевны. Ночное отступление 11-го 
армейского корпуса к Порадиму. Генералы Н. П. Криденер и А. И. Шахов
ской. Встречи с претендентом на испанский престол Дон-Карлосом.

Взятие Горного Дубняка и Телиша

См. также № 3672, 3748

3640. Герасимов П. Царь-осв-ободитель на панихиде под Дольным Дубня
ком.— «Разведчик», 1902, № 629, с. 1003—1004.

1877—1880. Изложение рассказа генерал-майора Н. А. Дашкевича (в 
1877 г. — офицера л.-гв. Измайловского полка). Панихида по гвардейцам, 
убитым под Горным Дубняком. Отношение Александра II к Дашкевичу.

3641. Грек Б. Н. 4-й батальон л.-гв. Гренадерского полка в бою под Гор
ным Дубняком 12-го октября 1877 года. (Из записок очевидца). — ВестнОСШ, 
1913, № 1/2, прил., с. 1—48; № 3/4, прил., с. 49—80; № 5/6, прил. с. 81—100.

Автор — офицер л.-гв. Гренадерского полка.
Обучение гвардейской пехоты накануне войны. Переход полка на Балка

ны. Подготовка к штурму Горного Дубняка, ход сражения. Ранение. Поте
ри полка. Тактика русских войск и ее недостатки.

3642. Дагаев Т. М. Под Телишем в 1877 году. Из дневника офицера.— 
PC, 1889, т. 64, кн. 12, -с. 759—782. В конце текста: Т. М. Д.

Дагаев Тимофей Михайлович (р. 1843), офицер штаба 3-й гвардейской 
пехотной дивизии.

13(25)—18(30) окт. Поле боя под Горным Дубняком. Похороны убитых. 
Бомбардировка и взятие Телиша. Рекогносцировка в долине Искера. Генерал 
В. В. Ка галей.

3643. Зноско-Боровский Н. А. Эпизоды из истории лейб-гвардии Измай
ловского полка. I. 4-й батальон под Горным Дубняком 12-го октября 1877 г .— 
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 52—60.

Зноско-Боровский Николай Александрович (1850 — после 1915), офицер 
Измайловского полка, впоследствии генерал-лейтенант.

Участие полка в атаке турецких укреплений под Горным Дубняком.
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3644. Из пережитого. (Отрывки .воспоминаний 1877—1878 гг.). — ДМарса, 
1887, вып. 1, № 1, с. 53—81. В конце текста: -ш-ъ. То же. Отд. отт. Казань, 
1887.

Автор — офицер л.-гв. Измайловског-о полка.
Сент.—окт. 1877. Прибытие гвардии на театр военных действий, смотр в  

присутствии Александра II. Штурм Горного Дубняка. Подробности военного 
быта.

3645. Из похода лейб-гвардии Финляндского полка. Воспоминания о деле 
при Горном Дубняке (12-го окт. 1877 г.). — В кн.: Сборник военных расска
зов... Т. 4. Спб., 1879, с. 261—269. В конце текста: Л.

Автор — предположительно Львов Алексей Владимирович, офицер Фин
ляндского полка.

Подготовка к сражению. Штурм турецких укреплений. Ранение. Потери 
полка.

3646. Лунд Э. Э. Телишский бой. — В кн.: История лейб-гвардии Егерско
го полка за сто лет. 1796—1896. Спб., 1896, с. 141—144 (паг. 4-я).

Лунд Эдуард Эдуардович, офицер л.-гв. Егерского полка.
11(23)—12(24) окт. 1877. Ход боя. Отступление полка после неудачной 

атаки.
3647. Отрывок из воспоминаний о походе. — В кн.: Сборник военных рас

сказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 256—269 (паг. 1-я). В конце текста: П-ов.
Автор — обер-офицер л.-гв. Гренадерского полка, предположительно По

ливанов Алексей Андреевич (1855—1920), впоследствии генерал-лейтенант.
Окт. 1877. Штурм Горного Дубняка. Ранение. Лазарет в Боготе.
3648. Пыхачев Н. А. Рассказ о рядовом 2-й роты л.-гв. Финляндского пол

ка Ипполите Кисилеве. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 
1879, с. 270—271.

Пыхачев Николай Аполлонович (1851 — после 1915), обер-офицер Фин
ляндского полка, впоследствии генерал от инфантерии.

12(24) окт. 1877. Гибель Кисилева в бою под Горным Дубняком.
3649. Рассказы про Телиш. Офицеров л.-гв. Егерского полка. — В кн.: 

Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 89—101 (паг. 1-я).
Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 1881.
12(24) окт. 1877. Неудачная атака турецких редутов у Телиша.
3650. Соколович М. Н. Рассказ сапера. В походе и Горный Дубняк.— 

В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 242—255 (паг. 1-я).
Соколович Мартиниан Николаевич, офицер, прикомандированный к л.-гв. 

Саперному батальону.
Сент. — окт. 1877. Движение батальона от Дуная к Плевне. Взятие Гор

ного Дубняка. Ранение.
3651. Сражение при Горном Дубняке. (Из записок офицера). — В кн.: 

Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 465—476 (паг. 1-я).
Автор — гвардейский офицер-артиллерист.
12(24) окт. 1877. Подготовка и ход сражения. Оценка тактики русских 

войск.
3652. Фаворский К. П. Рекогносцировка турецких укреплений у селения 

Телиш 11-го октября 1877 года. — Телишский бой 12 октября 1877 года.— 
В кн.: История лейб-гвардии Егерского полка за сто лет. 1796—1896. Спб., 
1896, с. 128—130, 137—140 (паг. 4-я).

Фаворский Константин Павлович, офицер л.-гв. Егерского полка.
Участие в рекогносцировке вместе с подполковником Ф. Н. Криденером. 

Ход сражения 12(24) окт. Командир полка А. А. Челищев.
3653. Ядовин П. И. Под Горним Дубняком. (Очерки и воспоминания). 

(В память годовщины боя 12 окт. 1877 г.). Варшава, тип. Варшав. учеб, окр., 
1882. 86 с.

Сведения о др. публ.: с. 84.
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Ядовин Павел Иванович (р. 1854), студент Медико-хирургической ака
демии.

Бои .под Горным Дубняком и Телишем. Перевязочные пункты. Летучие 
отряды Красного Креста. Главный эвакуационный пункт за рекой Вид.

Действия Рущукского отряда

См. также № 3059, 3561, 3577, 3762

3654. Арсеньев Д. С. Из воспоминаний генерал-адъютанта адмирала 
Д. С. Арсеньева. 1876—1878. — РА, 1911, кн. 3, вып. 12, с. 567—638. Прлл.: 
Маршрут путешествия Александра II «в 1876 г.

Об авторе см. № 3237.
Воспитание .вел. кн. Сергея и Павла Александровичей. Придворная жизнь 

•в Петербурге и Ливадии. Поездка с императорской семьей на Балканский 
театр военных действий. Жизнь Сергея Александровича в Рущукском отряде.

3655. Бильдерлинг А. А. Стародубовские драгуны в Рущукском отряде. 
(Из воспоминаний о тур. войне 1877—1878 гг.).— ВС, 1879, т. 127, № 6, 
с. 412—440; т. 128, № 7, с. 150—210 (паг. 1-я) с карт. То же. Отд. отт. Спб.,
1879.

Бильдерлинг Александр Александрович (р. 1846), барон, полковник 12-го 
драгунского Стародубовского волка, впоследствии генерал от кавалерии.

Апр. 1877 — февр. 1878. Переход полка через границу, стоянка в Румынии. 
Переправа через Дунай у Белы. Аванпостная служба. Бои у Разграда, Пир- 
госа, Мечки, Трестеника. Пребывание на зимних квартирах под Рущуком.

3656. Богаевский Л. Г. Дневник конно-артиллерист а Рущукского отря
да. — ВС, 1903, № 9, с. 180—199; № 10, с. 173—192; Хя 11, с. 191—207; Хя 12, 
с. 141—161 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Спб., 1903.

Об авторе см. № 3059.
11(23) апр. 1877 — 5(17) янв. 1878. Переход из Бессарабии на театр воен

ных действий. Повседневная жизнь в Рущукском отряде. Бои у Кадыкиоя и 
Трестеника (окт. — ноябрь 1877). Поездки в Бухарест.

3657. Венедиктов И. И. В Рущукском отряде. (Воспоминания). Сообщ.
С. Манассеин. — PC, 1903, т. 115, Хя 8, с. 281—297.

Венедиктов Иван Иванович (ум. 1901), офицер 46-го пехотного Днепров
ского полка, ординарец командира 12-го армейского корпуса и начальника 
штаба Рущукского отряда П. С. Банковского.

Апр. 1877 — май 1879. Переезд из Казани в Румынию. Переправа 12-го 
корпуса через Дунай. Жизнь штабных офицеров в Брестовце. Гибель Сергея 
Максимилиановича герцога Лейхтенбергского. Стоянка в Рущуке и Варне 
после заключения перемирия.

3658. Воспоминания о действиях войск Рущукского отряда в 1877 году. 
По поводу статьи: «Тур. армия под начальством Мехмета-Али-паши в боях 
на реке Ломе от 21-го июля до 2-го окт. 1877 года. В. фон.-Тишке». (Заметки 
очевидца). — ВС, 1880, т. 134, № 8, с. 298—321; т. 135, Хя 9, с. 162—193; Хя 10, 
с. 368—396 (паг. 1-я) с план. В конце текста: В. Т.

Автор — офицер 1-й бригады 1-й пехотной дивизии.
Июль — сент. Наступление на Попкиой. Рекогносцировки. Строительство 

укреплений на реке Лом. Бои 9(21)—11(23) авг. Отступление к Баничке. Сра
жение при Чаиркиое.

3659. Дела у Елены и Златарицы. (Из воспоминаний о походе 1877 г .).— 
ВС, 1878, т. 121, № 5, с. 138—166; Хя 6, с. 284—315 (паг. 1-я) с карт, и план.
В конце текста: Л. Б.

Автор — офицер, прикомандированный к штабу 11-го армейского корпу
са.

Сент. — дек. Жизнь офицеров Маренского отряда. Бои у Елены 22 нояб
ря (4 дек.) и Златарицы 24 ноября (6 дек.). Повторное занятие Елены вой
сками 11-го корпуса.
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3660. Из Рущукского отряда. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2. 
Спб., 1879, с. 282—304 (паг. 1-я). В конце текста: Н. Л.

Автор — артиллерийский офицер.
Авг. — дек. 1877. Действия 33-й артиллерийской бригады в составе Ру

щукского отряда. Бои .под Абланово «и Мечкой. Военный быт.
3661. Клевезаль В. Н. Воспоминания военнопленного. — ИВ, 1901, т. 83, 

№ 3, с. 950—973.
Клевезаль Владимир Николаевич, (р. 1835), генерал-майор, в 1877 г. ко

мандир 36-го пехотного Орловского полка.
Ноябрь 1877—1878. Сражение под Еленой, пленение. Жизнь в Константи

нополе. Освобождение. Дальнейшая судьба.
3662. Косич А. И. Рущукский отряд. Участие 12 корпуса, входившего в 

состав Рущук. отряда в камлании 1877—78 гг. Из записок бывшего ,нач. штаба
12- го корпуса свиты его величества ген.-м. Косича. Киев, тип. штаба Киев, 
воен. окр., 1884. 48 с.

Косич (Косыч) Андрей Иванович (1833—1917), офицер Генерального шта
ба, впоследствии генерал от инфантерии, саратовский губернатор.

Осень 1875 — июнь 1877. Изучение в Кишиневе группой офицеров Гене
рального штаба Балканского театра военных действий. Мобилизация армии, 
переход через границу. Яссы, Плоешти, Зимница. Переправа через Дунай. 
Действия Рущукского отряда у Белы. Снабжение отряда. Полевое интендант
ство. Снаряжение пехоты и его недостатки.

3663. Лермонтов А. А. Драгунский Военного Ордена полк под Маренам 
и Еленой. — ВС, 1880, т. 136, № 11, с. 179—201 (паг. 1-я).

Лермонтов (Лермантов) Александр Михайлович (р. 1838), командир
13- го драгунского Военного Ордена полка, начальник Маренского отряда Ду
найской армии, впоследствии генерал от кавалерии.

Июль — ноябрь 1877. Занятие Беброво и Марена. Аванпостная и разве
дочная служба полка. Бой 22 ноября (3 дек.) под Еленой, пленение команди
ра 36-го пехотного Орловского полка В. Н. Клевезаля. В тексте — военные 
донесения автора и другие документы.

3664. Невежин П. М. Забытая рота. — В кн.: Невежин П. М. В бою и дру
гие рассказы. М., 1908, с. 136—223.

Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1901. — В жури.: РВ, 1881, т. 151, № 1 (под 
загл.: В отделе. Рассказ офицера Рущук. отряда).

Об авторе см. № 2403.
Авг. 1877. Охрана моста через Янтру у деревни Новоград. Караульная 

служба в Беле. Ротный быт. Сослуживцы. Ночной марш к реке Кара-Лом.
3665. Пиотровский Ф. И. Его императорское высочество Сергей Максими

лианович князь Романовский герцог Лейхтенбергский. (К 25-летию его кончи
ны. Воспоминания врача Рущук. отряда). — PC, 1902, т. 112, № 12, с. 517— 
520. То же. Отд. отт. Спб., 1903.

Пиотровский Федор Иванович (р. 1833).
12(24) окт. 1877. Гибель герцога Лейхтенбергского во время рекогносци

ровки турецких позиций.
3666. Политковский Г. Я. Около Шибки. Воспоминания. — В кн.: Сборник 

военных рассказов ... Т. 3. Спб., 1879, с. 140—166 (паг. 1-я).
Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 3. Спб., 1882 (под загл.: 

По сю сторону Балкан).
Об авторе см. № 3581.
Окт. — дек. 1877. Госпиталь в Самоводах. Действия отряда Н. И. Свя- 

тополк-Мирского под Еленой. Бой 22 ноября (4 дек.).
3667. Пржецлавский П. 34-й пехотный Севский полк в деле под Еленой 

22-го ноября 1878 года *. — ВС, 1900, т.- 253, № 6, с. 236—268 (паг. 1-я) 
с план. 1

1 Год в заглавии воспоминаний указан ошибочно.
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Автор — офицер Севског-о полка.
Авг. — ноябрь 1877. Характеристика театра военных действий в районе 

Елены-Марена. Бой 22 ноября (4 дек.). Потери полка.
3668. Пушкарев А. А. Отрывок из воспоминаний. Сражение 30 ноября 

1877 г. в Рущукском отряде под Тростеником и Мечкой. Спб., тип. и хромо
лит. А. Траншеля, 1880. 34 с.

Пушкарев Андрей Алексеевич (1842—1885), чиновник министерства фи
нансов, очевидец сражения.

Части 12-го армейского корпуса в бою под Трестеником-Мечкой.

Операции Западного отряда под Этрополем-Врацой

См. также № 3693, 3748

3669. Берс А. А. Месяц <в снегах Араб-Конака. (Из воспоминаний гвар
дейца).— «Изборник „Разведчика'*», 1903, кн. 19, с. 21—30.

Об авторе см. № 2470.
Ноябрь — дек. 1877. Стоянка л.-гв. Преображенского полка на Араб-Ко- 

накском перевале. Трудности зимовки в горах. Переход через Балканы.
3670. Гульковский Н. Н. Из похода лейб-гвардии Драгунского полка в 

1877—1878 гг. Новачин. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 
1879, с. 186—202.

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 3. Спб., 1882.
Гульковский Николай Николаевич (р. 1849), офицер'полка.
Ноябрь 1877. Взятие Врацы. Рекогносцировки. Неудачный бой у Новачи- 

на 10(22) ноября.
3671. Дандевиль В. Д. Из воспоминаний генерала от инфантерии 

В. Д. Дандевиля. (Воспоминания об Этрополе, из походных записок армей
ц а).— ЧС, 1902, кн. 2, вып. 4, прил., с. 1—40; кн. 3, вып. 5, прил., с. 1—63 
с ил.

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879 (в конце 
текста: В.) (под загл.: Воспоминания об Этрополе. — Воспоминания об Этро- 
польских Балканах).

Дандевиль Виктор Дезидериевич (1826—1907).
Ноябрь 1877. Действия отряда автора под Этрополем. Взятие города. За

нятие Врачешского перевала. Генералы И. В. Гурко и В. Д. Краснов. Подроб
ности поенного быта.

3672. Зефиров. Личные «воспоминания в страдные дни родного (10-го Но- 
воингерманландского) полка в войну 1877—78 годов. — ВЗап, 1904, вып. 1, 
с. 40—57.

Автор — офицер полка. _
18(30) ноября — 21 декГ 1877 (2 янв. 1878). Военные действия на Златиц- 

ком перевале. Зимовка в горах. Потери больными и обмороженными. В тек
сте— рассказ офицера л.-гв. Гренадерского полка о штурме Горного Дубняка 
12(24) окт. 1877 г . .

3673. Зноско-Боровский Н. А. Правец 11-го ноября 1877 г. — В кн.: Сбор
ник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 60—67.

Об авторе см. № 3643.
Наступление отряда И. В. Гурко на Орхание, бой у деревни Правец.
3674. Оборона Этропольских Балканов турецкими войсками под началь

ством Мехмеда-Али-паши. (Рассказ очевидца). [Пер. с нем. и предисл. И. О.].— 
ВС, 1878, т. 123, № 9, с. 108—126 (паг. 1-я). В конце текста криптоним пер.: 
И. О.

Пер. статьи «Die Vertheidigung des Elropol-Balkans unier Mehmed Ali 
Pascha» по изд.: «Jahrbiicher fur die deutsche Armee und Marine», 1878, Bd. 
28, H. 2, № 83.

Автор — предположительно офицер свиты Мехмед-Али-паши.
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Ноябрь — дек. 1877. Ход военных действий в районе Этрополя, Орхание,
Врачешского перевала.

3675. Рекогносцировка за Балканы в декабре 1877 года. (Сообщ. Т. Тих- 
менев). — PC, 1887, т. 53, № 1, с. 193—201.

8(20)—9(21) дек. Пересказ дневниковых записей офицера л.-гв. Конно- 
гренадерского полка Сипягина. Кавалерийская разведка в горах у деревни 
Лютаково, обнаружение линии телеграфной связи противника.

3676. Тяжелые минуты на Балканах. (Отрывки из дневника гвардейца).— 
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 649—678. В конце 
текста: Н. 3. Б.

Автор — офицер л.-гв. Измайловского полка, предположительно Н. А. 
Зноско-Боровский (см. о нем № 3643).

15(27) ноября 1877 — 23 дек. 1877 (3 янв. 1878). Занятие Этрополя. Зи
мовка на Араб-Конакском перевале. Переход через Балканы и бой у Ташкисе- 
на. Вступление гвардейских частей в Софию.

3677. Форсированный марш на Шандорник и Большие Балканы. — В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 67—72. В конце текста: Д. Р.

Автор — офицер л.-гв. Измайловского полка.
16(28) — 17(29) ноября 1877. Переход полка от Этрополя к Врачешскому 

перевалу. Отражение контратаки турецких войск на позиции отряда В. Д. Дан- 
девиля.

3678. Чарыков Н. В. Рекогносцировка у Чурьяка. (Из воспоминаний). — 
ИВ, 1913, т. 132, № 5, лс. 570—578. То же. Отд. отт. Спб., 1913.

Воспоминания в связи с 'мемуарами В. Бекера «Война в Болгарии» (см. 
№ 3479).

Об авторе см. № 3452.
11(23) — 12(24) дек. 1877. Служба унтер-офицером л.-гв. Гусарского его 

величества полка. Рекогносцировка прохода через Балканы.
3679. Шандорник. Левый фланг Арабконакской позиции. — В кн.: Сбор

ник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 270—294 (паг. 1-я). В конце текс
та: П. П. П.

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 3. Спб., 1882.
Автор — офицер л.-гв. 1-й артиллерийской бригады.
Ноябрь — дек. 1877. Переход от Плевны к Этрополю. Занятие Врачеш

ского перевала. Зимовка в горах. Военный быт.
3680. Юрьев К. В .1 Гвардия на Балканах. Из записок гвардейск. офице

ра. Спб., тип. штаба войск гвардии и Петерб. воен. окр., 1880. 24 с. В конце 
текста: К. Ю.

Юрьев Константин Васильевич, офицер л.-гв. Павловского полка.
Ноябрь—дек. 1877. Стоянка на Врачешском перевале у Шандорника. По

дробности походного быта. Обмундирование, довольствие, жилье. Больные и 
обмороженные. Боевые качества солдат.

Переход через Балканы. Сражение при Шипке-Шейнове.
Наступление на Константинополь

См. также № 3178, 3204, 3320, 3593, 3601, 3614, 3669, 3676

3681. Белогрудов И. Н. Дело при с. Караджиляре. — В кн.: Белогру- 
дов И. Н. Исповедь кавалериста. Спб., 1896, с. 191—207.

Белогрудов Иван Николаевич, полковник 9-го Казанского драгунского 
полка.

7(19) янв. 1878. Участие полка -в бою под Филиппополем. Захват ту
рецких орудий. 1

1 Автор установлен по кн.: История лейб-гвардии Павловского полка, 1790— 
1890. Т. 1. Спб., 1890, с. 353.
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3682. Бердяев В. М. Обходное движение через Балканы Восточного от- 
ряда князя Святополка-Мирского 2-го, с 23-го по 27-е декабря и бой под 
Шипкою 27-го и 28-го декабря 1877 года. (К истории 5-го сапер, батальона).— 
ВС, 1895, т. 224, № 7, с. 5—32 (паг. 1-я) с план.

Бердяев Валерий Михайлович (р. 1855), офицер 5-го саперного баталь
она.

Состав и снаряжение батальона. Расчистка пути для основных сил отря
да. Занятие деревни Горное Гюзово. Участие сапер в сражении под Шипкой- 
Шейновым. Оценка действий колонны Н. И. Святополк-Мирского в этом бою.

3683. Бураго А. П. Заметки о бое под дер. Мечкою, близ дер. Петричево, 
25-го декабря 1877 года. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб.* 
1879, с. 389—400.

Бураго Александр Петрович, офицер л.-гв. Драгунского полка.
Участие эскадрона полка под командованием автора во взятии Мечки.
3684. Воспоминания, письма и заметки участников [сражения под Шип- 

кой-Шейновым]. — В кн.: Сборник материалов по русско-турецкой войне 
1877—78 гг. на Балканском полуострове. Вып. 64. Ч. 2. Спб., 1910, с. 113—216 
с карт.

Содерж.: Жиржинский Э. В. Извлечение из письма г.-л. Жиржинского, 
с. 113—116; Свищевский Д . Т. Записка г.-м. Свищевского об атаке с.с. Шипки 
и Шейново колонною кн. Святополк-Мирского, с. 116—122; Скобелев М. Д. 
Ген. Скобелев о Шейновском деле, с. 122—124; Куропаткин А. Н. Беглые за
метки подполк. Куропаткина к действиям под Шейново, с. 124—128; Одылец- 
кий. Заметка <об участии 61-го пех. Владимирского полка в переходе через; 
Балканы и в бою под Шейново, с. 128-129; Панютин В. Ф. Извлечения из 
писем г.-м. Панютина, с. 129—138; Кашталинский. Извлечения из письма май
ора Кашталинского, с. 138—143; Борзов. Записка кап. Борзова о переходе 
Балкан и Шейновском бое, с. 143—147; Савостьянов И. Н. Извлечения из за
писки о Шейновском бое шт.-кап. Савостьянова, с. 147—150; Завадский. За
метки полк. Завадского о переходе через Балканы и Шейновском бое,, 
с. 151—154; Байковский. Извлечения из писем подполк. Байковского, с. 154— 
164; Алексеев. Заметки шт.-кап. Алексеева о переходе Балкан, с. 164—172; 
Воробьев. Воспоминания шт.-кап. Воробьева о бое при Шейнове, с. 172—179; 
Ш'цринский М. И. Воспоминания шт.-кап. Ширинского о переходе 12-го стр. 
батальона через Балканы, с. 179—184; Депрерадович Ф. М. Воспоминания 
полк. Депрерадовича о переходе через Балканы, с. 184—200; Вяземский Л. Д. 
Извлечение из письма фл.-ад. полк. кн. Вяземского, 9 января 1878 г., с. 200— 
206; Дохтуров М. Н. Заметка о бое 28 декабря 1877 г. ген. от кав. Дохтуро
ва, с. 206—211; Служко-Цапинский О. А. Воспоминания врача Служко-Цапин- 
ского о переходе Балкан Донским каз. № 9 полком, с. 212—215.

Авторы: Жиржинский Эдуард Викентьевич (р. 1834), командир 34-го 
пехотного Севского полка; Свищевский Дмитрий Тимофеевич (р. 1840), ко
мандир 5-го саперного батальона; Одылецкий, офицер 61-го пехотного Влади
мирского полка; Кашталинский, Борзов и Савостьянов Иван Нестерович 
(р. 1847), офицеры Углицкого полка; Завадский, Байковский и Алексеев, офи
церы 64-го пехотного Казанского полка; Воробьев, офицер 11-го стрелкового 
батальона; Ширинский Михаил Иванович (р. 1854), офицер 12-го стрелкового 
батальона; Вяземский Леонид Дмитриевич (р. 1848), командир 2-й бригады 
болгарского ополчения; Дохтуров Михаил Николаевич (р. 1824), начальник 
1-й кавалерийской дивизии; Служко-Цапинский Осип Адамович, полковой ве
теринар 9-го Донского казачьего полка.

О др. авторах см. № 3196, 3199—3221, 3502—3503, 3610—3611.
Дек. 1877 — янв. 1878. Воспоминания (в том числе в форме писем) и 

дневники. Переход через Балканы. Ход военных действий под Шипкой-Шей- 
новым, пленение Вессель-паши.

3685. Дандевиль В. Д. Из воспоминаний генерала от инфантерии. (Воспо
минания о Бабе-горе). — ЧС, 1902, кн. 3, вып. 6, с. 1—48 (паг. 2-я); кн. 4„ 
вып. 7, с. 49—115 (паг. 3-я) с карт.
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Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879 (в конце 
текста: Д.); Сборник военных рассказов... Ч. 3. Спб., 1882 (в конце текста: Д.).

Об авторе см. № 3671.
Дек. 1877. Неудачная попытка колонны Дандевиля перейти Балканы у 

Бабы-горы. Потери замерзшими и обмороженными. Офицер А. П. Протопопов, 
генерал Д. .В. Краснов.

3686. Дело под Горным Бугоровым отряда генерала Вельяминова.— 
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 570—576 (паг. 1-я). 
В конце текста: Участник.

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 1881.
Автор — офицер.
Дек. 1877 — янв. 1878. Переход через Балканы, бой 20 дек. (1 янв.).
3687. Дмитровский В. Радецкий и Скобелев в сражении 27-го и 28-го де

кабря 1877 г. под Шипкой. [Предисл. ред.]. — PC, 1901, т. 106, № 6, с. 595— 
624.

Автор — офицер штаба 8-го армейского корпуса.
Воспоминания с использованием официальных документов. Турецкие ук

репления на Шипке. Численность и расположение сил борющихся сторон. Дви
жение обходных колонн. Сражение при Шипке-Шейнове. Оценка действий 
Ф. Ф. Радецкого, М. Д. Скобелева и Н. И. Святополк-Мирского.

3688. Из воспоминаний офицера л.-гв. Егерского полка.—-В кн.: Сборник 
военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 389—399. В конце текста: Б.

Дек. 1877. Переход через Балканы у Шандорника. Снабжение и снаряже
ние полка.

3689. Из записок офицера 63-го Углицкого полка 16-й дивизии. — В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 268—280.

Окт. 1877 — янв. 1878. Блокада Плевны. Переход через Балканы, сраже
ние при Шипке-Шейнове.

3690. Из походных воспоминаний лейб-гвардии конной артиллерии. — 
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. Спб., 1879, с. 502—543. На с. 511 
криптоним авт. гл. 1-й: Е. И; в конце текста криптонихМ авт. гл. 2-й: К- А. Д.

Авторы — офицеры гвардейской артиллерии.
12(24) дек. 1877— 10(22) янв. 1878. Выступление из Новачина. Переход 

через Умургачский перевал и бой у Горного Бугорова. Занятие Софии, Татар- 
Базарджика, Филиппополя. Бой у Кадыкиоя.

3691. Имшенецкий В. Воспоминание о переходе Скобелева через Балка
ны.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 531—553 (паг. 
1-я).

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 1881; Ч. 3. 
Спб., 1882.

Автор — ординарец в отряде М. Д. Скобелева.
Дек. — янв. 1877. Переход из Плевны в Габрово. Занятие Имитлийского 

перевала, сражение при Шипке-Шейнове.
3692. Исследование и взятие Траянского перевала на Балканах. — В кн.: 

Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 428—487 (паг. 1-я). В конце 
текста: Участник.

Автор — офицер отряда П. П. Карцова.
Ноябрь 1877 — янв. 1878. Рекогносцировки, занятие перевала. Переправа 

через Марицу. В тексте — переписка штаба отряда.
3693. Каульбарс Н. В. Стоянка на Этропольском Балкане. (Выдержки из 

дневника).-— ВС, 1879, т. 129, № 10, с. 340—348 (паг. 1-я); т. 130, № 12, 
с. 351—377 с план. Доп., поправки: ВС, 1879, т. 130, N2 11, с. 86—88.

Каульбарс Николай Васильевич (1842—1905), барон, начальник штаба 
1-й гвардейской пехотной дивизии, впоследствии генерал от инфантерии.

18(30) ноября 1877 — 22 дек. 1877 (3 янв. 1878). Бои у Шандорника.
Саперные работы. Переход через Балканы. В тексте — переписка штаба отря
да Александра Ольденбургского, данные метеорологических наблюдений.
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3694. Котлубей Г. Из дневника. — В кн.: Сборник военных рассказов... 
Т. 3. Спб., 1879, с. 577—612 (паг. 1-л).

Автор — офицер отряда М. И. Грекова.
Дек. 1877 — янв. 1878. Воспоминания. Переход через Траянский перевал, 

бой 26 дек. (7 янв.). Болгарские четники в составе отряда. Наступление на 
Адрианополь, бои у Кара-агача и Караджиляра.

3695. Лешков Н. Воспоминания участника о действиях Траянского отря
да в 1877 году. — ВС, 1898, т. 244, М® 12, с. 248—264 (паг. 1-я).

Автор — офицер 10-го стрелкового батальона.
Дек. Занятие отрядом П. П. Карпова Траянского перевала. Потери ба

тальона в бою за перевал.
3696. Липранди Р. П. Две рекогносцировки в 1878 году. (Выписка из 

поход, дневника).—ВС, 1903, № 12, с. 6—16 (паг. 1-я).
Об авторе см. № 3562.
Февр. — март. Движение 8-го пехотного корпуса к Константинополю. 

Стоянка в Чаталдже. Исследование подступов к бухте Золотой Рог. Генерал 
Ф. Ф. Радецкий.

3697. Луганин А. И. Балканский и Забалканский поход лейб-гвардии Во
лынского полка в 1877—1878 гг. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 4. 
Спб., 1879, с. 125—185.

Об авторе см. № 3613.
Дек. 1877 — февр. 1878. Выступление из Плевны, переход через Чурьяк- 

ский перевал. Сражения у Ташкисена, под Мечкой и Филнппополем. Экспеди
ция против башибузуков в окрестностях Люли-Бургаса.

3698. Макшеев Н. А. Памяти прошлого. Воспоминание о рус.-тур. войне
1877—78 г. Сообщ. И. Павлов. [Предисл. ред.]. — ВМ, 1912, 10, е. 66—81.

Макшеев Николай Александрович (ум. 1901), офицер 30-й артиллерийской 
бригады.

Ноябрь 1877 — март 1878. Стоянка в деревне Приссово. Командир бата
реи Э. Ф. Пистолькорс. Переход через Балканы, занятие Казанлыка.

3699. На Балканах, в обходном отряде генерала Рауха. Рассказ сапера. — 
В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 504—518 (паг. 1-я). 
В конце текста: Участник.

Автор — офицер.
Дек. 1877. Прокладка дороги через Чурьякский перевал. Переход через 

Балканы, наступление на Софию.
3700. На Балканах и в Долине Роз 27 и 28 декабря. — В кн.: Сборник 

военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 181—187 (паг. 1-я). В конце текста: 
Угличанин.

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 1881.
Автор — офицер 63-го пехотного Углицкого полка.
Дек. 1877 (янв. 1878). Переход через Балканы и бой при Шейнове.
3701. От Ловчи до Корнаре.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. 

Спб., 1879, с. 613—627 (паг. 1-я). В конце текста: Подпоручик П. П. Л.
Автор — офицер 10-го стрелкового батальона.
Дек. 1877 — янв. 1878. Выступление батальона из Ловчи, переход через 

Траянский перевал. Бой у деревни Корнаре.
3702. От Софии до Царьграда. (Воспоминание). — ДМарса, 1887, вып. 1, 

№ 1, с. 293—309. В конце текста: Nicholas.
Автор (р. ок. 1856), офицер одного из гвардейских пехотных полков.
Февр. — март 1878. Выступление из Софии. Стоянка в Филиппополе. Тор

жества и увеселения по случаю заключения Сан-Стефанского договора. Зна
комства с болгарами.

3703. Панютин В. Ф. К воспоминаниям художника В. В. Верещагина. 
Бой при селении Хоскиой. 1878 г.— PC, 1889, т. 61, № 1, с. 131—136.

Воспоминания в связи с мемуарами В. В. Верещагина (см. № 3487).
Об авторе см. № 3196.
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Янв. Движение авангарда отряда М. Д. Скобелева на Харманли (Герман- 
лы), бой у Хаскиоя 6(12) янв. Отношение русских войск к турецким беженцам.

3704. Паренсов П. Д. Из прошлого. Рус. войска перед Константинополем 
в 1878 г. — PC, 1909, т. 137, № 4, с. 31—36.

Об авторе см. № 2342.
Весна 1878. Запись рассказа А. К- Имеретинского о его поездке из Сан- 

Стефано в Петербург по поручению главнокомандующего вел. кн. Николая 
Николаевича старшего. Обсуждение вопроса о занятии Константинополя 
.русскими войсками. Отзыв великого князя о Н. П. Игнатьеве.

3705. Платонов А. Из походных записок. Переход через Балканы. — Дело 
у дер. Маглиш. — Занятие Казанлыка. (С 25-го по 31-е дек. 1877 г.). — В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 442—464 (паг. 1-я).

Автор — офицер 119-го пехотного Коломенского полка.
Снаряжение и обмундирование 30-й пехотной дивизии. Ее действия в со

ставе отряда Н. И. Святополк-Мирского.
3706. Под Шейново. (Воспоминания болг. ополченца). — В кн.: Сборник 

военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 1 — 11. В конце текста: Ю...
Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 1881. Авт. 

в кн. не указан.
Об авторе см. № 3574.
Дек. 1877 (янв. 1878). Сражение при Шипке-Шейнове. Конвоирование 

турецких [пленных.
3707. Пржецлавский П. 34-й пехотный Севский полк в деле с турками 

27-го — 28-го декабря 1877 г. под Шипкой и поход его к Константинополю. — 
ВС, 1900, т. 251, № 2, с. 262—282 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 3667.
Дек. 1877 — февр. 1878. Переход через Балканы отряда Н. И. Святополк- 

Мирского и сражение при Шипке-Шейнове. Наступление на Адрианополь. 
Стоянка в Чаталдже.

3708. Соболев Л. Н. Последний бой за Шипку. По поводу воспоминаний 
В. В. Верещагина. 1877—1878. Очерк. — PC, 1889, т. 62, № 5, с. 411—450. 
Прил.: рапорт Соболева, телеграмма на его имя. То же. Отд. отт. Спб., 1889.

Воспоминания в связи с мемуарами В. В. Верещагина (см. № 3487).
Об авторе см. № 3599.
Дек. 1877 — янв. 1878. Ход военных действий после падения Плевны. 

Сражение при Шипке-Шейнове и роль в нем М. Д. Скобелева. Посылка авто
ра в Петербург с донесением о победе, беседа с Александром II.

3709. Урусов. Форсированный марш от Балкан (Шейны) до Адрианополя 
авангарда действующей армии и дело 7 января 1878 года у деревни Деврачи 
при Хаскиое. — В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 554— 
569 (паг. 1-я).

Автор — офицер 63-го пехотного Углицкого полка.
Янв. Наступление на Адрианополь, бой 7(19) янв. Походный быт.
3710. Фок А. Дело под Дольным Бугоровом. — В кн.: Сборник военных 

рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 401—404.
Фок Алексей, сотник 2-го Кубанского казачьего полка.
Дек. 1877. Переход через Балканы. 123-й пехотный Козловский полк в 

бою под Дольным Бугоровом 19(31) дек.
3711. Фон-Фохт Н. А. Воспоминания о Забалканском походе 8-й кавале

рийской дивизии в русско-турецкую войну 1877—1878 гг. — «Изборник „Раз
ведчик а“>, 1902, кн. 18, с. 1—96.

Фон-Фохт Николай Александрович (р. 1850), квартирмейстер дивизии, 
впоследствии генерал-майор.

Янв. — июль 1878. Марш от Хаджикиоя к Мраморному морю через Тыр- 
ново, Елену, Сливно, Адрианополь. Тыл армии. Интендантство. Жизнь в Ча
талдже, Евренджике, Кирк-Килисе, поездки в Сан-Стефано и Константино
поль. Подполковник Генерального штаба Р. П. Липранди. Болгарский вое-
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вода П. Петкович. Переводчик дивизии болгарин Белков, его рассказы о своей 
жизни в эмиграции, об организации военной разведки на территории Болгарии 
накануне войны.

3712. Шаховской В. Караджилярское дело 7-го января 1878 г. (Из воспо
минаний очевидца).— «Разведчик», 1898, № 377, с. 6—8. Доп., поправки: 
Белогрудов И. Н. Караджилярское дело 7-го января 1878 года. По поводу 
статьи (из воспоминаний очевидца) бывшего офицера 30-го казачьего пол
ка . . .  Спб., 1898. 21 с.

Воспоминания в связи с мемуарами И. Н. Белогрудова (см. № 3681).
Автор — офицер 30-го Донского казачьего полка.
4(16)—7(19) янв. Роль полка в бою при Караджиляре.
3713. Шейново. (Из записок стрелка 3-й стрелковой бригады).— В кн.: 

Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 281—290. В конце текста: 
Стрелок.

Автор — офицер.
Дек. 1877 — янв. 1878. Переход через Балканы. Действия 9-го и 11-го 

стрелковых батальонов под Шипкой-Шейновым.
3714. Ю рьев Е. А. Три дня в плену у турок.— «Разведчик», 1891, № 44, 

с. 36—37; № 45, с. 53—55. Доп., поправки: «Разведчик», 1891, № 46, с. 70—72.
Автор — офицер болгарского ополчения.
Конец янв. 1878. Пленение турецкими войсками отряда болгарских опол

ченцев, занявшего деревню Хейвен близ Шумлы после заключения перемирия. 
Вызванные этим дипломатические осложнения.

Д ействия Н иж недунайского о тр я д а  

См. также № 3739

3715. Андриянов И. А. Мирные эпизоды из военной жизни войск корпуса 
генерал-лейтенанта Циммермана. Из воспоминаний о Добрудже, запис. уча
стником в последней войне.— BE, 1881, кн. 8, с. 683—701; кн. 11, с. 179—205; 
кн. 12, с. 692—710; 1882, кн. 8, с. 445—467; кн. 9, с. 61—77.

Андриянов Иван Алексеевич (р. 1830), генерал от кавалерии, в 1878 г. на
чальник 3-й Донской казачьей дивизии, временный военный комендант Си- 
листрии.

Янв. — февр. 1878. Отъезд из Базарджика, переговоры о сдаче Силистрии. 
Занятие крепости русскими войсками. Взаимоотношения военной админи
страции с местным болгарским, турецким и татарским населением.

3716. Гуськов С. И. Походы и действия 70-го пехотного Ряжского полка 
в войну 1877—78 гг. (Воспоминания вольноопределяющегося). Люблин, гу- 
берн. тип., 1909. 126 с.

Др. публ. — ЧС, 1891, кн. 1, вып. 1; кн. 2, вып. 3; кн. 3, вып. 5; кн. 4, 
вып. 7; кн. 5, вып. 9; кн. 6, вып. 11.

Гуськов Сергей Иванович (р. 1855), вольноопределяющийся, впоследствии 
офицер Ряжского полка.

Ноябрь 1876 — апр. 1879. Мобилизация. Выступление из Козлова Там
бовской губернии, стоянка под Белой Церковью. Переправа через Дунай 
у Галаца, бой на Буджакском полуострове, занятие Мачина. Сторожевая 
служба на Нижнем Дунае. Стоянка под Хаджи-Оглу-Базарджиком, Варной, 
Кирк-Килисе после заключения перемирия. Подробности солдатской жизни. 
Возвращение в Россию.

3717. Дриженко А. К. В охотниках. Рассказ мичмана. — СМСР, 1878, 
№ 4, с. 149—154 (паг. 1-я).

Автор — мичман одного из судов Нижнедунайского отряда.
Сент. 1877. Разведывательная экспедиция в устье Дуная.
3718. Н арбут А. Н. Из походного дневника А. Н. Нарбута. 1877-й год. 

[Публ. и предисл. П. И. Бартенева].— РА, 1895, кн. 3, вып. 10, с. 161—193; 
вып. 11, с. 269—296.
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Нарбут Александр Николаевич (1822—1894), генерал от инфантерии, 
в 1877 г. начальник 18-й пехотной дивизии.

15(27) мая — 8(20) сент. Переход 71-го пехотного Белевского полка из 
Бендер в Румынию. Переправа 18-й дивизии через Дунай у Галаца. Генерал 
Д. Е. Жуков. Стоянка в Добрудже. Командир 14-го армейского корпуса 
А. Э. Циммерман и его окружение. Телесные наказания в корпусе.

3719. Шишко Я. У. Воспоминания из войны с Турцией 1877—78 годов.— 
ОЖ, 1913, № 20, с. 300—301; № 21, с. 312—313; № 22, с. 325—326; ЛЬ 23, 
с. 336—338; № 24, с. 349—350; № 25, с. 360—361.

Автор — офицер 66-го пехотного Бутырского полка.
Эпизоды боевой службы полка в Добрудже в составе 14-го армейского 

корпуса. Взятие Хаджи-Оглу-Базарджика (янв. 1878 г.). Мародерство в ар
мии. Параллели между русско-турецкой войной 1877—1878 гг. и русско-япон
ской войной 1903—1905 гг.

Тыловые учреждения Дунайской армии
См. также № 3585, 3616

3720. Анучин Д. Г. Князь В. А. Черкасский и гражданское управление 
в Болгарии. 1877—1878 гг. — PC, 1895, т. 83, № 2, с 3—34; № 3, с. 3—27; 
№ 4, с. 43—55; № 5, с. 3—36; т. 84, № 8, с. 41—69; № 9, с. 53—104; № 10, 
с. 3—32; No 11, с. 47—67; № 12, с. 3—50; 1896, т. 85, № 1, с. 55—78; № 2, 
с. 285—313; № 3, с. 449—470; т. 86, № 5, с. 225—266; т. 87, № 7, с. 45—81; 
№ 8, с. 231—254.

Об авторе см. № 3276.
Окт. 1876 — март 1878. Воспоминания с использованием рассказов Чер

касского. Назначение Черкасского заведующим гражданской частью в Болга
рии и главноуполномоченным Красного Креста на Балканском театре военных 
действий. Его взгляды на «Восточный вопрос». Главная квартира главноко
мандующего в Кишиневе, Тырново, Горном Студне. Генерал А. А. Непокон- 
чицкий и др. Товарищество Грегера, Горвица и Когана по продовольствованию 
армии. Организация гражданского управления в Северной Болгарии. Борьба 
с мародерством в Систово. Плевна после капитуляции. Переезд Главной квар
тиры главнокомандующего в Адрианополь. Болезнь и смерть Черкасского. 
В тексте — официальная переписка Черкасского и другие документы.

3721. Аренс И. А. Заметки бывшего интенданта армии тайного совет
ника И. А. Аренса о довольствии ее в турецкую кампанию 1877—1878 гг. 
[Публ. и предисл. Е. И. Аренса]. — ВС, 1910, № 1, с. 59—70; № 2, с. 33—42; 
№ 3, с. 49—60; № 4, с. 27—38 (паг. 1-я).

Воспоминания в связи с мемуарами Д. Г. Анучина (см. N° 3720).
Аренс Иван Аполлонович.
1876—1877. Деятельность в качестве полевого интенданта Дунайской 

армии.
3722. Вазов И. Первые дни болгарской свободы. (Из воспоминаний). 

[Предисл. А. Н. Сиротинина].—ИВ, 1903, т. 92, № 6, с. 1041—1051.
Др. публ. — В кн.: Вазов И. Рассказы. Спб., 1904; Сиротинин А. Н. Рос

сия и славяне. Спб., 1913.
Об авторе см. № 3324.
Июнь — июль 1877. Назначение в канцелярию губернатора Систовского 

санджака. Встреча населением Систово Александра II. Общественная жизнь 
города. Паника после неудачи второго штурма Плевны.

3723. Вартминский Н. И. [О систовской панике].— В кн.: Сборник воен
ных рассказов . . .  Т. 2. Спб„ 1879, с. 262—264 (паг. 1-я).

Вартминский Николай Иванович, командир 6-го понтонного батальона.
19(31) июля 1877. Воспоминания в форме письма. Бегство населения из 

Систово под влиянием слухов о неудаче штурма Плевны.
3724. Впечатления туриста. (С окт. по дек. 1877 г.).— В кн.: Сборник 

военных рассказов... Т. 3. Спб., 1879, с. 188—216 (паг. 1-я).
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Автор — предположительно корреспондент одной из петербургских газет.
Поездки по Румынии и Болгарии. Русский лагерь под Плевной. Органи

зация тыла армии. Железнодорожная служба, интендантство, госпитали и ла
зареты.

3725. Голенищ ев-К утузов П. А. Плевна. (Из воспоминаний о рус.-тур. вой
не).— «Дело», 1886, № 8, дек., с. 1—49 (паг. 2-я). В конце текста: Граф Петр 
Кутузов.

Голенищев-Кутузов Петр Аркадьевич (р. 1845), член Петербургского сла
вянского комитета, военный корреспондент.

Июль — ноябрь 1877. Жизнь в Бухаресте и Систово. Тыл армии. Систов- 
ский губернатор Н. Геров. Слухи о ходе военных действий под Плевной. По
ездка в Главную квартиру армии накануне третьего штурма Плевны, встречи 
с В. А. Соллогубом, Н. В. Мезенцовым, Д. И. Скобелевым. Торжества в Бу
харесте по случаю падения Плевны.

3726. Гринев С. А. За Дунаем. — В кн.: Гринев С. А. М. Д. Скобелев.— 
За Дунаем. Воспоминания. Киев, 1894, с. 45—92.

Др. публ. — «Колосья», 1889, № 2.
Об авторе см. № 3207.
Дек. 1877 — янв. 1878. Переход автора, догонявшего свою часть, от Ду

ная до Филиппополя. Тыл армии. Плевна, Горный Дубняк, Араб-Конакский 
перевал. Встречи с болгарами.

3727. Детенгоф А. К. Изнанка войны. (Из дневника участника рус.-тур. 
войны 1877—78 г.). Картинки с натуры. — РА, 1905, кн. 3, вып. 9, с. 70—98. 
В конце текста: А. Молотов. То же. Отд. отт. М., 1905.

Детенгоф Александр Карлович (р. 1842), офицер военно-телеграфного 
парка, писатель.

Отношение русского провинциального общества к войне. Тыловая жизнь 
на Балканском театре военных действий. Казнокрадство.

3728. Дондуков-Корсаков А. М. Из дневника.— СтН, 1905, кн. 9, с. 7—30.
Дондуков-Корсаков Александр Михайлович (1820—1893), князь, генерал

от кавалерии, киевский, волынский и подольский генерал-губернатор.
13(25) сент. — 24 сент. (6 окт.) 1877. Деятельность в качестве исполняю

щего обязанности командующего Киевским военным округом. Перевозка 
раненых через Киев. Назначение командиром 13-го армейского корпуса,'до
рога до Болгарии. Состояние тыла армии. Главная квартира главнокоман
дующего. Встречи и беседы с Александром II, А. М. Горчаковым, Н. В. Ме
зенцовым, М. И. Чертковым, генералами М. И. Драгомировым, А. Р. Дрен- 
тельном, К- В. Левицким, А. А. Непокойчицким и др.

3729. Дубецкий В. На выстрел от выстрелов. (Отрывок из воспомина
ний). — ИВ, 1888, т. 34, № 12, с. 668—708.

Автор — одесский предприниматель.
Апр. — дек. 1877. Утверждение поставщиком продовольствия имп. Глав

ной квартиры. Жизнь в Плоешти, Зимнице, Беле, Горном Студне, Порадиме. 
Хозяйственный обиход имп. Главной квартиры. Чиновники дворцового ве
домства. Перечень предметов поставки и примерные цены на них.

3730. Иванов И. С. Болгарское ополчение и его формирование в 1875—- 
1879 гг. Заметки и воспоминания.— Болгарское ополчение в 1876—1878 гг.— 
В кн.: Иванов И. С. Сборник статей И. С. Иванова о некоторых выдающихся 
событиях в современной жизни болгар ... Изд. 2-е. Кишинев, 1900, с. 83—127.

Др. публ.— В кн.: Иванов И. С. Сборник статей И. С. Иванова о неко
торых выдающихся событиях в современной жизни болгар . . .  Кишинев, 1896.—- 
В жури.: PC, 1889, т. 62, Кя 4; 1890, т. 66, Кя 5. То же. Отд. отт. из N° 4. 
Спб., 1889.

Иванов Иван Степанович, болгарин, кишиневский уездный исправник, 
в 1877—1878 гг. чиновник особых поручений при начальнике гражданского 
управления в Болгарии А. В. Черкасском.

1876 — янв. 1878. Поездка в Белград с М. Г. Черняевым, организация 
болгарских дружин в Сербии. Н. А. Киреев. Участие в отправке русских доб
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ровольцев из Кишинева в Сербию. Деятельность в качестве председателя ко
миссии по приему добровольцев в болгарское ополчение. Генералы Н. Г. Сто
летов, А. А. Непокойчицкий. Вступление ополченцев в Тырново. Лазареты 
Красного Креста в Боготе. Плевна после капитуляции. Организация граж
данского управления в Болгарии. М. Д. Домонтович, Д. Г. Анучин и др. 
А. В. Черкасский и его недостатки как администратора.

3731. Иловайский Д. И. Поездка под Плевну и приключение в Галиции.— 
В кн.: Иловайский Д. И. Мелкие сочинения, статьи и письма. [Вып. 1]. М., 
1888, с. 159—181.

Др. публ. — PC, 1883, т. 37, № 2.
Об авторе см. № 2565.
Сент. 1877. Поездка на театр военных действий. Яссы, Бухарест, Зим- 

ница, Горный Студень. Посещение Главной квартиры главнокомандующего 
под Плевной. Э. И. Тотлебен, М. Д. Скобелев, А. Н. Куропаткин. Арест автора 
австрийскими властями на обратном пути в Россию.

3732. Кренке В. Д. Полевая почта во время войны. 1877—1878 гг. Из вос
поминаний.— BE, 1884, кн. 4, с. 619—657; кн. 5, с. 95—132.

Об авторе см. № 3072.
1877—1879. Организация и деятельность почтового управления Дунайской 

армии. Служба начальником военных сообщений в Болгарии. Причины за
держки корреспонденции, посылавшейся в Действующую армию. В тексте — 
многочисленные выдержки из переписки полевого почтового управления 
с Главной квартирой армии.

3733. Лидин В. А. Из Петербурга в Сливно. (Путевые воспоминания из
минувшей тур. войны).—«Разведчик», 1895, № 242, с. 511—515; № 243,
с. 537—540.

Автор — пехотный офицер.
Янв. 1878. Производство в офицеры. Дорога на театр военных действий. 

Бухарест, Зимница, Тырново, Елена. Офицеры-попутчики. '
3734. Пеллегрини К. К. Путевые картины в Болгарии в 1877—78 гг. Спб., 

тип. В. В. Комарова, 1883. 186 с. Перед загл.: Карелин К. К.
Об авторе см. № 3616.
1878. Поездка с генералом П. Д. Зотовым из Тырново в Эски-Джуму 

(янв. 1878 г.) Путешествие из Тырново в Софию через Габрово, Казанлык, 
Адрианополь, Визу. Жизнь офицеров в тылу армии. Русская военная адми
нистрация в Болгарии. Встреча с М. Д. Скобелевым в Константинополе. На
чальник 11-й пехотной дивизии К. Г. Эрнрот.

3735. Потоцкий П. П. Деятельность 3-го военно-телеграфного парка в 
кампанию 1877—1878 года.— ИЖ, 1879, № 1, с. 1—27 (паг. 2-я).

Потоцкий Петр Платонович (р. 1855), обер-офицер, командир 1-го от
деления 3-го военно-телеграфного парка, впоследствии генерал-майор.

Июль 1877 — апр. 1878. Прокладка телеграфных линий Горный Студень — 
Порадим, Радишово — Горный Дубняк, Орхание — София. Исправление по
вреждений.

3736. Пясецкий П. Я. Два месяца в Габрове. Из воспоминаний о войне 
1877—78 гг.— BE, 1878, кн. 9, с. 83—124; кн. 10. -  516—569.

Пясецкий Павел Яковлевич (р. 1843), в у 1ч, художник, путешественнйк.
Июль — авг. 1877. Лазарет Красного Кре< а в Габрово. Беженцы из Юж

ной Болгарии. Паника в Габрово во время бо^в на Шипке 9(23) авг. Раненые 
защитники Шипки в лазарете.

3737. Рассказ очевидца.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 2. Спб., 
1879, с. 264—267 (паг. 1-я).

19(31) июля 1877. Слухи о приближении войск Осман-паши к Систово. 
Действия коменданта города в целях прекращения паники.

3738. Рихтер А. К. Заметка г. м. Рихтера относительно 19 июля 1877 г. 
в Систове и Зпмнице. (Из дел, принадлежащих наследникам ген: Рихтера).— 
В кн.: Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877—78 гг. на Бал
канском полуострове. Вып. 31. Спб., 1904, с. 591—594.
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Об авторе см. № 3572.
19(31) июля 1877. Паника среди населения Систово и Зимницы, вызван

ная слухами о приближении турецких войск.
3739. Скальковский К. А. На театре войны. — В кн.: Скальковский К. А* 

Сатирические очерки и воспоминания. Спб., 1902, с. 1—92.
Об авторе см. № 2574.
Авг. — сент. 1877. Путевые записки о поездке на Балканы для организа

ции перевозки войск и эвакуации раненых по железной дороге. Тыл дейст
вующей армии. Госпитали в Жмеринке и Яссах. Строительство железной 
дороги Бендеры — Галац. Военные действия в Добрудже. Русское граждан
ское управление в Болгарии.

3740. Струков А. П. Из семейной хроники. Мои воспоминания о тур. войне 
1877—1878 гг.— PC, 1914, т. 158, № 4, с. 85—119. В кснце текста: А. С.

Струков Ананий Петрович, камер-юнкер, чиновник Государственной кан
целярии.

1860-е гг., 1877—1878. Детство в Петербурге. Эпизоды придворной жиз
ни. Императорская фамилия. Служба в наградном отделении канцелярии 
главнокомандующего Дунайской армией. Главная квартира армии. Брат ав
тора, генерал Ал. П. Струков. Жизнь в Адрианополе и Сан-Стефано. Возвра
щение в Петербург.

3741. Трофимов В. С. О русско-турецкой войне 1877—1878 гг.— В кн.:
Трофимов В. С. Воспоминания. Спб., 1912, с. 3—20.

Об авторе см. № 3117.
Постановка ветеринарной службы в армии.

Госпитали. Лазареты и больницы Красного Креста 1
См. также № 3462, 3576, 3591, 3594, 3647, 3653, 3666, 3770

3742. Алчевская X. Д. Раненые в Харькове. (Из дневника во время Тур. 
войны).— В кн.: Алчевская X. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, пись
ма, воспоминания. М., 1912, с. 43—62.

Об авторе см. № 4352—4357.
Окт. — ноябрь 1877. Дежурство в военной больнице. Сестры милосердия. 

В тексте — письма раненых солдат.
3743. Аменитский А. Н. Заметки о деятельности 63-го военно-временного 

госпиталя во время турецкой войны 1877 и 1878 годов. — ВМЖ, 1880, ч. 137» 
кн. 1, с. 31—62 (паг. 5-я); кн. 2, с. 163—194 (паг. 4-я); кн. 3, с. 231—246 
(паг. 4-я); ч. 138, кн. 6, с. 107—138 (паг. 4-я); кн. 7, с. 303—334 (паг. 5-я).

Аменитский Александр Николаевич, главный врач госпиталя.
Конец 1876—1878. Формирование госпиталя в Кременчуге, выступление 

в поход. Паника среди раненых в Зимнице после неудачи второго штурма 
Плевны. Н. В. Склифосовский. Стоянка на реке Осма. Эпидемия тифа. Пере
вод госпиталя в Демотику. Эвакуация в Россию. Врачебный персонал, адми
нистрация военных госпиталей. Первые женщины-врачи. Положение сестер 
милосердия. Госпитальное хозяйство. Роль учреждений Красного Креста на 
войне. В тексте — сведения о характере ранений и заболеваний, о способах 
лечения.

3744. Андреевский Е. К. Из воспоминаний о генерал-адъютанте П. С. Бан
ковском.— ИВ, 1909, т. 116, № 6, с. 863—890.

Об авторе см. № 2621.
1877—1880-е гг. Ранение брата автора Н. К. Андреевского, лечение 

у Н. В. Склифосовского. Назначение Н. К. Андреевского воинским начальни
ком Перекопского уезда Таврической губернии при содействии военного ми
нистра Ванновского.

1 В данной рубрике отражены также воспоминания о деятельности военно
медицинских учреждений в глубоком тылу армии (Румыния, Украина).
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3745. Арендт С. А. Воспоминания сестры милосердия. 1877—1878 гг. 
Сообщ. Е. Л. Марков.— PC, 1887, т. 55, № 7, с. 85—122; № 8, с. 377—418. 
В конце текста: Сестра милосердия.

Арендт (урожд. Сонцева) Софья Адриановна (1840—1894), писатель
ница.

Лазареты Красного Креста и военные госпитали в России и Румынии. 
Порядки в военно-медицинском ведомстве.

3746. Астахов Т. В. Под Ловчею, 22 августа 1877 годаЛ(Восшжинание 
раненого офицера).— ВС, 1887, т. 173, № 2, с. 306—314 (паг. 1-я).

Др. публ. — ЗТОЛКС, 1914, № 4.
Об авторе см. № 3099.
Авг. — сент. Ранение в бою под Ловчей. Пребывание на перевязочных 

пунктах, в лазаретах и госпиталях. Ампутация руки.
3747. Барановский А. И. Путевые заметки. В Румынии и Болгарии. 1 дек. 

1877 — 15 февр. 1878. М., Унив. тип., 1878. 17 с. Прил.: Отчет члена правле
ния Московского центрального склада Красного Креста А. И. Барановского.

Автор — предположительно Барановский Андрей Иванович, правитель дел 
канцелярии Московско-Курской железной дороги.

Сопровождение груза с вещами и посылками для раненых. Госпитали 
и эвакуационные пункты в тылу Действующей армии. Трудности в деятель
ности Красного Креста.

3748. Гаусман А. К. Описание действий летучих санитарных отрядов Об
щества Красного Креста в отряде генерала Гурко. Спб., тип. и хромолит. 
А. Траншеля, 1878. 16 с.

Об авторе см. № 3493.
Сент. 1877 — янв. 1878. Состав санитарного отряда. Перевязочные пункты 

я дивизионные лазареты под Горным Дубняком. Деятельность врачей Крас
ного Креста в составе Западного отряда И. И. Гурко. Быт военных медиков.

3749. Ген А. А. Этапный лазарет государыни цесаревны в турецкую кам
панию 1877—1878 гг. — BE, 1878, кн. 7, с. 297—320.

Ген Анатолий Александрович (р. 1847), старший врач лазарета.
Июль 1877 — февр. 1878. Деятельность лазарета в Систово, Боготе, Ор- 

хание. Роль Красного Креста в организации помощи раненым. -
3750. Гольденберг Н. А. Василий Иванович Приселков. 1828—1894. (Из 

воспоминаний сослуживца). Одесса, тип. «Новорос. телеграфа», 1895. 400 с. 
с портр. Авт. в кн. не указан.

Гольденберг Никодим Адольфович (р. 1836), одесский военный врач, 
в 1877—1878 гг. секретарь полевого военно-медицинского управления Дунай
ской армии.

Биография Приселкова и воспоминания автора о его деятельности на по
сту инспектора полевого военно-медицинского управления Дунайской армии 
(1877—1878). Состояние тыла армии, устройство военных госпиталей. В тек
сте— выдержки из дневника, рукописных заметок, частной и официальной 
переписки Приселкова, служебные донесения автора и другие документы.

3751. Деревянченко Н. П. Эпизод из страдной поры № 47-го военно-вре
менного госпиталя. (Воспоминания врача-участника). — В кн.: Сборник воен
ных рассказов . . .  Т. 6. Спб., 1879, с. 300—329.

Деревянченко Николай Павлович, старший ординатор Киевского военного 
госпиталя.

Март — июль 1877. Персонал госпиталя. Переезд в Зимницу, подготовка 
к приему раненых. Взаимоотношения с интендантством. Паника в Зимнице 
19 (31) июля.

3752. Иванова Е. М. Поездка во Фратешти. (Из путевых впечатлений 
«сестры»).— «Слово», 1878, № 5, с. 151—172 (паг. 1-я).

Иванова Евгения Михайловна (р. 1850), сопровождала поезд с вещами 
для раненых, собранными комиссией при Московском медицинском обществе.

Янв. 1877. Госпитали в Яссах и Фратешти. Условия жизни врачей и сестер
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милосердия. Тиф. Уполномоченный Красного Креста А. П. Давыдов. Пере
возка пленных турецких солдат в Россию. Санитарные поезда Русского дам
ского общества в Берлине.

3753. Из воспоминаний студента-медика.—*В кн.: Сборник военных рас
сказов... Т. 2. Спб., 1879, с. 562—564 (паг. 1-я). В конце текста: К. Щ.

Др. публ. — ЧС, 1879, кн. 5, вып. 18.
5(17) ноября 1877. Перевозка раненых. Встреча в Порадиме с Александ

ром II.
3754. Из пережитого вчера. Дневник вспомогат. больницы О-ва Красного 

Креста в 1877 г.— РВ, 1878, т. 138, № 12, с. 913—942. В конце текста: Де
журная братчица.

Автор — сестра милосердия в Остроге Волынской губернии.
2(14) июля — 5(17) ноября. Уход за ранеными. Их рассказы о войне.
3755. Из путевых записок сестры милосердия 1877 и 1878 гг.— РВ, 1879, 

т. 139, N° 2, с. 553—601. В конце текста: О.
Май 1877 — май 1878. Дорога из Петербурга в Болгарию. Лазарет 14-й 

пехотной дивизии. Госпитали в Тырново, Габрово, Сан-Стефано. Злоупотреб
ления интендантства.

3756. Невежин П. М. Эвакуация. (Рассказ офицера).— В кн.: Неве- 
жин П. М. В бою и другие рассказы. М., 1908, с. 224—254.

Др. публ.— ИВ, 1898, т. 72, N° 5.
Об авторе см. № 2403.
Осень 1877. Эвакуация раненых из Болгарии в Россию. Сестры милосер

дия.
3757. Озерской М. В тылу армии. Воспоминания «брата милосердия».— 

В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 1. Спб., 1878, с. 1—43 (паг. 2-я).
Апр. 1877 — начало 1878. Медицинские курсы в военно-фельдшерской 

школе в Петербурге. Уход за ранеными во Фратешти и Зимнице. Деятельность 
Красного Креста. Быт военных медиков.

3758. Петриченко. Записки сестры «Красного Креста».— «Колосья», 1884, 
N° 7/8, с. 320—352.

1877. Курсы для сестер милосердия в Петербурге. Дорога на Балканы. Во
енные госпитали под Плевной.

3759. Подгаецкий В. Д. Из медицинского быта в прошлую турецкую вой
ну. 1877—1878 гг. [Предисл. ред.]. — PC, 1893, т. 80, № 10, с. 90—112.

Подгаецкий Венедикт Дмитриевич (1839—1891), старший врач 103-го 
пехотного Петрозаводского полка.

Эпизоды деятельности 13-го военно-временного госпиталя в Болгарии. 
Сослуживцы Ф. Г. Голубев и Я. Ф. Семенов.

3760. Рассказ о деятельности сестер милосердия Крестовоздвиженской 
общины в минувшую войну. (С 1-го мая 1877 г. по авг. 1878 г.). — В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 356—367. В конце текста: 
Со слов участницы А. К.

Отъезд из Петербурга. Работа в госпиталях в Бухаресте, Зимнице, Адриа
нополе. Сестра милосердия Н. П. Надеждина. Турецкие солдаты в плену.

3761. Склифосовский Н. В. В госпиталях и на перевязочных пунктах во 
время турецкой войны. — ВМЖ, 1878, ч. 132, кн. 7, с. 141—192 (паг. 3-я). 
После загл.: Н. В. Склифасовский.

Склифосовский Николай Васильевич (1836—1904), профессор Медико-хи
рургической академии.

Май — сент. 1877. Устройство госпиталей на территории Румынии и Бол
гарии. Их гигиеническое состояние. Госпитальные палатки. Роль Красного 
Креста в оказании помощи раненым под Никополем (июль 1877 г.). Деятель
ность перевязочных пунктов под Плевной и в Габрово. В тексте — сведения 
об операциях, сделанных автором и другими хирургами.

3762. Ульрихсон Г. Я. Записки военного врача. Из воспоминаний о Рущук. 
военно-временном госпитале.— ВМЖ, 1882, ч. 143, кн. 2, с. 49—70 (паг. 4-я);
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кн. 3, с. 93—116 (паг. 5-я); ч. 144, кн. 5, с. 1—16 (паг. 4-я); кн. 6, с. 115—138 
{паг. 4-я); кн. 7, с. 259—308 (паг. 3-я); кн. 8, с. 419—428 (паг. 3-я) с план.

Ульрихсон Григорий Яковлевич (1817 — после 1902), главный врач 56-го 
военно-временного госпиталя.

Февр. — сент. 1877. Формирование госпиталя в Киеве. Наводнение в горо
де. Дорога на Балканы, остановки в Яссах, Плоешти, Александрии, Систово. 
Развертывание госпиталя под Белой, его посещение Александром И. Хозяй
ственная часть. Прибытие раненых после боя под Кацелево-Абланово 24 авг. 
(5 сент.). Эпидемии. Быт военных медиков, взаимоотношения между ними. Све
дения о ходе военных действий.

3763. Хрущова В. Д. Кружок «Круглой башни». Из воспоминаний 
В. Д. Хрущовой 1877—78 гг. — BE, 1901, кн. 1, с. 240—284; кн. 2, с. 618— 
650; кн. 3, с. 249—282; кн. 4, с. 553—602.

Хрущова Вера Дмитриевна (1844—1881), сестра художника В. Д. По
ленова.

Сбор пожертвований в пользу Красного Креста. Дежурство в киевских 
лазаретах и госпиталях. Рассказы раненых о своей жизни. Е. Д. Поленова.

3764. Черевков В. Д. Страничка прошлого. — BE, 1916, кн. 5, с. 278—289.
Черевков Василий Дмитриевич (р. 1856), студент, впоследствии военный

врач.
Дек. 1877 — апр. 1878. Зачисление в Летучий отряд наследницы цесарев

ны. Отъезд из Петербурга. Бухарест. Турецкие пленные во Фратешти. 7-й 
военно-временный госпиталь под Тырново. Быт военных врачей.

Временное русское управление в Болгарии (1878—1879 гг.)

См. также Кя 3075, 3327, 3657, 3715, 3732

3765. Верещагин А. В. У болгар. — В кн.: Верещагин А. В. У болгар и за
границей. 1881—1893. Воспоминания и рассказы___Изд. 2-е. Спб., 1896,
с. 1—142 с портр.

Др. публ. — В кн.: Верещагин А. В. У болгар и за границей. Спб., 1896.
Об авторе см. Кя 2381.
Июль 1878—1879. Жизнь офицеров Владикавказского казачьего полка 

в Шаркиое, Карагаче, Адрианополе, Татар-Базарджике. Развлечения. Солдаты- 
песенники. Фуражное довольствие. Главная квартира армии. Перевод полка 
на Кавказ, сторожевая служба. Смерть генерала О. А. Левиса в Петербурге.

3766. Вознесенский В. В. Юные администраторы в Болгарии. (Отрывок из 
воспоминаний).— ИВ, 1902, т. 89, № 7, с. 97—105.

Вознесенский Владимир Васильевич (р. 1855), гвардейский офицер, впо
следствии уездный начальник.

1878—1879. Деятельность в качестве временного военного администратора 
ряда округов Болгарии. Наименование улиц Софии, сбор податей в Адриа- 
нопольском санджаке, проведение выборов в Народное Собрание.

3767. Жихарев А. Воспоминание о действиях в Родопских горах.— ВС, 
1884, т. 157, Кя 5, с. 147—162 (паг. 1-я).

Жихарев Анатолий, офицер 9-го Бугского уланского полка.
Апр. — май 1878. Экспедиция против башибузуков. Военные действия 

в окрестностях Ортакиоя.
3768. Иванов И. С. Из заметок об Южной Болгарии за время оккупации 

ее русскими войсками в 1878—1879 гг. и о последующих событиях в Кня
жестве Болгарском.— В кн.: Иванов И. С. Сборник статей И. С. Иванова 
о некоторых выдающихся событиях в современной жизни болгар. . .  Изд. 2-е. 
Кишинев, 1900, с. 128—157.

Др. публ.— В кн.: Иванов И. С. Сборник статей И. С. Иванова о некото
рых выдающихся событиях в современной жизни болгар... Кишинев, 1896.— 
В журн.: PC, 1892, т. 75, Кя 9.

Об авторе см. Кя 3730.
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Февр. — июнь 1878. Деятельность в качестве филиппопольского вице-гу-* 
бернатора, сливенского и рущукского губернатора. Русское гражданское уп
равление в Болгарии. А. М. Дондуков-Корсаков. Директор ведомства финан
сов Восточной Румелии Шмидт и его столкновения с местным болгарским на
селением. Генералы Н. Н. Обручев и М. Д. Скобелев.

3769. Каирова А. В. Воспоминания газетного корреспондента о Болгарии. 
(Письма к издателю). — «Дело», 1886, № 2, с. 1—54 (паг. 2-я). В конце тек
ста: Н. С.

Каирова Анастасия Васильевна (1845—1888), журналистка и переводчица.
1879. Поездка в Болгарию в качестве корреспондента газеты «Голос». От

ношение болгар к России и русской армии, отзывы русских солдат о Болгарии 
и болгарах. Генеральный консул в Филиппополе А. Н. Церетелев.

3770. Лапшин Г. П. Мирная жизнь 138 пехотн. Волховского полка в Бол
гарии и возвращение его в Россию. (Из воспоминаний священника).— ВВД, 
1892, № 13, с. 397—412; 1893, № 20, с. 624—632 (под загл.:-Как молились мы 
богу в военное время); 1895, № 18, с. 563—573 (под загл.: Деныцик Макаров).

Лапшин Григорий Петрович, полковой священник, впоследствии протоие
рей Офицерской стрелковой школы.

1878—1879. Эпизоды службы полка в Болгарии. Стоянка в Виддине и Тыр- 
ново-Семенли после окончания войны. 12-й военно-временный госпиталь. Сест
ры милосердия.

3771. Лебедев А. Путевые наблюдения и заметки во время последней Ту
рецкой войны. Из походного дневника полкового священника. [Извлечено из 
газ. «Современность»]. Спб., тип. журн. «Странник», 1878. 27 с.

Лебедев Анатолий, священник одного из полков 2-й гренадерской дивизии.
1878. Движение на Константинополь. Повседневная жизнь дивизии после 

заключения перемирия. Местное болгарское, греческое, турецкое население, его 
отношение к русской армии.

3772. Медин. Стоянка в Чорлу. (Из воспоминаний о тур. войне 1877— 
1878 гг.).— «Разведчик», 1900, № 513, с. 731—733.

Автор — офицер пехотного полка.
Лето 1878. Жизнь в лагере под Чорлу. Развлечения.
3773. Мордвинов Н. В. Из записок военно-судебного деятеля.— ИВ, 1908, 

т. 111, №> 3, с. 855—872; т. 112, № 4, с. 117—137; № 5, с. 531—549; т. 113, 
№ 9, с. 916—930; 1909, т. 117, .№ 7, с. 119—141.

Мордвинов Николай Викторович (р. 1843).
1878—1879, 1886—1891. Эпизоды из практики Филиппопольского военного 

суда в период оккупации Восточной Румелии русскими войсками. Диплома
тические осложнения в связи с рядом дел, рассмотренных этим судом. Военно
судебная деятельность автора в России. Дело о злоупотреблениях начальника 
Гурьевской местной команды Воробьева.

3774. Перов В. Н. Месяц на горе св. Николая. (Балканы. — Шипкинский 
перевал).— «Разведчик», 1893, № 163, с. 946—948; № 164, с. 969—971; № 165, 
с. 995—996; № 166, с. 1017—1018 с ил.

Автор — инженерный офицер.
Июнь — июль 1878. Топографическая съемка русских и турецких укреп

лений на Шипке. Жизнь в Габрово и Плевне.
3775. Яшеров В. В. Воспоминание о Скобелеве и занятии Южной Болга

рии.— РВ, 1884, т. 169, № 1, с. 234—281; т. 170, № 3, с. 323—358; т. 174, № 12, 
с. 576—638.

Об авторе см. № 3221.
Авг. 1878 — сент. 1879. Отплытие из Одессы в Болгарию. Полковой празд

ник 62-го пехотного Суздальского полка в Сан-Стефано. Стоянка в Адриано
поле, Узун-Кепри, Демотике, Германли. Организация сельской стражи в бол

гарских селениях. М. Д. Скобелев. Встреча генерала Н. Н. Обручева в Тыр- 
ново-Семенли. Эвакуация русских войск из Восточной Румелии. Переход на 
службу в восточно-румелийскую милицию.
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Кавказский театр военных действий
См. также № 3847, 3931

3776. Амилахвари И. Г. Дневник князя Амилахвари. Тифлис, электропеч. 
штаба Кавк. воен. окр., 1909. 417—919 с.

Амилахвари (Амилахори, Амилохваров) Иван Гивич (Егорович) (1829— 
1905), начальник кавалерии Эриванского отряда Кавказской армии, впослед
ствии генерал от кавалерии.

Июль 1876—3(15) июня 1877. Возвращение из Петербурга в Гори. Обед 
в честь 10-го драгунского Нижегородского полка. Светская жизнь в Тифлисе 
и Эрнвани. Подготовка армии к войне. Вел. кн. Михаил Николаевич, М. Т. Ло- 
рис-Мелнков, А. А. Тергукасов, их взаимоотношения. Участие Эриванского 
отряда в военных действиях. Игдырь, Баязет, Сурп-Оганес, Даярск'ое ущелье.

3777. Градовский Г. К. Война в Малой Азии в 1877 году. Очерки очевид
ца. Спб., тип. и хромолит. А. Траншеля, 1878. 260 с.

Об авторе см. № 3929—3939.
Май — окт. Нерегулярные дневниковые записи. Описание ряда сражений 

и операций. Состав армии. М. Т. Лорис-Меликов, генерал Челокаев, другие 
военачальники. Состояние Военно-грузинской дороги и других путей сообще
ния. Армейская почта, телеграф, касса, интендантство. Снабжение армии. 
Отряды Красного Креста. Положение корреспондентов. Отношение местного 
населения к войне. Тифлис, Александрополь и другие города.

3778. Мещерский В. П. Кавказский путевой дневник. Спб., тип. Г. Е. Бла- 
госветлова, 1878. [4], 373, II с.

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914), редактор газеты-журнала 
«Гражданин», публицист и писатель.

3(15) окт. — 11(23) ноября 1877. Поездка на Кавказ для оказания*помо
щи раненым. Прибытие во Владикавказ. Путешествие по Военно-грузинской 
дороге. Тифлис, его население. Пресса. Пленные турецкие военачальники. Дея
тельность Кавказского управления Красного Креста. Осмотр госпиталей 
в Тифлисе, Дилижане и Александрополе. Сестры милосердия. Настроение ра
неных. Снабжение армии. Эпизоды боевых действий. Штурм Карса. Пребыва
ние в Главной квартире, встречи с вел. кн. Михаилом Николаевичем и 
М. Т. Лорис-Меликовым.

3779. Мухтар-паша Г. А. История русско-турецкой войны 1877—78 гг. в 
Анатолии. [Пер. с тур. и предисл. М. С. Шахтахтинского]. — ВИС, 1913, № 4, 
с. 221—234; 1914, № 1, с. 227—238; № 2, с. 197—208; № 3, с. 191—208; № 4, 
с. 203—210; 1915, №> 2, с. 177—208; № 3, с. 183—198; № 4, с. 191—211; 1916, 
№ 1, с. 199—214; № 2, с. 209—224. Публ. не окончена.

Пер. по изд.: Гази-Ахмед-Мухтар-Паша. Второй том моей автобиогра
фии. Рус. война 1877—78 гг. в Анатолии. Константинополь, 1913.

Гази-Ахмед-Мухтар-паша (р. ок. 1829), главнокомандующий турецкой 
Анатолийской армией.

Февр. — июнь 1877. Внешняя политика Османской империи накануне вой
ны. Деятельность в качестве главнокомандующего на Кавказском театре воен
ных действий. Численность, вооружение, снабжение, стратегия Анатолийской 
армии. В тексте — переписка автора с военным министром Османской империи 
и другие документы.

3780. Ольдерогге В. В. Воспоминания о пребывании лейб-егерей в составе 
Кавказского действующего корпуса.— В кн.: История лейб-гвардии Егерского 
полка за сто лет. 1796—1896. Спб., 1896, с. 126—127 (паг. 4-я).

Ольдерогге Василий Васильевич (р. 1848), обер-офицер л.-гв. Егерского 
полка, впоследствии генерал-майор.

Июль — сент. 1877. Участие офицеров полка в военных действиях на Кав
казе в составе 16-го гренадерского Мингрельского полка.

3781. Потехин И. М. Из воспоминаний о минувшей войне 1877—1878 гг. 
в Азиатской Турции. (Читано в заседании Казан, о-ва врачей 27 янв.
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1881 г.). — ДКОВ, 1881, № 7, с. 153—156; № 9, с. 198—203; № 10, с. 220—222; 
№ 11, с. 248—250. То же. Отд. отт. Казань, 1881.

Потехин Иван Михайлович (1853—1887), врач 2-го Астраханского казачь
его полка.

Авг. — дек. 1877. Состояние медицинской службы в казачьих частях. 
Транспортировка раненых, перевязочные пункты. Турецкие военнопленные 
в госпиталях в Александрополе.

3782. Тихонов В. А. Боевая година. (Из воспоминаний о кампании 1877— 
78 гг.).— ЕЛПН, 1902, № 5, стб. 67—95; № 6, стб. 231-259.

Тихонов Владимир Алексеевич (1857—1914), офицер пехотного полка, пи
сатель.

Эпизоды военной службы на Кавказе. Характеристика солдат и офицеров 
русской армии.

3783. Хитрово Н. П. Последний штурм крепости Карса в 1877 году и 
предшествовавшие взятию этой крепости события в действующей Кавказской 
армии и на Кавказе.— PC, 1915, т. 161, № 2, с. 388—413.

Об авторе см. № 2503.
Деятельность автора в качестве прокурора военно-полевого суда Кавказ

ской армии. Пленные турецкие солдаты в Эривани и Тифлисе. Взрыв в Алек- 
сандропольской крепости 2(14) окт. Взятие Карса.

Операции основных сил Действующего корпуса
3784. Аноев А. А. Боевое крещение.— РА, 1908, кн. 1, вып. 4, с. 583—618. 

То же. Отд. отт. М., 1908.
Аноев Аркадий Александрович (р. 1849), офицер 3-го гренадерского Пер- 

новского полка.
Авг.— окт. 1877. Выступление из Москвы. Прием у вел. кн. Михаила Ни

колаевича в Боржоме. Бои на Аладжинских высотах 19 сент. (1 окт.) и 
3(15) окт., капитуляция Омер-паши.

3785. Бакрадзе. Участие 3-го батальона 156 пехотного Елизаветпольского 
полка в составе отряда г.-м-ра Шелков ни ков а, в обходной колонне, 19 и 
20 сентября 1877 г. — ЧС, 1896, кн. 3, вып. 2, с. 43—53.

Автор — офицер полка.
Прибытие батальона на Камбинский пост. Сражение у высоты Кизил- 

Тапа. Отступление.
3786. Белькович Л. Н. Из прошлого. — ВИС, 1914, № 1, с. 173—180; N° 2,

с. 167—182; N° 3, с. 161—178; N° 4, с. 181—192; 1915, N° 1, с. 145—160; N° 2,
с. 135—144; N° 3, с. 135—150; N° 4, с. 143—158; 1916, N° 1, с. 129—144; N° 2,
с. 177—192. Публ. не окончена.

Белькович Леонид Николаевич (р. 1859), обер-офицер 38-й артиллерий
ской бригады, впоследствии генерал-майор.

Май — ноябрь 1877. Выпуск из Павловского военного училища. Служба 
в Действующей армии на Кавказе. Сослуживцы. Бои на Аладжинских высо
тах. Блокада Карса.

3787. Бой 20, 21 и 22 сентября. — В кн.: Сборник военных рассказов.., 
Т. 1. Спб., 1878, с. 331—347 (паг. 1-я). В конце текста: N.

Автор — артиллерийский офицер.
Авг. — сент. 1877. Оборона линии Караял — Уч-Тапа. Переход в наступ

ление. Бой 20—22 сент. (2—4 окт.). Вооружение русской и турецкой армий.
3788. Бой за Кизил-Тапу 13-го августа.— В кн.: Сборник военных расска

зо в ... Т. 1. Спб., 1878, с. 317—330 (паг. 1-я). В конце текста: В. М.-Ж.
Автор — артиллерийский офицер.
1877. Ход сражения за высоту Кизил-Тапа.
3789. Боратынский М. А. Год в походе. Воспоминания участника рус.-тур. 

войны 1877—1878 гг. Тамбов, зем. тип., 1903. 59 с.
Боратынский Михаил Андреевич (р. 1855),.офицер 2-го гренадерского Рос

товского полка.
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Авг. 1877 — авг. 1878. Сборы и выступление в поход. Дорога на Кавказ. 
Жизнь офицеров и солдат на войне. Бои на Аладжинских высотах, пленение 
Омер-паши. Штурм Карса. Зимовка в селении Большой Дигор. Армянская 
свадьба. Возвращение в Москву.

3790. Воспоминания из походов в Азиатской Турции. 1877—1878.— В кн.: 
Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 11—113 (паг. 1-я). В конце 
текста: N. N.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Сборник военных рассказов . . .  Ч. 3. Сиб., 
1882.

Автор (р. ок. 1858), предположительно офицер 160-го пехотного Абхаз
ского полка.

Июль — дек. 1877. Прибытие полка на Кавказ. Бои за высоты Кизил-Та- 
па, Большие и Малые Ягны. Ночные рекогносцировки. Взятие Карса. Блокада 
Эрзерума. Полковой быт.

3791. Воспоминания о времени ранения в Кавказской армии.— В кн.: Сбор
ник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 270—275 (паг. 1-я). В конце 
текста: Мингрелец.

Автор — офицер 16-го гренадерского Мингрельского полка.
Сент. — ноябрь 1877. Бой за высоту Кизил-Tana. Ранение, лечение в гос

питалях. Сестры милосердия.
3792. Выдержки из писем с театра военных действий в Азиятской Турции, 

в кампанию 1877 года.— ИЖ, 1880, № 6, с. 1—25 (паг. 4-я); № 7, с. 27—56 
(паг. 4-я); Кя 9, с. 57—94 (паг. 4-я); 1881, № 2, с. 1—17 (паг. 4-я); № 5, 
с. 21—45 (паг. 3-я). В конце текста: Ф. А.

Автор — офицер 40-й артиллерийской бригады.
1(12) авг. — 6(18) ноября. Дневник в форме писем. Бои на Аладжинских 

высотах. Взйтие Карса. Боевая тактика русской артиллерии. Бригадное хо
зяйство.

3793. Градовский Г. К. Во время военных неудач.— В кн.: Градовский Г. К. 
Итоги. Киев, 1908, с. 370—377.

Др. публ. — ИВ, 1902, т. 88, № 6 (под загл.: Эпизод из войны 1877—- 
1878 годов).

Об авторе см. № 3929—3939.
Лето 1877. Настроения в армии после неудачного штурма Зивина. Кон

фликт корреспондента Н. В. Самборского с военными властями.
3794. 12-е апреля 1877 года под городом Александрополем. (Воспомина

ние адъютанта).— ВС, 1887, т. 175, № 5, с. 138—144 (паг. 1-я). В конце тек
ста: Н. С-в.

Автор — адъютант командующего Действующим корпусом Кавказской 
армии М. Т. Лорис-Меликова.

Объявление войны. Объезд войск Лорис-Меликовым. Переправа через 
пограничную реку Арпачай.

3795. Дохман А. М. Из воспоминаний о минувшей войне. Бывш. младш. 
врача 40 артил. бригады А. М. Дохмана. (Читано в засед. Казан. О-ва врачей 
6 ноября 1880 г.). Казань, Унив. тип., 1881. 13 с.

Дохман Александр Михайлович (1854—1892), приват-доцент Казанского 
университета.

Авг. 1877 — начало 1878. Стоянки 40-й артиллерийской бригады у Башка- 
дыкляра, Мацоы, Деве-Бойну, Карса. Санитарное состояние лагерей. Жилье, 
одежда, питание солдат. Оказание медицинской помощи на поле боя. Перевя
зочные пункты. Эпидемия тифа в Карсе.

3796. Из записной книжки кавказца.— В кн.: Сборник военных расска
зов . . .  Т. 2. Спб., 1879, с. 497—515 (паг. 1-я).

Автор — артиллерийский офицер.
Апр.— окт. 1877. Действия Кавказской гренадерской дивизии под Карсом. 

Поход к Саганлугу. Сражение под Зивином. Ранение. Бой за высоту Малые 
Ягны.
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3797. Кельнер А. А. Бегли-Ахметский ночной бой. — ВС, 1889, т. 189, №9,
с. 178—184 (наг. 1-я).

Воспоминания в связи со статьей Б. М. Колюбакина «Бегли-Ахметский 
ночной кавалерийский бой 18-го мая 1877 года» (ВС, 1886, т. 172, № 11).

Кельнер Александр Александрович (1834—1891), генерал-майор, в 1877 г. 
командир 16-го Нижегородского драгунского полка.

Участие полка в бою под Бегли-Ахметом. Результаты боя.
3798. Кельнер А. А. Из воспоминаний о действиях Нижегородского дра

гунского полка в кампанию 1877—1878 гг. в Азиятской Турции.— ВС, 1885,
т. 162, № 3, с. 94—113 (паг. 1-я) с план.

Об авторе см. № 3797.
2(14)—3(15) окт. 1877. Бои на Аладжинских высотах. Боевые традиции 

полка.
3799. Колодеева О. Поездка в Деве-Бойну во время русско-турецкой 

воины. [Предисл. ред.].— ВС, 1903, № 7, с. 194—221.
Автор — вдова генерал-майора Колодеева, в 1877 г. командира 2-й бата

реи 38-й артиллерийской бригады.
Окт. — дек. 1877. Известие о ранении Колодеева под Деве-Бойну. Отъезд 

в Действующую армию. Александрополь и Зивин. Лагерь русских войск под 
Карсом, штурм и взятие крепости. Лазарет в Деве-Бойну. Положение ране
ных. Тиф. Врач Т. А. Дружинин. Обратная дорога в Тифлис.

3800. Мусхелов Е. С. Воспоминания геллявердынца о войне 1877—1878 гг. 
(Рассказ о походе 156-го пех. Елисаветпольского полка...) Спб., «Чтение для 
солдат», 1887 (на обл.: 1889). 364 с. с ил., карг. Авг. указан на с. 310.

Др. публ. — ЧС, 1887, кн. 1, вып. 1; кн. 2, вып. 3; кн. 3, вып. 5; кн. 4, 
вып. 7; кн. 5, вып. 9; 1888, кн. 1, вып. 1; кн. 2, вып. 3; кн. 3, вып. 5; кн. 4, 
вып. 7: кн. 5, вып. 9; кн. 6, вып. 11.

Мусхелов Ефрем Соломонович (р. 1852), обер-офицер Елисаветпольского 
полка, впоследствии генерал-майор.

Апр. 1877 — окт. 1878. Сражение за высоту Гелляверды, взятие Ардагана. 
Маиринский лагерь под Карсом. Бои на Аладжинских высотах. Сражение под 
Деве-Бойну, неудачный штурм Эрзерума. Зимовка в горах. Эпидемия тифа. 
Занятие Эрзерума после заключения перемирия. Походный быт. Офицеры-гру
зины в Кавказской армии. В тексте — военные песни.

3801. Поземковский М. М. На батарее и в траншеях. (Картины боевой 
жизни под Карсом).— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, 
с. 260—269 (паг. 1-я).

Поземковский Михаил Михайлович, офицер 155-го пехотного Кубинского 
пола, военный историк.

Июнь 1877. Бомбардировка Карса русской артиллерией. Саперные работы.
3802. Рассказы участника кавказца офицера о кампании 1877—78 гг.

в Азиятской Турции.— «Разведчик», 1896, № 315, с. 955—956; № 316,
с. 978—981; № 317, с. 1002—1004. В конце текста: М. С.

Автор — офицер 152-го пехотного Владикавказского полка.
Июль — окт. 1877. Участие в боях под Ардаганом, у высот Большие Ягны 

и Кизил-Tana, у Суботана.
3803. Ржевусский Л. А. Из воспоминаний сотенного командира.— В кн.: 

Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 114—234 (паг. 1-я).
Ржевусский Людомир Александрович (р. 1848), офицер 2-го Кизляро- 

Гребенского полка Терского казачьего войска, впоследствии генерал-майор.
Май — сент. 1877. Конвойная и аванпостная служба казаков. Стоянка 

в Ани. Бои на Аладжинских высотах. Взятие Карса. Госпиталь в Александро- 
цоле. Возвращение полка во Владикавказ. Военный быт.

3804. Семенов. Бой под Большою Ягны 6-го августа 1877 года.— АЖ, 
1888, Ле 10, с. 987—1006 (паг. 1-я).

Автор — офицер 5-й батареи 40-й артиллерийской бригады.
Участие батареи в бою у высоты Большие Ягны. Мужество солдат-ар- 

тиллеристов.
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3805. Туманов Н. Е. Дневник участника войны 18//—78 г. на азиатском 
театре борьбы. До Карса.— ВИС, 1914, № 1, с. 201-—216; № 2, с. 183—196; 
№ 3, с. 179—190; № 4, с. 193—202; 1915, № 1, с. 161—176; № 2, с. 157—176; 
№ 3, с. 167—182; 1916, № 1, с. 183—198; № 2, с. 193—208. Публ. не окончена.

Туманов Николай Евсеевич (1844 — после 1915), офицер походного инже
нерного управления Кавказской армии, впоследствии инженер-генерал.

26 мая (6 июня) — 3(12) окт. 1877. Путь из Тифлиса в Действующую ар
мию. Мацринский лагерь. Рекогносцировки Карса, снятие осады крепости. 
Главная квартира в Александрополе. Сентябрьское наступление. Бон за вы
соту Большие Ягны.

3806. Тхоржевский К. В. В охотниках на Кавказе в 1877—78 гг. Из запи
сок начальника охотников. Спб., ред. журн. «Досуг и дело», 1882. 135 с. 
После заглавия: В. И. Тхоржевский.

Тхоржевский Корнелий Владиславович (1858—1896), офицер 158-го пехот
ного Кутаисского полка, военный писатель.

Русский лагерь под Башкадыкляром. Караульная служба, рекогносциров
ки. Бои на Аладжинских высотах (авг. — сент. 1877 г.). Блокада и взятие 
Карса. Зимний поход к Эрзеруму.

3807. Тхоржевский К. В. Из очерков войны 1877—1878 годов.— РВ, 1893, 
т. 227, № 7, с. 31—60.

Об авторе см. № 3806.
Авг. 1877. Служба в охотничьей команде Байрахтарского отряда. Ночная 

рекогносцировка турецких позиций.
3808. Шнеур Н. Я. Год на коне. Воспоминания офицера Ген. штаба о вой

не в Армении 1877 и 1878 гг. — ВС, 1880, т. 131, № 2, с. 421—448; т. 132, № 3, 
с. 237—255; № 4, с. 461—474; т. 133, № 5, с. 206—228; № 6, с. 397—420; т. 134, 
№ 7, с. 199—221; т. 135, № 9, с. 194—212; т. 136, № 11, с. 169—178; № 12, 
с. 355—399 (паг. 1-я).

Шнеур Николай Яковлевич (1848—1895), офицер штаба Ахалцыхского 
отряда, впоследствии военный агент в Корее, Китае, Персии, военный писатель.

Аир. 1877 — апр. 1878. Взятие Ардагана. Рекогносцировки Карса, аван
постная служба. Бой за высоту Кизил-Тапа 13(25) авг 1877 г. Осеннее на: 
ступление. Штурм Карса. Зимовка в горах. Занятие Эрзерума. Генерал 
И. Д. Лазарев. Стратегия и тактика русских войск.

Взятие Карса

3809. Аноев А. А. Штурм Карса в 1877 году. (Из записок участника).— 
ИВ, 1904, т. 96, № 4, с. 148—172.

Об авторе см. № 3784.
Окт. — ноябрь. Переход 3-го гренадерского Перновского полка к Карсу. 

Взятие крепости. Потери полка.
3810. Дело Кутаисского полка 24-го октября. Второй батальон и три роты 

первого берут укрепление Хафиз-Паша-Табие, третий отбивает атаку турок на 
наши батареи.— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, 
с. 235—251 (паг. 1-я). В конце текста: * * *

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 1881.
Автор — офицер 158-го пехотного Кутаисского полка.
1877. Блокада Карса. Штурм укрепления Хафиз.
3811. Исупов А. В. Штурм Карса. (Отрывок из памятной книжки о пос

ледней рус.-тур. войне).— ВС, 1903, № 11, с. 208—216 (паг. 1-я).
Автор — офицер 160-го пехотного Абхазского полка.
Ноябрь 1877. Русский лагерь под Карсом. Штурм укрепления Араб-табия.
3812. Мартынов М. В .1 О смерти полковника Белинского.— В кн.: Сбор

ник военных рассказов... Т. 5. Спб., 1879, с. 276—283 (паг. 1-я). В конце 
текста: N.

1 Автор назван в тексте воспоминаний.
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Мартынов Михаил Васильевич, офицер 75-го пехотного Севастопольского 
полка.

6(18) ноября 1877. Бой за редут Канлы. Гибель командира 3-го грена
дерского Перновского полка В. И. Белинского.

3813. Моисеев. Штурм форта Араба при взятии крепости Карса в ночь 
с 5 на 6 ноября 1877 г. (Участие в штурме 160-го пехотного Абхаз, полка).— 
ВС, 1881, т. 141, N° 10, с. 222—233 (паг. 1-я).

Автор — офицер Абхазского полка.
Окт. — ноябрь. Блокада Карса. Подготовка к штурму. Взятие форта Араб.
3814. Туманов Н. Е. Под Карсом. Из дневника участника войны 1877— 

78 гг.— ВИС, 1913, № 1, с. 83—98; N° 2, с. 83—96; N° 3, с. 43—56; № 4, с. 207— 
220 .

Об авторе см. № 3805.
13(25) окт. — 16(28) ноября 1877. Бомбардировка и штурм Карса. Парад 

в занятой русскими войсками крепости.
3815. Тхоржевский К. В. Воспоминания о штурме Карса.— РВ, 1882, 

т. 162. Л-о 12, с. 898—938.
3816. Тхоржевский К. В. Имеретинский и Кутаисский полки при штурме 

Карса в 1877 году. — ВС, 1883, т. 152, N° 8, с. 321—347 (паг. 1-я).
[К N° 3815—3816]. Об авторе см. N° 3806.
Окт. — ноябрь. Рекогносцировки и штурм крепости. Посылка автора 

к вел. кн. Михаилу Николаевичу с донесением о взятии форта Араб.

Блокада и временное занятие Эрзерума

См. также N° 3824 .

3817. Глебов Н. Краткий очерк похода генерала Геймана за Саганлуг 
осенью и зимой 1877 года.— АЖ, 1879, № 9, с. 1031—1066 (паг. 1-я).

Глебов Николаи, артиллерийский офицер.
Окт. — дек. Воспоминания. Операции Отдельного корпуса В. А. Геймана 

под Эрзерумом. Неудачный штурм крепости. Блокада Эрзерума, трудности 
зимовки в горах. Оценка действий артиллерии на Кавказском театре.

3818. Духовская В. Ф. Из дневника русской женщины 6 Эрзеруме во вре
мя военного занятия его в 1878 г. Спб., тип. и хромолит. А. Траншеля, 1879. 
98 с.

Др. публ.— РВ, 1878, т. 136, N° 8; т. 138, N° 11.
Духовская Вера Федоровна, жена генерал-лейтенанта С. М. Духовского.
14(26) марта — 20 сент. (2 окт.). Быт и нравы офицеров и местных жи

телей. Эпидемии тифа. Работы по улучшению санитарного состояния Эрзе
рума. Смерть генерала В. А. Геймана. Встреча нового командира корпуса ге
нерала И. Д. Лазарева. Сообщения «Голоса» и других газет о напряженном 
положении в Эрзеруме. Турецко-армянские распри. Открытие армянского те
атра. Русский любительский спектакль. Закладка памятника русским вои
нам. Передача Эрзерума турецким властям.

3819. Духовской С. М. Русские в Эрзеруме в 1878 году.— ВС, 1878, т. 124, 
N° 11, с. 131—149; N° 12, с. 309—329 (паг. 1-я) с план, и черт. То же. Отд. 
отт. Спб., 1878.

Духовской Сергей Михайлович (1838—1901), генерал от инфантерии, 
в 1878 г. начальник штаба Отдельного корпуса В. А. Геймана.

31 янв. (12 февр.)— 8(20) сент. Занятие Эрзерума. Условия перемирия. 
Мушир Измаил-паша. Деятельность демаркационной комиссии. Отношение 
местного населения (турок, армян, греков) к русским войскам. Эпидемия ти
фа. Состояние города и края к моменту передачи Эрзерума турецким вла
стям. В подстрочных примечаниях — документы.

3820. Щастный А. И. Четыре месяца в г. Гасан-кале (под Эрзерумом). (Из 
воспоминаний о санитарном состоянии подвижного дивиз. лазарета 20-й пе
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хотной дивизии, действовавшего в Засаганлугском отряде, зимою 1877—78 гг., 
во время блокады г. Эрезрума).— ВСД, 1882, № 11, с. 141—144; № 12, с. 153— 
157; № 13, с. 167—170.

Об авторе см. № 3126.
Ноябрь 1877 — февр. 1878. Положение раненых. Быт военных врачей. 

Эпидемия тифа.

Действия Эриванского отряда 

См. также № 3192

3821. Бетлинг Н. П. Записки доктора Н. П. Бетлиига, заведывавшего ле
тучим санитарным отрядом Мариинского комитета Общества попечения о ра
неных и больных воинах в войну 1877—78 годов. М., печатня С. П. Яковлева, 
1878. 56 с.

Бетлинг Николай Павлович.
Июль — окт. 1877. Медицинская служба в Эриванском отряде. Ход воен

ных действий под Игдырем и Деве-Бойну. Врач Н. А. Арсеньев. Генерал
А. А. Тергукасов.

3822. Вырубов Г. Н. Военные воспоминания. Война 1877-го г.— BE, 1911, 
кн. 2, с. 92—125.

Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), философ, химик.
Июль — окт. Деятельность в качестве уполномоченного Красного Креста 

в Эриванском отряде. Госпитали в Игдыре. Военачальники Кавказской армии.
3823. Из записок офицера.— ВС, 1888, т. 182, № 7, с. 153—165 (паг. 1-я). 

В конце текста: Драгун.
Автор — офицер 10-го драгунского Новгородского полка.
Дек. 1877 — февр. 1878. Переход из Бадыжвана в Хныс-Калэ. Рекогно

сцировка к Мушу. Жизнь в Хныс-Калэ после перемирия. Отношение местного 
армянского, курдского и черкесского населения к русским войскам.

3824. Любимский С. В. От гор Кавказа до фортов Эрзерума. Воспомина
ния о действиях Эриван. отряда Кавказ, армии в рус.-тур. войну 1877— 
78 г. — РВ, 1879, т. 143, № 9, с. 66—110; М> 10, с. 753—786; т. 144, № 12, 
с. 732—754; 1880, т. 146, № 4, с. 624—656.

Любимский Сергей Владимирович (1850—1898), врач 73-го пехотного 
Крымского полка, затем старший врач 3-го Кавказского стрелкового ба
тальона.

Сент. 1876 — февр. 1878. Переезд из Ставрополя в Тифлис. Тифлисская 
опера. Переход полка в Эривань. Занятие Баязета. Лагерь в Сурп-Оганесе. 
Бои на высотах Драм-Дага и у Даяра. Отступление к Игдырю. Марш на 
выручку осажденного гарнизона Баязетской цитадели. Осеннее наступление 
Баязетского отряда на Эрзерум, неудачный штурм крепости. Зимовка в Алаш- 
керте.

Оборона Баязета

3825. Волжинский Г. И. Освобождение крепости Баязета от блокады ту
рок. Из боевых и воен.-походных воспоминаний о рус.-тур. войне 1877— 
1878 гг. Варшава, тип. Окр. штаба, 1911. 24 с. с план.

Волжинский Гавриил Иванович, офицер 38-й артиллерийской бригады.
Июнь — июль 1877. Выступление батареи из Александрополя, стоянка на 

Чингильском перевале. Бой под Баязетом й освобождение осажденного гар
низона крепости. Отступление Эриванского отряда к Игдырю.

3826. Хан-Агов А. Баязидское славное сидение с 5-го по 28-е июня 
1877 г. — PC, 1878, т. 22, № 7, с. 455—460.

Автор — офицер Эриванского отряда.
Изложение рассказов унтер-офицера Сампсона Петросова и других участ

ников обороны Баязетской цитадели.
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3827. Штоквич Ф. Э. Картинки боевой жизни. (Из посмерт. записок). 
[Публ., предисл. и послесл. В. М. Антонова].— PC, 1897, т. 90, № 4, с. 55—66.

3828. Штоквич Ф. Э. Эпизоды из 23-х дневной обороны Баязетской цита
дели. (Дословный рассказ майора Штоквича, 30 апр. 1878 г). [Запись
В. М. Антонова].— В кн.: Антонов В. М. 23-х дневная оборона Баязетской 
цитадели и комендант Федор Эдуардович Штоквич. (Материалы к истории 
Баязет. осады). Спб., 1878, с. 38—47.

Др. публ.— В кн.: Антонов В. М. 23-х дневная оборона Баязетской цита
дели ... Изд. 2-е Спб., 1878; Антонов В. М. 23-х дневная оборона Баязетской 
цитадели . . .  Изд. 4-е, доп. Спб., 1879.

[К № 3827—3828]. Штоквич Федор Эдуардович (ум. 1896), офицер Тиф
лисского местного батальона, комендант Баязета.

Июнь 1877. Положение осажденных. Ночные вылазки.

Действия Ардаганского отряда
3829. Боевая маевка. (Воспоминания адъютанта из походно-боевой жиз

ни).— «Разведчик», 1891, № 80, с. 618—619. В конце текста: Н. С-в.
Об авторе см. № 3794.
1(13) мая 1877. Рекогносцировка крепости Ардаган.
3830. Комаров К. В. Ардаганский отряд. Воспоминания о войне 1877—* 

1878 гг. [Предисл. ред.].— PC, 1907, т. 130, № 4, с. 28—48; № 5, с. 277—287; 
т. 132, № И, с. 331—348; 1908, т. 135, № 9, с. 649—660.

Комаров Константин Виссарионович (1832—1912), командир 152-го Влади
кавказского пехотного полка, начальник Ардаганского отряда, впоследствии 
генерал от инфантерии.

1876 — апр. 1878. Стоянка полка на Кубани. Переход в Тифлис. Совеща
ния в штабе Кавказской армии. Начало войны. Взятие Ардагана. Участие Ар
даганского отряда в военных действиях. Занятие Артвина.

3831. Лалош К. Заметки о движении Ардаганского отряда к Батуму 
в 1877—1878 гг.—ИЖ, 1879, № 6, с. 571—601 (паг. 2-я) с план.

Автор — офицер 2-го Кавказского саперного батальона.
Дек. 1877 — янв. 1878. Города Ардаган и Ардануч. Местное армянское 

и грузинское население. Наступление на Артвин, занятие аула Долис-Хана. 
Перемирие.

Действия Кобулетского отряда
3832. Василевский Н. А. От Ахалцыха через Годерский перевал до 

г. Батума. Занятие Верхней и Нижней Аджарии в 1878 г. — ВС, 1880, т. 136, 
Ко 12, с. 291—310 (паг. 1-я).

Василевский Николай Александрович (р. 1852), офицер Генерального 
штаба.

Авг. — сент. Занятие Аджарии русскими войсками. Природа и население 
края.

3833. Колюбакин Б. М. Воспоминания офицера Кобулетского отряда 
в кампанию 1877—78 гг. Новое изд., доп. обзором театра войны, новыми карт, 
и план, и и л ... [Предисл. В. Березовского]. Спб., В. Березовский, 1897. [VI], 
274 с.

Др. публ. (с сокр.)— ВС, 1883, т. 153, № 10; т. 154, К> 11, 12; 1884, т. 155, 
№ Г, т. 156, Ко 3, 4; т. 157, № 5; Г. 160, Ка 11, 12; 1885, т. 161, № 1, 2 (под 
загл.: Кобулетский отряд в минувшую войну 1877—1878 гг.). То же. Отд. отт. 
Спб., 1885. Авт. в журн. не указан. Доп., поправки: ВС, 1884, т. 160, № 11, 
с. 143—150.

Колюбакин Борис Михайлович (р. 1853), офицер Генерального штаба, во
енный историк.

Осень 1876 — июнь 1877. Укрепление пограничного города Озургеты. Ход 
военных действий. Дислокация, численность, вооружение, снабжение, тактика 
борющихся сторон. Грузинская (гурийская) милиция в составе отряда.
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3834. Макаев И. Р. Историческая записка 1-й пешей Гурийской дружины 
в войну 1877—1878 гг. (Воспоминания офицера участника). Тифлис, тип. шта
ба Кавк. воен. окр., 1913. 176 с. с портр.

Макаев Иван Романович (р. 1855), князь, обер-офицер 1-й Гурийской 
дружины, впоследствии генерал-майор.

Осень 1876 — лето 1879. Формирование и обучение дружины. Офицеры- 
сослуживцы. Действия дружины в составе Кобулетского отряда.

3835. Нижницкий Н. В Кобулетском отряде. (Воспоминания о войне 
1877—78 гг.).— ЧС, 1889, кн. 1, вып. 1, с. 48—83; кн. 2, вып. 3, с. 49—66; 
кн. 3, вып. 5, с. 34—71.

Нижницкий Николай, офицер 164-го пехотного Закатальского полка.
Апр. 1877 — авг. 1878. Выпуск в полк из Тифлисского юнкерского учи

лища. Лагерь Кобулетского отряда у реки Ачкуа. Неудачная атака турецких 
укреплений на высотах Самеба. Жизнь на боевых позициях в Аджарии. За
нятие Батума после перемирия. Офицерский быт.

3836. Солтан В. В. За Чолоком. (Из воен. действий 1877—1878 гг.).— ВС, 
1898, т. 242, № 7, с. 189—213 (паг. 1-я). В конце текста: В. С-н.

Солтан Вацлав Викентьевич, командир 164-го пехотного Закатальского 
полка.

Апр. 1877 — янв. 1878. Действия Закатальского полка в составе Кобулет
ского отряда. Бон на высотах Муха-Эстате и Хацубани. Генерал И. Д. Ок- 
лобжио.

3837. Шрейдер В. Е. Экспедиция в Кобулеты 1877 г. (Из записок доктора 
«Красного Креста»).— В кн.: Сборник военных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, 
с. 368—375.

Шрейдер Владимир Егорович (р. 1839), военный врач.
21 мая (2 июня). Неудачная экспедиция отряда генерала Данибекова 

в горы Аджарии.
Военные действия в Абхазии

См. также № 3841
3838. Воспоминания о действиях Ингурского отряда.— В кн.: Сборник во

енных рассказов... Т. 6. Спб., 1879, с. 291—299. В конце текста: Л. Ж.
Автор — офицер.
Май — авг. 1877. Действия отряда генерала Я. К. Алхазова против турец

ких войск и восставших абхазцев. Бои под Очамчири.
3839. Крамаренко С. Рассказ солдата. Поход к Сухуму.— В кн.: Сборник 

военных рассказов . . .  Т. 5. Спб., 1879, с. 1—10 (паг. 1-я).
Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 2. Спб., 1881.
Автор — рядовой 2-го линейного Кавказского батальона.
Лето 1877. Стоянка в Сочи. Действия батальона в составе отряда 

Б. М. Шелковникова. Захват турецкого судна.
3840. Ладария И. На заре моей жизни. (Воспоминания абхаз, крестья

нина из времени последней рус.-тур. войны).— ИВ, 1861, т. 46, № 10, с. 109— 
118.

70-е гг. Детство. Высадка турецкого десанта в Абхазии (1877). Насильст
венное переселение семьи автора в Турцию. Возвращение на родину.

Военные действия на Черном море
См. также № 3839

3841. Баранов Н. М. Из воспоминаний.— В кн.: Сборник военных расска
зо в ... Т. 1. Спб., 1878, с. 392—415 (паг. 1-я).

Др. публ. — В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 1. Спб., 1880 (под 
загл.: Встреча с генерал-майором Шелковниковым); Ч. 2. Спб., 1881 (под 
загл.: Г..... Г....., один из волонтеров «Весты»).
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Об авторе см. № 2620.
Авг. 1877. Рейд «Весты» под командованием автора к берегам Абхазии 

для поддержки отряда Б. М. Шелковникова. Участие в походе англичанина 
Гартфорда.

3842. Взятие турецкого транспорта «Мерсина» 13-го декабря.— В кн.: Сбор
ник военных рассказов... Т. 1. Спб., 1878, с. 427—434 (паг. 1-я). В конце 
текста: Участник.

Др. публ.— В кн.: Сборник военных рассказов... Ч. 1. Спб., 1880.
Автор — член экипажа военного парохода «Россия».
1877. Снаряжение «России». Отплытие из Одессы. Захват «Мерсины», Бе

седы с пленными.
3843. Гобар-паша. Записки. [Пер. с англ, и пересказ А. Молчанова].— ИВ, 

1887, т. 27, № 1, с. 188—202.
Пер. отрывков и излож. по изд.: Hobart А. С. Sketches from my life. 2-nd 

ed. London, 1886.
Гобар-паша (Хобарт-Хэмпден Огаст Чарльз, 1822—1886), начальник ту

рецкой броненосной эскадры.
1850-е гг.— 1878. Участие в Крымской войне в качестве офицера англий

ского флота. Служба в турецком флоте, его действия на Дунае и в Черном 
море в 1877—1878 гг.

3844. Робуш М. С. Английский консул в роли русского волонтера. (Из 
воспоминаний о войне 1877—1878 гг.).— ИВ, 1888, т. 34, № 12, с. 762—770. 
В конце текста: М. С. Р.

Робуш Михаил Соломонович, член экипажа крейсера «Россия».
Лето 1877 — февр. 1878. Эпизоды службы англичанина Гартфорда на па

роходах «Веста» и «Россия». Капитан-лейтенант М. Н. Баранов. Князь 
Ю. Н. Голицын-Головкин.

3845. Франковский В. С. Описание боя, в медицинском отношении, паро
хода «Веста» с турецким броненосцем.— МПМС, 1879, вып. 19, с. 111—128.

Франковский Владислав Стратонович (р. 1846), судовой врач «Весты».
Июль — сент. 1877. Оказание медицинской помощи раненым во время боя 

«Весты» с броненосцем «Фетхи Буленд» 11 (23) июля. Возвращение в Сева
стополь, дальнейшая служба на «Весте». В тексте — список убитых и ране
ных в бою 11 июля.

Заключение Адрианопольского перемирия 
и Сан-Стефанского мирного договора

См. также № 3491, 3540, 3702
3846. Андреевский Е. К. Из записок 1877—78 гг.— PC, 1915, т. 162, № 4,

с. 152—155; № 5, с. 299—304; № 6, с. 529—537; т. 163, № 7, с. 75—78; № 8,
с. 301—309; № 9, с. 452—458.

3847. Андреевский Е. К. От Эрзерума до Тифлиса в 1878 г. (Отрывок из 
походных записок).— ИВ, 1880, т. 2, № 5, с. 46—91.

[К № 3846—3847]. Об авторе см. № 2621.
Дек. 1877 — март 1878. Служба ординарцем при главнокомандующем Ду

найской армией вел. кн. Николае Николаевиче старшем. Поездка из Адриа
нополя на Кавказ для вручения главнокомандующему Кавказской армией вел. 
кн. Михаилу Николаевичу условий мирного договора с Турцией. Встреча 
с М. Т. Лорис-Меликовым. Болезни в Кавказской армии.

3848. Игнатьев JL П. Сан-Стефано. Записки. С примеч. А. А. Башмакова 
и К. А. Губастова. [Предисл. А. А. Башмакова]. Пг., тип. т-ва А. С. Сувори
н а— «Новое время», 1916. 359 с.

Др. публ. — ИВ, 1915, т. 139, № 1—3; т. 140, № 4—6; т. 141, № 7—9;
т. 142, № 10—12.

Об авторе см. № 3304.
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Янв.— март 1878. Выработка в Петербурге предварительных условий мир
ного договора с Турцией. Переговоры с румынским правительством в Буха
ресте. Приезд автора в Адрианополь, конфликт с главнокомандующим вел. 
кн. Николаем Николаевичем старшим. Переговоры с турецкими уполномочен
ными. Подписание Сан-Стефанского договора. Встречи в Петербурге с Алек
сандром II и А. М. Горчаковым. В тексте — дипломатические документы.

3849. Нелидов А. И. К двадцатипятилетию освобождения Болгарии. За
ключение перемирия в Адрианополе 19-го янв. 1878 г. — ИВ, 1903, т. 91, № 1, 
с. 66—81. То же. Отд. отт. Спб., 1903.

Об авторе см. № 3370.
Конец 1877 — янв. 1878. Обсуждение в Главной квартире Дунайской ар

мии вопроса о перемирии. Переговоры с турецкими уполномоченными в Ка- 
занлыке и Адрианополе. Подписание условий перемирия.

КУЛЬТУРА. ПРОСВЕЩЕНИЕ1

См. также № 2345

3850. Боборыкин П. Д. За полвека. [Подгот. текста и примеч. Э. С. Ви
ленской и Л. И. Ройтберг].—В кн.: Боборыкин П. Д. Воспоминания. В 2-х т. 
М., 1965.

Т. 1 [гл. I—VIII]. 512 с.
Т. 2 [гл. IX], с. 7—168. Указ, имен: с. 543—668.
Вводные замечания см. во вступительной статье Э. С. Виленской 

и Л. И. Ройтберг «П. Д. Боборыкин и его воспоминания» (т. 1, с. 5—36).
Др. публ. (полностью). — Отд. изд.: М.—Л., 1929.
Др. публ. (отрывок). — ЛН, 1949, т. 51—52.
Об авторе см. № 2714.
1850-е гг. — 1872. Учение в Нижегородской гимназии, Казанском и Дерпт- 

ском университетах. Студенческие волнения. Начало литературной деятельно
сти. Театральная и литературная жизнь Петербурга 60-х гг. Постановка пье
сы автора «Однодворец» в Александрийском и Малом театрах. А. Н. Остров
ский. Журналы «Отечественные записки», «Современник», «Время», «Библио
тека для чтения». М. А. Балакирев и «Могучая кучка». Писатели-народники. 
И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков, А. Н. Плещеев, Я- П. Полон
ский, Н. А. Некрасов, А. П. Щапов, Н. И. Костомаров и др. Поездка по Ев
ропе. Всемирная выставка в Париже. Г. Н. Вырубов. М. А. Бакунин. Зна
комство с А. И. Герценом и его семьей. Г. Е. Благосветлов. Возвращение 
в Петербург. «Санкт-Петербургские ведомости». Женитьба на С. А. Збор- 
жевской.

3851. Бонч-Бруевич В. Д. Первые шаги. Из воспоминаний. — МГ, 1927, 
№ 12, с. 190—206.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955), участник революцион
ного движения, издатель, впоследствии советский государственный деятель.

1889—1892. Учение в Курском землемерном училище. Влияние на молодежь 
Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Переписка с Н. К. Михайловским, 
Н. Н. Златовратским, В. Г. Короленко и другими писателями. Издательская 
деятельность. Участие в кружке поэта и общественного деятеля А. Н. Ленце- 
вича (Хавского). Холера в Москве. Работа в санитарном попечительстве.

3852. Голышев И. А. Воспоминания русского крестьянина-археолога.— PC, 
1879, т. 24, № 4, с. 753—772; № 6, с. 353—366. То же. Отд. отт. М., 1886.

Голышев Иван Александрович (1838—1897), владелец литографии, худож
ник и археолог.

1 Материалы о науке выделены в специальный раздел «Наука» (см. ч. 3, 
т. 3 настоящего издания).
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1850-е гг.— 1878. Крепостные крестьяне-иконописцы Голышевы. Рисо
вальная школа графа Строганова по классу литографии. Литография автора 
в слободе Мстера (1857). К. Н. Тихомиров. В. П. Безобразов. В. Н. Панин.
Воскресная рисовальная школа и библиотека для чтения. Работа во Влади
мирском статистическом комитете. Положение крестьян после реформы. По
купка земли в Вязниках. Собирание древностей. Издание книги с рисунками 
Голышева, изображающими древности Богоявленской церкви. Избрание в чле
ны Московского и Русского археологических обществ. Пожалование званием 
личного почетного гражданина, награждение золотой медалью Русского архео
логического общества. Передача коллекций научным обществам.

3853. Знакомые. Альбом М. И. Семевского, издателя-редактора ист. жур
нала «Рус. старина». Книга автобиогр. собственноручных заметок 850 лиц.— 
Воспоминания. — Стихотворения. — Эпиграммы.— Шутки.— Подписи. 1867—
1888. [Предисл. М. И. Семевского]. Спб., тип. В. С. Балашева, 1888. XXXII, 
401 с. Имен, указ.: с. VII—XXX.

Сборник автобиографий и автобиографических заметок ученых, писате
лей, художников, актеров, журналистов и лиц других профессий. Автобиогра
фии: П. Н. Петрова, М. Д. Хмырова, Н. П. Иванова, Н. В. Берга, И. Н. Лер
монтова, Н. П. Синельникова, Т. П. Пассек, А. Н. Островского, Н. П.. Миткова,
A. 'И. Подолинского, Е. В. Барсова, Д .  А. Агренева-Славянского, В. Н. Давы
дова, А. С. Лацннского, М. К. Сидорова, Ф. А. Бюлера, А. Д. Галахова,
B. В. Крестовского, В. О. Михневича, М. А. Колчина, Н. М. Благовещенского, 
Я. П. Полонского, П. В. Шейна, П. Д. Шестакова.

3854. Ковалевский М. М. Московский университет в конце 70-х и начале 
80-х годов прошлого века. (Личные воспоминания). — BE, 1910, кн. 5, с. 178 — 
221.

Др. публ. (в отрывках).— В кн.: Московский университет в воспомина
ниях современников. М., 1956.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), историк, юрист, социо
лог.

1877 — 1887. Преподавание истории права в Московском университете. Кру
жок молодых профессоров. С. А. Муромцев, Н. И. Стороженко, А. И. Чупров, 
И. И. Янжул. Ректор Н. П. Боголепов. Попечитель П. А. Капнист. Бойкот 
профессора Н. А. Любимова за его выступления против университетской ав
тономии. Выход из университета Вл. С. Соловьева. Профессора: А. Н. Весе
ловский, П. Г. Виноградов, В. И. Герье, В. О. Ключевский, В. Ф. Миллер,
C. М. Соловьев и др. Сотрудничество в журналах «Критическое обозрение» 
и «Русская мысль», газете «Русские ведомости». Редактор «Русской мысли»
С. А. Юрьев. Адвокат В. И. Танеев. Научная и общественная жизнь Москвы. 
«Славянское движение». Заседания Общества любителей русской словесности, 
Психологического, Археологического и других обществ. Полемика по вопросу 
о русской общине. Вечера у А. И. Кошелева, А. М. Олсуфьева, «четверги» 
в доме автора. Знакомство с Н. К. Михайловским, Л. Н. Толстым, И. С. Тур
геневым, Г. И. Успенским.

3855. Кони А. Ф. Житейские встречи. Ч. 5.— PC, 1917, т. 170, № 4/6, 
с. 1—9.

Об авторе см. № 2693—2697.
1869—1916. Знакомство за границей с помещицей А. Г. Хариной. Салон 

Хариной в Харькове. Встречи у нее с М. М. Ковалевским, Д. И. Каченовским, 
И. И. Каразиным и др.

3856. Корвин-Кучинский И. И. Из моего прошлого.— ИВ, 1903, т. 94, № 10, 
с.' 124—151; Ко 11, с. 519—545.

Корвин-Кучинский Иосиф, поэт.
80-е гг. Учение в гимназии в Слуцке. Первые литературные опыты. Поезд

ка в Варшаву. Писатели: В. Шимановский, А. Одынец, Г. Сенкевич. Сотруд
ничество в журналах, рецензирование, переводческая деятельность, подготовка 
публикаций народных песен. «Газета Польская», ее редактор Э. Лео. Д. Ген- 
кель. Занятия в Ягеллонском университете в Кракове в качестве вольнослу
шателя. Библиотека университета, ее директор К. Эстрсйхер. Выход сборников
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стихов автора. Жизнь в семье братьев С. и Ф. Геринг, помощьим в подготовке 
научных трудов. Посещения имения отца. Отношения между русскими и поль
скими помещиками. Распродажа имения княгини Гогенлоэ. Спекуляция зе
мельными участками. Я. О. Наркевич-Иодко. Отъезд в Петербург.

3857. Корш Е. В. Брызги памяти. — ИВ, 1911, т. 126, N° 10, с. 152—169.
Корш Евгений Валентинович (1852—1913), студент, впоследствии юрист,

журналист.
1869—1872. Студенты Петербургского университета. Благотворительные 

литературные вечера и концерты. Певица Д. М. Леонова. А. Н. Якоби и ве
чер в пользу гарибальдийцев. А. Н. Серов и его «четверги».

3858. Круглов А. В. [Из воспоминаний]. — ИВ, 1894, т. 55, N° 3, с. 643— 
668 (под загл.: Накануне); т. 56, № 4, с. 84—107 (под загл.: Первые шаги); 
N° 5, с. 389—408 (под загл.: Первые шаги); т. 58, N° 11, е. 340—353 (по загл.: 
О живых и мертвых), N° 12, с. 660—680 (под загл.: О живых и мертвых); 
1895, т. 61, N° 8, с. 340—366 (под загл.: Пестрые странички); N° 9, с. 622—643; 
т. 62, N° И, с. 464—484; № 12, с. 790—816 (под загл.: Пестрые странички).

3859. Круглов А. В. Пережитое. Ч. [1—5]. (Житейские и лит. воспомина
ния).— С Д П 1, [ч. 1], 1907, N° 2, с. 17—25; N° 3, с. 21—25; N° 10, с. 52—56; 
N° 11, с. 64—69; N° 12, с. 55—58; 1908, N° 5/6, с. 56—60; Ns 7/8, с. 40—53; 
N° 9, ,с. 50—55; N° 10, с. 18—28; N° 11, с. 34—52; N° 12, с. 53—67; ч. 2, 1909, 
N° 1, с. 61—65; N9 2, с. 42—48; N° 3, с. 38—43; No 4, с. 29—35; N° 9, с. 48—55; 
Ns 10, с. 72—78; N° 11, с. 54—64; N° 12, с. 44—53; ч. 3, 1910, N° 1, с. 60—67; 
No 2, с. 101—111; № 3, с. 40—52; N° 5/6, с. 89—98; Ns 7/8, с. 22—30; N° 9, 
с. 75—86; N° 11, с. 98—105; N° 12, с. 48—56; ч. 4, 1911, N° 1, с. 93—109; N° 2, 
с. 42—48; N° 5/6, с. 117—122; N° 7/8, с. 63—69; N° 10, с. 73—80; N° 11, с. 80— 
93; Ns 12, с. МО—115; ч. 5, 1912, N° 3, с. 51—55; N° 4, с. 9—15; 1913, N° 2, 
с. 66—73; N° 3, с. 48—55; 1914, № 2, с. 43—50;'№ 3, с. 88—92. Публ. не окон
чена.

[К № 3858—3859]. Кругло© Александр Васильевич (1853—1915), писатель.
1860-е гг.— 1894. События личной жизни. Семья. Няня. Переезд в Во

логду. Посещение Вологды Александром II. Учение в гимназии. Педагоги: 
Н. Ф. Бунаков, Н. Я. Соболев. Круг чтения, нелегальная библиотека гимнази
стов, издание в гимназии рукописного журнала. Гимназисты и семинаристы. 
М. М. Куклин. Литературные занятия автора. Сотрудничество в «Искре» и 
«Неделе». Жизнь в Петербурге, поездки в Москву, Новгород, Ярославль. Об
ращение © «Литературный фонд» за помощью и знакомство в связи с этим с 
Н. А. Некрасовым. Работа над прозой, стихами, произведениями для детей. 
Очерки о коми-зырянах. Общественные настроения в связи с русско-турецкой 
войной 1877—1878 гг., покушением 1 марта 1881 г. и другими событиями. Ли-; 
тературные вечера и собрания 80-х гг. Московский кружок писателей-самоучек 
(М. А. Козырев, А. Разоренов). Поэт-крестьянин С. Д. Дрожжин. Писатели: 
Ф. М. Достоевский, Н. Н. Златовратский, А. ГГ Чехов, Л. И. Пальмин, 
С. М. Лобода-Крапивина. Сотрудничество в журналах и газетах «Русский 
мир», «Всемирная иллюстрация», «Московское обозрение», «Игрушечка» и др. 
Редакторы и издатели: Н. П. Столпянский, В. П. Попов, II. П. Кичеев,
А. Г. Ерошенко, Т. П. Пассек, Н. А. Соловьев, И. П. Можайский, Н. И. Ме- 
рянский, Л. А. Спичаков, П. П. Демидов, Д. А. Путята, П. Ю. Арнольд, 
Л. К- Панютин (Адмирари), Е. А. Сысоев, Г. А. Хрущов-Сокольников. Пуб
лицисты: Ю. О. Шрейер, С. А. Юрьев. Художники И. С. Панов, М. О. Мике- 
шин. Общественные деятели П. Л. Лавров, Н. В. Шелгуноз.

3860. Лаврентьева С. И. Пережитое. (Из воспоминаний). Спб., изд. авт., 
1914. 327 с.

Др. публ. (отрывок). — PC, 1890, т. 65, N° 2; 1913, т. 153, N° 10.
3860а. Лаврентьева С. И. Из биографии маленького человека. Спб., 1909. 

II, 35 с.
[К N° 3860—3860а]. Об авторе см. N° 2560.
1840—1900-е гг. Воспитание © дворянской семье в Тобольске. Переезд в

До 1910 г. журнал выходил под названием «Дневник писателя».
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Петербург, поступление в Смольный институт. Театральная и литературная 
жизнь Петербурга. Учение в рисовальной школе и на Высших женских курсах. 
Литературная деятельность в «Новом времени», «Семейных вечерах» и других 
изданиях. Поездка по Франции, Италии, Скандинавским странам. Т. Пасоек 
и журнал «Игрушечка». И. С. Тургенев. Е. М. Бем. Гастроли Э. Дузе и 
Э. Росси в России. Деятельность в «Русском женском взаимно-благотворитель
ном обществе». Н. В. Стасова. А. П. Философова. К. С. Станиславский. 
И. Е. Репин. Дружба с Т. Л Сухотиной (Толстой).

3861. Ладыженский В. Н. Дни и встречи. — BE, 1917, кн. 2, с. 118—155. 
Ладыженский Владимир Николаевич (1859—1922), писатель-и публицист. 
1860—1900-е гг. Писатели, журналисты, художники, педагоги, земские

деятели: В. Л. Величко, В. П. Острогорский, П. Ф. Орелкин, П. В. Засодим- 
ский, Д. Н. Гольцев, К. А. Савицкий, В. Д. Андриевокий, Н. Ф. Анненский. 
Пребывание в Ницце, празднование там столетия со дня рождения А, И. Гер
цена.

3862. Лейкин Н. А. Мои воспоминания. — В кн.: Николай Александрович 
Лейкин в его воспоминаниях и переписке. Спб., 1907, с. 1—260.

Др. публ. — ИВ, 1906, т. 103, N° 1—4.
Об авторе см. № 3959—3960.
1840-е гг.— 1864. Детство в петербургской купеческой семье. Отец и мать. 

Родственники. Домашнее воспитание, обучение в частной школе и Реформат
ском училище. Торговые дела отца, служба ъ торговых заведениях. Положение 
приказчиков. Букинистические лавки. В. И. Рыкушин. Первые литературные 
знакомства и начало литературных занятий. И. Е. Чернышев. Г. Н. Жулев.
A. Ф. Иванов. В. В. Крестовский. Сотрудничество в «Петербургском вестнике» 
Л. А. Камбека. Редактор «Русского мира» А. С. Гиероглифов. В. Р. Зотов. 
«Иллюстрированный листок». Журналы «Искра», «Библиотека для чтения», 
«Современник». Знакомство с П. И. Якушкиным, П. Д. Боборыкиным, 
М. Е. Салтыковым-Щедриным, Н. А. Некрасовым. Культурная жизнь Петер
бурга 60-х гг. Пожары 1862 г.

3863. Либрович С. Ф. На книжном посту. Воспоминания. Записки. Доку
менты. Пг.—М., т-во М. О. Вольф, 1916. [8], 496, III с. с портр. Прил.: Сорок 
лет служения книге. [Очерк деятельности М. О. Вольфа].

Др. публ. (отрывки). — ВестнЛ, 1905, N° 1—5 (в конце текста: В. Руса
ков): ИКМ т-ва М. О. Вольф, 1910, N° 9, 12; 1911, № 2, 3, 7, 8, 10; 1912, № 2, 
8—10, 12; 1913, N° 1, 4, 8, 9; 1915, N° 1, 2, 5; 1916, N° 1.

Об авторе см. N° 3961.
80-е гг. Издательская и книготорговая деятельность Вольфа. Его взаимо

отношения с писателями, литературный «почти-клуб» при книжном магазине 
Вольфа. Члены «клуба»: А. Ф. Писемский, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков, 
Д. Д. Минаев, П. А. Вяземский, М. Е. Салтыков-Щедрин, С. Н. Терпигорев 
(Атава), М. Н. Катков, Н. П. Семенов, А. К. Киркор, П. Н. Полевой, Н. И. Ко
стомаров, И. Г. Прыжов. Помощники Вольфа: В. Р. Зотов, П. И. Вейнберг, 
М. Л. Песковский и др. Переводчики: А. Н. Струговщиков, В. В. Чуйко,
B. Генкель. Книгоиздатели А. С. Суворин и А. Ф. Маркс. Н. X. Бунге, Д. А. Ми
лютин, М. Д. Скобелев, К. П. Победоносцев и другие государственные деяте
ли как книголюбы.

3864. Мгалоблишвили С. 3. Воспоминания о моей жизни. — Незабываемые 
встречи. [С примеч.]. Тбилиси, «Мерани», 1974. 174 с.

Мгалоблишвили Софрон Захарьевич (1851—1925), грузинский писатель, 
участник народнического движения.

1860—1890-е гг. Нравы и обычаи грузинского села. Обучение в духовном 
училище в Гори и семинарии в Тифлисе. Литературная и театральная жизнь 
Тифлиса. Журнал «Мнатоби» и газета «Иверия». А. Церетели. И. Чавчавадзе. 
Важа Пшавела. Я. Гогебашвили. Шио Читадзе. Ия Каргаретели. А. Хахана- 
швили. А. Цагарели. Г. Кипшидзе. Г. Эристави. Грузинский театр в Картли.

3865. Панаев И. И. Петербургская жизнь. Заметки нового поэта. — «Со
временник», 1858, т. 70, с. 78—89 (паг. 2-я).
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Др. публ. — В кн.: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л.г 
1928.

Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель.
1858. Знакомство с Александром Дюма-отцом и К. Моне, их пребывание 

в Петербурге, посещение Ораниенбаума и Петергофа. Медиум Юм.
3866. Плетнев А. П. Воспоминания (с 4-мя портр. и 3-мя видами). Одесса, 

тип. «Техник», 1910. 49 с.
Плетнев Алексей Петрович (р. 1854), писатель и критик.
50—80-е гг. Отец — ректор Петербургского университета и редактор 

«Современника» П. А. Плетнев. Его окружение. Болезнь отца, переезд в Па
риж, Русская колония в Париже. Вечер у П. Л. Лаврова. К. М. Станюкович. 
Л. А. Тихомиров. Тургеневская библиотека в Париже. Русские эмигранты в 
Швейцарии в 80-х гг.

3867. Пругавин А. С. Книгоноши и офени. (Встречи, наблюдения и иссле
дования).— СавВ, 1893, № 1, с. 77—105; № 4, с. 99—130.

Пругавин Александр Степанович (1850—1920), историк, народник.
Деятельность Петербургского, Московского и Харьковского Комитетов 

грамотности, а также ряда издательств по распространению книг в народе. 
Командирование автора Обществом любителей российской словесности в Мос
ковскую, Тульскую и Владимирскую губернии для наблюдения за деятельно
стью книгонош. Офени, их маршруты, заработки, продаваемые ими книги и 
картины. Мстера и Вязники как центры книготорговли. И. А. Голышев. 
М. Е. Му-мриков. А. И. Дикушин. В тексте воспоминаний — список книг, про
даваемых офенями, статистические данные об их распространении.

3868. Семевский М. И. Из посмертных воспоминаний Михаила Ивановича 
Семевского. — РШ, 1893, т. 1, № 5/6, с. 64—69.

Об авторе см. № 2529.
40—80-е гг. Учение в Полоцком кадетском корпусе. Воспитатели корпуса 

И. И. Малевич и др. Константиновско-Дворянекий полк. Производство в офи
церы. Г. Е. Благосветлов. Покупка книг, интерес к театральной жизни. Зна
комство с А. Н. Островским. Кружок литераторов и ученых на квартире 
А. Д. Галахова. Посещение лекций в Московском университете. Занятия в 
Публичной библиотеке. Поездка за границу. Начало литературной деятель
ности.

3869. Сементковский Р. И. Встречи и столкновения. — PC, 1911, т. 148,
№ 12, с. 521—531; 1912, т. 149, № 1, с. 105—112; JVb 2, с. 309—315; № 3,
с. 491—499; т. 150, № 4, с. 47—58; JSfe 5, с. 333—352; т. 152, j\b 10, с. 17—28;
№ 11, с. 256—268; № 12, с. 571—576; 1913, т. 153, № 2, с. 331—335; 1918,
т. 173, № 1/2, с. 28—39; т. 174, № 3/6, с. 93—102; т. 175, ХЬ 10—12, с 41—52.

Об авторе см. № 3981.
1870—1900-е гг. Впечатления от встреч с учеными, -врачами, деятелями 

искуоства и литературы, издателями и цензорами: Д. В. Аверкиевым, 
М. Н. Альбовым, С. П. Боткиным, П. И. Вейнбергом, М. О. Вольфом, П. А. Гай- 
дебуровым, И. Ф. Горбуновым, И. А. Гончаровым, А. Д. Градовским, В. И. Доб
ровольским, С. В. Максимовым, А. Ф. Марксом, И. К- Мердером, Р. Мололи,
С. Монюшко, В. А. Полетикой, А. Н. Пыпиным, М. Е. Салтыковым-Щедриным, 
М. П. Соловьевым, М. М. Стасюлевичем, С. Н. Терпигоревым (Атавой), Д. И. 
Тихомировым, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, Н. К- Шильдером и др.

3870. Сикевич В. М. Былые встречи. — ИВ, 1893, т. 51, «Nb 3, с. 758—777; 
т. 52, № 4, с. 90—115; № 5, с. 373—388.

Об авторе см. № 2578.
60—70>е гг. Встреча с Н. Г. Чернышевским. Участие петербургского ге

нерал-губернатора А. А. Суворова в сватовстве одного из морских офицеров. 
Певица Д. А. Леонова и ее субботние приемы. А. Н. Серов. А. Г. Контский. 
Ф. К. Никольский. С. С. Гулак-Артемовский. К- П. Вильбоа. И. И. Монахов. 
А. А. Краевский. А. Н. Остравский. «Клуб петербургских служителей домаш
ней прислуги».
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3871. Стахеев Д. И. Группы и портреты. (Листочки воспоминаний). — ИВ, 
1907, т. 107, № 1, с. 81—94; № 2, с. 464—478; № 3, с. 846—854; т. 109, № 7, 
с. 130—142; № 8, с. 424—437. Доп.: ИВ, 1907, т. 108, № 4, с. 151—157.

Стахеев Дмитрий Иванович (1840—1918), писатель, редактор газеты 
«Русский мир».

60—80-е гг. Посещения Оптиной пустыни вместе с К. Н. Леонтьевым, 
А. Н, Майковым, В. С. Соловьевым. Рассказы Н. Н. Страхова о Ф. М. Досто
евском, знакомство с ним. Работа в журнале «Нива» и газете «Русский мир». 
Издатель генерал М. Г. Черняев, другие сотрудники газеты. Трактир «Малый 
Ярославец», его посетители из литературного и театрального мира: С. В. Мак
симов, М. П. Мусоргский, И. Ф. Горбунов и др. Рассказы Горбунова и 
П. А. Стрепетовой об А. Ф. Писемском, встречи с ним. Корреспонденции авто
ра из Кяхты. Публицисты Г. Е. Благосветлов и Н. А. Благовещенский.

3872. Суворин А. С. Дневник А. С. Суворина. Ред., предисл. и примеч. 
М. Кричевского. М., Л. Д. Френкель, 1923. 407 с.

Об авторе -см. № 3989—3995.
1887—1907. Записи о С. Ю. Витте, П. А. Черевнине, П. Н. Дурново, 

А. А. Абазе, А. К- Кривошеине, И. Л. Горемыкине. Придворные новости. По
купка газеты «Новое время». 35-летие литературной деятельности автора. 
Воспоминание о встрече с Н. Г. Чернышевским. Беседа с Ф. М. Достоевским.
A. Н. Плещеев. Д. В. Григорович. Литературно-художественное общество. 
Взаимоотношения с А. П. Чеховым. Театральная жизнь Петербурга, постанов
ка пьес Суворина. Деятельность автора в газете «Новое время». Поездка за 
границу с Д. В. Григоровичем. Цензура. Е. М. Феоктистов. М. П. Соловьев. 
Полемика -против «Нового времени». В. П. Буренин. «Гражданин» В. П. Ме
щерского. А. В. Амфитеатров и его фельетон «Господа Обмановы». Л. Н. Тол
стой. Посещение автором Ясной Поляны. Революционное движение. Самосож
жение М. Ф. Ветровой. Покушение на Н. П. Боголепова. Покушения на 
Д. С. Сипягина и В. К. Плеве. Коронация Николая II. Трагедия на Ходынском 
поле. П. А. Столыпин. Русско-японская война.

3873. Феоктистов Е. М. Глава из воспоминаний. С предисл. и примеч. 
Б. Л. Модзалевского. — «Атеней», 1926, кн. 3, с. 83—114. То же.-Отд. отт. Л., 
1926.

Глава, не вошедшая в книгу мемуаров Феоктистова (см. ч. 1 наст, тома, 
№ 71).

Феоктистов Евгений Михайлович (1828—1898), сотрудник и редактор ря
да журналов, начальник Главного управления по делам печати.

50—80-е гг. С. В. Шумский. А. Н. Островский и его друзья. «Молодая ре
дакция» «Москвитянина». Аполлон Григорьев. Семейства заводчиков Баташе
вых и Шепелевых, их родственники В. А. и А. В. Сухово-Кобылины. Процесс 
над убийцами француженки Симон.

3874. Шатилов Н. И. Из недавнего прошлого. — ГМ, 1916, N° 1, с. 165— 
201; № 4, с. 205—225; № 7/8, с. 171—187; № 9, с. 21—39; № 10, с. 45—71; 
№ 12, с. 119—139.

Шатилов Николай Иосифович.
50—70-е гг. Воспитание в дворянской семье. Родовые имения в Крыму и 

Тульской губернии. Освобождение крестьян. Отец автора И. Н. Шатилов, его 
деятельность в Московском обществе сельского хозяйства и Комитете грамот
ности. Родственники: Голохвастовы и Оливы. Москва 60-х гг., ее культурная 
жизнь. И. Я. Корейша. Старец Федор Кузьмич. Знакомство с семьей И. К. Ай
вазовского. Ф. X. Мейер. И. И. и Д. И. Писаревы. Учителя Д. В. Аверкиев и
B. И. Шемякин. Занятия в Московской 4-й гимназии и в Школе живописи, 
ваяния и зодчества. В. Г. Перов. К. А. Трутовский. И. В. и В. Е. Маковские. 
В. В. Верещагин. Н. С. Мосолов. В. Г. Шварц. Положение сельских учителей. 
«Рисовальные вечера» у Н. А. Толстого. Семьи Щербачевыл и Цертелевых. 
М. И. Пыляев. Поездки в Ясную Поляну, встречи с Л. Н. Толстым.

3875. Шибанов П. П. Полвека со старой книгой и ее друзьями (из вос
поминаний). Самарский период (1864—1881). Публ. и предисл. И. М. Кауф
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мана и Е. П. Шибановой. — В кн.: Книга. Исследования и материалы. Сб. 24. 
М., 1972, с. 165—187 с портр.

Шибанов Павел Петрович (1864—1935), букинист, антиквар.
Отец. Его увлечение древнеславянской письменностью. Семейное воспита

ние, обучение детей европейским языкам и математике. Изготовление авто
ром совместно с писцом Букиным копий духовных рукописей для продажи. 
Поездки с отцом на ярмарки, покупка и обмен книг. Казанские, саратовские, 
нижегородские, астраханские букинистические лавки и книжные лари. Книго
торговцы: И. И. Кириллов, Ф. О. Пелигин, М. И. Стогов. Собиратели книг
A. А. Путилов и Д. И. Образцов.

П ЕЧАТЬ. ЖУР нАЛ И СТИ КА.
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

См. также № 957, 958, 963, 1002, 1003, 1024, 1036, 1037, 1049, 1053, 1058, 1059, 
1123, 1124, 1132, 1148, 1303, 1347, 1500, 1502, 1503, 1507, 1772, i772a, 1773,

2188, 2332, 2350, 4505

3876. Авсеенко В. Г. Кружок. (Рассказ по личным воспоминаниям). — ИВ, 
1909, т. 116, № 5, с. 438—451.

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), писатель, публицист, исто
рик.

1869— 1872. Сотрудничество в редакции журнала «Заря», его направление.
B. В. :и В. С. Кашпиревы. В. Д. Аверкиев. Н. Н. Стра,хов. Кружок при редак
ции журнала. Кашпиревские «среды». А. Ф. Писемский. В. В. Крестовский. 
Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». Ф. Н. Берг.

3877. Анучин Д. Н. Из воспоминаний. — В кн.: Русские ведомости. 1863— 
1913. М., 1913, с. 71—89 с портр. (паг. 1-я).

Анучин Дмитрий Николаевич (1845—1923), антрополог, географ, этнограф.
1870— 1900-е гг. Участие в издании журналов «Природа и охота» и «Мос

ковское обозрение». Сотрудничество в газете «Русские ведомости». А. ,П. Лу
кин. В. Ю. Скалой. В. М. Соболевский. А. С. Посников. П. И. Бларамберг. 
Смерть Н. С. Скворцова. Организация издательского товарищества, его 30-ле
тие. Юбилей «Русских ведомостей» (1883). Выпуск редакцией газеты сборника 
«Помощь голодающим» (1892), ее отношения с цензурой и полицией. Роль 
«Русских ведомостей» в истории русской журналистики.

3878. Ардов-Апрелева Е. И. Из воспоминаний о сотрудничестве в «Рус
ских ведомостях».— В кн.: Русские ведомости. 1863—1913. М., 1913, с. 160— 
163 (паг. 1-я).

Ардов-Апрелева Елена Ивановна (1846 — после 1913), писательница, 
журналистка.

1878. Переводческая работа в редакции «Русских ведомостей». Жизнь ре
дакции, сотрудники газеты: Н. С. Скворцов, А. П. Лукин, В. Н. Неведомский, 
А. И. Чупров.

3879. Белоконский И. П. Из воспоминаний сотрудника. — В кн.: Русские 
ведомости. 1863—1913. М., 1913, отд. 1, с. 164—177 (паг. 1-я).

Др. публ. (отрывок). — ГМ, 1913, 6.
Белокон-ский Иван Петрович (1855—1930), общественный деятель, лите

ратор.
80-е гг. Пребывание в ссылке в Красноярске и Минусинске. Чтение «Рус

ских ведомостей». Знакомство с С. Я. Елпатьевским. Жизнь в Орле, приезд 
редактора «Русских ведомостей» В. М. Соболевского. Сотрудничество в газете: 
публикация воспоминаний о ссылке, корреспонденций из Орла и Курска, лите
ратурных произведений. Редакторская деятельность Соболевского. А. С. Посни- 
ков! В. А. Розенберг, В. Е. Якушкин и другие сотрудники редакции.

3880. Бонч-Бруевич В. Д. Из воспоминаний (1892—1895). — Избр. соч. 
В 3-х т. Т. 2. М., 1961, с. 175—189.
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Об авторе см. № 3851.
Издательская деятельность. Участие в «Народной библиотеке» В. Н. Ма- 

ракуева. П. К- Прянишников. Семья Величкиных. В. О. и М  О. Сыцянко. 
Партия «Народного права», арест ее членов. С-оздание московской социал- 
демократической группы.

3881. Вейнберг П. И. Безобразный поступок «Века». (Из моих лит. вос
поминаний). — ИВ, 1900, т. 80, № 5, с. 472—489.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт, переводчик.
1858—1862. Приезд в Петербург. Замысел издания журнала «Корни». 

Чтение П. Л. Лавровым на вечере у В. Г. Бенедиктова стихотворения 
Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Редактор журнала 
«Сын отечества» А. В. Старчевский. Знакомство с А. В. Дружининым <и его 
кружком. Сотрудничество в «Санкт-Петербургских ведомостях» и в «Искре». 
Начало издания журнала «Век», сотрудники и характер издания. Публикация 
в «Веке» фельетона автора «Русские диковинки» и дискуссия -в связи с ним 
с участием М. Л. Михайлова, А. А. Краевского, Н. А. Церетелева и др. Пози
ция «Искры» и А. И. Герцена в дискуссии. Разногласия в редакции «Века», 
продажа журнала Г. 3. Елисееву.

3882. Вейнберг П. И. Литературные обеды. (Из моего лит. архива).— 
ИВ, 1908, т. I l l ,  № 1, с. 177—185.

Об авторе ем. № 3881.
1874, 1878—1880. Состав редакции газеты «Биржевые ведомости». Еже

месячные редакционные -вечера в ресторане «Медведь», их участники. В тек
сте— стихотворные приглашения и ответы на них Н. С. Курочкина, П. А. Гай- 
дебурова, В. Ф. Корша, Д. Д. Минаева, А. М. Скабичевского, К. М. Станюко
вича, А. Н. Плещеева, А. И. Урусова, В. П. Гаевского и автора воспоминаний.

3883. Веселовский К. С. Эпизод из истории «С.-Петербургских ведомо
стей». Воспоминание .непрем. секр. Имп. Акад. наук К. С. Веселовского. — РА, 
1893, т. 2, кн. 7, с. 391—398.

Веселовский Константин Степанович (1819—1901), академик, климатолог, 
статистик.

1862—1863. Редактор «Санкт-Петербургских ведомостей» А. О. Очкин -и 
его помощник А. А. Краевский. М. Н. Катков. Д. Н. Блудов. А. В. Головнин. 
Передача газеты в аренду В. Ф. Коршу.

3884. Воропонов Ф. Ф. Сорок лет тому назад. По личным воспоминани
ям .— BE, 1904, кн. 6, с. 757—772; кн. 7, с. 5—42; кн. 8, с. 437—466.

Об авторе см. № 2354.
60-е гг. Московский и петербургский литературный мир. М. Н. Катков, 

И. С. Аксаков и их редакционные вечера. Участники вечеров: Г. П. Данилев
ский, Д. И. Завалишин и др. Редактирование журнала «Основа». Сотрудниче
ство в «Русском вестнике» и «Дне». Полемика «Русского вестника» с «Коло
колом». Обсуждение в печати основных положений судебной и земской ре
форм. Отношение помещиков к крестьянской реформе. «Московские ведомо
сти» и «День» о восстании 1863 г. в Польше, заявление студентов в связи с 
восстанием. Временный разрыв с Аксаковым.

3885. Воспоминания, письма, заметки. — В кн.: Русские ведомости. 1863— 
1913. М„ 1913, с. 275—284 (паг. 1-я).

Воспоминания Г. Афанасьева, Дионео (И. В. Шкловского), И. М. Нико
лаевского, М. Н. Розанова, А. Ф. Рубинчик, М. Н. Соболева, Н. В. Чайков
ского.

1870—1900-е гг. О деятельности в газете «Русские ведомости». Редакторы 
и сотрудники «Русских ведомостей». Роль газеты в общественной жизни.

3886. Гиляровский В. А. Москва газетная. [Со вступит, статьей Е. Кисе
левой «Москва газетная и Гиляровский» и примеч.]. — Избр. В 3-х т. Т. 2. М., 
«Моек, рабочий», 1960, с. 15—284.

Др. публ. (полностью). — Соч. Т. 3. М., 1967.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Гиляровский В. А. Мои скитания. М., 1928 

(под загл.: Репортерство). — В журн.: «Былое», 1925, № 6 (под загл.: Мос
ковские газеты в 80-х годах).
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Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935), журналист.
1880—1900-е гг. Московские газеты: «Русские ведомости», «Русский курь

ер», «Современные известия», «Московский листок», «Русская мысль», «Ново
сти дня», «Русское слово» и др. Характеристики редакторов: В. М. Соболев
ского, Н. П. Гилярова-Платонова, Н. И. Пастухова, Н. П. Кичеева, В. А. Голь- 
цева, В. М. Лаврова и др. Быт и нравы московских журналистов. В. М. 
Дорошевич. А. В. Амфитеатров. Сотрудничество в газетах писателен А. М. Па- 
зухина, А. П. Чехова и др. Цензура. Эпизоды репортерской деятельности 
автора.

3887. Градовский Г. К. Из истории русской печати. (Лит. воспомина
ния).— «Мир», 1909, № 1, стб. 49—53.

Об авторе см. № 3929—3939.
1895. Положение печати. Съезд деятелей печатного дела. Подача Нико

лаю II петиции о подчинении печати закону и суду.
3888. Градовский Г. К. К истории русской печати. [Предисл. ред.].— 

PC, 1882, т. 33, No 2, с. 491—510; Кя 3, с. 673—690.
Об авторе см. № 3929—3939.
1876—1878. История создания и запрещения газеты «Русское обозрение». 

Положение печати. Цензура. Начальники Главного управления по делам пе
чати М. Н. Лонгинов и В. В. Григорьев. Правила розничной продажи газет.

3889. Грот Я. К. Из поездки в Воронеж. Провинциальная печать. — BE, 
1870, кн. 11, с. 141—159.

Грот Яков Карлович (1812—1893), академик, филолог.
70-е гг. Достопримечательности Воронежа. Книжная торговля в городе. 

Архивы Воронежской казенной палаты и духовной семинарии. Периодические 
«издания «Воронежский телеграф», «Дон», «Филологические записки», их изда
тели А. А. Хованский и Г. М. Веселовский. Издание местным статистическим 
комитетом переписки киевского митрополита Евгения с государственным 
канцлером Н. П. Румянцевым. В тексте — обзор трудов Веселовского и дру
гих авторов о Воронеже и губернии.

3890. Кауфман А. Е. За кулисами печати. (Отрывки воспоминаний старо
го журналиста). — ИВ, 1913, т. 133, № 7, с. 97—130.

Об авторе см. № 2501.
1870—1900-е гг. М. И. Семевский как редактор «Русской старины». Жур

налистская деятельность адвокатов Е. И. Утина, В. Д. Спасозича, А. Я. Пас- 
совера, Л. А. Куперника, физиологов И. Ф. Циона и И. И. Бакста. Приезд в 
Одессу А. В. Амфитеатрова. Петербургские журналы и газеты «Отечественные 
записки», «Голос», «Новая газета». Нравы и обычаи журналистской среды. 
Конкуренция репортеров. Конфликты редакций с читателями. Взяточничество 
среди журналистов. Газетные курьезы <и ляпсусы.

3891. Кауфман А. Е. Из журнальных воспоминаний. (Лит. характеристи
ки и курьезы). — ИВ, 1912, т. 130, № 10, с. 122—149; № 11, с. 611—635; № 12, 
с. 1067—1078.

Об авторе см. № 2501.
1870-е гг.— 1905. Одесские газеты 70-х г. Переезд в Петербург, сотруд

ничество в «Отечественных записках», «Голосе», «Вестнике страхования» 
П. С. Усов. С. В. Максимов. Д. Д. Минаев. Г. К. Градовский. Газета «Новос
ти» и ее издатель О. К. Нотович. Сотрудничество в газете Н. С. Лескова, 
И. Ф. Василевского («Буквы»), А. М. Скабичевского, В. О. Михневича,
B. И. Модестова, В. О. Португалова, В. П. Острогорского, Н. Ф. Соловьева 
и других авторов. Репортер Ю. Шрейер. Возвращение в Одессу. Газета «Одес
ский листок». В. В. Навроцкий. Одесские издатели, редакторы, репортеры.
C. Т. Гердо-Виноградский. Приезд в Одессу П. И. Чайковского. Киевская га
зета «Жизнь искусства» и сахарозаводчик И. Л. Бродский. Служба в «Бир
жевых ведомостях» С. М. Проппера. Д. А. Линев. «Биржевые ведомости» и 
события 1905 г. Закрытие газеты.

3892. Кугель А. Р. Литературные воспоминания. (1882—1896). Пг.-М.,
«Петроград», 1923. 172 с.

Др. публ. — «Былое», 1922, № 20; 1923, 21, 22; 1924, Mb 23.
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Кугель Александр Рафаилович (1864—1928), журналист, театральный 
критик.

Учение на юридическом факультете Петербургского университета, профес
сора. Сотрудничество в журнале «Стрекоза». Служба петербургским коррес
пондентом екатеринославской газеты «Днепр». Сотрудничество в санкт-петер
бургских «Новостях»., В. Г. Авсенко. Первые театральные рецензии. 
М. И. Пыляев. Н. М. Безобразов. М. П. Федоров. Адвокатская деятельность. 
Вас. Ив. Немирович-Данченко. Газета «Минута» С. Е. Добродеева. «Петер
бургская газета», ее сотрудники С. Н. Терпигорев, А. Геронимус, Н. А. Лей
кин и др. Л. М. Карасунский и реформа газеты «Минута». Сотрудничество в 
московской газете «Новости дня». А. Я. Липскеров. Н. И. Пастухов. В. М. До
рошевич. А. В. Амфитеатров. Пресса и биржа. Поездка за границу. Касса 
взаимопомощи литераторов и ученых. Г. К- Градовский. «Биржевые ведомо-^ 
сти». С. М. Проппер. Д. А. Линев. Литературно-артистический кружок, его 
театр. А. С. Суворин.

3892а. Лендер Н. Н. Тени минувшего. (За 40 лет). Очерки «Путника» 
(Н. Н. Лендера). — ИЖ, 1917, кн. 2, с. 166—182; кн. 4, с. 396—401; кн. 5, 
с. 539—547 с портр.

Лендер (псевд., наст, фамилия Рейхельт) Николай Николаевич (р. 1864), 
публицист.

Конец 1870-х — начало 1910-х гг. Окончание кадетского корпуса в Петер
бурге. Литературно-музыкальная жизнь столицы. Сотрудничество в газете 
«Свет» В. В. Комарова. М. П. Федоров. А. П. Коломнин. Работа автора в га
зете «Новое время» А. С. Суворина. Поездки по поручению редакции на ни
жегородские ярмарки. Участники ярмарок промышленники и купцы С. Т. Мо
розов, А. А. Титов и др. Нижегородский губернатор Н. М. Баранов. Участие 
в руководстве ярмаркой С. Ю. Витте и В. И. Ковалевского Болезнь Лендера, 
его пребывание в Крыму и на Кавказе. М. Ф. Мец, его деятельность по раз
витию хозяйства на Севере России. Создание журнала «Русское судоходст
во». Участие Лендера как представителя печати в заседаниях Государственно
го совета. Речи В. Н. Коковцева, П. А. Столыпина и др.

3893. Макушин П. И. Газетно-издательская деятельность во времена ца
ризма. (Глава из воспоминаний). — СевА, 1928, кн. 2, с. 91—100.

Др. публ. — В кн.: Старая Сибирь в воспоминаниях современников. Ир
кутск, 1939.

Макушин Петр Иванович (1844—1926), педагог, издатель, книготорговец.
1880—1900-е гг. Создание «Сибирской газеты». Ее сотрудники — полити

ческие ссыльные Ф. В. Волховской, Д. А. Клеменц, С. Л. Чудновский и др. 
Закрытие газеты в 1888 г. Газета «Сибирская жизнь» (1894—1906) и ее об
щественное значение.

3894. Мартьянов П. К. Гг. Погодины и газета «Жизнь». — В кн.: Мартья
нов П. К. Дела и люди века. Т. 3. Спб., 1895, с. 108—141.

Мартьянов Петр Кузьмич (1827—1899), журналист, писатель.
1883. Д. М. и Е. И. Погодины. История основания ими газеты, ее сотруд

ники Ф. Н. Плевако и А. Н. Стрижевский. Попытка передачи «Жизни» авто
ру воспоминаний, ее закрытие. «Древлехранилище» М. П. Погодина. Расска
зы Д. М. Погодина о жизни Н. В. Гоголя в доме Погодиных, чтении А. Н. Ос
тровским пьесы «Свои люди — сочтемся». Графиня Е. П. Ростопчина и ее 
салон.

3895. Мартьянов П. К. История одного неосуществившегося издания. (От
рывок из воспоминаний). — ИВ, 1884, т. 16, № 4, с. 154—167.

Об авторе см. № 3894.
60-е гг. Основание А. Ф. Погосским журналов «Народная беседа» и «Сол

датская беседа». Передача прав на их издание В. В. Дерикеру, получение этих 
прав автором. Препятствия, чинимые изданию журналов Управлением по де
лам печати, их запрещение.

3895а. Налимов А. П. День неожиданных попреков. Из лит. воспомина
ний. Очерк — ИЖ, 1917, кн. 1, с. 96—97.
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Налимов Александр Павлович (р. 1853), критик, педагог, детский писа
тель.

Конец 70-х гг. Работа в редакции газеты «Современность». Редактор 
А. А. Старчевский, конфликт с ним. Отстранение Налимова от заведования 
отделом газеты.

3896. Окрейц С. С. Из литературных воспоминаний. — ИБ, 1907, т. 108, 
№ 4, с. 73—96; № 5, с. 396—419.

Окрейц Станислав Станиславович (р. 1836), писатель, публицист, критик.
Конец 60-х гг. Служба секретарем редакции газеты «Новое время»

A. К. Киркора и Н. Н. Юматова. Посетители «журфиксов» газеты Н. И. Ко
стомаров и Я- П. Полонский. Конфликт между издателями. Уход Юматова. 
Посещения редакции «Отечественных записок». Г. И. Успенский. Н. А. Некра
сов. Ф. М. Решетников. Н. С. Курочкин. Сотрудничество в «Петербургском 
листке». История с векселем Киркора и заключение автора в долговую тюрь
му. Тюремный быт и нравы. Типы заключенных. Освобождение. Н. А. Лейкин. 
Д. Д. Минаев. Актеры Александрийского театра. Участие в журнале «Дело». 
Г. Е. Благосветлов. А. К- Шеллер-Михайлов. «Коммуны» 60-х гг. П. Суворов.
B. В. Крестовский. Покупка журнала «Всемирный труд», издание «Дешевой
библиотеки». t

3897. Окрейц С. С. Литературные встречи и знакомства. — ИВ, 1916, 
т. 145, № 6, с. 613—642; № 7, с. 43—59.

Об авторе см. № 3896.
1840—1900-е гг. Детство в Петербурге в семье педагога. Знакомство с 

писателем Ф. В. Булгариным и польским поэтом Ф. Заном. Учение в Витеб
ской гимназии, служба чиновником. Жизнь в Вильие. В. В. Крестовский. 
А. К. Киркор, его сотрудничество в виленских газетах. Переезд в Петербург. 
Служба з «Новом времени» и в «Петербургском листке». Редакторы 
М. М. Стопановский и А. А. Соколов. М. Н. Лонгинов и запрещение журнала 
«Всемирный труд». А. П. Пятковский. Интервью с Н. К. Михайловским для 
«Петербургской газеты». Н. С. Хубеков. В. В. Комаров. А. И. Соколова. Зна
комство с А. С. Сувориным и С. Н. Шубинским. Посещение Л. Н. Толстого. 
Издание журналов «Луч» и «Речь».

3898. Окрейц С. С. Мои скитания по белу свету. — ИВ, 1908, т. 114, № 12, 
с. 908—930.

Об авторе см. № 3896.
70-е гг. Литературная жизнь и газетный мир Петербурга. Редактирова

ние журнала «Луч», его приобретение. Покупка имения в Витебской губер
нии. Положение крестьян в Белоруссии.

3898а. Окрейц С. С. Семь дней в комендантском управлении. — ИВ, 1905, 
Г. 99, № 3, с. 830—845.

Об авторе см. № 3896.
Конец 80-х гг. Арест автора за критику администрации в издаваемом им 

журнале «Луч». Обвинение его в клевете.
3899. Ольденбург С. Ф. Страница из истории преобразования лубочных 

книг. — В кн.: Полвека для книги. М., 1916, с. 132—134.
Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934), академик, востоковед.
1880—1890-е гг. Создание кружка по изучению и распространению лите

ратуры для народа. Связь кружка с Товариществом И. Д. Сытина. Перера
ботка участниками кружка ряда сказок и авторских книг для народного 
чтения.

3900. Пантелеев Л. Ф. К материалам об издании сочинений А. И. Герце
на. Подгот. текста и примеч. С. А. Рейсера. — В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспо
минания. М., 1958, с. 639—644. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 799.
Об авторе см. № 2554.
1880-е гг. — 1900. Издание автором сочинений А. И. Герцена. А. А. Гер

цен. Е. М. Феоктистов. С. И. Коссович. История издания журнала «Начало».
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3901. Полилов Г. Т. Житейские встречи. — НСт, 1914, К$ 9/10, с. 880— 
887. В конце текста: Юрий Чаев.

Полилов Георгий Тихонович, журналист.
90-е гг. Заметки о работе под руководством А. К. Шеллера-Михайлова в 

газете «Сын отечества».
3902. Посников А. С. Из моих воспоминаний. (Редактор «Рус. ведомостей » 

Н. С. Скворцов). — В кн.: Русские ведомости. 1863—1913. М., 1913, с. 63—70 
с портр. (паг. 1-я).

Посников Александр Сергеевич (1845—1922), экономист, общественный 
деятель, журналист.

1869—1882. Сотрудничество в газете «Русские ведомости». Служба в ее 
редакции в качестве помощника редактора. Направление газеты, ее сотрудни
ки. Участие в «Русских ведомостях» ученых, литераторов, артистов. Жизнь 
и деятельность Скворцова.

3903. Сковронская М. С. За четверть века. (Из воспоминаний). — «На
блюдатель», 1897, № 1, с. 201—227; № 2, с. 221—239 (паг. 1-я).

Др, публ. — В кн.: Сковронская М. С. Быль и думы. М., 1900.
Сковронская Мария Савельевна, журналистка, писательница.
1869—1870-е гг. Попытка организации «переводческой артели» при жур

нале «Дело». Служба в редакции газеты Н. П. Гилярова-Платонова «Совре
менные известия» в качестве корректора и переводчицы. Распространение га
зеты. И. С. и К- С. Аксаковы. М. П. Погодин. А. С. Хомяков. А. И. Кошелев, 
его рассказ о посещении Гёте. Ф. В. Чижов. С. А. Юрьев. Судьба романа 
автора «Встреча» («За каменными стенами»). Сотрудничество в «Русском 
курьере». Быт и нравы журналистов. Основание журнала «Друг женщин», 
работа в его редакции.

3904. Сотрудники «Русских ведомостей». (Автобиографии и биобиблиогр^ 
очерки, сост. А. Н. Максимовым). — В кн.: Русские ведомости. 1863—1913. 
М., 1913, с. 1—29 (паг. 2-я).

Автобиографии сотрудников газеты А. С. Алексеева, А. И. Анисимова, 
Д. Н. Анучина, Е. И. Ардов-Апрелевой, К. В. Аркадакского (Добреновича), 
Н. И. Астрова, Г. Е. Афанасьева, В. Г. Бажаева, П. В. Балашова, П. И. Би
рюкова, В. В. Богданова, А. Н. Быкова, И. П. Белокоиского, X. А. Вермише- 
ва, А. Н. Веселовского, А. Э. Вормса, А. В. Горбунова, Н. Г. Губского, 
Н. В. Давыдова, Ф. А. Данилова, А. К. Дживелегова, Д. Н. Доброхотова, 
П. Д. Долгорукова, П. В. Егорова, А. А. Зубрилина, А. В. Игельстрома, 
Н. И. Иорданского, И. А. Каблукова, Н. А. Каблукова, А. А. Кизеветтера, 
П. А. Кожевникова, Л. С. Козловского, Ф. Ф. Кокошкина, А. С. Крапоткина, 
Н. М. Кулагина, А. Р. Ледницкого, М. К. Лемке, А. А. Локтина, В. А. Макла
кова, А. В. Маклецова, В. Н. Макушина, А. А. Мануйлова, Э. Э. Матери, 
Л. С. Минора, Ф. Н. Митропольского, Н. В. Некрасова, И. М. Николаевского, 
Н. С. (И. И. Добровольского), С. П. Ордынского, М. А. Осоргина (псевд. 
М. А. Ильина), Л. Ф. Пантелеева, Н. К. Пиксанова, Т. И. Полнера, И. И. По
пова, А. В. Пешехонова, А. С. Пругавина, М. Н. Розанова, И. М. Рубинова, 
А. Ф. Рубинчика, М. В. Сабашникова, II. А. Садырина, И. Н. Сахарова, 
Е. С. Синегуба, А. В. Смирнова, В. М. Спасской, Н. М. Сперанского, Н. И. Тим- 
ковского, Д. И. Тихомирова, А. Н. Толстого, С. Л. Толстого, А. Н. Трайнина,
A. Ф. Фортунатова, А. Л. Форштерера, М. И. Фридмана, В. М. Хвостова,
B. В. Хижнякова, Н. Н. Хмелева, Н. В. Чайковского, П. М. Шестакова,
Г. И. Шрейдера, А. А. Эйхенвальда, А. М. Эфроса, Н. Е. Эфроса.

В ряде автобиографий — перечни трудов авторов. Краткие автобиографи
ческие заметки и библиографические очерки в перечень не вошли.

3905. Сулоцкий А. И. Авторская исповедь. [Послесл. ред.]. — ТобЕВ, 
1884, № 10, отд. неофиц., с. 222—233; № 11, отд. неофиц., с. 245—255.

Об авторе см. № 2837.
1840-е гг.— 1880. Научно-литературная деятельность. Сотрудничество® 

«Москвитянине», «Страннике» и других журналах. Взаимоотношения с изда
телями, светской и духовной цензурой. В тексте — перечень сочинений автора.
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3906. Сунгуров К. К. Дневник корректора. (Записки Сунгурова, корректо* 
ра «Времени»). Публ. и предисл. «Капитон Сунгуров и его записная книжна» 
В. К. Базанова. — РЛ, 1962, № 1, с. 216—229.

Сунгуров Капитон Корнилович (1835—1864), студент Петербургского 
университета, корректор журнала «Время», впоследствии узник Шлиссель- 
бургской крепости.

1862—1863. Дневниковые записи. Работа в качестве корректора. Цензура. 
М. И. Семевский. Ф. М. Достоевский. Студент-революционер А. А. Яковлев. 
В тексте — произведения автора, заметки декабриста В. И. Штейнгеля.

3907. Фирсов Н. Н. В редакции "журнала «Русское слово». (Из воспоми
наний шестидесятника). — ИВ, 1914, т. 136, № 5, с. 490—513; № 6, с. 888—903.

Об авторе ем. № 2351.
Конец 50-х гг. Г. Е. Благосветлов как преподаватель словесности Михай

ловского артиллерийского училища и редактор журнала «Русское слово». По
сетители «журфиксов» редакции: писатели В. В. Крестовский, Д. Д. Минаев, 
Л. А. Мей, цензор Н. В. Елагин. Д. И. Писарев. Встречи у А. Н. Плещеева с 
Ф. М. Достоевским.

3908. Цеховская В. Н. Из репортерских воспоминаний. — ГМ, 1913, № 7, 
с. 123—159; № 8, с. 119—151 (под загл.: Из записок репортера). В конце 
текста: В. Н. Ольнем.

Цеховская Варвара Николаевна (р. 1872), писательница и журналистка.
1889—1892. Приезд из Кременчуга в Киев в поисках работы. Архитектор 

В. Н. Николаев. Служба в редакции газеты «Киевское слово». Редактор
A. Я. Антонович и другие сотрудники. Репортерская деятельность: посещения 
киевских губернских учреждений, заседаний юридического общества, судебных 
процессов. Мировой судья П. С. Искра. «Киевское слово» и «Киевлянин». 
П. А. Андреевский. Л. А. Куперник. Выступление против автора газеты «Граж
данин», защита ее «Киевским словом». Назначение А. Я. Антоновича товари
щем министра финансов и его дальнейшая судьба. Культурная жизнь Киева 
начала 90-х гг. Приезд П. И. Чайковского на премьеру оперы «Пиковая да
ма». Встречи с В. Д. Антоновичем. Ф. Р. Рыльский.

3909. Швецов С. П. Омская газета «Степной край» и политическая ссыл
ка. К •истории сибир. печати. — СевА, 1930, кн. 1/2, с. 100—118.

Швецов Сергей Порфирьевич (1858—1930), народник, журналист.
1894—1900-е гг. Значение газеты в жизни края, ее издатели и редакторы. 

Участие в газете писателей П. Ф. Якубовича-Мельшина, В. Г. Короленко и 
других политических ссыльных. Разногласия в редакции -между марксистами 
и народниками. Периоды наибольшей популярности и упадка газеты.

3910. Щетинин Б. А. В литературном муравейнике. (Встречи и знакомст
ва). — ИВ, 1911, т. 123, № 3, с. 865—895.

Об авторе см. № 2537.
80—90-е гг. Начало литературной деятельности. Редакция газеты «Рус

ская мысль». С. А. Юрьев. Д. Л. Мордовцев. Сотрудничество в журнале «Ра
дуга». А. П. Чехов. Празднование столетия со дня рождения А. С. Пушкина. 
Газеты «Русское слово» и «Московские ведомости». С. Ф. Шарапов.
B. А. Грингмут.

3911. Ядринцев Н. М. Сибирские литературные воспоминания. — В кн.: 
Ядринцев Н. М. Сибирские литературные воспоминания. Красноярск, 1919, 
с. 3—23. В конце текста: Н. Я.

3912. Ядринцев Н. М. Литературные и студенческие воспоминания сиби
ряка. Первое землячество. [Коммент. А. X. Маргулана]. — Б кн.: Валиха- 
нов Ч. Ч. Собр. соч. В 5-ти т. Т. 4. Алма-Ата, 1968, с. 654—658.

[К № 3911—3912]. Об авторе см. № 4011—4017.
Конец 50-х — 80-е гг. Землячества в Петербургском университете. Сибир

ское землячество. Г. Н. Потанин. Н. С. Щукин, его дальнейшая судьба. Сту
денческие сходки. Литературные увлечения и знакомства. Кружок «Искра». 
И. В. Федоров-Омулевский. Н. И. Наумов. В. С. Курочкин.
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3913. Ясинский И. И. Мои литературные дебюты и редакция «Азиатского 
вестника». (Отрывок из воспоминаний). — PiB, 1891, т. 46, № 12, с. 668—675.

Об авторе см. № 2727.
1870—1871. Сотрудничество в «Киевском вестнике». Переезд в Петербург. 

Поступление на службу в «Азиатский вестник», состав и работа редакции, 
авторы журнала, его закрытие. П. И. Пашино. В. С. Курочкин. И. А. Кущев- 
ский.

3914. Ясинский И. И. Преддверие литературы. (Страничка из воспомина
ний).— ИВ, 1893, т. 51, № 1, с. 109—121.

Об авторе см. N° 2727.
70-е гг. Служба в газете «Киевский телеграф». И. П. Новицкий. Супруги 

Гогоцкие. Закрытие газеты. Публикация рассказов в журнале «Будильник». 
Работа в «Газете Гатцука». А. А. Гатцук. Н. И. Костомаров. Л. Л. Белянкин. 
Ф. Б. Миллер. Г. А. Хрущов-Сокольников. Пожар в типографии Гатцука. Пе
реезд в Петербург, редактирование журнала «Природа и охота».

Деятели печати. Журналисты, книгоиздатели

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), 
юрист, публицист, критик

3914а. Арсеньев К. К. Константин Константинович Арсеньев. [Автобиогр. 
заметка]. — В кн.: Фидлер Ф. Ф. Первые литературные шаги. М., 1911, 
с. 144—145.

50—60-е гг. Начало публицистической деятельности. Первые статьи по во
просам экономики и истории. Сотрудничество в «Русском вестнике» М. Н. Кат
кова.

39146. Королицкий М. К. К. Арсеньев. [Воспоминания]. — ВестнЛ, 
1919, N° 7, с. 12—13.

Автор — секретарь редакции журнала «Вестник Европы».
1890-е гг. — 1919. Характеристика Арсеньева как публициста. Последний 

год его жизни. Описание похорон.

Бахтадзе Илья Лукич (Илико Хонели) (ум. 1900), публицист

3915. Амфитеатров А. В. И. Л. Бахтадзе (Хонели). — Собр. соч. Т. 35. 
Пг., б. г., с. 280—286.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), писатель.
80-е гг. Совместная работа с Бахтадзе (псевдоним: Илико Хонели) в тиф

лисской газете «Новое обозрение». Его публицистическая деятельность, увле
чение русской литературой и русским языком. Внешний облик Бахтадзе, чер
ты его характера.

3916. Сослани Д. Памяти друга и товарища по перу. Ил. Хонели (Бах
тадзе). Тифлис, тип. К- П. Козловского, 1901. 31 с. с портр.

Сослани (Кезелн) Давид, журналист.
70—80-е гг. Личные впечатления о деятельности Бахтадзе.

Бебутов Константин Александрович (ум. 1907), 
журналист

3917. Андреевский Е. К. Воспоминания о князе К. А. Бебутове. — ИВ, 
1908, т. 113, N° 7. с. 115—136. В конце текста: А. Е. К. Поправки: ИВ, 1908, 
т. ИЗ, Ко 9, с. 1134—1136.

Об авторе см. № 2621.
1870-е гг.— 1907. Бебутов как журналист и общественный деятель. Ею 

арест за участие в похоронах И. С. Тургенева (1883) и за публикацию за гра
ницей секретных официальных документов (1900). Смерть Бебутова.
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Белозерская Надежда Александровна (1838—1912), 
журналистка, общественная деятельница

3918. Белозерская Н. А. Надежда Александровна Белозерская, урожден
ная Ген. [Автобиография]. — ИВ, 1913, т. 132, № 6, с. 925—936.

60—80-е гг. Воспитание в дворянской семье в Новгородской губернии. 
Замужество и переезд в Петербург. Муж — редактор журнала «Основа» 
В. М. Белозерский. «Понедельники» редакции журнала, посещение их писате
лями и учеными. Студенческие волнения. Участие в организации Высших жен
ских курсов. Служба .домашней учительницей, затем секретарем Н. И. Косто
марова. Сотрудничество в «Иллюстрированном журнале», «Историческом 
вестнике» и «Русской старине».

Богданович Ангел Иванович (1860—1907), 
литературный критик, публицист

3919. Батюшков Ф. Д. Ангел Ив. Богданович. [Некролог]. — СоврМ, 
1907, № 4, с. I—XI (наг. 1:я).

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920), филолог.
Биографический очерк и воспоминания о последних годах жизни Богдано

вича. Редакторская деятельность Богдановича, его 'мировоззрение и характер.
3920. Короленко В. Г. Ангел Иванович Богданович. Черты из личных вос

поминаний.— Собр. соч. В 10-ти т. Т. 8. Литературно-критические статьи и 
воспоминания. Ист. очерки. М., Гослитиздат, 1955, с. 144—156.

Сведения о др. публ.: с. 479.
Короленко Владимир Галактионович (1853—1921), писатель.
1885—1907. Встречи и знакомство с А. И. Богдановичем в Нижнем Нов

городе. Образ жизни и характер Богдановича. Совместная работа в газете 
«Волжский вестник». Корреспонденции и фельетоны Богдановича, посвящен
ные .общественной жизни Нижнего Новгорода. Переезд в Казань (1890) и 
участие в редактировании газеты «Казанские вести». Редакционная деятель
ность Богдановича в журнале «Мир божий» (1894—1907).

3921. Кранихфельд Вл. Литературные отклики. Памяти Ангела Иванови
ча Богдановича. — СоврМ, 1907, № 4, с. 1—10 (паг. 2-я).

Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), литературный критик, 
публицист.

Воспоминания о последних годах жизни Богдановича. Редакторская и 
публицистическая деятельность в журнале «Мир божий».

3922. Куприн А. И. Памяти А. И. Богдановича. — Собр. соч. В 9-ти т. 
Т. 9. Очерки. М., «Правда», 1964, с. 434—439.

Обзор публ.: с. 571.
Др. публ. — В жн.: Богданович А. И. Годы перелома. Спб., 1908.
Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель.
1900-е гг. Воспоминания о совместной работе в редакции журнала «Мир 

божий». Богданович как редактор. Отношение к сотрудникам и авторам. Ха
рактер Богдановича.

3923. Неведомский М. П. Логичная жизнь. (Памяти А. И. Богданови
ча).— СоврМ, 1907, № 4, с. 10—16 (паг. 2-я).

Неведомский (Миклашевский) Михаил Петрович (р. 1866), критик, жур
налист.

Воспоминания о последних годах жизни Богдановича. Характеристика его 
как общественного деятеля. Отношение к народничеству. Публицистическая 
деятельность. Болезнь и смерть Богдановича.

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880), 
редактор журналов «Русское слово» и «Дело»

3924. Г. Е. Благосветлов. (Некролог). — «Дело», 1880, № 11, с. 1—8. 
Прил.: Список статей Благосветлова.

Деятельность Благосветлова. Последние дни его жизни.
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Быков Петр Васильевич (1843—193G), 
писатель, библиограф

3924а. Круглов А. В. П. В. Быков. — «Светоч -и дневник писателя», 1910, 
Л® 12, с. 23—24 (паг. 2-я).

Круглов Александр Васильевич (1853—1915), писатель.
1879—1910. Знакомство с Быковым в Петербурге. Литературные (вечера 

•на его квартире, их участники. Краткая характеристика 50-летней деятельно
сти Быкова как (писателя, редактора литературных журналов, библиографа.

Вольф Маврикий Осипович (1825—1883), 
книгоиздатель и книготорговец

3925. Вольф М. О. К двадцатипятилетию издательской деятельности Мав
рикия Осиповича Вольфа. 1853—1878. 1 окт. 1878 г. Спб., тип. М. О. Вольфа, 
1878. 15 с.

Речь. Вольфа, по случаю своего юбилея, с воспоминаниями. Читательские 
интересы во второй половине XIX в. Книжная торговля. Начало издательской 
деятельности. Издание педагогических книг и литературы для детей.

3926. П антелеев Л . Ф. Из моей памяти о М. О. Вольфе. — ИКМ т-.ва 
М. О. Вольф, 1916, № 11/12, с. 200—204.

Об авторе см. № 2554.
Конец 1850-х гг.— 1879. Работа у издателя Н. Л. Тиблена. Знакомство 

автора с Вольфом, его книгоиздательская деятельность.

Гайдебуров Павел Александрович (1841—1894), 
писатель, журналист

3927. Гайдебуров П. А. П. А. Гайдебуров. (Автобиогр. очерк). — КН, 1894, 
К® 2, с. 7—13.

50—70-е гг. История семьи Гайдебуровых. Воспитание в семье священни
ка. Учение и Петербургском университете (1857—1861). Сотрудничество в 
«Санкт-Петербургских ведомостях» и журнале «Дело». Покупка (1875) и ре
дактирование газеты «Неделя».

3928. Меньшиков М. О. Памяти П. А. Гайдебурова. — КН, 1894, № 1, 
с. 245—264.

Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918), публицист.
90-е гг. Работа в газете «Неделя». Редакторская и издательская деятель

ность Гайдебурова, его литературные труды. Нравственный облик и мировоз
зрение Гайдебурова.

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), 
публицист, общественный деятель

3929. Градовский Г. К. Автобиография. — В кн.: Публицист-гражданин. 
Пг., 1916, с. I —12 с портр.

1842—1888. Домашнее воспитание в имении отца в Херсонской губернии. 
Учение в Первой харьковской гимназии и па юридическом факультете Харь
ковского университета. Сотрудничество в газете «Киевлянин». Переезд в Пе
тербург. Столичные журналы и газеты «Гражданин», «Голос», «Русский мир», 
«Русское обозрение».

3930. Градовский Г. К. О русской печати. (Из лит. воспоминаний).— 
В кн.: Публицист-гражданин. Пг., 1916, с. 13—16.

60—90-е гг. Развитие русской публицистики. Журнальная деятельность 
автора, его статьи по вопросам внутренней и внешней политики, связи с ино
странными корреспондентами. Отклики на статьи Градовского за границей.

3931. Апушкин В. Г. К. Градовский, гласность и война. — В кн.: Публи
цист-гражданин. Пг., 1916, с. 92—116.
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Апушкин Владимир Александрович (р. 1868), журналист.
1877—1900-е гг. Деятельность Градовского в качестве военного коррес- 

пондента «Голоса»© период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Его взаимо
отношения с военным командованием. Переписка с Градовским.

3932. Боборыкин П. Д. «Принципист».— В кн.: Публицист-гражданин. Пг., 
1916, с. 82—86.

Об авторе см. № 2714.
1870—1900-е гг. Публицистическая и общественная деятельность Градов- 

•ского. Его принципиальность. Посещение Градовским с дочерью автора, встре
чи с ним на «писательских обедах». Болезнь Градовского.

3933. Василевский И. Ф. На отдыхе. (Воспоминание).— В кн.: Публи
цист-гражданин. Пг., 1916, с. 87—91.

Василевский Ипполит Федорович (р. 1850), фельетонист, редактор жур
нала «Стрекоза».

1900-е гг. Пребывание Градовского в имении автора Елеоново близ Мо- 
лодечно. Его увлечение цветоводством. Распорядок дня, режим работы Гра
довского. Рассказ Градовского об организации Кассы взаимопомощи литера
торов и ученых.

3934. Карпов Е. П. Публицист-драматург. — В кн.: Публицист-гражданин. 
Пг., 1916, с. 117—128.

Карпов Евтихий Павлович (1857—1926), драматург и режиссер.
1897—1900-е гг. Знакомство с Градовским в Литературном клубе после 

премьеры его пьесы. Переписка с ним в связи с постановками пьес Градовско
го «Во имя любви» и «Старый либерал», содержание пьес.

3935. Кауфман А. Е. Старый либерал. (Характеристика и воспомина
ния).— В кн.: Публицист-гражданин. Г1г., 1916, с. 63—75.

Об авторе см. № 2501.
1860-е гг.— 1915. Политические взгляды Градовского. Его журналистская 

деятельность, цензурные мытарства. Статья Градовского о процессе В. И. За
сулич и закрытие в связи с ней газеты «Русское обозрение». Работа Градов
ского в газетах «Молва» и «Порядок», сотрудничество в «Новостях» О. К. Но- 
товича. Организация Кассы взаимопомощи литераторов и ученых. Болезнь и 
смерть Градовского.

3936. Колубовский Я. Н. Ревнитель писательских нужд. — В кн.: Публи
цист-гражданин. Пг., 1916, с. 22—40.

Колубовский Яков Николаевич (р. 1863), философ, библиограф.
1890—1900-е гг. Градовский и Касса взаимопомощи литераторов и ученых, 

ее десятилетний юбилей в 1901 г.
3937. Немирович-Данченко В. И. Добрый товарищ. (Памятки недавнего 

прошлого). — В кн.: Публицист-гражданин. Пг., 1916, с. 76—81.
Об авторе см. № 2562.
1877—1878. Деятельность Градовского и автора в качестве военных кор

респондентов на театре русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Личное муже
ство Градовского.

3938. Сементковский Р. И. Ближе к жизни. (Из личных воспоминаний).— 
В кн.: Публицист-гражданин. Пг., 1916, с. 48—62.

Об авторе см. № 3981.
1880—1900-е гг. Основание Градовским Кассы взаимопомощи литераторов 

и ученых.
3939. Шапир О. А. Борец за старые идеалы. — В кн.: Публицист-гражда- 

-Нин. Пг., 1916, с. 41—47.
Шапир Ольга Андреевна (1850—1916), писательница, журналистка.
1880—1900-е гг. Печать 80-х годов. Градовский как публицист. Его поле

мические статьи. Борьба Градовского за свободу печати, его нравственный 
облик, участие в общественной жизни. Празднование 40-летпя литературной 
деятельности Градовского.
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Давыдова Александра Аркадьевна (1848—1902), 
издательница журнала «Мир божий»

3940. Богданович А. И. [Памяти Александры Аркадьевны Давыдовой].— 
МБ, 1902, № 4, отд. 2-й, с. 9—15.

Об авторе см. № 3919—3923.
90-е гг. Деятельность Давыдовой в «Мире божьем». Ее личные качества..
3941. Борман А. В. Памяти Александры Аркадьевны Давыдовой. — МБГ 

1902, № 4, отд. 2-й, с. 15—19. В конце текста: А. Вергежский.
Борман Ариадна Васильевна (р. 1869), писательница и журналистка.
90-е гг. Работа в «Мире божьем». Давыдова .как издательница журнала,, 

ее нравственный облик.
3942. Ясинский И. И. Отошедшие. — «Почтальон», 1902, № 5, с. 283—288„
Об авторе ом. № 2727.
80—90-е гг. Встречи с А. А. Давыдовой в редакциях журналов «Север

ный вестник» и «Мир божий», посещение ее дома. Редактор «Мира божьего»' 
В. П. Острогорокий.

Добрянский Адольф Иванович (1817—1901), 
писатель и общественный деятель

3943. Грот К. Я. Памяти Адольфа Ивановича Добрянского.— ИСБ(Х 
1902/1903, № 3, с. 16—22. То же. Отд. отт. Спб., 1902.

Грот Константин Яковлевич (1853—1934), филолог, славист.
80-е гг. Характеристика Добрянского на основе личных впечатлений. E ra 

литературная и общественная деятельность.

Дерюжинский Владимир Федорович (1861—1920), 
публицист, юрист

3944. Дерюжинский В. Ф. Из воспоминаний о работе в «Русских ведомос
тях».— В кн.: Русские ведом ости. 1863—1913. М., 1913, с. 267—274 (паг. 1-я).

1880—1900-е гг. Связь «Русских ведомостей» с Московским университе
том, участие в газете профессоров. Сотрудничество автора в «Русских ведо
мостях»: освещение студенческой жизни, юридических вопросов, литературной 
и театральной жизни, переводческая деятельность. Служба в Дерптском уни
верситете на кафедре полицейского «права. Корреспонденции из Дерпта. Пе
реезд в Петербург «и назначение редактором «Журнала Министерства юсти
ции». Продолжение публикации в «Русских ведомостях» статей по политиче
ским и юридическим проблемам.

Егоров Александр Иванович, 
журналист

3945. Быков Н. В. Воспоминание об А. И. Егорове. — ЛЕУАК, 1915, вып_ 
10, с. 97—100.

Быков Николай Васильевич (р. 1856), журналист.
80—90-е гг. Деятельность Егорова как издателя газеты «Степь», сотруд

ника ряда других екатеринославских изданий, автора серии брошюр «Екатери- 
нослав».

Ефремов Петр Александрович (1830—1908), 
издатель, библиограф, литературовед

3946. Памяти Петра Александровича Ефремова. Сообщения, сделанные* 
на общем собрании 13 февр. 1908 г. М., печатня А. И. Снегиревой, 1908. 39 с. 
с портр. (Рус. библиогр. о-во при Моек, ун-те). Прил.: Письмо П. А. Ефре
мова.

Содерж.: Миловокий Н. Из личных воспоминаний о П. А. Ефремове, с 1— 
20; Виноградов С. П. Из личных воспоминаний, с. 21—30; Астапов А. А. Вос
поминания букиниста о П. А. Ефремове, с. 31—39.
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Миловский Н., священник Воскресенской церкви в Москве; Виноградов 
Сергей Петрович (ок. 1853—1918), собиратель гравюр; Астапов Афанасий 
Афанасьевич (1840—1918), библиофил, букинист.

1850—1900-е гг. Издательская деятельность Ефремова. Его коллекции кар
тин, гравюр, литографий. Ефремов как собиратель книг, знакомства его с пи
сателями.

3947. Сильчевский Д. П. П. А. Ефремов. (Некрол. заметка). — МГоды, 
1908, № 1, с. 288—293.

Сильчевский Дмитрий Петрович (1851—1919), литератор и библиограф.
1873—1908. Биографические -сведения -о Ефремове, записанные с его слов. 

Знакомство с Ефремовым в связи с работой над «Настольным энциклопеди
ческим словарем» Ф. Г. Толля, помощь Ефремова автору. Литературные 
«вторники» в доме Ефремова. Его участие в судьбе политических ссыльных, 
в том числе автора воспоминаний.

Измайлов Павел Александрович (1852—1895), 
издатель газеты «Тифлисский вестник»

3948. Туманов Г. М. П. А. Измайлов (1852—1895). — В кн.: Туманов Г. М.̂  
Характеристики и воспоминания. Изд. 2-е, доп. Кн. 1. Тифлис, 1913, с. 51—67.4

Др. публ. — В кн.: Туманов Г. М. Характеристики и воспоминания. Тиф
лис, 1900.

Туманов (Туманишвили) Георгий Михайлович (1854—1920), публицист, 
редактор тифлисской газеты «Новое обозрение».

70-е гг. Деятельность Измайлова как издателя «Тифлисского вестника» и 
городского головы Тифлиса.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), 
публицист, редактор «Московских ведомостей»

3949. Александров А. А. Одна из многих заслуг М. И. Каткова. — В кн.: 
Календарь имп. Лицея в память цесаревича Николая на 1897—1898 учебный 
год. М., 1897, с. 291—301 (паг. 3-я).

Александров Анатолий Александрович, историк литературы, редактор-из
датель «Русского обозрения».

1875 — начало 1880-х гг. Поступление в лицей. Личность Каткова, оценка 
его деятельности. В тексте — стихотворения лицеистов, посвященные Каткову.

3950. Бартенев П. И. Из записной книжки «Русского архива». — РА, 1912, 
т. 1, кн. 3, с. 445—451.

Об авторе см. № 2511.
1887. Дневниковые записи о последних месяцах жизни Каткова. Биогра

фические сведения о Каткове, рассказы ряда лиц о его деятельности.
3951. Галахов А. Д. Воспоминания о журнальном сотрудничестве 

М. Н. Каткова в 1839 и 1840 годах. — ИВ, 1888, т. 31, № 1, с. 97—112. Прил.: 
Список статей М. Н. Каткова в «Отечественных записках» в 1839—1840 годах.

Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), историк литературы.
Привлечение автором Каткова к сотрудничеству в «Отечественных запис

ках», переписка с ним. Первые критические работы Каткова в журнале.
3952. Глазков В. В. М. Н. Катков, как директор лицея. — В кн.: Кален

дарь имп. Лицея в память цесаревича Николая на 1897—1898 учебный год. 
М .у 1897, с. 275—291 (паг. 3-я).

Глазков Владимир Васильевич, воспитанник, затем преподаватель Лицея.
70—80-е гг. Катков как директор и педагог. Посещение им уроков автора.
3953. Зименко А. В. Из записок. — РА, 1883, кн. 1, вып. 1, с. 132—136.
Автор — секретарь редакции «Русского вестника» и «Московских ведо

мостей».
1862. Конфликт М. Н. Каткова с О. М. Бодянским в связи с передачей 

университетской типографии «Московским ведомостям».
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3954. Иловайский Д. И. М. Н. Катков. Историческая поминка. — РА, 
1897, кн. 1, вып. 1, с. 119—144.

Об авторе см. № 2565.
60—80-е гг. Сотрудничество в «Русском вестнике» и «Московских ведо

мостях». Знакомство с Катковым, его политическая и публицистическая дея
тельность.

3955. Любимов Н. А. Михаил Никифорович Катков и его историческая 
за,слуга. По документам и личным воспоминаниям Н. А. Любимова. С портр. 
и факс. Спб., тип. т-<ва «Обществ, польза», 1889. 356 с.

Др. публ. — РВ, 1888, т. 194, кн. 1, 2; т. 195, кн. 3, 4; т. 197, кн. 7, 8; 
1889, т. 200, кн. 2; т. 201, кн. 3.

Любимов Николай Алексеевич (1830—1897), профессор физики, публи
цист.

1850-е гг. — 1887. Катков как публицист. Биографические сведения о нем. 
Основание Катковым журнала «Русский вестник» (1856), программа журнала,, 
сотрудничество в нем автора. Цензурные преследования «Русского вестника»- 
в связи с серией статей «Турецкие дела». Полемические выступления Каткова 
в 60-х гг. Критика им журнала «Современник», редактирование вместе с 
П. М. Леонтьевым газеты «Московские ведомости», статьи в связи с польским 
восстанием 1863 г. Выступления Каткова против А. И. Герцена и «Колокола», 
критика им книги Шедо-Феротти по польскому вопросу. Личность Каткова,, 
его образ жизни, методы редакторской работы. Столкновения «Московских 
ведомостей» с гласными Московской городской Думы, выступление московско
го дворянства в поддержку Каткова (1865). Взаимоотношения газеты Катко
ва с Главным управлением по делам печати. Временное .назначение автора ее 
редактором. Свидание Каткова с Александром II (1866). Возвращение Катко
ва и Леонтьева в «Московские ведомости», их поддержка введения классиче
ского образования. Смерть Каткова.

3956. Мещерский Н. П. Воспоминания о М. II. Каткове. Письма в Твери- 
тино. ■— РВ, 1897, т. 250, кн. 8, с. 1—49 с портр. То же. Огд. отт. М., 1897 
(под загл.: Памяти М. Н. Каткова, 1887 — 20 июля 1897).

Об авторе см. № 2567.
Конец 50-х — 80-е гг. Воспоминания в форме писем к С. П. Катковой. Ха

рактеристика политических взглядов Каткова. Его деятельность в газете 
«Московские ведомости», выступления в печати против А. И. 'Герцена и поль
ского освободительного движения, в защиту классического образования.

3957. Уманец С. И. Памяти М. Н. Каткова. — В кн.: Календарь ими. Ли
цея в память цесаревича Николая на 1897—1898 учебный год. М., 1897,
с. 303—312 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 2627.
1875—1881. Поступление в Лицей. Катков как человек и педагог. Встре

чи с ним после окончания Лицея.

Коломнин Алексей Петрович (ум. 1901), 
сотрудник газеты «Новое время»

3958. Чехов А. П. Памяти Алексея Петровича Коломнина.— ИВ, 1901,.
т. 83, № 1, с. 206—212. В конце текста: Ал. Чехов (А. Седой).

Чехов Александр Павлович (1855—1913), писатель, журналист.
90-е гг. Совместная работа с Коломниным в редакции «Нового времени». 

Его деятельность в качестве заведующего финансовой частью и юриста газе
ты. Нравственный облик Коломнина.

Лейкин Николай Александрович (1841—1906), 
писатель, журналист, издатель

3959. Лейкин Н. А. [Автобиография]. — «Беседа», 1903, 6, стб. 279—
281 с портр.

50—60-е гг. Родители. Образо»вание. Увлечение литературой. Первые пуб
ликации. Сотрудничество в периодических изданиях.
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3960. Ясинский И. И. Памяти II. А. Лейкина. — «Беседа», 1906, № 2, 
чс. 125—128. В конце текста: И. Я.

Об авторе см. № 2727.
80-е гг. Знакомство с Лейкиным. Встреча у него нового, 1885 г. Характер 

литературного дарования Лейкина, его читатели.

Либрович Сигизмунд Феликсович (1855—1918), 
журналист, историк

3961. Кауфман А. Е. Памяти С. Ф. Либровича.— ВестнЛ, 1919, № 1/2,
с. 10.

Об авторе см. № 2501.
1890—1900-е гг. Журналистская деятельность Либровича в журналах 

«Задушевное слово», «Вестник литературы» и других изданиях. Его работа 
в  качестве члена правления Кассы взаимопомощи литераторов и ученых.

Маркс Адольф Федорович (1838—1904), 
издатель и книготорговец

3962. Введенский А. И. Из воспоминаний. — «Нива», 1904, № 50, с. 1003 
с  нортр.

Об авторе см. № 2716.
1889—1890 гг. Редактирование сочинений М. 10. Лермонтова, издавав

шихся А. Ф. Марксом .приложениями к «Ниве». Взаимоотношения с Марксом.
3963. Вейнберг П. И. Из моих воспоминаний. — «Нива», 1904, N° 50, 

с. 1013—1014.
Об авторе ем. № 3881.
Участие А. Ф. Маркса в Литературном фонде помощи писателям.
3964. Михеев В. А. Ф. Маркс о хорошем в «Старине» и о настоящем у 

художников. — «Нива», 1904, № 50, с. 1005 с ил.
Автор — литератор.
Печатание в журнале А. Ф. Маркса «Нива» произведения автора «Отрок- 

мученик». Отзыв Маркса об иллюстрациях к нему М. В. Нестерова и В. И. Су
рикова.

3965. Кони А. Ф. [Воспоминания об А. Ф. Марксе]. — «Нива», 1904, № 50, 
с. 1001.

Об авторе см. № 2693—2697.
1870-е гг. — 1904. Маркс как личность. Значение его издательской дея

тельности.
3966. Сергеенко П. Последний привет. — «Нива», 1904, N° 50, с. 999—1000.
Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1904), писатель, критик.
1904. Приезд в Петербург в день смерти Маркса. Прощание с покойным.
3967. Фальковский Ф. Памяти А. Ф. Маркса. — «Нива», 1904, № 50,

с. 1019.
Фальковский Федор Николаевич (р. 1874), писатель, драматург.
1904. Похороны Маркса.
3968. Тихонов А. А. Памяти А. Ф. Маркса. — «Нива», 1904, N° 50, с. 993— 

*995. В конце текста: А. Луговой.
Тихонов Алексей Алексеевич (1853—1914), редактор журнала «Нива», 

•беллетрист.
1880-е гг.— 1904. Издательская деятельность Маркса, совместная работа 

с ним в «Ниве».
3969. Шубинский С. Н. [Памяти А. Ф. Маркса.] — «Нива», 1904, № 50, 

с. 1001.
Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), историк, редактор журнала 

«Исторический вестник».
Конец 90-х гг. Помощь Маркса нуждающимся литераторам.
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3970. Шульговская А. Воспоминания об Адольфе Федоровиче Марксе.— 
«Нива», 1904, Ня 50, с. 996—997.

Шульговская Александра Николаевна, сотрудница журнала «Нива». 
1873—1904. Дружеские отношения между семьями Вольфа, Шульговских 

и Маркса.
Михневич Владимир Осипович (1841—1899), 

журналист и писатель
3971. Глинский Б. Б. Памяти В. О. Михневича. — ИВ, 1899, № 4, с. 260—

280.
Др. публ.— В кн.: Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. Пб., 

1914.
Глинский Борис Борисович (1860—1917), публицист.
Биографический очерк о Михневиче, частично написанный на основе вос

поминаний о совместной работе в журнале «Исторический вестник».
Наумович Иван Григорьевич (1826—1891), 

журналист и общественный деятель
3972. Наумович И. Г. Краткая автобиография о. Иоанна Наумовича, со

ставленная недели за две до смерти. — В кн.: Памяти протоиерея Иоанна 
Григорьевича Наумовича (1891—1911 гг.). Одесса, 1912, с. 43—45 с портр. 
На тит. л.: Е. А.

1826—1891. Литературно-издательская и политическая деятельность во 
Львове и Киеве.

Пав ленков Флорентий Федорович (1839—1900), 
книгоиздатель

3973. Алчевская X. Д. О выходе И тома «Что читать народу». (Доклад 
собранию учительниц Харьковской частной женской воскресной школы 20 фев
раля 1889 года). Прсдисл. от сост. — В кн.: Алчевская X. Д. Передуманное и 
пережитое. Дневники, письма, -воспоминания. М., 1912, с. 263—271 с портр.

Об авторе см. № 4352—4357.
1880-е гг. Поездки автора в Петербург. Помощь Павленкова в подготовке 

издания и выходе из печати книги Алчевской «Что читать народу». Издатель 
Ф. Ф. Павленков. Характеристика его личности. Председатель комитета гра
мотности Я. Т. Михайловский. А. Г. Достоевская.

3974. Рубакин Н. А. Из истории борьбы за права книги. Флорентий Федо
рович Павленков. Публ., предисл. и коммент. И. А. Сницаренко. — В кн.: 
Книга. Исследования ;и материалы. Сб. 9. М., 1964, с. 207—241 с портр.

Рубакин Николай Александрович (1862—1946), книговед, библиограф, 
писатель.

90-е гг. Знакомство с Павленковым (1891). Его книгоиздательская дея
тельность. Помощники Павленкова: В.' И. Яковенко, Н. А. Розенталь, 
В. Д. Черкасов. Павленков и цензура. Павленков как личность.

3975. Черкасов В. Д. Павленков Ф. Ф. Отрывки из воспоминаний. Спб., 
душеприказчики Павленкова, 1907. 47 с. с портр.

Др. публ. — В кн.: Писарев Д. И. Соч. Доп. вып. Спб., 1907.
Черкасов Владимир Дмитриевич, друг Павленкова, сотрудник его изда

тельства.
1850-е гг.— 1900. Биография Павленкова с использованием личных воспо

минаний.
Пассек Татьяна Петровна (1810—1889), 

писательница, редактор журнала «Игрушечка»
3976. Бардакова М. М. Памяти Татьяны Петровны Пассек. (1810—

1889). — РА, 1914, кн. 1, вып. 3, с. 389—398.
бардакова Мария Михайловна, писательница, сотрудница детских жур

налов.
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1884. Знакомство с Пассек. Ее сотрудничество в журнале «Игрушечка», 
домашнее окружение, болезнь. Издательница журнала «Задушевное слово» 
С. М. Макарова.

Пешкова-Толиверова Александра Николаевна (1842—1918), 
писательница, публицистка

3977. Кони А. Ф. Незамеченная смерть заметного человека. (Памяти 
А. Н. Пешковой-Толиверовой). [Коммент. Ф. Я. Приймы]. — Собр. соч. 
В 8-ми т. Т. 7. М., 1969, с. 312—323. Имен, указ.: с. 518—565.

Об авторе см. N° 2693—2697.
1871—1918. Литературная, педагогическая и издательская деятельность 

Пешковой-Толиверовой. Редактирование ею журналов «Игрушечка» (1887) и 
«Женское дело» (1899), издание педагогического сборника «На помощь мате
рям» (1893). Участие Пешковой в борьбе за женское равноправие.

Пыляев Михаил Иванович (1842—1889), 
историк, журналист

3978. Плещеев А. Памяти М. И. Пыляева. — ИВ, 1899, т. 75, N° 3, с. 966—
975.

Об авторе см. № 2574.
70—90-е гг. Литературная деятельность Пыляева, автора книг по истории 

Москвы и Петербурга, его сотрудничество в «Искре», «Историческом вестни
ке» и «Новом времени». Пыляев как библиофил и коллекционер. Дружба Пы
ляева с генералом В. И. Асташевым.

Россоловский Вячеслав Сильвестрович (1849—1908), 
журналист

3979. Бартенев П. И. В. С. Россоловский. — РА, 1908, кн. I, вып. 3, 
с 464. В конце текста: П. Б.

Об авторе см. № 2511.
1880—1900-е гг. Предки Россоловского. Его личные качества. Дружба 

автора с Россоловским.
Рудаков Василий Егорович (1864—1913),

археолог, журналист
3980. Глинский Б. Б. В. Е. Рудаков. — В кн.: Глинский Б. Б. Среди лите

раторов и ученых. Спб., 1914, с. 355—359 с портр.
Об авторе см. № 3971.
1890—1900-е гг. Некролог на основе личных воспоминаний. Биографиче

ские сведения о Рудакове. Совместная работа с ним в журнале «Историче
ский вестник».

Сементковский Ростислав Иванович (1846—1918), 
публицист

3981. Кауфман А. Е. Памяти Ростислава Ивановича Сементковского.— 
ВестнЛ, 1919, N° 3, с. 13.

Об авторе см. N° 2501.
1870—1900-е гг. Характеристика Сементковского как публициста. Совмест

ная журналистская деятельность. В некрологе приведен текст письма Семент
ковского автору.

Скарятин Владимир Дмитриевич, 
журналист

3982. Пантелеев Л. Ф. В. Д. Скарятин. (К истории рус. журналистики).— 
МГоды, 1908, N° 12, с. 81—83.

Об авторе см. № 2554.
60-е гг. Журналистская деятельность Скарятина.

267



Соболевский Василий Михайлович (1846—1913), 
публицист, редактор газеты «Русские ведомости»

3983. Короленко В. Г. Эпизод. (Памяти В. М. Соболевского). — Полн_ 
собр. соч. Т. 2. Спб., 1914, с. 358—364.

Д-р. публ.— В кн.: Русские ведомости. 1863—1913. М., 1913.
Об авторе см. № 3920.
1886. Запрещение московским газетам публикации статей в связи е  

25-летием крестьянской реформы. Отказ Соболевского подчиниться этому' 
распоряжению, его объяснение с генерал-губернатором В. А. Долгоруковым^ 
Невыход «Русских ведомостей» в день юбилея.

Соколова Александра Ивановна (1836—1914), 
журналистка, писательница

3984. Глинский Б. Б. А. И. Соколова. (Некролог). — ИВ, 1914, т. 135, № 3„
с. 954—959. В конце текста: Б. Г.

Об авторе см. № 3971.
1880—1900-е гг. Деятельность Соколовой в журнале «Исторический вест

ник». Биографические сведения о ней. Сын Соколовой В. М. Дорошевич. 
Статьи Соколовой под псевдонимом «Синее домино», ее сотрудничество -в га
зетах «Московские ведомости», «Московский листок». Литературные произве
дения Соколовой, ее знакомства среди актеров и музыкантов.

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), 
историк, публицист

3985. Кони А. Ф. «Вестник Европы» (Февраль 1911 г.). [Комменг. 
Н. Н. Мостовской]. — Собр. соч. В 8-ми т. Т. 7. М., 1969, с. 220—259. Имен, 
указ.: с. 518—565.

Обзор публ.: с. 471—472.
Об авторе см. № 2693—2697.
1866—1911. Воспоминания о Стасюлевиче как общественном деятеле, ре

дакторе-издателе журнала «Вестник Европы» и газеты «Порядок». Сотрудни
чество Стасюлевича в «Вестнике Европы», его друзья и сотрудники К. Д. Ка
велин, В. Д. Спасович, К. К. Арсеньев, В. С. Соловьев, И. С. Тургенев. Гости. 
Стасюлевича Ф. Шггильгаген и Д.-М. Уоллес.

3986. Линовский Н. О. Мое знакомство с М. М. Стасюлевичем. — ИВГ 
1911, т. 124, № 4, с. 200—204. В конце текста: Н. О. Пружанский.

Линовский Николай Осипович (р. 1849), писатель.
70-е гг. Помощь Стасюлевича молодому автору.
3987. Слонимский Л. 3. М. М. Стасюлевич как редактор. — BE, 1911, кн. 3„ 

с. 410—416.
Слонимский Людвиг Зиновьевич (1859—1918), публицист.
1883—1900-е гг. Служба секретарем редакции «Вестника Европы». 

А. Н. Пыпин. Переводчица А. Н. Энгельгардт. Редакторская и организатор
ская деятельность Стасюлевича, его работа с авторами, привлечение к сотруд
ничеству в журнале М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. И. Успенского и других 
(писателей.

3988. Тимофеева В. В. Памяти М. М. Стасюлевича. — BE, 1913, кн. 1,. 
с. 224—236. В конце текста: Т-ва В.

Тимофеева Вера Васильевна, корректор журнала «Вестник Европы».
1886—1900-е гг. Деятельность Стасюлевича как редактора «Вестника Ев

ропы». Порядки в типографии. Волнения рабочих-печатников в 1905 г. Потеря 
Стасюлевичем зрения. Помощь ему в редактировании журнала со стороны 
М. К. Лемке. Газета «Порядок». Хлопоты Стасюлевича об увеличении жало
ванья учительницам Путиловского завода. Нравственный облик Стасюлевича. 
Его смерть.
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Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), 
журналист, публицист, драматург

3989. Суворин А. С. Автобиография Алексея Сергеевича Суворина.-* 
«Нева», 1912, № 11, стб. 1921—1944.

40—50-е гг. Родители, судьба отца. Сельское духовенство. Учение в Боб 
ровском уездном училище и Михайловском-Воронежском кадетском корпусе, 
Преподаватели корпуса. Увлечение литературой, -переезд в Петербург.

3990. Ежов Н. М. Алексей Сергеевич Суворин. (Мои воспоминания о нем 
думы, соображения). — ИВ, 1915, т. 139, № 1, с. 110—138; № 2, с. 450—469; 
№ 3, с. 856—879.

Ежов Николай Михайлович (1862—1941), писатель и журналист.
1880—1900-е гг. Сотрудничество в газете «Новое время». Знакомство с 

Сувориным в гостях у А. П. Чехова, переписка с ним о своих рассказах. 
В. П. Буренин. «Обеды беллетристов» в редакции «Нового времени». 
И. Ф. Горбунов. Д. В. Григорович. Поездки Суворина в Москву. Современник 
ца Пушкина В. А. Нащокина. Суворин и Чехов. Пьесы Суворина «Татьяна 
Репина» и «Вопрос» :на сцене Малого театра. Его «Маленькие письма» в пе
риод русско-японской войны. Впечатления о Суворине как редакторе. 25-летие 
газеты «Новое время» и 50-летие литературной деятельности Суворина. По
сещение Чехова в последний год его жизни.

3991. Грибовский В. М. Несколько встреч с А. С. Сувориным. (По личным 
-воспомина'ниям). — ИВ, 1912, т. 130, № 10, с. 181—190.

Об авторе см. № 2582.
1900-е гг. Сотрудничество в газете «Новое время». Отзыв Суворина о 

произведениях автора. «Беллетристические обеды» у Д. Л. Мордовцева. 
Статья Грибо1вскосо о книге Н. К. Шильдера «Император Александр I», раз
ногласия с Ф. И. Булгаковым. Собрание в редакции «Нового времени» в 
1905 г. в связи с забастовкой в типографии, выступление Суворина.

3992. Карпов Е. П. А. С. Суворин и основание театра Литературно-артис
тического кружка. Странички из воспоминаний «Минувшее». — ИВ, 1914, 
т. 137, № 8, с. 449—470; № 9, с. 873—902 с ил.

Об авторе см. № 3934.
90-е гг. Совместная работа с Сувориным — членом дирекции театра. Его 

работа с драматургами и актерами, участие в репетициях. А. П. Коломнин. 
П. П. Гнедич. Формирование труппы, выбор репертуара, оборудование те
атра. Постановка пьес Островского «Гроза», Г. Гауптмана «Ганнеле»,
A. Ф. Писемского «Самоуправцы», Л. Н. Толстого «Власть тьмы». Актрисы 
П. А. Стрепетова, Л. Б. Яворская. Г1. Н. Орленев.

3993. Розанов В. В. Из припоминаний и мыслей об А. С. Суворине. — 
В кн.: Суворин А. С. Письма к В. В. Розанову. Спб., 1913, с. 3—66 с портр.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919), публицист, философ.
1890—1900-е гг. Политические взгляды Сугворина, его журналистская дея

тельность. Отношение Суворина к литературе, в частности к творчеству
B. Шекспира, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Расцвет «Нового 
времени», колебания в его направлении. Взаимоотношения Суворина с авто
ром и другими сотрудниками газеты. Популярность Суворина, его образ жиз
ни, черты характера, внешность, манера поведения. Кабинет и квартира Су
ворина.

3994. Соколов П. И. Воспоминания об А. С. Суворине. — ИВ, 1913, т. 131, 
№ 1, с. 136—140.

Соколов Петр Иванович, писатель, публицист, автор книг об освоении 
Сибири.

1900-е гг. Сотрудничество в «Новом 1времени», выступления со статьями 
по аграрному вопросу. Поддержка Сувориным взглядов автора.

3995. Чехов А. П. Запись на книге Незнакомца (А. С. Суворина) «Очер
ки и картинки». — Поли. собр. соч. и писем. В 20-ти т. Т. 12. М., Гослитиздат,
1949, с. 348.
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Др. публ. — В кн.: Чехов и его среда. Л., 1930.
Чехов Антон Павлович (1860—1904), .писатель.
Янв. 1896. Книга Суворина «Очерки и картинки» с памятной надписью 

Чехову. История этого подарка, записанная Чеховым на книге.

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), 
издатель и книготорговец

3996. Сытин И. Д. Страницы пережитого. [С коммент.].— В кн.: Сы
тин И. Д. Жизнь для книги. М., 1960, с. 15—206 с ил. Имен, указ.: с. 265—276.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Полвека для книги. М., 1916 (под загл.:
Из пережитого).

1860-е гг.— 1924. Детство в крестьянской семье в Костромской губернии. 
Работа «мальчиком» в Москве в книжной лавке П. Н. Шарапова. Приезды 
офеней за книжным товаром. Поездки на нижегородские ярмарки и на юг. 
Основание литографии, издание карт военных действий и батальных картин 
(в период руооко-турецкой войны 1877—1878 гг. Печатание лубочных картин 
и книг для народа, дешевых .изданий русских классиков. Запрещение торговли 
офеней. Издания «Посредника», сотрудничество с В. Г. Чертковым и 
Л. Н. Толстым. Календари. Детские книги. Наглядные пособия. Издание га
зеты «Русское слово». К. П. Победоносцев. В. П. Мещерский. В. М. Дороше
вич. X. Д. Алчевская. А. П. Чехов. А. М. Горький. Бумажное производство и 
печатное дело в России. Похороны Л. Н. Толстого. Поджог книжного изда
тельства Сытина. А. Ф. Маркс. С. Ю. Витте. Беседа с Николаем II, дальней
шая деятельность.

3997. Батюшков Ф. Д. О том, как И. Д. Сытин издал иллюстрацию к 
«Сну Макара» В. Г. Короленко. (Из истории цензурных мытарств). — В кн.: 
Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1960, с. 230—235.

Др. публ. — В кн.: Полвека для книги. М., 1916.
Об авторе см. № 3919.
1889. История публикации иллюстрации художниц Е. М. Бем и В. П. Шней

дер. Влияние Сытина на цензуру.
3997а. Бельский Л. П. [Воспоминание о И. Д. Сытине]. — В кн.: Полвека 

для книги. 1866—1916. М., 1916, с. 117—118 с портр.
Бельский Леонид Петрович (р. 1855), педагог, литератор.
1886. Знакомство с Сытиным в московском Комитете грамотности. Изда

ние им сборников произведений автора для детей и отзыв о них Л. Н. Тол
стого.

3998. Бирюков П. И. И. Д. Сытин и дело «Посредника». — В кн.: Сы
тин И. Д. Жизнь для книги. М., 1960, с. 236—238.

Др. публ. — В кн.: Полвека для книги. М., 1916.
Бирюков Павел Иванович (1860—1931), писатель, общественный деятель, 

биограф Л. Н. Толстого.
80—90-е гг. Знакомство с Сытиным. Издания «Посредника». Редактиро

вание сочинений Толстого для сытинского издания.
3999. Икскуль В. И. Иван Дмитриевич Сытин. — В кн.: Полвека для кни

ги. 1866—1916. М., 1916, с. 120—123.
Икскуль Варвара Ивановна (1846—1900-е >гг.), писательница, обществен

ная деятельница.
90-е гг. Первая встреча с Сытиным. Его участие в распространении изда

ний серии для народа «Правда». Деятельность офеней.
4000. Калмыкова А. М. [Воспоминания о И. Д. Сытине]. — В кн.: Полве

ка для книги. 1866—1916. М., 1916, с. 125—126 с портр.
Калмыкова Александра Михайловна (1849—1926), издательница, дея

тельница в области народного образования.
80-е гг. Участие в работе издательства «Посредник». Встреча с Сытиным, 

его помощь в распространении книг со склада Калмыковой.
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4001. Кугель И. Р. Сытин. (Воспоминания о прошлом рус. печати).— 
«Ленинград», 1940, № 23/24, с. 16—19.

Кугель Иона Рафаилович (р. 1873), журналист.
1890—1900-е гг. Служба петербургским корреспондентом газеты «Русское 

слово». Встречи с И. Д. Сытиным, характеристика его как издателя и чело
века. Ф. И. Благов. В. М. Дорошевич. Получение от Сытина приглашения 
редактировать «Русское слово», разногласия с ним по поводу направления 
газеты. Уплата Сытиным «неустойки» автору в связи с нарушением им согла
шения. Последние встречи с Сытиным.

4002. Мазинг К. К. Воспоминание. — В кн.: Сытин И. Д. Жизнь для кни
ги. М., 1960, с. 239—1241.

Др. публ.— В кн.: Полвека для книги. М., 1916.
Мазинг Карл Карлович (1849—1926), педагог и общественный деятель.
70-е гг. Знакомство с Сытиным <в Комитете грамотности. Его выступления 

о распространении книг ,в народе.
4003. Семенов М. И. Д. Сытин и народный учитель. — В кн.: Сытин И. Д. 

Жизнь для книги. М., 1960, с. 230—232.
Др. публ. — В кн.: Полвека для книги. М., 1916.
Автор — педагог.
70—90-е гг. Покровительство Сытина Обществу взаимной помощи при 

Московском учительском институте. Поступления средств от издания книг 
Товарищества И. Д. Сытина на постройку первого в России Дома учителя.

4004. Соловьев М. Т. И. Д. Сытин. — В кн.: Сытин И. Д. Жизнь для кни
ги. М., 1960, с. 241—242.

Др. публ. — В кн.: Полвека для книги. М., 1916.
Автор (1853—1930), рисовальщик по камню в литографии Сытина, (впо

следствии директор правления его издательства.
70—80-е гг. Характеристика Сытина. Печатание лубочных картин в лито

графии, распространение их через офеней.
4005. Чертков В. Г. Сытин и «Посредник». — В кн.: Сытин И. Д. Жизнь 

для книги. М., 1960, с. 229—230.
Др. публ. — В кн.: Полвека для книги. М., 1916.
Об авторе см. № 3125.
1885—1916. Совместная с Сытиным издательская деятельность. Его роль 

в распространении книг для народа. Издания «Посредника».

Туган-Барановская Лидия Карловна (1869—1900), 
журналистка, переводчица

4006. Богданович А. И. Памяти Лидии Карловны Туган-Барановской. 
Некролог. — МБ, 1901, № 2, отд. 2, с. 6—9. В конце текста: А. Б.

Об авторе см. N° 3919—3923.
90-е гг. Общественная и литературная деятельность Туган-Барановской. 

Черты ее характера.
4007. Колтоновская Е. А. Над свежен могилой. (Некролог). — МБ, 1901, 

№ 2, отд. 2, с. 10—14.
Др. публ. — В кн.: Колтоновская Е. А. Женские силуэты. Спб., 1912.
Колтоновская Елена Александровна (р. 1871), литературный критик.
90-е гг. Общественная и литературная деятельность Туган-Барановской, 

ее .нравственный облик.
Церетели Григорий Ефимович (1842—1900), 

журналист, писатель

4008. Туманов Г. М. Г. Е. Церетели [1842—1900]. — В кн.: Туманов Г. М. 
Характеристики и воспоминания. Изд. 2-е, доп. Кн. 1. Тифлис, 1913, с. 4—17.

Др. публ. — В кн.: Туманов Г. М. Характеристики и воспоминания. Тиф
лис, 1900.

Об авторе см. № 3948.
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1866—1900. Встречи с Церетели. Его литературная деятельность, редак
тирование им первой грузинской газеты «Дроэба», грузинских журналов 
«Кребули», «Квали». Церетели как беллетрист.

Шашков Серафим Серафимович (1841—1882), 
публицист и этнограф

4009. Шашков С. С. Серафим Серафимович Шашков. [Авто] Биопр. 
очерк. — «Дело», 1882, кн. 10, отд. 2, с. 1—5.

50—70-е гг. Семья. Учение в Казанской духовной академии и Петербург
ском университете. Сотрудничество в журналах «Век», «Искра», «Очерки». 
Чтение публичных лекций по истории Сибири в Красноярске и Томске.

Шевляков Михаил Викторович (1865—1913), 
издатель, писатель

4010. Глинский Б. Б. Памяти М. В. Шевлякова.— ИВ, 1913, т. 132, № 6, 
с. 942—955.

Др лубл.— В кн.: Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. Пб., 1914.
Об авторе-см. № 3971.
Литературная и “издательская деятельность Шевлякова. В тексте — его 

эпиграммы.

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894), 
журналист, путешественник

4011. Ядринцев Н. М. К моей автобиографии. — РМ, 1904, кн. 6 с. 152— 
170 (паг. 2-я).

4012. Ядринцев Н. М. Хронология событий моей жизни. [К автобиогра
фии].— В кн.: На сибирские темы. Спб., 1905, с. 248—261.

[К № 4011—4012].
1850-е гг.— 1893. Учение в Томской гимназии и Петербургском универси

тете. Возвращение в Сибирь (1864). Дружба с Г. Н. Потаниным. Сотрудниче
ство в Томских губернских ведомостях. Процесс сибирских -сепаратистов. 
Осуждение вместе с Г. Н. Потаниным и G. С. Шашковым, пребывание в ссыл
ке >в Шенкурске Архангельской губернии. И. П. Чубинский. Публикации о 
ссылке и тюрьме в Сибири «в журнале «Дело». А. Ф. Баркова, женитьба на 
ней. Служба секретарем Тюремного попечительного комитета, участие в делах 
переселенцев. Деятельность в Западно-Сибирском отделе Русского географи
ческого общества. Участие *в путешествиях по Сибири и Монголии. Поездки 
во Францию и Америку. Издание газеты «Восточное обозрение» и других си
бирских органов печати.

4013. Коринфский А. А. Печальник Сибири. Страничка в архив о Н. М. Яд- 
ринцеве. — ЕжС, 1900, № 8, с. 297—299.

Коринфский Аполлон Аполлонович (1868—1937), поэт, переводчик.
1889—1894. Знакомство с Ядринцевым на археологическом съезде в Моск

ве. Его роль в развитии науки и печати Сибири. В тексте — запись Ядринцева 
в альбом автора-.

4014. Михайловский Н. К* К характеристике Н. М. Ядринцева. — В кн.: 
На сибирские темы. Спб., 1905, с. 57—61.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, социо
лог, критик.

70—80-е гг. Впечатления от личных встреч с Ядринцевым. Его труды о 
Сибири.

4015. Наумов Н. И. Н. М. Ядринцев в Томской гимназии. — В кн.: Сибир
ский сборник. Вып. 4. Иркутск, 1896, с. 1—16.

Наумов Николай Иванович (1838—1901), писатель.
1850-е гг.— 1894. Воспитание Ядринцева в семье, его характеристика как 

гимназиста. Преподаватели Томской гимназии, директор Ф. С. Мещеринов.
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Дружба Ядринцева с автором и Д. А. Поникаровским. Организация им лите
ратурных чтений.

4016. Поникаровский Д. А. Воспоминания о Николае Михайловиче Яд- 
р-инцеве. Иркутск, тип-олит. К. И. Витковской, 1896. 26 с. В конце текста: Д. П.

Поникаровский Дмитрий Алексеевич.
1855—1894. Учение вместе с Ядринцевым в Томской гимназии, стихи Яд

ринцева. Организация им литературных чтений. Занятия охотой, рыболовст
вом, пиротехникой. Отъезд из Томска, переписка с Ядринцевым. Встреча -с ним 
в Сибири в 1880 г., дальнейшая переписка. Научные и литературные труды 
Ядринцева. Его смерть и похороны.

4017. Потанин Г. Н. [Николай Михайлович Ядринцев]. — В кн.: Глин
ский Б. Н. М. Ядринцев. Биогр. очерк. М., 1895, с. VII—XIII.

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), географ, этнограф, публи
цист.

70—80-е гг. Встречи с Ядринцевым в Петербурге. Возвращение в Омск. 
Служба Ядринцева гувернером. Основание им в Томске губернской газеты. 
Журналистская деятельность Ядринцева, его семейная жизнь.

БИБЛИОТЕКИ. АРХИВЫ. МУЗЕИ
См. также № 648, 692, 693, 871, 877, 1127, 1131, 1142, 1325, 2201, 2277

4018. Астапов А. А. О покупке бумаг, рукописей и книг профессора 
О. М. Бодянского .в 1880 г. Воспоминания старого букиниста. — В кн.: К 50-ле
тию книгопродавческой деятельности А. А. Астапова. 1862 — 22 окт. 1912. М., 
1912, с. 37—55 сил.

Об авторе см. № 3946.
1880. Библиотека О. М. Бодянского и ее судьба. Распродажа книг Бодян

ского, их покупатели: В. О. Ключевский, П. В. Щапов, Н. С. Тихонравов и др. 
М. Н. Бодянская.

4019. Астапов А. А. Повесть о своем житии и о книжном деле. 1862— 
1912. — В кн.: К 50-летию книгопродавческой деятельности А. А. Астапова. 
1862 — 22 окт. 1912. М., 1912, е. 9—35 с ил.

Об авторе см. № 3946.
1850—1900-е гг. Семья Астаповых. Учение в Серпуховском уездном учи

лище. Переезд в Москву. Служба в книжных магазинах у дяди, у Н. И. Кра
шенинникова, П. В. Шишова, П. Л. Байкова. Приобретение книжной лавки, 
первые шаги в торговле. Продавцы книг. Любители книг: Н. Н. Страхов,
В. С. Соловьев, М. В. Лентовский, А. И. Чупров, II. И. Кеппен, К. Т. Солда- 
тенков, П. А. Ефремов, А. С. Суворин. Их библиотеки.

4020. Бахрушин А. П. Из записной книжки. Предисл. и примеч. М. А. Цяв- 
ловского. М., Л. Э. Бухгейм, 1916. 68 с. с ил. На обл. загл.: Из записной 
книжки А. П. Бахрушина. Кто что собирает. Прил.: Письмо автора Н. Ф. Бо- 
качеву с перечнем фотопортретов из своего собрания; заметки об улицах, 
мостах и старинных зданиях Москвы.

Бахрушин Алексей Петрович (1853—1904), московский коллекционер.
80—90-е гг. Записки о знакомых коллекционерах, библиографах, анти

кварах.
4021. Березин-Ширяев Я. Ф. Из записок. (Сообщ. А. Родных). — РБиб- 

лиофнл, 1912, № 3, с. 2С—35; № 5, с. 48—437. То же. Отд. отт. Спб, 1912.
Березин-Ширяев Яков Федулович (1824—1898), библиофил и библиограф.
70-е гг. «Среды» у М. И. Семевского. Семевский как издатель журнала 

«Русская старина». Библиотека Семевского, его собрание рукописей и гра
вюр. Архив семьи Булгариных. Д. Ф. Кобеко. Ф. Г. Солнцев. Т. П. Пассек. 
Визит к П. А. Ефремову, его библиотека и коллекция портретов, обмен с ним 
редкими изданиями. Знакомство с С. Н. Шубинским, В. С. Курочкиным, 
Н. П. Барсуковым. Встречи с Г. Н. Геннади, его коллекция портретов, работа
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над словарем русских писателей. Ф. И. Иордан и его собрание книг. 
М. А. Корф. А. Д. Галахов.

4022. Березин-Ширяев Я. Ф. О моем знакомстве с П. А. Мухановым.— РА, 
1879, кн. 1, вып. 2, с. 236—245.

Об авторе см. № 4021.
70-е гг. Знакомство в букинистической лавке с членом Государственного 

совета Мухановым. Посещение Муханова. Его собрание книг по истории, 
географии, статистике. Деятельность Муханова в Археографической комиссии, 
составление им сборника русских исторических актов, обмен с ним редкими 
изданиями. Каталоги библиотеки Муханова.

4023. Бессель Н. X. Как возник первый в России Музей прикладных зна
ний в Петербурге, в Соляном городке. (Из моего дневника).— РШ, 1894, № 1,
с. 9—30.

Бессель Николай Христианович (1834—1906), педагог, редактор журна
лов «Учитель» и «Педагогический сборник».

1870—1871. Организация Музея прикладных знаний. Коллекции Педаго
гического музея военно-учебных заведений и Русского технического общества, 
их размещение на территории Всероссийской мануфактурной выставки.

4024. Гамбургер А. Ф. Московский главный архив Министерства ино
странных дел во время управления министерством князя.А. М. Горчакова. 
Из записок. [Послесл. «От редакции»].— PC, 1884, т. 42, № 4, с. 199—218. 
То же. Отд. отт. Спб., 1884.

Гамбургер Андрей Федорович (1821 —1899), статс-секретарь, начальник 
архива канцелярии Министерства иностранных дел, управляющий департа
ментом.

1856—1874. Поиски помещения для Московского главного архива Мини
стерства иностранных дел. Спор между различными учреждениями из-за 
здания Горного ведомства в Москве. Перестройка здания для хранения дип
ломатических документов. Архитектор Я. И. Реймерс. Подрядчик А. А. По
роховщиков. В послесловии — воспоминания К. Я. Реймерса о своем отце 
Я. И. Реймерсе.

4025. Жмакин В. И. Поездка в Волоколамский монастырь.— ДНР, 1880,
т. 16, № 1, с. 21—36.

Жмакин Василий Иванович (1853—1907), духовный писатель.
Окт. 1879. Поездка для изучения рукописей монастырской библиотеки. 

Библиотека и архив монастыря. Архитектура монастырских церквей.
4026. Макушин П. И. К пятидесятилетию книготорговли в Сибири. (Из 

воспоминаний). Новониколаевск, 1923. [2], 22 с. с портр. (Материалы к исто
рии книготорговли в Сибири).

Об авторе см. № 3893.
1850-е гг.— 1919. Автобиографические сведения. Создание Томской пуб* 

личной и бесплатной народной библиотеки, Педагогического музея военно
учебных заведений, Музея прикладных знаний. Организация народных учи
лищ. Книготорговая и издательская деятельность.

4027. Наумов С. А. Воспоминания о моем отце. Предисл. А. И. Марку- 
шевича.— АБ, 1973, [вып. 1], с. 217—232.

Наумов Сергей Александрович, ленинградский букинист и библиофил.
1880—1900-е гг. Рассказы отца автора А. П. Наумова о своей жизни. 

Его торговля книгами в Петербурге. Покупатели книг: А. И. Желябов,
С. Л. Перовская, Н. С. Лесков, Ф. И. Стравинский. Петербургские библио
филы: Л. А. Жевержеев, Н. И. Рукавишников, П. Я. Дашков и др. Работа 
в магазине отца. Книжные базары в Москве и других городах. Дальнейшая 
судьба А. П. Наумова.

4028. Ульянинский Д. В. Из воспоминаний и заметок библиофила.— В кн.: 
Ульянинский Д. В. Среди книг и их друзей. Ч. 1. М., 1903, с. 1—79.

Др. публ. (отрывок).— Отд. изд.: М., 1903 (под загл.: Эпизод из истории 
перепечатки А. С. Сувориным «Путешествия из Петербурга в Москву» 
А. Н. Радищева).
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Об авторе см. № 4039—4041.
1880—1900-е гг. Увлечение книгами. Учение в Тульской гимназии. Книж

ный магазин Пантелеева. Служба домашним учителем в Ясной Поляне в 
семье Л. Н. Толстого. Начало собирания книг. Книжная коллекция автора, 
ее состав, принципы организации и пополнения. Переезд в Москву (1892). 
Московские библиофилы и букинисты. Рассказ А. А. Астапова о передаче
А. С. Суворину экземпляра первого издания «Путешествия из Петербурга 
в Москву» А. Н. Радищева, принадлежавшего Н. П. Щапову, для подготов
ки его публикации. Порча экземпляра в типографии Суворина, поиски ана
логичного издания, возвращение его Щапову. Выход в свет нового издания 
«Путешествия» (1888). Покупка библиографического отдела библиотеки 
Н. В. Губерти и книг из библиотеки Я. Ф. Березина-Ширяева.

4029. Шибанов П. П. Друзья и враги книги. Предисл. И. М. Кауфмана.— 
АБ, 1973, [вып. 1], с. 233—243 с портр.

Об авторе см. № 3875.
1880—1900-е гг. Доклад в Русском библиографическом обществе с вос

поминаниями о русских собирателях книг и рукописей. Ф. Ф. Мазурин, 
Н. И. Носов, И. М. Остроглазое, Д. В. Ульянинский и др.

Библиографы, архивисты, коллекционеры
Викторов Алексей Егорович (1827—1883), 
хранитель рукописей Румянцевского музея

4030. Львов-Кочетов Е. Л. Несколько подробностей о смерти Алексея 
Егоровича Викторова. М., Унив. тип. (М. Катков), 1883. 9 с.

Львов-Кочетов Евгений Львович (1845—1905), журналист.
10—22 июля 1883. Болезнь и смерть Викторова по рассказам врача 

С. А. Смирнова и протоиерея Д. Ерастова. Могила Викторова в Пятигорске.
4031. Некрасова Е. С. Алексей Егорович Викторов (Ум. 1883). Очерк по 

письмам и личным воспоминаниям.— PC, 1884, т. 43, № 8, с. 425—448. То же. 
Отд. отт. М., 1884.

Некрасова Екатерина Степановна (1842—1905), историк литературы, дея
тельница народного образования.

70—80-е гг. Служебная деятельность Викторова. Его поездки по мона
стырям в поисках рукописей. Участие Румянцевского музея в промышленно
мануфактурных выставках в Москве, показ на них памятников славянского 
книгопечатания. Нравственный облик Викторова, его участие в движении за 
женское образование. Жена Викторова, переводчица Киево-Печерского Пате
рика на русский язык. Болезнь и смерть Викторова.

4032. Срезневский И. И. Несколько припоминаний о научной деятельно
сти А. Е. Викторова. Спб., тип. Акад. наук, 1881. 25 с. (ЗАН. Т. 38. Прил. 
№ 5).

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880), славист, филолог, этнограф, 
академик.

50—80-е гг. Характеристика научных трудов А. Е. Викторова. Его дея
тельность как хранителя рукописей и старопечатных книг в Румянцевском 
музее.

Лисовский Николай Михайлович (1854—1920), 
библиограф

4033. Боднарский Б. С. Памяти Н. М. Лисовского (Московский период 
библиографической деятельности покойного).— В кн.: Н. М. Лисовский и его 
библиографическая деятельность. М., 1925, с. 1 —14.

Боднарский Богдан Степанович (1874—1968), ученый и библиограф.
1900-е гг. Выступление на заседании Русского библиографического об

щества. Воспоминания о деятельности Лисовского.
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Межов Владимир Измайловин (1831—1894),
библиограф

4034. Лисовский Н. М. Владимир Измайлович Межов. Русский библио
граф.— «Библиограф», 1894, № 2, с. 85—90 с портр. Прил.: Список трудов.

Об авторе см. № 4033.
70—90-е гг. Некролог, написанный по воспоминаниям автора, знавше

го Межова в течение 20 лет. Библиографическая деятельность Межова. Его 
ученики и помощники: 3. М. Пенкина, М. А. Беккер и О. К. Эбелинг. Увле
чения Межова музыкой, фотографией, живописью. Его нравственный облик.

4035. В. И. Межов [некролог].— «Нива», 1894, № 24, с. 571.
Библиографическая деятельность Межова.. Его личные качества.

Минцлов Сергей Рудольфович (1870—1933), 
библиограф

4036. Адамов А. Д. Сергей Рудольфович Минцлов. (Очерк).— ИВ, 1913, 
т. 134, № 10, с. 203—204 с портр. В конце текста: А. Д. Амов.

Автор — сотрудник журнала «Исторический вестник».
1890—1900-е гг. Учение вместе с Минцловым в Нижегородском кадет

ском корпусе и Александровском военном училище. Семья Минцловых, его 
отец, посещение дома Минцловых писателями и учеными. Собирание Минц
ловым книг. Его литературная и библиографическая деятельность. В тексте — 
список работ Минцлова.

Пенкина-Триполитова Зинаида Михайловна (1861—1887),
библиограф

4037. Межов В. И. Воспоминания о 3. М . Пенкиной (Триполитовой) — 
первой женщине-библиографе.— «Библиограф», 1888, № 4, с. 207—210.

Об авторе см. № 4034—4035.
1879—1887. Характеристика Пенкиной, помощницы автора в его библио

графической работе. Самостоятельные труды Пенкиной в области библиогра
фии морского дела, железнодорожного транспорта и др. Занятия Пенкиной 
на Бестужевских курсах, изучение языков, литературные вкусы.

Спрогис Иван Яковлевич (р. 1835), 
архивариус Виленского центрального архива древних актовых книг

4038. Спрогис И. Я. Автобиография Ивана Яковлевича Спрогиса.— В кн.: 
Пятидесятилетие службы Ивана Яковлевича Спрогиса. Вильно, 1914, с. 13— 
27 с портр.

1850—1914. Семья. Детство в деревне. Учение в семинарии и духовной 
академии в Риге, в Петербургской духовной академии. Служба в петербург
ской Публичной библиотеке под руководством В. В. Стасова и в Публичной 
библиотеке в Вильне. Начало деятельности в Центральном архиве древних 
актовых книг в Вильне (1865), присоединение к нему фондов Люблинского 
и Витебского архивов. Собирание латышских народных песен и составление 
«Латышско-русского месяцеслова».

Ульянинский Дмитрий Васильевич (1861—1918), 
библиофил, коллекционер

4039. Виноградов С. П. Д. В. Ульянинский как собиратель портретов и 
его собрание. (Из личных воспоминаний).— В кн.: Дмитрий Васильевич Уль
янинский. М., 1927, с. 45—50 с портр.

Об авторе см. № 3946.
1900-е гг. Знакомство с Ульянинским на одном из «вторников» А. П. Бах

рушина, его коллекции экслибрисов и библиографических изданий, собрание 
портретов книгопродавцев, типографов, библиографов и библиофилов. В тек
сте — перечень наиболее значительных приобретений Ульянинского.
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4040. Раецкий С. С. Поэт книги (Д. В. Ульянинский и его б-ка). М., типи 
т-ва Рябушинских, 1914. 14 с. На тит. л.: С. С. Султанов.

Раецкий Савелий Семенович (ум. 1925), журналист.
1900-е гг. Знакомство с Ульянинским. Биографические сведения о нем. 

Библиотека и коллекции Ульянинского.
4041. Ульянинский Н. Ю. Д. В. Ульянинский. (Опыт характеристики по

личным воспоминаниям, рукописным и печатным источникам).— В кн.: Дмит
рий Васильевич Ульянинский. М , 1927, с. И —41 с портр.

Ульянинский Николай Юрьевич, двоюродный брат’Д. В. Ульянинского.
1890—1900-е гг. Родословная семьи Ульянинских. Знакомство с Д. В. Уль

янинским (1894). Биографические сведения о нем. Учение Д. В. Ульянинского 
в Тульской гимназии и Московском университете, служба в московской Удель
ной конторе. Ульянинский как библиофил. Его связи с М. О. Вольфом и,
А. С. Сувориным. Библиотека Ульянинского. Его смерть.

Федоров Николай Федорович (ум. 1904), 
хранитель Румянцевского музея, архивариус Министерства 

иностранных дел

4042. Шенрок В. И. Памяти Н. Ф. Федорова и А. Е. Викторова.— ИВ,. 
1904, № 2, с. 663—670.

Шенрок Владимир Иванович (1853—1910), историк литературы.
70—90-е гг. Библиотечная и библиографическая деятельность Н. Ф. Фе

дорова в Румянцевском музее. Характеристика Федорова как человека. E ra 
преемник — А. Е. Викторов.

Хмыров Михаил Дмитриевич (1830—1872), библиофил, коллекционер

4043. Шубинский С. Н. Михаил Дмитриевич Хмыров. (1830—1872).. 
[Некролог]. Б. м., 1872. 7 с. с портр.

Об авторе см. № 3969.
60—70-е гг. Биографические сведения и личные впечатления автора о. 

Хмырове. Его собрание вырезок из книг и журналов.

Шидловский Иван Андреевич (1822—1884), 
владелец библиотеки и книжного магазина, судебный пристав

4044. Агафонов Н. Я. Воспоминание об И. А. Шидловском. Казань, тин.. 
губерн. правления, 1884. 11 с.

Др. публ.— В кн.: Агафонов Н. Я. Заволжская Вифлиофика. Вып. 1. 
Казань, 1887 (под загл.: Воспоминание об И. А. Шидловском и его библио
теке) .

Агафонов Николай Яковлевич (1842—1908), писатель, краевед.
1864—1884. Биографические сведения о Шидловском. Открытие им биб

лиотеки в Казани. Деятельность библиотеки и читального зала при ней. 
Книжная торговля Шидловского. Продажа им библиотеки, болезнь и смерть.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
4045. Бобровский С. А. Из моих служебных воспоминаний — РШ, 1901, 

№ 5/6, отд. 1, с. 25—44; № 12, отд. 1, с. 21—47.
Бобровский Семен Александрович, педагог.
1857—1875. Служба учителем в Симферопольской, инспектором в Та

ганрогской и Херсонской мужских гимназиях. Н. И. Пирогов как педагог и 
попечитель Одесского учебного округа. Министр народного просвещения 
Д. А. Толстой, оценка им личности В. Г. Белинского. Назначение автора инс
пектором народных училищ Курской губернии.

4046. Богатинов Н. Д. Воспоминания. [Предисл. А. Тарнавского].— РА,. 
1899, кн. 1, вып. 2, с. 281—303; вып. 3, с. 410—440; вып. 4, с. 661—673;
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кн. 2, вып. 5, с. 47—79; вып. 6, с. 245—270; вып. 7, с. 423—446; вып. 8, с. 515— 
548; кн. 3, вып. 9, с. 89—115; вып. 10, с. 225—255; вып. 11, с. 371—406; 
вып. 12, с. 556—567.

Богатинов Николай Дмитриевич (1833—1896), учитель русского языка 
в Первой киевской гимназии, затем директор Острожской учительской семи
нарии Волынской губернии.

Конец 1830-х гг,— 1883. Семья. Поступление в Киево-Подольское дворян
ское училище. Холера и засуха 1847—1848 гг. в Киеве. Учение во Второй 
киевской гимназии. Учителя, гимназисты. Обычаи и традиции. Поступление 
в Киевский университет. Уроки в частных домах. Окончание университета. 
Назначение учителем в Первую киевскую гимназию (1856). Педагогическая 
деятельность. Преподаватели. Попечители Киевского учебного округа 
Н. Р. Ребиндер, Н. И. Пирогов, А. Т. Николаи, Ф. Ф. Витте, А. П. Ширинский- 
Шихматов, П. А. Антонович, М. Л. Гулов. Участие польских студентов и 
учащихся в событиях в Киеве, связанных с восстанием 1863 г. Основание 
Острожской учительской семинарии, назначение автора ее директором 
(1875). Деятельность по руководству семинарией, ее благоустройству и 

совершенствованию педагогического процесса. Взаимоотношения наставников 
с воспитанниками.

4047. Бунаков Н. Ф. Записки. Моя жизнь, в связи с общерус. жизнью, 
преимущественно провинциальной. 1837—1905. [Предисл. Л. И. Бунаковой]. 
Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1909. XXIV, 364 с. с портр.

Об авторе см. № 4361—4362.
Детство. Семья. Домашнее воспитание. Поступление в гимназию. Учение 

в ней. Педагогическая деятельность в Татемском уездном училище. Обстоя
тельства личной жизни. Преподавание в вологодских училище и гимназии 
(1862—1864). Знакомство с Ф. М. и М. М. Достоевскими, К. Д. Ушинским. 
Сотрудничество в журналах «Время», «Русское слово». Преподавание в Во
ронежской военной гимназии (1867). Открытие автором начальной школы. 
Составление учебников и пособий по русскому языку и словесности. Летние 
учительские съезды-курсы в Костроме, Херсоне, Пскове и других городах. 
Начальная школа в Петине Воронежской губернии (1884). Учителя. Методы 
преподавания в школе. Самодеятельный крестьянский театр. Высылка автора 
в Острогожск. В предисловии — описание болезни и смерти Бунакова.

4048. Вересов П. Г. Из тридцатилетней жизни школьного учителя (1873— 
1903).— РШ, 1904, № 5/6, с. 51—74.

Вересов Павел Гордеевич, окончил учительскую семинарию, учитель в 
Бубровском, затем Антушевском начальных училищах Новгородской губернии.

1861—1881. Детство. Семья. Обучение грамоте у заштатного дьячка. По
ступление в Новгородскую Александровскую земскую учительскую школу. 
Училищный быт, наставники. Назначение в Бубровское училище, педагогиче
ская деятельность.

4049. Ельницкий К. В. Из пережитого. Воспоминания старого учителя. 
Учительство до перемещения в Сибирь. Киев, Киев, епарх. училищ, совет, 
1912. 40 с. с портр.

4050. Ельницкий К. В. XL лет учительства в далекой окраине. Воспоми
нания старого учителя. Киев, Киев, епарх. училищ, совет, 1911. 125 с.

[К № 4049—4050]. Об авторе см. № 3164.
1860—1900-е гг. Учение в гимназии и Нежинском лицее. Назначение учи

телем словесности в Мозырскую гимназию (Минская губерния). Директор гим
назии М. М. Изюмов. Гимназическая библиотека, литературные чтения. Уче
ние на Педагогических курсах военного ведомства в Петербурге. Назначение 
в Омск. Сибирская военная гимназия. Руководство старшим (педагогическим) 
классом Омской женской гимназии. Работа автора по развитию женского 
педагогического образования.

4051. Из записок начала 1860-х годов.— ТВлУАК, 1907, кн. 9, с. 12—20 
(паг. 3-я).

Автор — учитель Владимирской гимназии.
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1850-е гг.— 1864. Отрывочные дневниковые записи о различных внутри
политических событиях (отставка министра народного просвещения Е. В. Пу
тятина и министра государственных имуществ М. Н. Муравьева; разоблачение 
провокатора студентами Московского университета и др.). Посещение Влади
мирской гимназии попечителем Московского учебного округа В. И. Нази
мовым.

4052. Классики и классицизм. (Из личных воспоминаний).— ИЛ, 1916, 
N° 7, с. 671—677. После загл.: С. Пилигрим.

1830-е гг.— 1880. Воспоминания отца автора о попечителе Московского 
учебного округа С. Г. Строганове. Запись рассказа профессора Киевского 
университета А. Н. Гилярова о выпускных экзаменах в Четвертой московской 
гимназии (1876). Учение в Лицее цесаревича Николая (Катковском) (1875— 
1880).

4053. Кони А. Ф. Из лет юности и старости. [Коммеит. Н. А. Хмелев- 
ской].— Собр. соч. В 8-ми т. Т. 7. М., 1969, с. 65—158. Имен, указ.: с. 518— 
565.

Обзор публ.: с. 442—444.
Др. публ.— В кн.: Ушедшая Москва. М., 1964.
Об авторе см. № 2693—2697.
1858—1900-е гг. Пребывание во Второй петербургской гимназии. Гимна

зические товарищи. Н. Г. Перетц. Поступление на математический факультет 
Петербургского университета. Курсы в «Думском университете». Лекции 
Н. И. Костомарова и П. В. Павлова. Переход на юридический факультет 
Московского университета. Профессора: И. К. Бабст, И. Д. Беляев, Ф. И. Бус
лаев, Ф. М. Дмитриев, Н. И. Крылов, В. Н. Лешков, В. Н. Никольский, 
К. П. Победоносцев, С. М. Соловьев и др. Ректор С. И. Баршев. Научная 
работа автора. Кандидатская диссертация и отрицательное отношение к ней 
властей. Частные уроки. Ученики и ученицы: сестры Р. В. и В. В. Шлыковы 
и др. Их дальнейшая судьба. Заседания Общества любителей российской 
словесности. А. Ф. Вельтман, И. И. Лажечников, М. П. Погодин. Подроб
ности быта московского дворянства и купечества. Знакомство с П. А. Валу
евым, И. Д. Деляновым, М. Н. Туруновым. Генерал М. Д. Скобелев. Агент 
III отделения Г. Г. Перетц.

4054. Корф Н. А. Из пережитого. Записки. [Вступит, статья О. А. «Барон
Николай Александрович Корф, род. 2-го июля 1834 г., ум. 13-го ноября
1883 г. Посмерт. записки о его жизни».].— PC, 1884, т. 41, № 3, с. 545—574; 
т. 42, N° 4, с. 131—138; N° 5, с. 375—388. Поправки: PC, 1884, т. 44, N° 11, 
с. 442—443.

Об авторе см. N° 4422—4423.
30-е — начало 80-х гг. Детство. Семья. Частный пансион Крюммера в 

Лифляидии. Учение в нем. Переезд в Петербург и поступление в пансион 
А. Я. Филиппова. Поступление в Александровский лицей. Система обучения 
в лицее. Лекции Я. К- Грота, И. П. Шульгина, П. Д. Калмыкова.

4055. Куликов Н. Н. Воспоминания педагога. [Предисл. и послесл. «От 
редакции», № 9/10, 12].— НСт, 1916, № 9/10, с. 655—674; N° И, с. 801—815; 
N° 12, с. 911—929. (под загл.: Дело «искупителя учащейся молодежи»).

4056. Куликов Н. Н. Воспоминания Н. Н. Куликова. 1870—1880 гг. 
в С.-Петербурге. [Предисл. ред.].— НСт, 1917, N° 1, с. 121—131; № 2, с. 132— 
133.

[К N° 4055—4056]. Куликов Николай Николаевич (1844—1898), учитель, 
затем директор ряда гимназий, драматург.

1850-е гг.— 1880. Детство и юность. Эпизоды из гимназической и универ
ситетской жизни. Окончание Московского университета. Назначение в Шавель- 
скую мужскую гимназию Ковенской губернии учителем. Директор. Состав 
преподавателей, учащихся. Ревизия. Перевод в Тверскую мужскую гимназию. 
Директор А. Н. Робер. Учителя. Педагогические приемы автора, его взгляды 
на воспитание учащихся. Министр народного просвещения Д. А. Толстой. 
Злоупотребления отдельных педагогов. Трагедия гимназиста Ларинской гим
назии А. М. Николенко. Опубликование ряда статей по поводу самоубийства
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Николенко и увольнение автора от должности учителя Тверской гимназии по 
распоряжению Д. А. Толстого. Последствия увольнения. Поиски средств к 
•существованию. Частные уроки в аристократических семьях, преподавание 
русской словесности и истории русской литературы вел. кн. Николаю Нико
лаевичу младшему.

4057. Лакомте М. А. Восшшинания педагога. 1844—1887. — «Гимназия»,
1888, № 1, с. 83—91 (паг. 2-я); № 2, с. 25—33 (паг. 3-я); № 4/5, с. 67—74 
(паг. 1-я); № 6/8, с. 237—245 (паг. 1-я); № 10/12, с. 488—513 (паг. 1-я);
1889, No 1, с. 8—15 (паг. 1-я); № 2, с. 154—164; № 8, с. 325—348 (паг. 1-я);
1890, № 5/7, с. 446—458 (паг. 1-я). Публ. не окончена.

Лакомте Михаил Алексеевич (р. 1831), учитель в ряде гимназий, впо
следствии директор Первой саратовской гимназии.

40—70-е гг. Семья. Домашнее обучение. Поступление в Первую москов
скую гимназию. Директор гимназии М. А. Окулов, инспектор П. М. Попов, 
учителя: Н. И. Надеждин, А. М. Будрин, И. И. Лебедев, И. Д. Галахов, 
И. К. Разумов, К. М. Томсон, Д. Ф. Ферман, Я. К. Сивере, С. И. Протопопов, 
П. Е. Басистов, В. В Брюшков, Я. В. Смирнов и др. Их деятельность, методы 
обучения, воспитания, взаимоотношения с гимназистами. Окончание гимназии 
и определение вольнослушателем исторического факультета Московского уни
верситета. Лекции Т. Н. Грановского. Оценка его личности и деятельности. 
Учение в Главном Педагогическом институте в Петербурге. Окончание инсти
тута и назначение учителем в Первую саратовскую гимназию. Директор гим
назии А. А. Мейер; инспекторы: Э. X. Ангерман, В. И. Епанешников, П. Я. Еф
ремов; учителя: П. С. Смирнов, А. Н. Сперанский, В. Г. Варенцов и др. Уро
ки автора в Саратовском институте благородных девиц, Саратовской женской 
гимназии, а также в Саратовском женском училище для приходящих девиц. 
Взаимоотношения с гимназистками и институтками. Избиение Мейера учащи
мися и увольнение его от должности. Назначение директором гимназии 
А. И. Соколова. Эпизоды из жизни различных учебных заведений. Общест
венная жизнь начала 1860-х гг.

4058. Назарьев В. Н. Вешние всходы. Из воспоминаний, встреч и пере
писки 70-х годов.— BE, 1898, т. 2, кн. 4, с. 661—718.

Об авторе см. № 2401.
70—80-е гг. Жизнь в одной из деревень Симбирской губернии. Избрание 

членом местного училищного совета. Поездка в Петербург. Участие в педа
гогических собраниях. Знакомство и переписка с Н. А. Корфом. Встречи 
с Н. И. Ильминским и И. Н. Ульяновым.

4059. Овсянников А. Н. Из воспоминаний старого педагога.— PC, 1899, 
т. 98, N9 5, с. 417—434; № 6, с. 671—693; т. 99, № 7, с. 133—144; 1900, т. 101, 
№ 1, с. 195—224 (паг. 1-я).

Овсянников Александр Николаевич (ум. 1899), преподаватель истории и 
географии в различных средних учебных заведениях.

40—70-е гг. Детство в селе Шуран Казанской губернии. Поступление в 
Первую казанскую гимназию. Директор гимназии А. А. Ростовский, инспек
тор И. А. Сахаров. Состав учителей и гимназистов, система наказаний. По
сещение гимназии министром народного просвещения А. С. Норовым. Собы
тия в Казани, связанные с празднованием коронации Александра II. Поступ
ление в Казанский университет. Профессора: В. И. Григорович, С. В. Ешев- 
ский, Н. А. Осокин, Н. А. Фирсов. Педагогическая деятельность в Нижего
родском дворянском институте императора Александра II, состав учителей. 
Преподавание в одной из петербургских женских гимназий. Женское гимнази
ческое образование 70-х гг. Петербургское педагогическое общество.

4060. Острогорский В. П. Из истории моего учительства. Как я сделал
ся учителем. (1851—1864). Изд. 2-е. Спб., Изд. Н. В. Емельянова, 1914. VIII, 
178 с.

Др. публ. — Отд. изд.: Спб., 1895. — В журн.: «Образование», 1892, № 9, 
10; 1893, No 2, 10; 1894, No 1, 3, 11, 12 (под загл.: Из истории моего учитель

ства. Воспоминания, заметки и мысли старого учителя словесности).
Об авторе см. № 4443.
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Поступление в Первую петербургскую гимназию (1851). Попечитель Пе
тербургского учебного округа М. Н. Мусин-Пушкин. Переход в Третью пе
тербургскую гимназию и учение в ней (1852—1858). Директор гимназии. 
Ф. И. Буссе. Выпускные экзамены. Размышления о' гимназическом образова
нии в делом. Поступление на филологический факультет Петербургского уни
верситета (1858). Профессора: М. М. Стасюлевич, М. С. Куторга, Н. И. Косто
маров, Н. М. Благовещенский, А. В. Никитенко, И. И. Срезневский, А. Н. Пыпин. 
Исключение из университета (1861) и сдача экзаменов экстерном за уни
верситетский курс. Участие в либеральном кружке. Цели кружковцев, со
став участников. Декабрист Н. Р. Цебриков. Помощь К. Д. Кавелина членам 
кружка в организации «Василеостровского бесплатного училища». Преподава
тели училища Ф. Ф. Розенер и А. Я. Герд. Женский пансион В. В. Жвидков- 
ской. Педагогическая и литературная работа. Деятели культуры и просвещения: 
П. И. Якушкин, Ф. Г. Толль, О. Ф. Миллер, Е. И. Бларамберг, П. Д. Бо
борыкин. Характеристика педагогической жизни в 60-х гг. В тексте — выдер
жки из воспоминаний об училище его бывших воспитанников.

4061. Лесковский М. Л. На службе. (Из личных воспоминаний).— PC,. 
1896, т. 88, № 12, с. 541—563.

Об авторе см. № 2343.
70-е гг. Назначение старшим учителем в Дисненское городское 2-х клас

сное приходское училище (Виленская губерния). Педагогическая и общест
венная деятельность. Дисненское общество. Пожары в городе (1865). Пере
вод на должность письмоводителя и бухгалтера в Виленскую дирекцию на
родных училищ. Кружок педагогов. Попечитель Виленского учебного округа 
И. П. Корнилов. Поступление в Петербургский университет.

4062. Смородинов В. Г. Годы службы моей в Варшавском учебном окру
ге и эпизоды учебного быта.— PC, 1913, т. 154, № 6, с. 552—570; т. 155, № 7, 
с. 157—186; № 8, с. 297—302; № 9, с. 464—491; т. 156, МЬ Ю, с. 181—196; 
1914, т. 159, № 8, с. 352—371; № 9, с. 488—553; т. 160, № 10, с. 109—128. 
То же. Отд. отт. Пг., 1914.

Смородинов Владимир Григорьевич (1841—1917), инспектор, затем ди
ректор Радомской мужской гимназии в Царстве Польском.

1860-е гг.— 1903. Назначение на должность учителя русского языка, ис
тории и географии в город Конин Варшавской губернии. Прибытие к месту 
службы. Конинское уездное педагогическое училище. Калишская женская 
и Петроковская мужская гимназии. Петроковский губернатор И. С. Коханов. 
Попечитель Варшавского учебного округа Ф. Ф. Витте. Ревизия Петроковской 
мужской гимназии министром народного просвещения Д. А. Толстым. Усло
вия жизни и педагогической деятельности русских учителей в Царстве Поль
ском. Служба автора в качестве инспектора и директора Радомской мужской 
гимназии (1873—1903). Администрация и педагогический персонал гимназии. 
Отражение различных общественно-политических событий в жизни Радомской 
мужской гимназии. Русское и польское провинциальное общество. Последст
вия восстания 1863 г. Реформы учебных заведений в Царстве Польском. Посе
щение Радомской гимназии Александром III, министром народного просве
щения И. Д. Деляновым, другими высокопоставленными лицами.

4063. Филатова А. В. Воспоминания учительницы. 1874—1907. (Из пел. 
прошлого. Воспоминания, письма, материалы. Под ред. Ф. В. Кипарисова). М., 
«Работник просвещения», 1929. 112 с.

Филатова Анна Владимировна (р. ок. 1855), педагог.
Семья. Формирование взглядов автора. Летние курсы в Москве для учи

телей земских школ. Начало педагогической деятельности. Школа в Черкизо
ве Московского уезда. Переход на работу в Московское городское Арнольдо- 
Третьяковское училище глухонемых. Директор училища Д. К. Органов, члены 
училищного комитета: П. М. Третьяков, В. Н. Третьякова, Е. К. Станкевич, 
А. В. Станкевич. Система воспитания в училище, взаимоотношения в среде 
педагогов. Преподавание в московском городском Симоновском училище, в 
земской школе Елецкого уезда Орловской губернии и в начальной школе 
Владимирской губернии. Педагогическая общественность. Роль земства в раз
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витии народного образования. Председатели Московской губернской управы 
Д. А. Наумов и Московской уездной управы В. Ю. Скалой. Деятели просве
щения: Н. А. Рубакин, В. И. Семевский, В. В. и Н. В. Водовозовы и др. Ра
бота в «Детском приюте Московского губернского земства». Общественная 
жизнь последней трети XIX — начала XX в.

4064. Шестаков П. Д. Дмитрий Андреевич Толстой как министр народно
го просвещения. Посмерт. записки бывшего попечителя Казан, учеб. окр. Пет
ра Дмитриевича Шестакова. 1866—1880. [Предисл. «От ред.»].— PC, 1891, 
т. 69, № 2, с. 387—405; т. 70, № 4, с. 183—210. Доп.: PC, 1891, т. 70, № 6, 
с. 656.

Об авторе см. № 2352.
1830-е гг.— 1880. Состояние народного образования в 30—60-х гг. 

Деятельность П. Д. Шестакова в качестве попечителя Казанского учебного 
округа. Министры народного просвещения С. С. Уваров и А. В. Головнин. 
Назначение министром народного просвещения Д. А. Толстого. Его приезд в 
Казань, осмотр им учебных заведений Казанского учебного округа. Знаком
ство, встречи и беседы с Толстым, совместные поездки в Вятку, Саратов, Пен
зу и другие города. Толстой и классическое образование. Гимназический ус
тав (1871). Разработка университетского устава 1884 г. П. М. Леонтьев, 
М. Н. Катков. Учебные заведения для народов Поволжья. Н. И. Ильминский. 
Назначение Толстого министром внутренних дел, его смерть. В тексте — пе
реписка Шестакова с Головниным и Толстым, речь Толстого перед профессо
рами Казанского университета, перечень трудов и статей Толстого и другие 
материалы.

Начальное образование
См. также № 673, 1135, 2376, 2400, 2417, 2671, 3068, 3269, 3281, 4121, 4356, 
4357, 4365, 4371, 4455, 4476—4479, 4481—4485, 4492, 4493, 4496, 4497, 4500

4065. Барсов К. А. Сельская школа и учитель. (Воспоминания и замет
ки).— РШ, 1896, № 5/6, с. 45—55; № 7/8, с. 25—31.

Автор — помощник учителя в сельской школе.
80-е гг. Организация занятий. Материальное положение школы. Быт учи

теля и учащихся.
4066. Борисов Я. В. Школьное товарищество. Из записок нар. учителя.— 

РШ, 1897, № 3, с. 100—116; № 4, с. 108—119. В конце текста: Я. Карась.
Борисов Яков Васильевич (1856—1923), учитель в Овражском сельском 

двухклассном училище, писатель.
80-е гг. Училище и приют. Состав учащихся. Организация занятий. Созда

ние автором товарищеского суда учащихся — «Школьного товарищества», его 
деятельность по поддержанию порядка. Процедура ведения суда. Педагоги
ческие приемы автора. Отношение учащихся к деятельности «товарищества», 
его воспитательное значение.

4067. Бронницкий С. Народная школа среди старообрядцев. (Из воспо
минаний учителя).— СтМ, 1912, № 1, с. 42—51; N° 2, с. 171—176.

Автор — учитель в младших классах земской школы.
60—70-е гг. Назначение в земскую школу помощником учителя. Отноше

ние старообрядческого населения к школе и учителям. Учитель П. Г. Соко
лов.

4068. Бунаков Н. Ф. Как я стал и как перестал быть «учителем учите
лей». Спб., тип. т-ва «Обществ, польза», 1905 (на обл.: 1906). 157 с.

Об авторе см. N° 4361—4362.
60—90-е гг. Основание начальной школы в Воронеже. Отношение педаго

гической общественности к просветительской деятельности автора. Москов
ский всероссийский учительский съезд 1872 г. .Руководство автора съездами 
народных учителей.
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4069. Везиров Г. Мои воспоминания о «Мектебе».— КВ, 1901, № 2, с. 39— 
48 (паг. 2-я).

Везиров Гашим-бек, бывший воспитанник «Мектебе».
80-е гг. Воспоминания о низшей мусульманской школе «Мектебе». Обста

новка в школе, порядки и традиции. Взаимоотношения детей с муллой. Учеб
ные программы.

4070. Воспоминания народного учителя. Спб., Синод, тип., 1911. 47 с.
Автор — учитель в мужской начальной сельской школе.
Начало 90-х гг. Численность и национальный состав учащихся, распре

деление их по отделениям. Школьные и внеклассные занятия автора с уча
щимися. Посещение школы инспектором народных училищ. Переписка с быв
шими учениками.

4071. Воспоминания сельской учительницы.— РШ, 1902, № 5/6, отд. 1, 
с. 30—41. В конце текста: Е. С.

С ... Елизавета Николаевна, помощница учителя в одной из сельских 
школ.

80-е гг. Занятия с детьми крестьян, их отношение к учению и к автору 
воспоминаний. Быт сельских учителей. Лечение крестьянских детей автором.

4072. Год в сельской школе. (Из воспоминаний учительницы).— РШ, 1905, 
№ 5/6, отд. 1, с. 51—76. В конце текста: Ко.. .ка.

Ко.. .ка Ольга Николаевна, учительница в одной из земских школ.
80-е гг. Семья. Окончание учительской семинарии. Приезд к месту служ

бы. Открытие школы. Состав учащихся. Занятия. Организация общежития 
при школе. Школьный быт. Эпизоды из педагогической практики.

4073. Два дня на учительском съезде. (Из воспоминаний о 70-х годах).— 
РШ, 1913, N° 5/6, отд. 1, с. 54—77. В конце текста: М. А. О-в.

Автор, по-видимому, Орлов Михаил Александрович, журналист, участник 
съезда учителей народных школ в одном из.губернских городов на юге Рос
сии.

1870. Подготовка к съезду. Состав его участников, повестка дня. Об
становка заседаний. Результаты съезда для дела народного просвещения.

4074. Дмитриев В. И. Школьные будни. (Из записок сельск. учителя).— 
МБ, 1896, N° 2, с. 45—72 (паг. 1-я).

Дмитриев Виктор Иовович.
1895—начало 1896. Школьный быт. Распорядок учебного дня и органи

зация занятий. Характеристика ряда воспитанников. Законоучитель о. Алек
сандр, сторож Дмитрий. Просветительская деятельность автора.

4075. Дубовенко Г. Е. Воскресные чтения в сельской школе. (Из запис
ной книжки нар. учителя).— МБ, 1895, № 2, с. 161—173.

Дубовенко Григорий Егорович (ок. 1871—1900), учитель в одной из зем
ских школ.

1891—1892. Организация занятий в школе. Тяга крестьянских детей к 
учению. Воскресные чтения для взрослых. Отношение крестьян к творчеству 
Н. А. Некрасова.

4076. Желнобобов В. С. Сельские грамотеи. (Крестьян, заметка).— МирВ, 
1867, кн. 11, отд. 1, с. 12—15.

Желнобобов Вячеслав Степанович, волостной писарь села Холохоленко 
Тверской губернии.

Конец 1850-х гг.— 1867. Запись рассказа автору крестьянина Симбирской 
губернии о своем обучении грамоте.

4077. Заметки и наблюдения. (Из заметок бывшего сельск. учителя).— 
РШ, 1899, N° 5/6, с. 179—189; N° 7/8, с. 195—200; N° 9, с. 237—246; N° 12, 
с. 176—182. В конце текста: Дидо.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1902.
Автор — учитель сельской школы в одной из северо-восточных губерний.
Середина 90-х гг. Уровень развития учащихся, их национальный состав. 

Организация занятий, педагогические приемы автора, взаимоотношения с уча
щимися и с их родителями. Характеристика русских и удмуртских школьни
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ков. Эпизоды из их жизни. Влияние школы на личность учащихся. Быт сель
ских учителей.

4078. Засодимский П. В. Из воспоминаний сельского учителя.— РШ, 1892, 
№ 11, с. 22—36; № 12, с. 8—23.

• Засодимский Павел Владимирович (1843—1912), педагог и беллетрист.
Первая половина 70-х гг. Устройство земской начальной школы в одной 

из центральных губерний. Приглашение автора в качестве учителя. Запись де
тей. Начало занятий. Состав учащихся, уровень их развития. Распорядок учеб
ного дня. Совместное обучение. Характеристика крестьянских детей. Эпизоды 
из деревенской жизни. Условия жизни и быта сельского учителя. Встреча 
с М. Е. Салтыковым-Щедриным (1874). Участие в крестьянских сходах. Про
щание со школой.

4079. Из дневника учительницы воскресной школы. (Наблюдения и замет
ки ).— РШ, 1894, № 5/6, с. 34—58; № 7/8, с. 28—54; № 9/10, с. 18—50. В кон
це текста: К* То же. Отд. отт. Спб., 1894.

Автор, по-видимому, Вахтерова Эмилия Орестовна, деятельница народ
ного просвещения, жена педагога В. П. Вахтерова.

80-е гг. Открытие школы. Состав учащихся. Организация занятий. Со
здание вечерних классов при школе. Школьная библиотека. Отношение учени
ков к школе, их взаимоотношения с учителями. Школьные праздники. Влия
ние школы на учащихся. В тексте — отрывки из ученических сочинений.

. 4080. Из записок заведующей воскресной школой. (Под ред. X. Д. Ал- 
чевской).— РШ, 1901, № 1, с. 40—50 (паг. 2-я).

Автор — заведующая воскресной школой в одном из уездных городов.
1880-е гг.— 1894. Влияние воскресной школы на судьбу ее ученика Бело

ва. Организация им «Общества трезвости». Деятельность другого ученика по 
просвещению крестьян. Организация школьных занятий.

4081. Каллистов Ф. А. Из памятной книжки народного учителя. Деревен. 
бурса.— 03, 1881, т. 257, № 8, отд. 1, с. 401—432. В конце текста: К. Листов.

Каллистов Флавиан Александрович (1849—1925), писатель, педагог.
70-е гг. Назначение учителем «отделения народной школы» в белорусском 

селе. Причины распространения «отделений». Помещение школы. Организация 
ученического общежития. Состав учащихся, их быт, условия обучения. Наблю
дения за деревенской жизнью. Волостное правление, деятельность волостного 
суда, рекрутский набор. Быт и нравы деревенских жителей.

4082. Калмыкова А. М. Из дневника учительницы воскресной школы.— 
РШ, 1896, № 7/8, с. 32—66. В конце текста: К-ой.

Об авторе см. № 4000.
Первая половина 90-х гг. Деятельность автора по учреждению воскрес

ной женской школы в провинциальном городе. Помещение. Распорядок учеб
ных занятий. Состав учениц, уровень их развития, взгляды на жизнь. Посе
щаемость. Взаимоотношения с учащимися, наблюдения над жизнью, бытом, 
условиями обучения. Судьбы воспитанниц.

4083. Кетриц Б. Э. Воспоминания о Спб. комитете грамотности — В кн.: 
С.-Петербургский комитет грамотности. (1861—1911). Ист. очерк и воспоми
нания К. Диксона и Б. Кетрица. Спб., 1912, с. 51—57.

Кетриц Бернард Эрнестович, секретарь комитета в 1885—1893 гг., при
сяжный поверенный, журналист.

1860-е гг.— 1893. Первая школа сельских учительниц в Петербурге 
(1863—1867). Председатели комитета грамотности Н. А. Ермаков и Я. Т. Ми
хайловский. Деятельность комитета по оказанию помощи начальным школам. 
Сотрудники комитета. Сельские учителя в борьбе с голодом и его последст
виями (1891—1893).

4084. Кившенко Н. Д. Дневник сельской учительницы.— РБ, 1887, № 7, 
с. 3—37; № 8, с. 21—75; № 9, с. 91—102; № 10, с. 117—134. То же. Отд. отт. 
Спб., 1887.

Кившенко Надежда Даниловна, учительница в украинском селе.
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Сент. 1884—февр. 1886. Прибытие на службу в село. Местное общество. 
Быт сельских учителей. Открытие школы. Начало занятий. Отношение уча
щихся и их родителей к отсутствию наказаний в школе. Внеклассные чтения. 
Взаимоотношения автора с учащимися. Деревенский быт, нравы. Влияние 
школы на учеников.

4085. Колосов С. В погоне за сельскохозяйственными знаниями. (Из вос
поминаний нар. учителя 70—80-х гг.). Гжатск, тип. В. И. Подосенова, 1909. 
VI, 26 с.

Автор — сельский учитель.
Семья. Детство. Поступление в учительскую семинарию в селе Алферове 

Вяземского уезда Смоленской губернии. Директор семинарии Н. Н. Новиков. 
Семинарская жизнь. Служба заведующим и учителем в одной из сельских 
школ Смоленской губернии. Обучение учеников основам сельскохозяйственных 
знаний. Поездка в Горки Могилевской губернии в Земледельческое училище. 
Возвращение к месту службы. Решение властей о нецелесообразности в дан
ное время распространения агрономических навыков через посредство сель
ской школы. Увольнение от службы.

4086. Корхов Л. М. Школьные воспоминания крестьянина.— BE, 1870, 
кн. 8, с. 503—540. В конце текста: Л. Чечерский.

Корхов Лев Михайлович, журналист, происходил из крепостных крестьян.
1849—1867. Семья. Детство в местечке Черемухино в Белоруссии. По

ступление в сельскую школу, организованную помещиком. «Душа школы» — 
крепостной учитель В. Ф. Сапожников. Его личность, взгляды, подвижниче
ская деятельность. Товарищи по школе. Состав учащихся. Обучение «на пес
ку» и «на доске». Выкуп отцом автора всей семьи на волю за 1000 рублей 
(ок. 1859). Поездка в Петербург (1861). Манифест 19 февраля. Смерть Са
пожникова и закрытие школы.

4087. Круглов А. В. Из быта сельских учительниц. (Заметки из записной 
книжки). — ЖО, 1878, № 1, с. 33—39; № 8, с. 529—535; 1879, № 1, с. 43—50.

Об авторе см. № 3858—3859.
70-е гг. Рассказы автору, а также его личные наблюдения над жизнью, 

условиями работы, бытом сельских учительниц.
4088. Лебединцев Ф. Г. Болеслав Михайлович Маркевич в роли сельско

го педагога.— КС, 1884, т. 10, № 12, с. 751—757. В конце текста: Б. Д-р.
Лебединцев Феофан Гаврилович (1828—1888), начальник Холмской учеб

ной дирекции в Царстве Польском, редактор журнала «Киевская старина».
1868. Встречи с Маркевичем в период его службы чиновником особых 

поручений по народным школам в Царстве Польском. Характеристика его 
личности. Совместные с Маркевичем поездки для обозрения, ревизии и ор
ганизации русских начальных школ. Посещение одной из таких школ в Холм- 
ском уезде. Помещение, внутренний вид. Система преподавания. Состав уча
щихся. Степень умственного развития детей. Взгляды автора на методы пре
подавания в подобных школах.

4088а. Русских Н. А. Старая школа. (Из воспоминаний).— В кн.: Лите
ратурный сборник. В память женщины-врача Е. П. Серебренниковой. Спб., 
1900, с. 365—372.

Русских Николай Александрович (1857—1916), публицист.
80—90-е гг. Начальная школа при одном из уральских заводов. Система 

преподавания. Учителя. Выступление Е. П. Серебренниковой на съезде врачей 
в Перми по вопросу об отмене телесных наказаний.

4089. Свешникова Е. П. Среди детей. (Заметки учительницы).— ЖО, 
1876, № 7, с. 328—340.

Свешникова Елизавета Петровна (1840—1918), педагог, писательница.
60-е гг. Преподавание в городской школе. Судьба одной из учениц. Пе

дагогические приемы автора. Размышления о причинах неудач в преподава
нии.

4090. Симонович А. С. Заметки из дневника сельской учительницы.— РШ, 
1893, № 12, с. 19—40.
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Симонович Аделаида Семеновна (1840—1933), деятельница народного об
разования, в конце 80-х — начале 90-х гг. — учительница народной школы в 
одной из северных губерний.

1888—1892. Распорядок учебного дня в школе. Деревенские ученики, их 
интересы, отношение к отдельным явлениям общественной жизни, тяга к уче
нию, патриотизм. Педагогическая деятельность автора, взаимоотношения с 
учащимися. Чтение в школе. Организация общежития. Домашняя жизнь уче
ников. Эпизоды из жизни русской деревни.

4091. Сиповский В. Д. Деятельность А. К. Пфеля по управлению учили
щем глухонемых 1881—1887.— В кн.: Александр Карлович Пфель. (Род. 
1826, ум. 27-го марта 1887 г.). Спб., 1888, с. 20—28.

Об авторе см. № 4462—4463.
Педагогическая деятельность А. К. Пфеля в качестве почетного опекуна 

Петербургского училища глухонемых. Его взгляды на организацию воспита
ния и образования учащихся. Результаты опекунской деятельности А. К. Пфе
ля. Приводятся выдержки из документов.

4092. Тернистый путь. (Из записок школьного учителя).— «Наблюдатель», 
1899, № 7, с. 30—53 (паг. 1-я). В конце текста: Н-в.

Автор — учитель в земской, затем церковно-приходской школе в одной 
из центральных губерний.

70—90-е гг. Окончание учительского института. Служба в земской школе. 
Быт сельских учителей, отношение к ним местных властей и населения. При
нятие сана дьякона и переход на службу в церковно-приходскую школу. От
крытие автором школы для девочек. Условия жизни учителя церковно-приход
ской школы. Характеристика крестьянских детей. Размышления о судьбах 
народного образования.

Бессарабская губерния
4093. Рункошевская Е. А. Современные парии. (Воспоминания учительни

цы народного училища). Кишинев, тип. Ф. В. Грузинцева, 1885, 6, 140 с.
Рункошевская Елена (Евелина) Александровна, учительница женского, 

народного училища в одном из уездных городов Бессарабской губернии.
70-е гг. Обстоятельства личной жизни. Инспектор народных училищ Бес

сарабской губернии Д. Я- Славинский, его участие в судьбе автора и помощь 
в поступлении на службу в женское училище. Знакомство автора с ученицами. 
Администрация. Условия жизни и быта народных учителей. Состав учащихся. 
Взаимоотношения автора с ученицами, а также с администрацией. Быт уче
ниц, занятия, эпизоды из жизни училища. Характеристика ряда воспитанниц. 
Местное общество. Смерть Славинского. Перевод автора на новое места 
службы.

Виленская губерния
4094. Пахман Л. Из дневника одного еврейского смотрителя училищ 1-га 

разряда.— ВЗР, 1867, т. 1, кн. 3, отд. 4, с. 350—360; кн. 4, отд. 4, с. 22—30.
Пахман Лазарь, близкий знакомый смотрителя училищ.
60-е гг. Встреча в одном из местечек Виленской губернии со смотрителем 

местного еврейского училища. Наблюдения за его жизнью и деятельностью, 
знакомство с его дневником (назначение смотрителем; состояние учили
ща; состав учеников; местное общество; педагогическая деятельность; 
отношения с единоверцами).

4095. Рогаля-Левицкая Н. Из жизни одной воскресной школы. (Из лич
ных наблюдений и воспоминаний).— «Образование», 1896, № 10, отд. 1, с. 32— 
49.

Автор — одна из организаторов и учительница Виленской воскресной шко
лы для неимущих женщин.

1888—1896. Создание школы в Вильно и помощь X. Д. Алчевской в ее 
организации. Открытие школы (1889). Состав учениц, уровень их знаний. Ор
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ганизация занятий. Предметная система обучения. Школьная библиотека. От
ношения преподавательниц с ученицами. Взгляды Виленского общества на 
школу.

Вологодская губерния
4096. Баракшин А. Из записок сельского учителя.— НО, 1902, т. 1, кн. 3, 

с. 249—254.
Автор — учитель Угронской земской школы Вельского уезда Вологодской 

губернии.
1887—1888. Положение дел в школе к моменту назначения автора учите

лем. Первые уроки. Организация учебного процесса. Школьный хор. Откры
тие воскресной школы. Подготовка учащихся к экзаменам.

4097. Заслоновский С. О. Ювеналий. (Из школьных воспоминаний).— 
«Христианин», 1908, № 4, с. 958—962.

Заслоновский Стефан, ученик о. Ювеналия в сельской школе, впоследствии 
студент Московской духовной академии.

1870-е гг.— 1896. Священник Крестовоздвиженской церкви близ Устюга 
Вологодской губернии о. Ювеналий (1851—1896). Его педагогическая деятель
ность в качестве законоучителя в сельской школе. Взаимоотношения с учени
ками. Помощь о. Ювеналия автору в поступлении в духовное училище.

Екатеринославская губерния
4098. Алчевская X. Д. История открытия школы в деревне Алексеевке 

Михайловской волости. Харьков, тип. М. Зильберберга, 1881. 48 с.
Др. публ.— В кн.: Алчевская X. Д. Передуманное и пережитое. М., 1912.
Об авторе см. № 4352—4357.
Май—ноябрь 1879. Дневник. Обучение крестьянских детей грамоте. За

прет властей вести занятия, а также лечить больных детей. Отношение детей 
и их родителей к прекращению занятий. Беседа с судебным следователем и 
постановление суда о прекращении дела о «незаконном» обучении.

Казанская губерния
4099. Агафонов Н. Я. Школьные воспоминания. (По случаю недавнего 

юбилея Михайловского приходского училища).— В кн.: Агафонов И. Я. За
волжская вивлиофика. Вып. 1. Казань, 1887, с. 11—19. В конце текста: Я. По
садский.

Об авторе см. № 4044.
Вторая половина 50-х гг. Поступление в училище. Внешний вид классных 

помещений. Состав учащихся. Система взаимного обучения («ланкастеровский 
способ»). Распорядок занятий.

Калужская губерния 

См. № 4121 

Киевская губерния
4100. Познанский Б. С. Воспоминание из недалекого прошлого. (О шко

ле и грамотности в Киевской губернии).— КС, 1885, т. И, № 2, с. 241—267. 
В конце текста: Борис П-ский.

Об авторе см. № 2344.
1860—1884. Организация в Киеве польскими студентами воскресной шко

лы для мальчиков-украинцев (1860). Село после отмены крепостного права. 
Организация автором воскресной школы в одной из деревень Киевской гу
бернии. Методы обучения в ней. Состав учеников. Просветительская деятель
ность среди взрослых, чтение книг для народа на украинском языке. Эпизоды 
из жизни крестьян.
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Костромская губерния
4101. Владимиров Я. Из школьных воспоминаний.— ПЕ, 1896, № 13, 

с. 151 — 155.
Автор — в 60-е гг. учащийся начального городского училища, находив

шегося в Костроме.
Поступление в училище. Организация занятий. Система преподавания. 

Учителя. Телесные наказания.
Кубанская область

4102. Братухин И. Мое обращение к православию.— ССС, 1864, кн. 1, 
с. 69—81.

Братухин Иван, урядник Кубанского казачьего войска.
50-е — начало 60-х гг. Детство в станице Прочноокопской в старообряд

ческой семье. Пребывание в бригадном училище, занятия живописью. Посе
щение училища наказным атаманом Г. Р. Эрнстовым. Служба в межевой ко
миссии в Ставрополе.

Курская губерния
4103. Максимов Е. Д. Школа жизни. (Из воспоминаний школьного учи

теля).— «Наблюдатель», 1893, № 7, с. 75—101; № 8, с. 227—246; № 10, с. 278— 
310; № 12, с. 119—153 (паг. 1-я). В конце текста: М. Слобожанин.

Максимов Евгений Дмитриевич (1858—1927), деятель в области коопе
рации.

1879 — около 1883. Решение поступить на службу сельским учителем. Сда
ча экзамена на звание учителя приходского и начального училищ. Прибытие 
к месту службы в одну из деревень Суджанского уезда Курской губернии. 
Знакомство со школой. Ее помещение, инвентарь, учебные пособия. Школьная 
библиотека. Местное общество. Характеристика ряда земских деятелей. Ус
ловия жизни сельского учителя. Состав учащихся. Отношение их к школе 
и учению. Эпизоды деревенской жизни. Народная религиозность. Педагогиче
ская деятельность автора. Отношение к нему местных властей, попытки обви
нить автора в неблагонадежности. В тексте — рассуждения о проблемах на
родного образования в стране.

Московская губерния
См. также № 4169, 4214, 4357

4104. Карпинская В. Идеалистка. (Из воспоминаний учительницы).— НО, 
1907, т. 1, кн. 2, с. 182—186.

Автор — учительница в одной из городских начальных школ Москвы.
1882. Воспоминания об организаторе и учительнице частной начальной 

школы. Ее педагогические взгляды, мысли о воспитании и образовании.
4105. Курнин С. С. Две школы. (Из воспоминаний бывшего ученика).— 

ВестВ, 1896, № 5, с. 109—130. То же. Отд. отт. М., 1896.
Курнин Степан.
70-е гг. Обучение автора в церковно-приходской и (с 1877 г.) в земской 

школах Серпуховского уезда Московской губернии. Постановка учебно-вос
питательного процесса в земской школе, организация в ней занятий по раз
личным дисциплинам. Быт земских учителей, их взаимоотношения с учащими
ся. Влияние земской школы на учеников.

Нижегородская губерния
См. также № 646

4106. Вахтеров В. П. Воспоминания из моей жизни. (Нижегород. пери
од).— ДНГУАК, 1909, т. 8, с. 113—128.

Вахтеров Василий Порфирьевич (1853—1924), педагог и публицист.
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1853—1874. Детство. Семья. Поиски путей служения народу. Экзамены на 
звание домашнего учителя. Назначение учителем в Василь-Сурское городское, 
затем в Ардатовское уездное училище. Педагогическая и просветительская 
деятельность.

4107. Штевен А. А. История одной школы.— В кн.: Штевен А. А. Из за
писок сельской учительницы. Спб., 1895, с. 9—43.

Др. публ.— Отд. изд.: Спб., 1894; Спб., 1894 (под загл.: Из записок сель
ской учительницы).

Штевен Александра Алексеевна (1865—1933), деятельница народного об
разования.

. 1885—1893. Бесплатное обучение автором крестьянских детей в селе Яб- 
лонка Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Создание земской школы 
(1889); деятельность по открытию школ грамотности в соседних деревнях. 
Плата за обучение. Жизнь сельских учителей. Участие бывших воспитанников 
Яблонской земской школы в распространении грамотности. Наблюдения за 
народной жизнью. Характеристика деревенских учеников.

4108. Штевен А. А. Летние занятия при Яблонской школе в 1894 году.— 
В кн.: Штевен А. А. Из записок сельской учительницы. Спб., 1895, с. 121—153.

Об авторе см. № 4107.
Педагогическая деятельность автора, подготовка к летним занятиям. При

глашение преподавателей. Приобретение учебных пособий. Занятия со стар
шей группой учеников Яблонской земской школы, ее состав, организация за
нятий и быта учащихся, программа обучения.

Новгородская губерния
4109. Вересов П. Г. Из двадцатипятилетней жизни сельского учителя 

с 1873 по 1898 год. Новгород, губерн. тип., 1899. 15 с.
Об авторе см. № 4048.
Преподавание в Бубровском училище (1873—1881). Школьный быт, ор

ганизация занятий, деятельность по расширению школы. Назначение в Ан- 
тушевское училище (1881—1898). Учитель А. Я. Садовников. Обстановка в 
училище.

4110. Можайской И. П. Из дневника инспектора народных училищ.— РШ, 
1891, № 2, с. 143—150.

Можайской Иван Петрович (1830—1893), штатный смотритель Новгород
ского уездного училища, затем инспектор народных училищ.

1860-е гг.— 1890. Учительские курсы М. И. Качинского в Новгороде. Вос
поминания помощника учителя Новгородского 3-х классного училища 
П. С. Максимова. Его определение учителем, педагогическая деятельность. 
Смерть и похороны Максимова.

Орловская губерния
4111. Начальное училище с. Страшевич Орловской губернии Брянского 

уезда. (Его прошедшее и настоящее из заметок бывшего ученика).— ШЖ, 
1872, № 10, с. 231—233. В конце текста: Студент С.-П.-Б. Университета.

1860—1872. Основание земской школы в селе Страшевич. Первоначальная 
обстановка и помещение школы. Распорядок занятий и их программа. Уве
личение числа учащихся. Строительство нового здания. Методы обучения. 
Влияние школы на культурный уровень населения.

Пензенская губерния
4112. Ладыженский В. Н. Из истории одного училища. (Письмо из дерев

ни).— МБ, 1894, № 4, с. 85—91 (паг. 1-я). В конце текста: Вл. Л-ский.
Об авторе см. № 3861.
Конец 80-х гг. Организация и открытие сельской женской школы. Педаго

гическая деятельность автора. Состав учащихся. Уровень их развития. Заня-
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тия. Преобразование школы в церковно-приходскую с программой земских 
училищ. Быт сельских учителей.

4113. Мироносицкий П. П. Очерк развития грамотности в селе Мордов
ском Качиме Городищенского уезда. — ПензЕВ, 1892, № 15, ч. неофиц.^ 
с. 595—607; № 16, ч. неофиц., с. 639—657; № 17, ч. неофиц., с 683—699; № 18* 
ч. неофиц., с. 719—732.

Об авторе см. № 3053.
1840-е гг.— 1892. Личные воспоминания и рассказы крестьян о своем уче

нии. Первые грамотные в селе, деятельность их, а также странствующих учи
телей по распространению грамоты среди крестьян. Положение незамужних: 
женщин в крестьянской среде и их роль в распространении в селе грамотности. 
Самодеятельные школы. Постройка в селе церкви, ее влияние на развитие 
грамотности в народе. Открытие в селе церковно-приходской школы.

Полтавская губерния
4114. Конисский А. Я. Из воспоминаний старого полтавца.— КС, 1900,. 

т. 68, № 3, отд. 2, с. 149—152.
Конисский Александр Яковлевич (1836—1901), украинский писатель. 
Конец 50-х — начало 60-х гг. Организация в Полтаве по инициативе пе

дагога А. И. Стронина бесплатных воскресных школ. Состав преподавателей.. 
Участие в работе школ автора, составление учебников на украинском языке^ 
Народные чтения.

Псковская губерния

4115. Строилович В. Поездка по Псковской губернии 1862 года. Спб., тигь 
И. Огризко, 1862. 60 с.

Строилович Володша, по всей вероятности, инспектор народных училищ. 
Псковской губернии.

1862. Знакомство с постановкой народного образования в Пскове и Псков
ской губернии. Посещение псковских уездного и приходского училищ. Состав 
учащихся. Условия жизни и быт учителей. Псковский детский приют. Его 
педагогический персонал, состав воспитанников. Частные начальные школы в 
Пскове. Возникновение воскресных школ после отмены крепостного права. 
Методы обучения, воспитания. Наказания в начальных учебных заведениях. 
Псковские средние учебные заведения. Воспоминания ряда лиц о более ран
них этапах развития народного образования в Псковской губернии.

4116. Яхонтов В. Из воспоминаний деревенского учителя о графине 
Т. Д. Строгановой.— «Добро», 1881, № 7, с. 177—180а.

Автор — учитель и заведующий школой Т. Д. Строгановой в селе Волы- 
шово Порховского уезда Псковской губернии.

1868—1874. Знакомство со школой. Состав учеников. Принципы и методы 
обучения деревенских детей, их тяга к учению. Благотворительная деятель
ность Строгановой.

С.-Петербургская губерния 

См. также № 1784, 1792, 1794, 4146, 4276, 4365

4117. Из заметок начальной учительницы. (Чтение в школе и школьные* 
типы).— РШ, 1897, № 12, с. 80—92. В конце текста: Н. М.

Автор — учительница в сельской школе Санкт-Петербургской губернии. 
90-е гг. Педагогическая деятельность. Организация внеклассных чтений 

среди учащихся разных возрастов. Отношение детей к учению.
4118. Первый год моей учительской деятельности. (Из воспоминаний на

чальной учительницы).— РШ, 1893, № 9/10, с. 38—64.
Автор — учительница в одном из женских начальных городских училищ. 

Петербурга.
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80-е гг. Прием учениц и открытие школы. Возрастной, национальный, со
циальный состав учащихся. Взаимоотношения'детей с автором, их тяга к уче
нию. Организация учебных занятий, состояние дисциплины. Уровень развития 
учащихся, условия их жизни и быта.

4119. Стрельцов Е. Г. Из 25-летней практики сельского учителя. Воспо
минания, очерки и заметки. Ч. 1. Сельская школа. 1849—1864. [Предисл. 
ред.]. Спб., И. И. Паульсон, 1875. VIII, 348 с.

Сведения о др. публ.: с. VI.
Стрельцов Евграф Гаврилович (р. 1833), учитель.
1849—1874. Назначение на должность. Служба в различных начальных 

школах Санкт-Петербургской губернии. Состав учащихся. Условия быта уче
ников и учителей. Методы обучения. Администрация школ. Организация за
нятий, экзаменов и ревизий. Тяга крестьянских детей к грамоте. Отношение 
местного населения к обучению детей. Школьная программа. Эпизоды жизни 
крестьян. Встречи с вел. кн. Еленой Павловной, ее внимание к народному 
образованию. Педагоги: Н. А. Вышнеградский, П. Г. Редкий, Д. Я. Голубин, 
И. И. Паульсон. Размышления о судьбах народного образования. В тексте — 
материалы некоторых уроков.

4120. Хренков И. О том, как я учил народ грамоте. (Из воспоминаний 
сельск. учителя).— «Дело», 1887, № 5, отд. 2, с. 1—22.

Автор — учитель сельской воскресной школы, по-видимому, в С.-Петер
бургской губернии.

1885—1887. Поступление на должность учителя. Рассказы об учителях — 
предшественниках автора. Знакомство со школой. Организация занятий в со
ответствии с уровнем развития и знаний учащихся. Характеристика деревен
ских школьников.

Смоленская губерния

См. также № 4455

4121. Воскресенский А. Д. Из дневника учителя Татевской школы. (Воспо
минания о С. А. Рачинском).— НО, 1911, т. 1, кн. 3, с. 273—292; кн. 4 ,  
с. 418—440; кн. 5/6, с. 565—593 с ил.

Воскресенский Александр Дмитриевич (р. 1861), священник.
1890—1891. Поездка в Петербург, Тверскую и Смоленскую губернии. 

Посещение имения Рачинского Татево Бельского уезда Смоленской губернии. 
Знакомство с Рачинским, его учениками (Н. П. Богдановым-Бельским, 
С. Н. Сеодзи и др.). Преподавание в селе Гремячево (Калужской губернии). 
Переезд в Татево, учительство в местной школе. Порядки в школе. Ученики. 
Взаимоотношения с Рачинским. Черты его характера. Работа в Татевской 
больнице. Отъезд из Татево.

4122. Горбов Н. N1. Школы С. А. Рачинского. (Из воспоминаний).— РО, 
1891, т. 2, № 4, с. 587—603.

Др. публ.— В кн.: Рачинский С. А. Сельская школа. М., 1891 (под загл.: 
Из моих воспоминаний); Рачинский С. А. Сельская школа. Изд. 2-е. М., 
1892 (под загл.: Из моих воспоминаний).

Горбов Николай Михайлович, педагог, ученик С. А. Рачинского.
80-е гг. Педагогическая деятельность автора в ряде народных школ Смо

ленской губернии, созданных под руководством Рачинского. Распорядок дня, 
организация занятий, школьный быт. Отношение учащихся к школе. Рачин
ский как человек и педагог.

4123. Из воспоминаний о школе Сергея Александровича Рачинского.— 
СмЕВ, 1903, № 9, отд. неофиц., с. 518—525. В конце текста: Г. М.

Др. публ.— ЯЕВ, 1903, № 24.
Автор — учитель одной из народных школ Смоленской губернии, организо

ванных по методу С. А. Рачинского.
Около 1895. Внутренний вид классных помещений. Организация занятий

и экзаменов. Попечительница. Педагогические взгляды Рачинского.
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4124. Рачинский С. А. Из записок сельского учителя. Ч. 2—3.— РВ, 1889, 
т. 203, № 8, с. 113—126; 1890, т. 208, № 5, с. 113—125. То же. Отд. отт. 
из № 5. Спб., 1890 *.

Др. публ. (полностью).— В кн.: Рачинский С. А. Сельская школа. М., 
1891; Рачинский С. А. Сельская школа. Изд. 2-е. М., 1892; Рачинский С. А. 
Сельская школа. Изд. 3-е. Спб., 1898; Рачинский С. А. Сельская школа. Изд. 
4-е. Спб., 1899; Рачинский С. А. Сельская школа. Изд. 5-е. Спб., 1902; Рачин
ский С. А. Сельская школа. Изд. 6-е. Спб., 1910.

Др. публ. (отрывки).— В кн.: Рачинский С. А. Из записок сельского учи
теля. Спб., 1891.— В журн.: ПрЦВед, 1889, № 34; ТобЕВ, 1889, № 21/22, 
ч. неофиц.

Об авторе см. № 4449—4455.
80-е гг. Наблюдения за жизнью крестьян, деятельность по предупрежде

нию пьянства среди учащихся Татевской начальной школы (Бельский уезд 
Смоленской губернии). Влияние руководимой автором школы на крестьянское 
население. Основание совместно с бывшими учениками и учителями «общест
ва трезвости», его состав и численный рост. Отношение к «обществу» местных 
жителей. Церковные праздники, участие в них школьников.

Тамбовская губерния
4125. Муравьев И. М. Мое и родителей моих с детьми пребывание в рас

коле Беглопоповской секты — и присоединение всех нас к православной Хри
стовой церкви — СмЕВ, 1892, № 4, отд. неофиц., с. 172—179.

Муравьев Илья Михайлович (р. ок. 1874), бывший старообрядец.
Начало 1870-х гг.— 1891. Детство. Поступление в Липецкое земское учи

лище. Преподаватель училища М. Н. Вишневский. Присоединение автора и 
его родителей к православию.

4126. Реморов Н. И. Отрывки из дневника.— В кн.: Реморов Н. И. На 
ниве народной. Воспоминания, наблюдения и заметки школьного учителя. Спб., 
1906, с. 22—64, 109—118 (под загл.: Добавление к «Дневнику»).

Др. публ. (с сокр.) — «Наблюдатель», 1901, № 10 (под загл.: Из записок 
сельского учителя).

Об авторе см. № 3047.
90-е гг. Преподавание в одной из женских начальных школ Тамбовской 

губернии. Отношение крестьянских детей к занятиям. Условия их жизни и 
учения. Экзамены в начальных школах. Взаимоотношения с ученицами. На
блюдения за народной жизнью и природой. Размышления о судьбах народ
ного образования.

4127. Шестернин П. А. Из воспоминаний сельского учителя.— «Образо
вание», 1898, № 9, с. 107—116.

Автор — учитель в одной из деревень Тамбовской губернии.
1879—1881. Приезд к месту службы. Знакомство с местным обществом. 

Помещение и материальное положение школы. Отношение к ней крестьян. 
Начало занятий. Состав учащихся. Условия жизни и быта учителя. Взаимоот
ношения с местной администрацией. Оставление школы.

Томская губерния
4128. Курский М. Школьная рекрутчина. Из воспоминаний старого учи

теля.— СибЗ, 1917, № 4/5, с. 90—102.
Автор — учитель в селе Карасукское Барнаульского уезда Томской гу

бернии.
1883. Приезд к месту службы. Местное население. Порядок набора уча

щихся. Противодействие должностных лиц деятельности автора по расши
рению школы. Занятия. Конфликт с местными властями. Увольнение от служ
бы и арест. Встреча с томским губернатором И. И. Красовским. 1
1 Ч. 1 «Записок» С. А. Рачинского (РВ, 1888, т. 198, № 11) не является 

воспоминаниями.
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Уфимская губерния
4129. Николаев Н. Мое учительство. (Из записок учителя инородческой 

школы). [Предисл. ред.].— ПрБ, 1895, № 4, с. 214—220; № 5, с. 266—270.
Автор — учитель в одной из чувашских начальных школ, чуваш.
1891—1894. Назначение учителем в деревню Аллагуват Стерлитамакского 

уезда Уфимской губернии. Состав учащихся. Местный быт, обычаи, верова- 
ния. Педагогическая и просветительская деятельность. В тексте — «Программа 
пройденных предметов посетителями вечерних занятий на чувашском языке в 
два учебных года (1891—93)».

Харьковская губерния

См. также № 4357
4130. Алчевская X. Д. Годичный отчет учительницы X. Д. Алчевской. 

1910/1911. — В кн.: Общее дело. Сборник статей по вопросам распростране
ния образования среди взрослого населения. Вып. 3. М., 1912, с. 189—219.

Об авторе см. № 4352—4357.
Окт. 1910 — март 1911. Дневниковые записи. Начало учебного года в 

Харьковской воскресной женской школе. Работа в школе автора. Методы 
обучения. Эпизоды из школьной жизни. Педагогические собрания. Праздники, 
юбилеи. Условия жизни и быта учащихся. Организация их свободного вре
мени. Характеристика ряда воспитанниц.

4131. Алчевская X. Д. Дневник учительницы. — РШ, 1897, № 12, с. 299— 
303; 1898, № 3, с. 251—257; № 5/6, с. 318—327.

Об авторе см. № 4352—4357.
Сент. — дек. 1897. Начало учебного года в Харьковской воскресной жен

ской школе. Состав учениц. Посещаемость. Педагогическая деятельность ав
тора. Собрания учительниц школы. Посещение автором с ученицами своей 
группы театра.

4132. Алчевская X. Д. Из дневника 1878 года. Школа прежде и теперь. 
Заметка для собрания учительниц 6 февраля 1878 г. — В кн.: Алчевская X. Д. 
Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912, 
с. 127—167.

Об авторе см. № 4352—4357.
Март 1878 — январь 1879. Учительство в Харьковской воскресной жен

ской школе. Ученицы. Преподаватели. Педагогические собрания. Учитель 
М. И. Силаков.

4133. Алчевская X. Д. Из записной тетради учительницы. — РШ, 1906, 
№11, отд. 2, с. 36—40.

Об авторе см. № 4352—4357.
Сент. — ноябрь 1906. Начало учебного года в Харьковской женской вос

кресной школе. Состав учениц. Характеристики, судьбы ряда воспитанниц.
4134. Алчевская X. Д. Полгода из жизни воскресной школы. (Из запис

ной тетради учительницы воскресной школы). Спб., тип. И. Н. Скороходова, 
1895. 128 с.

Др. публ. — РШ, 1895, № 1—6.
Об авторе см. ЛЬ 4352—4357.
Окт. 1891 — апр. 1892. Дневниковые записи. Прием в Харьковскую жен

скую воскресную школу. Социальный состав, возраст, подготовка учениц. 
Организация школьных занятий. Отношение учениц к школе и автору. На
блюдения за их жизнью вне школы. Педагогические методы автора, подго
товка молодых учительниц.

4135. Алчевская X. Д. Школьные праздники. Три елки. (1893 г.). — В кн.: 
Алчевская X. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспомина
ния. М., 1912, с. 429—437.

Об авторе см. № 4352—4357.
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1893. Организация религиозных праздников в Харьковской женской вос
кресной школе для учениц разных возрастов.

4136. Аристархова О. Первый день в воскресной школе. (Из воспомина
ний о Харьковской воскресной школе). — РШ, 1902, № 2, отд. 2, с. 48—52.

Автор — учительница в женской воскресной школе.
Вторая половина XIX в. Знакомство со школьной обстановкой. Возраст 

учениц. Начало занятий. Первые впечатления.
4137. Миропольский С. И. Школа и общество. Частная Харьковская 

женская воскресная школа. Спб., тип. И. Н. Скороходова, 1892. 106 с.
Миропольский Сергей Иринеевич (1842—1907), педагог и публицист.
1860-е гг.— 1892. Впечатления от знакомства со школой. В тексте — вы

держки из «педагогических дневников» X. Д. Алчевской и других учитель
ниц школы, раскрывающие различные этапы ее становления и развития.

4138. Офицеров Н. М. Несколько слов о Харьковской частной женской 
воскресной школе X. Д. Алчевской. — РШ, 1895, № 4, с. 273—276.

Офицеров Николай Михайлович, учитель математики в Тотемской учи
тельской семинарии (С.-Петербургской губернии).

1894. Приезд в Харьков, знакомство с Алчевской и ее школой. Количе
ство и состав учениц, их отношение к школе. Организация занятий. Отно
шения между учителями и воспитанницами. Педагогические собрания у Ал
чевской.

Херсонская губерния

4139. Картина сельских школ ведомства Министерства государственных 
имуществ ** уезда. — ПрХерсЕВ, 1861, ч. 2, с. 370—384. В конце текста: 
N. N.

Автор — по-видимому, священник, наблюдавший за школами в нескольких 
селениях Херсонской губернии.

1855—1861. Влияние полевых работ на продолжительность учебного года. 
Материальное положение школ. Быт учеников. Нравы и обычаи местной 
администрации. Ее отношение к распространению грамотности. Учителя сель
ских школ, их взаимоотношения с властями.

4140. Рабинович М. Я. Воспоминания о старой Одессе. Мое пребывание 
в Талмуд-торе и Сиротском доме. (1868—70 г.). — ЕС, 1914, т. 7, вып. 1, 
с. 62—77; вып. 2, с. 247—261; вып. 3/4, с. 412—428. В конце текста: Бен-Ами.

Рабинович Марк Яковлевич, критик, учился в Одесской Талмуд-торе, 
затем во Второй одесской гимназии.

Одесская еврейская школа. Преподавание предметов. Организация заня
тий, учителя, школьный быт. Открытие сиротского приюта при школе. Жизнь 
в приюте. Подготовка и поступление во Вторую одесскую гимназию.

4141. Сорокин К. Учебные годы. (Из воспоминаний). — СтМ, 1912, № 12, 
с. 1149—1155.

Автор — учащийся старообрядческой школы при единоверческой Покров
ской церкви в Елисаветграде.

70-е гг. Методы преподавания, условия занятий в школе.
4142. Толмачевская А. С. Из дневника народной учительницы. — РШ, 

1914, ЛЬ 4, отд. 1, с. 104—123; № 5/6, отд. 1, с. 64—84. Прнл.: рисунки и от
рывки из дневников детей.

Толмачевская Александра (р. 1857), учительница в одном из начальных 
училищ Одессы.

70—90-е гг. Подготовка к педагогической деятельности. Назначение учи
тельницей. Администрация и педагогический персонал училища. Организация 
занятий. Состав учащихся, их взаимоотношения, условия их жизни и быта. 
Отношение учащихся к автору.
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Ярославская губерния

См. также № 635

4143. Мухин В. Открытие начального училища в с. Иванькове. — ЯЕВ, 
1882, ДЬ 44, ч. неофиц., с. 356.

Автор — учитель Иваньковского начального училища Ярославской 
губернии.

1882. Церемония открытия училища. Роль в его создании крестьянина 
И. Т. Колобанова.

4144. Соколов А. Открытие Александровского начального училища в селе 
Шилове Мышкинского уезда. — ЯЕВ, 1873, ДЬ 41, ч. неофиц., с. 332—334.

Соколов Александр, приходской священник.
1871 —1873. Участие автора, а также крестьянина А. А. Муравьева и дру

гих жителей села в создании училища. Церемония его открытия.

Среднее образование

См. также ДЬ 1175, 1642, 4509/4510

4145. Желиховская В. П. Памяти в Бозе почившей великой княгини 
Ольги Феодоровны. — PC, 1891, т. 70, ДЬ 5, с. 501—506.

Желиховская Вера Петровна (1835—1896), писательница, жена педагога
В. И. Желиховского, служившего в Кавказском учебном округе.

60-е гг. Неудовлетворительное состояние женского образования на Кав
казе. Деятельность вел. кн. Ольги Федоровны по развитию там женских сред
них учебных заведений. Ее помощь нуждающимся ученицам.

4146. Педагогические мытарства. (Из дневника и наблюдений одного из 
родителей). — ВестВ, 1892, ДЬ 7, с. ПО—130 (паг. 1-я); № 8, с. 93—104 
(паг. 1-я). В конце текста: П.

Автор — отец учеников, обучавшихся в различных начальных п средних 
учебных заведениях Петербурга.

Вторая половина 1880-х гг.— 1892. Характеристика частных начальных 
школ. Обучение и воспитание в них. Помещения. Состав учащихся. Заведую
щие школами. Русские и немецкие гимназии в Петербурге. Преподавание и 
учителя.

4147. Солтановский А. А. Отрывки из записок Автонома Акимовича Сол- 
тановского. [Предисл. «От ред.»: КС, 1892, т. 37, № 4; 1893, т. 43, ДЬ И; 
1894. т. 44. ДЬ 3]. — КС, 1892, т. 37, ДЬ 4, с. 71—83; № 5, с. 231—248;* ДЬ 6, 
с. 420—437; т. 38, До 7, с. 95—108; ДЬ 8, с. 199—212; ДЬ 9, с. 389—404; т. 39, 
ДЬ И, с. 232—246; ДЬ 12, с. 409—425; 1893, т. 40, ДЬ 3, с. 470—484; т. 41, 
ДЬ 4, с. 120—133; ДЬ 5, с. 292—307; ДЬ 6, с. 474—490; т. 42, ДЬ 7, с. 100—125; 
ДЪ 9, с. 401—417; т. 43, ДЬ 11, с. 262—279; ДЬ 12, с. 385—407; 1894, т. 44, 
ДЪ 1, с. 75—92; ДЬ 3, с. 459—479. Доп., поправки: КС, 1895, т. 51, ДЬ 11, 
с. 158—180. То же. Отд. отт. Киев, 1895.

Автор (1826—1886), учитель истории и русской словесности в Ровенской 
гимназии, инспектор Каменец-Подольской гимназии; начальник Сувалкской 
учебной дирекции в Царстве Польском.

1846—1867. Учение в Киевском университете (1846—1849). Состав сту
дентов. Профессора. Назначение учителем в Ровенскую гимназию. Подготов
ка поляками восстания. Гимназия в Каменец-Подольском. Состояние средней 
школы. Нравственный уровень ее учителей, административные порядки Ки
евского учебного округа. Характеристика русского общества в Юго-Западном 
крае перед событиями 1863 г. Организация мужской и женской гимназии в 
Сувалках (Царство Польское).
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Гимназии
См. также N° 988, 1136, 1156, 1167, 1192, 1208, 1270, 1319, 1322, 1496, 

1543, 1541, 1577, 1582, 1657, 1746, 1760, 2636, 3058, 3164, 4197, 4221, 4267, 
4300, 4304, 4309, 4475, 4480, 4494, 4506.

4148. Белявский Е. В. Педагогические воспоминания. 1861—1902 гг. 
[Предисл. «От издателя»]. М., Изд. ред. журн. «Вестник воспитания», 1905. 
247 с.

Др. публ. — ВестВ, 1904, № 6—9.
Белявский Егор Васильевич (ум. 1903), учитель, затем инспектор и ди

ректор ряда гимназий.
Порядки, быт, традиции, обычаи, воспитательный и учебный процесс в 

различных учебных заведениях. Реформа 1871 г. и ее влияние на гимнази
ческое образование. Взаимоотношения автора с педагогами и учащимися, 
его деятельность по введению нового устава в различных учебных заведе
ниях. Педагогические курсы в Москве (1861—1864): Вторая московская воен
ная гимназия (1862—1864); Первая московская гимназия (1864); Тверская 
гимназия (1865, 1883—1888); Пятая московская гимназия (1865—1883); Риж
ская Александровская гимназия (1886—1902).

4149. Из дневника гимназистки. (К вопросу об оценке знаний учащихся 
отметками). [Публ. Н. Падарина]. — РШ, 1900, N° 10/11, отд. 1, с. 72—79.

Автор — гимназистка 7-го класса.
90-е гг. Отрывки из дневника, написанного незадолго до смерти. Гимна

зическая жизнь. Взаимоотношения с учителями и подругами. Влияние на 
обстановку в гимназии, на личность воспитанниц пятибалльной системы оце
нок знаний.

4150. Ольхина Р. Н. Былое. (Отрывки из воспоминаний). — РШ, 1906, 
№ 5/6, отд. 1, с. 132—157. В конце текста: Лаур Р. Н.

Ольхина Римма Николаевна, писательница.
80-е гг. Домашнее воспитание. Поступление в 4-й класс женской гимна

зии. Классные дамы и учителя. Гимназическая жизнь. Конфликт с админист
рацией. Экзамены.

4151. Первое десятилетие моего учительства.— РШ, 1900, № 12, отд. Г, 
с. 30—42. В конце текста: Ал. А.

Автор — учительница в частной женской гимназии.
1888—1898. Отношения с ученицами. Постановка учебного процесса. 

Преподавание различных предметов, приемы обучения и воспитания.
4152. Порошин И. А. Записки учителя. В 2-х ч. Спб., Изд. М. В. Пирож

кова, 1905. 185 с..Перед, загл.: Н. Белозерский.
Др. публ. — РШ, 1903, N° 1—3 (под загл.: Записки учителя гимназии); 

1904. N° 1—3 (под загл.: Записки домашнего учителя).
Порошин Иван Александрович (1864—1931), учитель, впоследствии 

писатель.
80-е — первая половина 90-х гг. Поступление па службу в гимназию в 

одном из губернских городов. Администрация и учителя. Взаимоотношения 
учителей друг с другом, с гимназистами и родителями. Быт, интересы, тради
ции учащихся и педагогов. Обучение детей в семьях, различных по социаль
ному, национальному, религиозному составу. Нравственная атмосфера, осо
бенности уклада жизни, взглядов на обучение и воспитание в разных семьях. 
Влияние на воспитание детей семейных традиции. Отношения автора с деть
ми и родителями. Условия жизни и труда домашнего учителя.

4153. Порошин И. А. Четверть века назад. (Из гимназических воспоми
наний).— РШ. 1905, N° 2, отд. 1, с. 19—48; № 3, отд. 1, с. 27—39; N° 4, 
отд. 1, с. 18—27.

Об авторе см. N? 4152.
1873—1882. Учение в Первой казанской гимназии. Ее директор Г. И. Крел- 

ленберг. Гимназическая жизнь, товарищи. Поступление в Рыбинскую про
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гимназию. Инспектор А. Л. Захарбеков, учителя. Пленные турки в Рыбинске 
(1877—1878). Переход в Вологодскую, затем в Нежинскую гимназию. По
мещение гимназии в Нежине, ученические квартиры, быт, традиции. Учителя. 
Преподавание различных предметов. Влияние политической обстановки на
чала 80-х гг. на жизнь гимназии. Поступление в Московский университет.

4154. Радевич М. Единица. (Из воспоминаний учителя). — «Нива», 1891, 
№ 50, с. 1099—1102. После загл.: М. Р.

Автор — в 60-х гг. учитель географии в одной из губернских женских 
гимназий.

Конец 60-х гг. Воздействие пятибалльной системы оценок на процесс 
обучения и воспитания гимназисток. Влияние неудовлетворительной оценки 
на судьбу ученицы Л. Штер.

4155. Реде А. О. Из жизни старого педагога. — ПЕ, 1894, № 35, с. 273— 
276; № 36, с. 281—284.

Реде Алексей Осипович (р. 1817), учитель математики в Ревельской жен
ской гимназии.

1817—1894. Детство. Домашнее обучение. Эпидемия холеры в Петербурге 
(1832). Учение во Второй петербургской гимназии. Окончание гимназии и по
ступление в Петербургский университет. Частные уроки. Принятие русского 
подданства и назначение учителем в Псковскую мужскую гимназию. Министр- 
народного просвещения И. Д. Делянов. Педагогическая деятельность автора 
в различных средних учебных заведениях (1844—1894).

4156. Фаусек Ю. И. Два учителя. (Из воспоминаний старой гимназист
ки).— РШ, 1904, № 1, отд. 1, с. 36—43.

Фаусек Юлия Ивановна (р. 1863), педагог, обучалась в провинциальной 
женской гимназии.

70-е гг. Годы учения. Учителя русского языка А. В. Бондаренко и
В. Н. Лнневич. Их склад характера, педагогическая деятельность, взаимоот
ношения с воспитанницами. Последний урок и смерть Линевича. Кончина 
Бондаренко.

Петербург

См. также № 4172, 4443, 4462

Первая петербургская гимназия

4157. [Воспоминания об А. А. Лебедеве]. — В кн.: Памяти настоятеля-
С.-Петербургского Казанского собора, протоиерея Александра Алексеевича 
Лебедева (ум. 23 марта 1898 г.). Спб., 1898, с. 32—33.

Автор ■— бывший воспитанник Первой петербургской гимназии.
70—90-е гг. Лебедев как законоучитель гимназии. Отношение к нему 

гимназистов. Встреча с Лебедевым в Казанском соборе.
4158. Два слова на память об отце Лебедеве. (Письмо в редакцию одной 

матери семейства). — В кн.: Памяти настоятеля С.-Петербургского Казан
ского собора, протоиерея Александра Алексеевича Лебедева (ум. 23 марта 
1898 г.). Спб., 1898, с. 24—31. В конце текста: Е...

Автор — мать одного из воспитанников Первой петербургской гимназии.
Первая половина 70-х гг. Лебедев как человек и педагог. Его отноше

ние к гимназистам.
Третья петербургская гимназия

См. также Л« 1051, 2322, 4464, 4466
4159. Дружинин В. Г. Гимназические годы И. А. Шляпкина. Из воспо

минаний В. Г. Дружинина. — В кн.: За сто лет. Пг., 1923, с. 97—106. 
Дружинин Василий Григорьевич (1859—1937), писатель.
70-е гг. Учение в Третьей петербургской гимназии вместе с И. А. Шляп- 

киным. Директор гимназии В. X. Лемониус, инспекторы К. И. Смирнов и
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Н. Т. Потапов, воспитатели- Состав преподавателей. Учителя: Н. Е. Вестен- 
рик, А. Д. Мохначев, Э. Э. Кесслер, Я. Г. Гурвич, П. П. Семенников и др. 
Гимназические традиции. Эпизоды из жизни гимназии.

4160. Набоков В. Д. Петербургская гимназия сорок лет тому назад. 
(Страничка воспоминаний). — В кн.: За сто лет. Пг., 1923, с. 126—130.

Набоков Владимир Дмитриевич (1869—1922), юрист, один из основате
лей партии кадетов.

1883—1887. Поступление в 5-й класс гимназии. Гимназический быт, тра
диции, порядки. Состав учащихся. Система «классицизма». Учебные програм
мы. Учитель латинского языка А. А. Кеммерлинг.

4161. Оппель В. А. Классическое образование и 3-я С.-Петербургская 
классическая гимназия. (Воспоминания). — В кн.: За сто лет. Пг., 1923, 
с. 130—141.

Оппель Владимир Андреевич (1872—1932), профессор медицины, окон
чил гимназию в конце 80-х гг.

80-е гг. Гимназическое образование 80-х гг. Преподавание древних и 
новых языков. Система «классицизма» и ее влияние на педагогический про
цесс. Директор В. X. Лемониус. Учителя: Ф. Ф. Раймон, П. С. Юрьев,
П. А. Сидоров, А. Д. и А. А. Кеммерлинги, В. С. Попов и др. Выпускные
экзамены. Издание гимназистами рукописного журнала.

4162. Ордин Б. К. Из воспоминаний о 3-й С.-Петербургской гимназии.— 
В кн.: За сто лет. Пг., 1923, с. 115—125.

Ордин Борис Кесаревич, публицист и общественный деятель, окончил 
гимназию в 1886 г.

1880—1886. Характеристика личности и педагогической деятельности ди
ректора гимназии В. X. Лемониуса. Инспектор А. Ф. Крутков. Учителя: 
Г. В. Бюрнга, П. Е. Ваденюк, В. А. Генниг, Э. Э. Кесслер, А. Д. Кеммер-

. линг. А. Д. Мохначев и др. Министр народного просвещения И. Д. Делянов.
4163. Попов П. Отрывки из воспоминаний пансионера. — В кн.: За сто 

лет. Пг., 1923, с. 107—111.
70-е гг. Поступление в гимназию. Рукописный журнал. Наказания. Учи

теля и инспекторы. Причины ухода из гимназии.
4164. Страхович В. Листки из воспоминаний. — В кн.: За сто лет. Пг., 

1923, с. 141 — 145.
Автор — окончил 3-ю Петербургскую гимназию в 1894 г.
1885—1894. Состав преподавателей. Состояние дисциплины. Характери

стика личности и деятельности учителей А. А. Кеммерлинга и П. И. Ветве- 
ницкого, конфликт между ними, его последствия.

4165. Чистович Н. Я. Воспоминания о Третьей С.-Петербургской гимна
зии восьмидесятых годов. — В кн.: За сто лет. Пг., 1923, с. 90—97.

Чистович Николай Яковлевич (1860—1926), профессор Военно-медицин
ской академии.

1870—1878. Учение в гимназии. Гимназические традиции. Национальный 
состав воспитателей. Директор В. X. Лемониус. Инспектор К. И. Смирнов. 
Система наказаний. Постановка воспитания и преподавания в гимназии. Си
стема «классицизма». Гимназическая программа. Учителя: А. Д. Мохначев, 
Я. Г. Гуревич, П. П. Семенников, Н. Е. Вестенрик и др.

Шестая петербургская гимназия

4166. Гнедич П. П. Из прошлого наших гимназий. (Заметки классика 
семидесятых годов). — РВ, 1890, т. 207, № 4, с. 44—74. В конце текста: 
А. Никитин.

Гнедич Петр Петрович (1855—1925), писатель, историк искусства.
1867—1875. Поступление в Шестую петербургскую гимназию. Состав 

учащихся. Быт и традиции гимназистов. Взаимоотношения в среде учащихся. 
Преподавание разных предметов. Характеристики учителей. Распорядок учеб
ных занятий, расписания по отдельным дисциплинам. Оценка автором гим
назического образования в целом.
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4167. Крюков Н. А., Лисенков Г. И. Из воспоминаний бывших учеников 
•Шестой гимназии. — В кн.: Буткевич К. Ф., Николаев Л. П. Историческая 
записка, изданная ко дню пятидесятилетия С.-Петербургской Шестой гимна
зии (1862—1912). Спб., 1912, с. 167—172.

Крюков Николай Александрович (1850—1915), начальник Николаевской 
инженерной академии; Лисенков Григорий Иванович (р. 1853), тайный совет
ник, член совета Главного управления землеустройства и земледелия.

1862—1873. Учителя гимназии: К. И. Ределин, М. В. Пустонский, 
-Ф. Н. Кладо, Ж. Бастэн. Директор Е. X. Рихтер. Режим дня. Система пере
водных экзаменов. Гимназическая форма. Эпизоды из жизни гимназии.

Мариинская женская гимназия

4168. Семенов Д. Д. Из пережитого. В Мариинской женской гимназии.— 
РШ, 1892, № 3, с. 24—38; № 4, с. 9—22.

Об авторе см. № 3167.
50—80-е гг. Постановка женского образования в России. Педагогическая 

деятельность Н. И. Пирогова, П. Г. Редкина, А. А. Чумикова. Открытие 
Мариинской женской гимназии в Петербурге. Назначение автора учителем 
географии. Педагог В. Я- Стоюнин. Начальник гимназии Н. А. Вышнеград
ский. Встреча и беседа автора с бывшей ученицей Мариинской гимназии. 
В тексте — правила Мариинской гимназии, сведения о количестве учениц и их 
сословной принадлежности, другие документальные материалы.

Петербургская «Таврическая школа бесплатного обучения»

4168а. Крылов В. А. Таврическая школа. Почин обществ, самодеятель
ности 1860-х гг. — В кн.: Крылов В. А. (В. Александров). Прозаические со
чинения. В 2-х т. Т. 2. Спб., 1908, с. 115—152.

Крылов Виктор Александрович (1838—1906), драматург и поэт.
Конец 50-х — начало 60-х гг. Организация в Петербурге слушателями 

Николаевской инженерной академии по инициативе М. О. Косинского бес
платной школы с гимназической программой для бедных детей. Участие в 
деятельности школы в качестве учителя русского языка. Преподаватели: 
Д. Д. Дашков, В. В. Михайлов и др. Организация преподавания и воспита
ния. Школьная программа. Отношение к школе петербургского общества, 
Александра II и министра народного просвещения Е. П. Ковалевского. Ее 
посещение И. С. Тургеневым. Сборы средств в пользу школы. Причины ее 
закрытия. Общественная жизнь начала 60-х гг.

Москва
См. также КЬ 2213, 2858а, 4181, 4511, 4512

4169. Кигн В. Л. Шко льные воспоминания. (К истории нашего воспита
ния). Нем. школа. Рус. школа. Как мы «созревали». Спб., тип. М. Мерку
шева, 1902. 192 с. Перед загл.: В. Л. Дедлов.

Кигн Владимир Людвигович (1856—1908), писатель.
1865—1875. Поступление в немецкое 4-классное училище в Москве. Ди

ректор Р. Леш. Учащиеся и преподаватели. Быт, порядки и традиции. Пере
ход автора в 4-й класс московской гимназии. Характеристика преподавания 
и воспитания в ней, сравнение с немецкой школой. Конфликт с администра
цией гимназии, исключение из 6-го класса. Подготовка к поступлению в уни
верситет.

Первая московская гимназия

См. также № 2722, 4289
4170. Кирпичников А. И. К вопросу о подготовке учителей. (Из личных 

воспоминаний). — РШ, 1899, № 2, с. 55—69.
Об авторе см. № 2719.
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1854—1866. Учение в Первой московской гимназии. Преподаватель древ
них языков Я. В. Смирнов, другие учителя, их методы преподавания. Окон
чание гимназии. Назначение учителем той же гимназии. Размышления о си
стеме подготовки учителей для средних учебных заведений и сопоставление 
ее с университетским и институтским образованием.

Третья московская гимназия

4471. Вейнберг Я. И. Воспоминания о Московской 3-й гимназии. — В кн.г 
Виноградов П. А. Краткий исторический очерк пятидесятилетия Московской 
I I I  гимназии. (1839— 1889 г .). М., 1889, с. 1—39 (паг. 2 -я ) .

Об авторе см. № 4366—4367.
1863—1870. Назначение инспектором гимназии. Рассказ о приезде в гим

назию в 50-е гг. министра народного просвещения А. С. Норова. Попечитель 
Московского учебного округа А. П. Ширинский-Шихматов. Директора гимна
зии В. П. Грифцов и В. И. Малиновский. Преподаватели: И. Е. Соснецкий,
A. В. Зданевнч, А. И. Морозов, К. Ф. Ярошевский, П. А. Александров и др. 
Преобразование гимназии (1864). Взаимоотношения педагогов с учащимися.

4172. Корш Е. В. Гимназические воспоминания шестидесятника. — РА, 
1912, кн. 3, вып. 11, с. 437—464.

Об авторе см. № 3857.
1851—1868. Семья. Домашнее воспитание. Поступление в Третью Мос

ковскую гимназию. Директор гимназии В. П. Грифцов, инспектор П. А. Алек
сандров. Гимназическая жизнь. Система наказаний. Переезд в Петербург и 
поступление в Ларинскую (4-ю) гимназию. Директор гимназии А. В. Латы
шев, инспектор В. В. Григорьев. Преподавательский состав. Взаимоотношения 
учащихся с администрацией. Выпускные экзамены.

Четвертая московская гимназия

См. также № 4431
4173. Колосов П. П. Московская 4-я гимназия в пятидесятых годах. 

(Воспоминания одного из воспитанников ее). — В кн.: Пятидесятилетие Мос
ковской 4-й гимназии. (1849—1899 гг.). М., 1899, с. 1—60 (паг. 2-я).

Колосов Петр Петрович (1843—1909), окончил Московскую четвертую 
гимназию в 1860 г.; с 1866 г. — преподавал в этой же гимназии.

1853—1860. Поступление в гимназию. Ее помещение. Распорядок заня
тий, быт, традиции. Директор гимназии А. И. фон Рейхель, инспекторы
B. В. Авилов, П. С. Бибиков, преподаватели, надзиратели. Товарищи по гим
назии. Система наказаний и поощрений. Гимназический журнал. Назначение 
директором П. М. Колосова. Выпускные экзамены.

4174. Коропчевский Д. А. Памяти наставников. (Из школьных воспо
минаний).— В кн.: На трудовом пути. М., 1901, с. 625—638.

Коропчевский Дмитрий Андреевич (1842—1903), антрополог, беллетрист 
и педагог.

Вторая половина 50-х гг. Учение в Четвертой московской гимназии. 
Характеристика личности, а также педагогической деятельности инспектора 
П. С. Бибикова, учителей Н. С. Тихонравова, Н. В. Соколова, Н. М. Попова, 
Ф. Ф. Кейзера и др. Взаимоотношения педагогов с учениками. Влияние учи
телей на духовный облик гимназистов, их дальнейшую жизнь, судьбы.

4175. Ш имкевич В. М. Из гимназических воспоминаний. — РШ, 1906, №  1, 
отд. 1, с. 38—53̂ ; № 2, отд. 1, с. 31—44.

Шимкевич Владимир Михайлович (1858—1923), профессор зоологии Пе
тербургского университета.

Конец 1860-х гг.— 1877. Поступление в гимназию в переходный к «тол
стовскому» период. Администрация и преподаватели. Система «классицизма», 
ее влияние на учебно-воспитательный процесс. Состав гимназистов. Взаимо
отношения в их среде, с преподавателями, администрацией. Система наказа
ний. Окончание гимназии. Размышления о среднем образовании.
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Белая Церковь
Белоцерковская гимназия

4176. Чалый М. К. Белоцерковская гимназия. (1862—1869). — КС, 1900, 
т. 71, № 11, с. 218—244; № 12, с. 401—430. То же. Отд. отт. Киев, 1901.

Чалый Михаил Корнилович (или Корнеевич) (1816—1907), педагог, ди
ректор мужской гимназии в местечке Белая Церковь Васильковского уезда 
Киевской губернии.

Назначение директором гимназии и прибытие к месту службы. Гимназия 
накануне польского восстания. Педагогический персонал. Гимназисты, уча
стие некоторых из них в восстании 1863 г. Деятельность автора по наведе
нию порядка в учебно-воспитательном процессе. Попечители Киевского учеб
ного округа Ф. Ф. Витте и А. П. Ширинский-Шихматов. Эпизоды из жизни 
провинциального общества.

В ологда

Вологодская гимназия

См. также № 1526, 1738, 3858, 3859
4177. Засодимский П. В. Из гимназических воспоминаний. — В кн.: Ли

тературный сборник, изданный в пользу Смоленского общества взаимопомощи 
учащим и учившим. Смоленск, 1904, с. 192—196.

Об авторе см. № 4078.
Вторая половина 50-х гг. Поступление в Дворянский пансион при Воло

годской гимназии. Взаимоотношения старших и младших воспитанников. 
Гимназический быт. Телесные наказания, их влияние на формирование лич
ности учащихся.

4178. П антелеев Л . Ф. Из воспоминаний о гимназии 50-х гг. [Подгот. 
текста и примеч. С. А. Рейсера]. — В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. 
М., 1958, с. 494—514. Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 786.
Др. публ. — В кн.: Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. М. — Л., 

1934.
v л Об авторе см. № 2554.

Пребывание в Вологодской гимназии. Учителя. Учащиеся. Приезд в гим
назию Александра II.

Гатчина

Гатчинский Николаевский сиротский институт

4179. М алаховский В. А. Несколько страничек о прошлом Гатчинского 
Николаевского сиротского института. — ИВ, 1914, т. 135, № 3, с. 924—934.

Малаховский Всеволод Антонович (р. 1890), сын воспитанника инсти
тута.

1864—1869. Воспоминания отца автора об учении в институте. Обстоя
тельства поступления. Директор И. Ф. Долнво-Добровольский. Учителя. Си
стема наказаний. Посещение института Александром II и другими членами 
императорской фамилии. Принц П. Г. Ольденбургский. Институтский стол. 
Лазарет при институте. Избиение директор Доливо-Добровольского воспи
танниками. Следствие по этому делу. Эпизоды из жизни института.

Е катеринослав 

Екатеринославская гимназия

4180. Козловский П. С. Личные воспоминания о директорах Екатерино- 
славской гимназии Павла Степановича Козловского, бывшего инспектором 
той же гимназии. (Извлеч. из неизд. записок). — В кн.: Локоть Ф. В. Столе
тие Екатеринославской классической гимназии. 1805—1905 гг. Екатерино
слав, 1908,. с. 373—386.
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Автор — учитель русского языка и словесности в гимназии, затем ин
спектор.

1864—1886. Н. И. Белый, 3. В. Коленко, Г. М. Кустовский, Н. С. Алаев,
В. К. Зозулин. Их деятельность, педагогические взгляды. Гимназический быт, 
порядки, традиции.

К азань

Первая казанская гимназия

См. также № 954, 4304
4181. Тихонов В. А. «Генрих» и «грех». (Из школьных воспоминаний).— 

РШ, 1895, № 12, с. 9—23.
Об авторе см. № 3782.
Конец 60-х—70-е гг. Поступление в Первую казанскую гимназию. Дирек

тор Г. И. Крелленберг, его взгляды на отдельные стороны воспитания. Эпи
зоды гимназического быта. Переезд в Москву и поступление на реальное- 
отделение одной из гимназий. «Отлучение» автора от товарищей. Выход из 
гимназии.

К алуга

Калужская гимназия

4182. К раснож ен М. Е. Воспоминания гимназической жизни. (К столет
нему юбилею Калуж. гимназии). Юрьев, тип. Шнакенбурга, 1904. 28 с.

Др. публ. — [Изд. 2-е]. Юрьев, 1904.
Красножен Михаил Егорович (р. 1860), профессор Юрьевского универ

ситета, воспитанник Калужской гимназии.
1870—1878. Поступление в гимназию. Годы учения. Учителя: А. И. Ро

стиславов, Е. К. Раздерешин, Ю. С. Козляковский, Ф. В. Гоффнер, В. А. Ко
нонов, В. А. Яковлев, А. Н. Троицкий, А. И. Данилов, Е. И. Гороцкищ 
Ф. Ф. Бидо, Ф. Я. Штраух. Директор П. С. Бибиков. Их служебная дея
тельность, человеческие качества.

Киев

Первая киевская гимназия

См. также № 1209, 1760
4183. Бунге Н. А., Забугин Н. П. Воспоминания (1856—1861). — В кн.г 

Столетие Киевской первой гимназии. Т. 3. Ч. 2. Киев, 1911, с. 594—606.
Др. публ. (отрывки).— В кн.: Столетие Киевской первой гимназии. Т. L 

Киев, 1911.
Бунге Николай Андреевич (1842—1914), химик, профессор Киевского 

университета; Забугин Николай Платонович (р. 1845), управляющий Киев
ским отделением государственного дворянского земельного банка — бывшие, 
ученики гимназии.

Гимназическая жизнь. Назначение попечителем Киевского учебного окру
га Н. И. Пирогова (1858) и реорганизация им учебно-воспитательной работы 
в округе. Взаимоотношения старших и младших воспитанников. Инспектор 
гимназии В. Д. Дабижа. Директора Т. И. Пристюк и А. К. Деллен. Учителя: 
П. Е. Рощин, В. П. Девиен, Ю. Э. Янсон, Ф. Л. Токарский, И. Я. Ростовцев. 
Выпускные экзамены.

4184. Давидсон А. Д. Из автобиографических заметок. (1867—1872).— 
В кн.: Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 447—448.

Давидсон Александр Давидович (р. 1854), врач.
1867—1878. Учение в гимназии. Выпускные экзамены и получение атте

стата зрелости. Участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
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4185. К удленко В. О. Воспоминания В. О. Кудленко. (1880—1889 гг.).— 
В кн.: Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 454—456.

Кудленко Владимир Онуфриевич, капитан, командир 2-й роты 130-го 
Херсонского пехотного полка.

Учение в гимназии, нравственная атмосфера в ней. Взаимоотношения 
учащихся между собой, а также с преподавателями. Жизнь в пансионе при 
гимназии. Развлечения и увлечения гимназистов. Библиотека.

4186. Л инниченко И. А. Как нас учили классическим языкам. Одесса, 
тип. «Одес. новостей», 1912. 23 с.

Линниченко Иван Андреевич (1857—1926), историк, приват-доцент Мос
ковского университета.

60—70-е гг. Учение в Первой киевской гимназии. Гимназическое обра
зование. Введение системы «классицизма». Учителя древних языков, методы 
их преподавания. Изучение других предметов.

4187. Л ьвович Г. Л. Воспоминания. (1876—1885 гг.).— В кн.: Столетие 
Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 452—454.

Львович Георгий Логгиновнч, заведующий Особым отделом по полицей
ской части канцелярии наместника Кавказа, окончил гимназию в 1885 г.

Директор А. Ф. Андрияшев, учителя гимназии. Законоучитель И. Экземп
лярский, его метод преподавания.

4188. М аркевич А. И. Несколько слов о Н. Д. Богатинове. — РА, 1899, 
кн. 4, вып. 12, с. 567—569.

Маркевич Алексей Иванович (1847—1903), историк, непродолжительное 
время обучался в Первой киевской гимназии.

Вторая половина 50-х гг. Воспоминания об учителях Н. Д. Богатинове. 
Т. Ф. Постеловском, Ф. Ф. Петрушевском и др. Эпизоды из гимназической 
жизни в связи с посещением Киева Александром II в 1857 г.

4189. Навроцкий Л . А. Воспоминания (1861—1865). — В кн.: Столетие 
Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 439—440.

Навроцкий Лев Андреевич, председатель черниговского окружного суда.
Подготовка и поступление в гимназию. Учение. Преподаватели: П. И. Ге- 

дуэн, И. Я- Ростовцев, И. С. Палиенко, П. Э. Ромер, В. И. Лучицкий.
4190. Нагуевский Д. И. Воспоминания профессора Д. И. Иагуевского. 

(1861—1866 гг.). — В кн.: Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 
1911, с. 440—441.

Нагуевский Дарий Ильич (1845—1920), филолог, профессор Казанского 
университета, выпускник гимназии 1866 г.

Учителя гимназии Н. П. Кустов, И. Я. Ростовцев и др. Система препо
давания.

4191. П алиенко М. С. Из воспоминаний М. С. Палиенка. (1856—1863).— 
В кн.: Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 439.

Палиенко Михаил Степанович (р. 1843).
Учение в гимназии. Деятельность Н. И. Пирогова как попечителя Киев

ского учебного округа. Посещение гимназии Александром II.
4192. Романович-С лаватинский А. В. Из воспоминаний профессора. 

(1857—1859). — В кн.: Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, 
с. 433—435.

Романович-Славатинский Александр Васильевич (1832—1910), историк 
права, профессор Киевского университета, в конце 50-х гг. сверхштатный 
старший учитель гимназии.

Назначение учителем в гимназию. Учитель математики П. Е. Рощин. Пре
подавательский состав гимназии.

4193. Твардовский С. И. Воспоминания. (1866—1873 гг.).— В кн.: Сто
летие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 446—447.

Твардовский Станислав Иосифович, окончил гимназию в 1873 г.
Изменение гимназической программы по древним языкам. Введение ат

тестатов зрелости. Денежные штрафы за польскую речь в гимназии. Харак
теристика ряда преподавателей.
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4194. Терлецкий В. Н. Воспоминания. (1880—1891 гг.). — В кн.: Столетие 
Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 456—466.

Терлецкий Василий Никитич (р. 1871), учитель в духовном училище, 
-окончил гимназию в 1891 г.

Инспектор гимназии К. П. Воскресенский, его педагогическая и админи
стративная деятельность. Директор А. Ф. Андрияшев. Законоучитель И. Эк
земплярский. Жизнь в пансионе. Воспитатели пансиона и преподаватели 
гимназии. Взаимоотношения в среде пансионеров. Физическое воспитание гим
назистов. Литературный кружок, издание рукописного журнала.

4195. Червинский Г. Е. Воспоминания. (1865—1871 гг.). — В кн.: Столе
тие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 441—446.

Червинский Григорий Евгеньевич, член Государственной думы.
Вступительные экзамены, учение в гимназии. Гимназический быт, поряд

ки, традиции. Директор А. Ф. Андрияшев. Законоучители Каменский и Фло
ринский. Инспекторы Н. П. Кустов и И. С. Палиенко. Преподаватели 
К. Р. Макинский, Л. Р. Регаме, Л. Л. Леклер, И. И. Харский, Н. Д. Бога- 
тинов и др.

4196. Шмигельский М. Е. Воспоминания д-ра (1872—1879 гг.). — В кн.: . 
Столетие Киевской первой гимназии. Т. 1. Киев, 1911, с. 448—452.

Шмигельский Михаил" Ерофеевич (р. 1866), доктор медицины, окончил 
гимназию в 1879 г.

1872—1894. Поступление в гимназию. Распространение некоторыми гим
назистами революционной литературы, допрос автора жандармским офице
ром. Переход из гимназического пансиона на частную квартиру. Система 
«классицизма». Учителя: Д. А. Синицкий, Н. Т. Черкунов, Д. П. Извеков, 
Г. Р. Бергман. Поступление в Киевский университет. Студенческие сходки.
Г. В. Плеханов. Поездки за границу.

4197. Ясинский И. И. Дома и в школе. — РШ, 1891, № И, с. 22—46.
Об авторе см. № 2727.
Середина 50-х — конец 60-х гг. Семья. Домашнее воспитание и обучение. 

Поступление в 3-й класс Первой киевской гимназии. Влияние на гимназиче
скую жизнь польского восстания 1863 г. Настроения гимназистов и препо
давателей. Переход в гимназию при лицее кн. Безбородко в Нежине. Быт, 
традиции, развлечения, интересы нежинских гимназистов. Администрация и 
преподаватели. Литературные беседы в старших классах. Учение в Чернигов
ской мужской гимназии и ее окончание.

Кишинев

Первая кишиневская гимназия

См. также № 1296, 1452
4198. Лашков Н. В. Кишиневская областная, впоследствии губернская, 

ныне Первая гимназия. Ист.-стат. очерк за 75-летие ее существования 
(1833— 12 сент.— 1908 гг.). Кишинев, тип. Бессараб, губерн. правления, 
1908. 585 с. разд. паг.

Из содерж.: Журьяри Н. С. Сведения от надворного советника, присяж
ного поверенного Николая Семеновича Журьяри, с. 220—225; Клосов- 
ский И. А. Автобиографическая заметка И. А. Клосовского (ныне директора 
Кишиневской 1-й мужской гимназии), с. 244—249; Перетяткович Г. И. Вос
поминания о Кишиневской гимназии в пятидесятых годах прошлого столетия, 
с. 250—252; Кприьк К. Д. Из воспоминаний о Кишиневской гимназии, 
с. 252—257; Герцо-Винсградский С. Т. (Барон Икс). Кишиневская 1-я гимна
зия 1860-х годов, с. 257—262 (везде — паг. 4-я).

Журьяри Николай Семенович (р. 1846); Клосовский Иван Александрович 
(р. 1857); Перетяткович Георгий Иванович (1840—1908), профессор Новорос
сийского университета; Кирияк Константин, присяжный поверенный при 
Кишиневском окружном суде; Герцо-Виноградский Семен Титович (1844— 
1903), публицист — бывшие ученики гимназии.
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1850-е гг.— 1869. Директор гимназии К. П. Яновский. Гимназический 
быт, традиции, порядки. Учителя: Е. А. Белюсов, Д. Я. Славянский, П. А. Со
ломка, И. Г. Хандожинский, С. Я. Хащинский и др. Эпизоды гимназической 
жизни.

Кронштадт 
Кронштадтская гимназия

4199. Из гимназических воспоминаний об отце Иоанне Сергиеве. — ДП, 
1909, № 2, с. XLIII—XLIV.

Начало 80-х гг. И. И. Сергиев (Кронштадтский) как законоучитель 
Кронштадтской гимназии.

4200. Козеко Е. И. Несколько слов об отце Иоанне Кронштадтском. (Ко 
дню его рождения 19 окт.). — ИВ, 1916, т. 146, № 10, с. 195—200.

Козеко Евгения Ивановна — писательница, жена директора Кронштадт
ской гимназии.

80—90-е гг. И. И. Сергиев (Кронштадтский) как законоучитель Крон
штадтской гимназии. Его характер и привычки.

Л и б ава

Либавская гимназия

4201. Гебель А. Из недавнего прошлого прибалтийской школы. ([Пер. 
отрывка из кн.:] Heiteres aus d. Baltenlande, Jugenderinnerungen v. A. Goebel. 
Mitau, 1894). — «Гимназия», 1897, № 2, с. 1—22.

Автор обучался в Либавской гимназии, а затем в Дерптском универ
ситете.

60-е гг. Поступление в пансион при гимназии. Организация гимназистами 
кружка любителей чтения и поэзии. Их развлечения. Учителя гимназии, ме
тоды обучения в ней. Взаимоотношения с товарищами и учителями. Выпуск
ные экзамены и поступление в Дерптский университет. Учение в нем. В тек
сте — письмо автора к отцу, относящееся к периоду обучения в университете.

; О десса

Вторая одесская гимназия

См. также № 2205, 4140

4202. Рабинович М. Я* Годы гимназии. (Воспоминания). — ВВ, 1910, 
№ 3, с. 155—191; № 9, с. 171—214 (паг. 1-я). В конце текста: Бен-Ами.

Об авторе см. № 4140.
1870—1880. Трудности при поступлении в гимназию. Попечитель Одес

ского учебного округа С. П. Голубцов. Директор Второй одесской гимназии 
А. К. Циммерман. Учителя. Товарищи. Гимназический быт и традиции. 
Взаимоотношения в среде учащихся.

4203. Сукенников М. А. Гимназия восьмидесятых годов. — РШ, 1904, 
№ 4, отд. 1, с. 29—48; № 5/6, отд. 1, с. 27—50; № 7/8, отд. 1, с. 74—94; 
№‘9, отд. 1, с. 61—71.

Сукенников Михаил Александрович, публицист и переводчик.
Конец 80-х гг. — начало 90-х гг. Поступление в приготовительный класс 

при Второй одесской гимназии, учение в гимназии. Директор К. А. Пятниц
кий, его личность и деятельность. Преподаватели («старики» и «формали
сты»). Отношение администрации к состоятельным и малообеспеченным уче
никам. Быт, интересы, обычаи учащихся, их взаимоотношения. Система нака
заний. Чтение гимназистами либеральных журналов. Одесское высшее об
щество.
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Орел

См. также № 955
4204. Россиев П. А. Силуэты. (Листки из записной книжки). — ИВ, 1909, 

т. 117, № 7, с. 23—45; № 8, с. 403—423 (паг. 1-я).
Россиев Павел Амплиевич, писатель и журналист, учился в Первой ор

ловской гимназии.
80-е гг. Эпизоды из жизни гимназии. Гимназические порядки, традиции, 

наказания. Система «классицизма». Директора А. В. Гриценков и И. М. Бе- 
лоруссов. Учителя Н. И. Горшечников и Н. А. Вербицкий. Министр народного 
просвещения И. Д. Делянов, посещение им гимназии.

О ренбург

Оренбургская гимназия

4205. Беккаревич Н. Д. Оренбургская гимназия старого времени. — PC, 
1903, т. 116, № п , с. 401—417.

Беккаревич Николай Данилович (р. 1866), писатель и журналист.
1875—1884. Поступление в гимназию, ее учителя, инспекторы, директора. 

Внеклассные занятия; литературные вечера, рукописный журнал. Оренбург
ский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский, министр народного просвеще
ния Д. А. Толстой. Гимназический быт. Башкиры, киргизы и учащиеся других 
национальностей в гимназии.

П етроков (Ц ар ство  П ольское)

Петроковская гимназия

4206. Сиротинин А. Н. Как я стал учителем. (Из воспоминаний). — ИВ, 
1917, т. 147, № 2, с. 396—409.

Сиротинин Андрей Николаевич (р. 1864), славист, писатель, педагог.
1890. Поиски места учителя. Назначение в Петроковскую гимназию. До

рога до Петрокова. Знакомство с гимназией. Состав преподавателей. Первые 
уроки. Сближение с учениками-поляками. Увлечение педагогической деятель
ностью. Эпизоды из жизни гимназии.

Р язань

Первая рязанская гимназия

4207. Иванов А. М. Воспоминания о Рязанской гимназии конца семидеся
тых и начала восьмидесятых годов. — В кн.: Историческая записка Рязанской 
1-й мужской гимназии. Рязань, 1904, с. 352—356.

Иванов Александр Михайлович, председатель Скопинской уездной зем
ской управы.

1877—1882. Поступление в 4-й класс гимназии. Взаимоотношения учи
телей и гимназистов. Учитель русского языка Н. А. Вербицкий-Антиохов, его 
личность, взгляды, педагогическая деятельность, влияние на воспитанников.

4208. И ловайский Д. И. Мое не совсем удачное посещение города Ряза
ни.— В кн.: Иловайский Д. И. Мелкие сочинения, статьи и письма. Вып. 2. 
М., 1896, с. 323—328.

Об авторе см. № 2565.
1850-е гг., 1881. Посещение Первой рязанской гимназии. Воспоминания 

об учении и преподавании в ней. Перемены в жизни гимназии. Встречи со 
старыми знакомыми. Эпизоды из рязанской общественно-культурной жизни 
конца 50-х гг.

4209. Н асакин В. В. Воспоминания. — В кн.: Историческая записка Ря
занской 1-й мужской гимназии. Рязань, 1904, с. 329—332.

Первая орловская гимназия
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Насакин Василий Васильевич, прокурор Череповецкого окружного суда, 
бывший ученик Первой рязанской гимназии.

1857—1864. Директор гимназии Ф. И. Шиллинг, инспектор С. Н. Мацей - 
овский. Учителя: Я. П. Алешинский, В. П. Павлов, Д. Н. Григорьев, А. П. Зла- 
товратский.

4210. Растов Н. В. Воспоминания.— В кн.: Историческая записка Рязан
ской 1-й мужской гимназии. Рязань, 1904, с. 326—328.

Растов Николай Васильевич (р. 1845), юрист, член рязанского окружно
го суда.

1856—1863. Поступление в Первую рязанскую гимназию. Педагогический 
персонал. Учитель русского языка А. П. Златовратский, его дружба с 
Н. А. Добролюбовым.

4211. Соколов А. П. Воспоминания. — В кн.: Историческая записка Ря
занской 1-й мужской гимназии. Рязань, 1904, с. 350—351.

Автор — бывший ученик Первой рязанской гимназии.
Вторая половина 70-х — начало 80-х гг. Директор гимназии Л. С. Куль

чицкий. Характеристика ряда учителей. Гимназические концерты.
4212. Терновский Н. А. Воспоминания. — В кн.: Историческая записка 

Рязанской 1-й мужской гимназии. Рязань, 1904, с. 332—336.
Терновский Николай Александрович (р. 1846), член тульского окруж

ного суда.
1859—1865. Учение в гимназии. Отношение учащихся к русской класси

ческой литературе. Учителя гимназии. Взаимоотношения гимназистов между 
собой и с учителями.

4213. Шенрок В. И. Воспоминания о Рязанской гимназии. — В кн.: Исто
рическая записка Рязанской 1-й мужской гимназии. Рязань, 1904, с. 337—349.

Об авторе см. № 4042.
1863—1870. Поступление в гимназию. Директора: Ф. И. Шиллинг и

С. Н. Оранский, инспекторы Д. И. Азаркевич и Н. Н. Бодров. Учителя: 
Д. Н. Григорьев, И. Е. Любимов, А. Ф. Рябинин, К. И. Висьневский и др..

4214. Янжул И. И. Воспоминания о детской и школьной жизни. — ВестВ, 
1903, № 1, с. 38—71; № 2, с. 43—78 (паг. I-я). То же. Отд. отт. М., 1903.

Др. публ. — В кн.: Историческая записка Рязанской 1-й мужской гимна
зии. Рязань, 1904.

Янжул Иван Иванович (1846—1914), академик, профессор финансового 
права Московского университета.

1850-е гг.— 1864. Семья. Детские годы в деревне Бардино Коломенского 
уезда Московской губернии. Домашнее воспитание и обучение. Учение в Ко
ломенском уездном училище, традиции в нем, преподаватели и администра
ция. «Авдиторы» и «секуторы». Переезд в Рязань и поступление в «Благо
родный пансион» при Первой рязанской гимназии. Положительные и отрица
тельные стороны гимназического образования. Гимназическая жизнь (1857— 
1864). Учителя и товарищи. Телесные наказания, их отмена. Изучение анг
лийского языка под влиянием приезда в Рязань негра-актера А. Ольриджа. 
Выпускные экзамены.

С аратов

Первая саратовская гимназия

См. также № 962, 1073, 1120, 1579, 4345
4215. Ж еребцов В. О. Воспоминания о Саратовской первой мужской гим

назии и С.-Петербургском университете. Саратов, тип. «Энергия», 1912. 99 с. 
Жеребцов Владимир Осипович (р. 1864), юрист.
1873—1887. Поступление в приготовительный класс гимназии. Директор 

М. А. Лакомте. Преподаватели: С. Г. Иллюмннарский, Я. В. Груздев, 
В. В. Павловский, К. К- Горенбург, Н. А. Воробьев. М. М. Потапов, 
П. Р. Полетика, А. И. Беседовский и др. Гимназическая жизнь, товарищи. 
Национальный и сословный состав гимназистов. Выпускные экзамены. По
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ступление на юридический факультет Петербургского университета (1883 г.). 
Эпизоды студенческой жизни.

4216. Лакомте М. А. Воспоминание М. А. Лакомте о Саратовской гим
назии. [Под ред. А.'С. Мадуева]. — ТСУАК, 1903, вып. 23, с. 1—26.

Об авторе см. № 4057.
1855—1891. Назначение учителем в гимназию. Педагогический персонал. 

Введение системы «классицизма». Назначение инспектором, затем директо
ром гимназии. Гимназическая жизнь. Учителя 60-х гг. Посещение гимназии 
министром народного просвещения Д. А. Толстым. Покушение на Александ
ра II Д. В. Каракозова, непродолжительное время обучавшегося в гимназии. 
Увольнение от службы. В тексте — речь Толстого, произнесенная во время 
посещения гимназии 23 авг. 1866 г.

Симбирск 

Сим бирская гим назия

4217. Андреев Д. М. В гимназические годы. [Публ. Е. В. Андреевой.] — 
«Звезда», 1941, № 6, с. 3—15.

Автор — бывший ученик Симбирской гимназии.
1879—1888. Поступление в гимназию. Учение в одном классе с В. И. Уль

яновым. Ульянов как гимназист. Гимназическая жизнь, преподаватели, си
стема наказаний. Отдых гимназистов. Посещение дома Ульяновых. Поступле
ние автора в Казанский университет.

4218. Крылов М. Воспоминания о Симбирской гимназии воспитанника
1874—1881 гг. — В кн.: Агринский А. С. Симбирская гимназия (1809— 
1909 гг.). Симбирск, 1909, с. 16—19 (паг. 2-я).

Крылов Михаил.
Директора И. В. Вишневский и Ф. М. Керенский. Преподаватели: 

М. И. Чугунов, А. П. Пятницкий, Я. М. Штейнгауэр, Н. М. Степанов и др. 
Сословный состав учеников. Отношение к ним учительского персонала.

Симферополь 

Симф еропольская гим назия

4219. Тимофеев М. М. Первый шаг. (Из воспоминаний педагога).— 
«Гимназия», 1889, № 11, с. 588—594.

Тимофеев Михаил Михайлович, учитель русского языка и географии в 
Симферопольской гимназии.

Конец 50-х гг. Выпускные экзамены в Главном Педагогическом инсти
туте в Петербурге. Назначение учителем в Симферопольскую гимназию. 
Поездка к месту службы. Директор гимназии С. С. Дацевич, инспектор 
И. Т. Тихомиров. Учителя С. А. Тиграниан, А. К. Хаморито. Условия жизни 
и быта учителей. Национальный состав учащихся.

Тверь

Т верская гим назия

4220. Кельин В. Ф. О пребывании моем в Тверской гимназии. — В кн.: 
Крылов Д. П. Столетие Тверской мужской гимназии. Тверь, 1904, с. 351—361.

Келыш Виктор Федорович (р. 1856).
1867—1876. Поступление в гимназию. Директора А. Н. Робер и П. Ф. Фре

зе. Преподаватели: В. Ф. Владиславлев, А. П. Тихвинский, Н. Г. Эльмано
вич, А. Э. Лимберт, Н. Н. Куликов. Введение системы «классицизма». Посе
щение гимназии министром народного просвещения Д. А. Толстым. Взаимо
отношения преподавателей и гимназистов. Эпизоды из жизни гимназии. Вы
пускные экзамены.
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Тифлис

4221. Де-Витте Е. И. Из воспоминаний начальницы женской гимна
зии. 1875—1904 г. В 3-х ч. Ч. 1—2. Тифлис и К-а. 1875—1897 г. Почаев, 
тип. Почаево-Успенской лавры, 1908, 188 с. (К истории женских гимназий 
в России). После загл.: Е. В. Описание ч. 3 см. в т. 4 наст. изд.

Де-Витте Елизавета Ивановна, главная надзирательница Тифлисской 
вел. кн. Ольги Федоровны и Ковенской женских гимназий.

Назначение в Тифлисскую гимназию. Знакомство с персоналом. Деятель
ность по укреплению дисциплины. Национальный состав учениц. Посещение 
гимназии членами императорской фамилии. Экзамены. Распределение золотых 
медалей. Влияние военных действий в Закавказье (1877) на гимназическую 
жизнь. Уклад жизни, быт, традиции гимназии. Взаимоотношения преподава
телей. Конфликт с директором, выход в отставку, назначение главной надзи
рательницей в Ковенскую женскую гимназию. Служба в гимназии.

Тифлисская вел. кн. Ольги Федоровны женская гимназия

Томск

См. также N° 4011, 4012, 4015, 4016

' Томская М ариинская ж ен ская  гим назия

4222. Ливанов И. А. Памяти отца протоиерея Аполлона Александровича 
Лашкова. Томск, тип. приюта и дома трудолюбия, 1909. 24 с.

Др. публ. — ТомскЕВ, 1908, N° 16—17.
Ливанов Иван Алексеевич, священник.
1870-е гг.— 1909. Смерть и похороны законоучителя Томской Мариин

ской женской гимназии Лашкова. Воспоминания автора, а также других 
лиц о Лашкове как человеке и педагоге.

Тула »

Т ульская гим назия

См. также N° 1753, 1769, 4028, 4041, 4333

4223. Гольцев В. А. Из воспоминаний. Отрывок. — В кн.: Сборник в 
пользу недостаточных студентов Университета св. Владимира. Спб., 1895, 
с. 1—4.

Гольцев Виктор Александрович (1850—1906), журналист, участник зем
ского движения.

1861 —1864. Поступление в Тульскую мужскую гимназию. Учителя: 
Н. П. Завьялов, Л. Л. Марков, И. Е. Гераклитов. Инспектор Е. Л. Марков. 
Взаимоотношения гимназистов с администрацией и преподавателями.

4224. Марков Е. Л. «Живая душа» в школе. Мысли и воспоминания 
старого педагога. — BE, 1900, кн. 2, с. 565—587.

Марков Евгений Львович (1835—1903), педагог, писатель, был учителем, 
затем инспектором Тульской мужской гимназии.

Конец 50-х — начало 60-х гг. Тульская гимназия накануне реформы 
1861 г. Назначение директором И. Ф. Гаярина, привлечение им педагогов- 
энтузиастов. Деятельность учителей по совершенствованию системы воспита
ния и образования. Взаимоотношения администрации и учителей с ученика
ми. Организация учебного процесса и отдыха гимназистов. Основание жен
ской гимназии. Приезд в Тулу Александра II. Знакомство с Л. Н. Толстым. 
Педагогическая деятельность Толстого. Размышления автора о воспитании 
детей.
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Харьков

Вторая харьковская гимназия

4225. Левандовский А. Г. Личные воспоминания бывшего ученика 2-й 
Харьковской гимназии А. Г. Левандовского. Харьков, тип. «Южного края»,
1896. 26 с.

Левандовский Африкан Гаврилович (1838—1902), приват-доцент Харь
ковского университета.

50-е гг. Здание гимназии, расположение помещений. Гимназическая фор
ма. Инспектор Д. Г. Жаворонков. Директор Н. П. Красовский. Преподава
тели: А. С. Рубенко, Г. С. Шведов, А. О. Михайлов, Ф. С. Воронов, А. Ю. Зи- 
бер, А. Н. Стоянов, И. В. Вертеловский. Методы воспитания и обучения. Си
стема аудиторства. Наказания. Посещение гимназии Николаем I.

4226. Сумцов Н. Ф. Из гимназических воспоминаний. — РШ, 1905, № 1, 
отд. 1, с. 16—26.

Сумцов Николай Федорович (1854—1922), историк литературы, профес
сор Харьковского университета.

Вторая половина 60-х гг. Пансион при Второй харьковской гимназии. 
Начальница пансиона А. М. Погорелко. Учителя гимназии: П. Б. Лукьянов, 
И. Э. Мандельштам, В. Л. Спасский, Н. Ф. Одарченко. Методы преподава
ния. Занятия, отдых, развлечения гимназистов. Посещение гимназии минист
ром народного просвещения Д. А. Толстым. Взаимоотношения между гим
назистами разных национальностей. Характеристика физического, нравствен
ного и умственного воспитания и образования.

Третья харьковская гим назия

4227. Селиванов Т. Н. Харьковская третья гимназия 25 лет тому на
зад.— ХС, 1896, вып. 10, с. 119—153. То же. Отд. отт. Харьков, 1896.

Селиванов Тимофей Николаевич (ок. 1855—1903), окончил Третью харь
ковскую гимназию.

1864—1872. Влияние крестьянской реформы 1861 г. на гимназическую 
жизнь. Директор гимназии А. С. Рубенко, инспектор А. Ю. Зибер. Учителя: 
П. 3. Тимошенко, А. С. Геевский, В. Л. Спасский и др. Взаимоотношения 
педагогов с воспитанниками. Быт гимназистов, их поведение. Частные уроки. 
Методы преподавания различных дисциплин. Выпускные экзамены. Размыш
ления о гимназическом воспитании и образовании.

Херсон

Херсонская гим назия

См. также № 1178

4228. Полевой П. Н. Мои педагогические разочарования (1866—1868 гг.). 
(Отрывок из воспоминаний). — ИВ, 1898, т. 74, № 10, с. 120—141; № И» 
с. 617—638.

Полевой Петр Николаевич (1839—1902), историк литературы, критик и 
писатель; был инспектором Херсонской мужской гимназии.

Попечитель Одесского учебного округа С. П. Голубцов. Участие в реви
зии ряда гимназий. Назначение инспектором Херсонской мужской гимназии. 
Знакомство с администрацией и персоналом. Директор гимназии Н. И. Бе
лый, учителя, надзиратели. Педагогическая деятельность автора. Быт, тра
диции, эпизоды из жизни гимназии. Взаимоотношения с администрацией, а 
также с учениками. Посещение гимназии Д. А. Толстым. Херсонский губер
натор П. И. Клушин. Переход в Главную школу в Варшаве. Общественная 
жизнь 60-х гг.
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Институты благородных девиц
См. также № 1163

4230. Воспоминания институтки шестидесятых годов. — PC, 1909, т. 139, 
№ 9, с. 481—490; т. 140, № 10, с. 169—193. В конце текста: Р. Ф.

Автор (р. 1852), бывшая воспитанница одного из провинциальных инсти
тутов благородных девиц.

1861—1867. Поступление в институт. Его помещение. Педагогический 
персонал. Программа обучения. Взаимоотношения воспитанниц. Институтские 
традиции, быт, занятия. Окончание института.

Петербург
{

Патриотический институт

4231. Нозикова Т. Из воспоминаний бывшей воспитанницы. — В кн.: Бар
довский А. Ф. Патриотический институт. Спб., 1913, с. 134—138.

Нозикова Татьяна.
1891—1899. Религиозность воспитанниц. Посещение института императ

рицей Марией Федоровной. Окончание института.
4232. Ревенская Т. [Воспоминания бывшей воспитанницы]. — В кн.: Бар

довский А. Ф. Патриотический институт. Спб., 1913, с. 112—ИЗ.
Ревенская Текла.
1859—1867. Начальница института Э. А. Пущина. Посещение воспитан

ницами Зимнего дворца, их встреча с Александром II.

П етербургский Николаевский сиротский институт

4233. Михайлов И. Н. [Воспоминания о первых экскурсиях]. — В кн.: 
Памятка С.-Петербургского Сиротского института императора Николая I. 
Спб., 1913, с. 89—96 (в статье «Воспоминания об экскурсиях»).

Михайлов Иван Никифорович (ум. 1913), педагог, составитель карт и 
учебников.

70-е гг. Педагогическая деятельность в институте. Начальница института 
Е. Н. Шостак. Состав преподавателей. Организация и проведение экскурсий 
•с воспитанницами по Петербургу и его окрестностям. Посещение института 
принцем П. Г. Ольденбургским.

Смольный институт благородны х девиц

См. также № 2443, 4395, 4504
4234. Крестовская М. В. Смольный. Исчезнувшие типы. Очерк. — ЕЛПН, 

1904, № з, стб. 386—407; № 4, стб. 546—583.
Крестовская Мария Всеволодовна (1862—1910), писательница.
1851—1870-е гг. Отрывочные воспоминания о Смольном институте бла

городных девиц. Попутно о своих предках.

Петербургское училищ е ордена св. Екатерины

4235. Аникиева С. А. Воспоминания бывшей институтки о С.-Петербург
ском Екатерининском институте. Спб., тип. Гл. управления уделов, 1899. 48 с.

Автор (р. 1827), классная дама С.-Петербургского училища ордена 
св. Екатерины.

Конец 1830-х гг.— 1894. Поступление в училище. Его посещения Нико
лаем I, Александрой Федоровной, другими членами императорской фамилии. 
Принц П. Г. Ольденбургский, министр народного просвещения С. С. Уваров. 
Начальница училища Е. В. Родзянко. Классные дамы, учителя. Вручение 
наград выпускницам. Служба в училище.
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4236. Гарулли В. Институтские воспоминания. По случаю недавно испол
нившегося столетнего юбилея Училища ордена св. Екатерины, а также сто
летней годовщины со дня рождения Е. В. Родзянко. — В кн.: Гарулли В. 
Институтские воспоминания и стихотворения. Нежин, 1901, с. 3—47.

Гарулли Варвара, окончила училище в 1868 г.
1863—1868. Поступление в училище. Начальница Е. В. Родзянко, ее лич

ность и педагогическая деятельность. Посещение училища Александром II и 
другими членами императорской фамилии. Классные дамы и преподаватели. 
Принц П. Г. Ольденбургский. Быт, традиции, порядки. Организация занятий 
и отдыха, взаимоотношения старших и младших воспитанниц. Выпускные 
экзамены.

Москва
См. также № 3152 

А лександровский институт

4237. Левицкая Ф. Из воспоминаний о Московском Александровском ин
ституте.— ИВ, 1900, т. 81, № 9, с. 894—906. В конце текста: Ф. Л.

Автор — окончила институт в 1865 г.
1865. Традиции, быт, распорядок дня в институте. Взаимоотношения вос

питанниц и администрации. Приезд в институт Александра II и наследника 
престола. Выпускные экзамены.

М ариинское ж енское училищ е попечительства о бедных в Москве 1

4238. Воспоминания о женском Ермоловском училище в Москве.— 
РШ, 1892, № 5/6, с. 55—67; № 7/8, с. 62—84. В конце текста: С. Ф.

Автор (р. 1845)— воспитанница училища.
1856 — начало 1860-х гг. Поступление в училище, неудовлетворительная 

постановка преподавания. Назначение инспектором училища Ф. И. Буслаева 
(1857). Его личность и деятельность. Учителя: В. С. Шахов, П. В. Богослов
ский, А. Н. Бекетов, А. Е. Викторов и др. Взаимоотношения воспитанниц 
между собой и с учителями. Слияние Ермоловского и Талызинского училищ. 
Быт, традиции, увлечения воспитанниц. Методы преподавания. Конфликты 
передовых педагогов со сторонниками старых способов обучения и воспита
ния. Учение в старших классах. Экзамены для получения дипломов на звание 
домашних учительниц. Прощание с училищем.

М осковский Н иколаевский сиротский институт

4239. Васильева А. Дома и в институте. (Из воспоминаний конца 50-х' 
и начала 60-х гг.). — РШ, 1903, № 7/8, отд. 1, с. 144—178; № 9, отд. 1, 
с. 61—88. В конце текста: N.

Васильева Анна, окончила институт в 1864 г.
Конец 1850-х гг.— 1864. Семья. Домашнее воспитание. Подготовка к 

поступлению в институт. Поездка в Петербург. Нравы петербургского обще
ства. Поступление в Николаевский Сиротский институт в Москве. Приемные 
экзамены, определение в 3-й класс. Институтские обычаи, традиции, порядки. 
Условия быта воспитанниц. Организация занятий и отдыха, обучение домаш
нему хозяйству. Администрация; преподаватели, подруги. Взаимоотношения 
институток друг с другом, с учителями и классными дамами. Окончание ин
ститута. Выпускные экзамены.

4240. Из воспоминаний институтки 60-х годов. — В кн.: Николаев П. А. 
Исторический очерк Московского Николаевского Сиротского института (за 
50 лет его существования 1837—1887 гг.). М., 1887, с. 1 —18 (паг. 3-я).

Автор — бывшая воспитанница Сиротского института.

1 До 1857 г. — Ермоловское училище. 
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1860—1868. Поступление в институт. Начальница института Е. А. Рих
тер. Распорядок дня. Питание. Традиции, быт и нравы институток. Методы 
воспитания и наказания. Взаимоотношения между воспитанницами. Посеще
ния института членами императорской фамилии, другие события в его жизни.

М осковское училищ е ордена св. Е катерины

4241. Балобанова Е. В. Пятьдесят лет назад. Воспоминания институтки. 
Спб., тип. М. А. Александрова, 1913. 81 с.

Балобанова Екатерина Вячеславовна (1847—1927), литературовед.
1850-е гг.— 1862. Детские впечатления. Учение в Московском училище 

св. Екатерины, затем в Нижегородском Мариинском институте. Система обу
чения и воспитания. Преподаватели. Взаимоотношения в среде институток. 
Выпускные экзамены. Отмена крепостного права.

Варшава
А лександринско-М ариинский девичий институт

4242. Авенариус Н. П. Варшавские воспоминания. — ИВ, 1904, т. 96, 
N° 5, с. 417—448.

Авенариус Николай Петрович (1834—1903), инспектор классов в Вар
шавском Александринско-Мариинском девичьем институте.

1864—1885. Состояние института к моменту назначения автора. Реорга
низация преподавания. Взаимоотношения русской администрации с польски
ми преподавателями. Учителя и классные дамы. Главный начальник учебной 
части в Царстве Польском Ф. Ф. Витте, почетный попечитель института 
И. И. Фундуклей, начальница А. И. Случевская.

Иркутск
Девичий институт Восточной Сибири 1

4243. Быкова В. П. Записки старой смолянки (императорского 
В.О.Б.Д.) В.П.Б-вой. 1858—1878 г. [Публ. и примеч. К. Знаменского. Пре- 
дисл. «От издателя»]. В 2-х ч. Ч. 2. Жизнь в Сибири — в Иркутске. Спб., 
тип. Спб. акц. общ. Е. Евдокимов, 1899, IV, 396 с. с ил. и портр. Имен, указ.: 
с. 377—383.

Описание ч. 1 см. в т. 2, ч. 2 наст. изд. (№ 3018).
Быкова Варвара Петровна (1820—1886), учительница Девичьего ин

ститута Восточной Сибири.
Дневник. Назначение А. П. Быковой — сестры автора — начальницей 

института. Прощание со Смольным институтом благородных девиц. Приезд в 
Иркутск. Иркутское общество. Н. Н. Муравьев-Амурский. Крестьянская ре
форма 1861 г. и другие события политической жизни. Посещение института 
членами императорской фамилии. Деятельность А. П. Быковой в качестве 
начальницы института. Институтская жизнь. Занятия, увлечения, времяпре
провождение воспитанниц. Организация экзаменов. Двадцатипятилетний 
юбилей института (1870). Взаимоотношения наставниц и воспитанниц. Выход 
в отставку.

Киев
Киевский институт благородны х девиц

4244. Воропанова М. Институтские воспоминания. — РШ, 1902, № 10/11, 
отд. 1, с. 35—59.

Автор— бывшая воспитанница Киевского института благородных девиц. 
60-е гг. Поступление в институт. Институтские традиции, порядки, быт. 

Система наказаний. Преподаватели, классные дамы, подруги. Взаимоотноше

1 С 1896 г. — Иркутский институт императора Николая I.
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ния между воспитанницами, влияние института на их личность. Характеристи
ка институтского воспитания и образования.

4245. Тулуб М. Воспоминание воспитанницы. — В кн.: Захарченко М. М. 
История Киевского института благородных девиц, 1838—1888 г. Киев, 1889, 
с. 43—44.

Тулуб Мария.
Вторая половина 1850-х гг. Преподаватели института: В. Я. Шульгин* 

Н. X. Бунге и др. Влияние института на воспитанниц.

Частные средние учебные заведения
См. также № 3226 

Петербург 
Пансионы

См. также № 2334, 4321
4246. Воспоминания о Варваре Михайловне Самбикиной (с приложением 

ее портрета). Воронеж, тип. Г. М. Веселовского, 1870. 43 с.
Автор — из круга родных Самбикиной.
1848—1870. Родители Самбикиной. Ее воспитание в частном пансионе в 

Петербурге. Пансионский стол. Уклад жизни, быт, традиции в пансионе* 
Взаимоотношения воспитанниц -с администрацией. Начальница пансиона* 
классные дамы. Болезнь и смерть Самбикиной.

Пансион Е. П. Заливкиной

4247. Бардакова М. М. Пансион Е. П. Заливкиной. Фешенебельный пан
сион прошлого столетия. — PC, 1913, т: 156, № 10, с. 126—141. В конце
текста: М. М. Марина.

Об авторе см. Л° 3976.
1860-е гг.— 1871. Пансион Е. П. Заливкиной в Петербурге. Преподава

тели и воспитатели: М. Флинт, П. И. Степанов и др. Система оценок, рас
порядок дня. Питание. Выпускные экзамены.

Ш кола К. И. М ая

4248. Пятидесятилетие школы К. И. Мая. 1856—1906. Спб., т-во Р. Го
лике и А. Вильборг, 1907. 197 с.

Из содерж.: Гильтебрандт В. А. Воспоминания, с. 158—161; Оль В. В* 
[Воспоминания], с. 177—178; Гадд Г. Г. [Воспоминания], с. 180—181.

Гадд Георгий Георгиевич, зоолог; Гильтебрандт Владимир Аполлонович; 
Оль Василий Васильевич — бывшие воспитанники учебного заведения 
К. И. Мая.

Начало 1870-х гг.— 1894. Эпизоды из жизни гимназии. Педагогическая 
деятельность и личность Мая. Учителя.

4249. Быков С. В. Воспоминания. — В кн.: Пятидесятилетие школы 
К- И. Мая. 1856—1906. Спб., 1907, с. 162—164.

Быков Сергей Васильевич, окончил учебное заведение К. И. Мая в 
1877 г.

1871—1877. Участие в школьных спектаклях. Гимназический журнал 
«Колокол». Занятия гимнастикой. Преподаватели.

4250. Саковский К. К. Письмо и воспоминания. — В кн.: Пятидесятиле
тие школы К- И. Мая. 1856—1906. Спб., 1907, с. 154—157.

Саковский Карл Карлович (р. 1853), воспитанник учебного заведения 
К. И. Мая.

1868—1895. Экскурсии в окрестностях Петербурга. Последние дни жизн» 
Мая. В тексте — ответы на вопросы анкеты с воспоминаниями о жизни учеб
ного заведения Мая.
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4251. Семенов Д. П. Школьные воспоминания. — В кн.г Пятидесятилетие 
школы К. И. Мая. 1856—1906. Спб., 1907, с. 103—153.

Семенов Дмитрий Петрович (р. 1853), окончил учебное заведение 
К. И. Мая.

1864—1872. Детство. Поступление в школу К. И. Мая. Личность и пе
дагогическая деятельность Мая. Учителя. Распорядок дня. Классическое и 
реальное отделения. Программа занятий. Наказания. Дух товарищества в 
школе. Отдых учащихся. Школьные спектакли. Взаимоотношения учащихся 
и педагогов. Введение «классической» системы. Ее влияние на проведение 
выпускных экзаменов. Окончание школы.

4252. Тишбейн Р. А. Воспоминания старого Майского жука с 1856 по 
1864 год. — В кн.: Пятидесятилетие школы К. И. Мая. 1856—1906. Спб., 
1907, с. 91—102.

Тишбейн Роберт Антонович, окончил учебное заведение К. И. Мая в 
1864 г.

1856—1866. Школа К- И. Мая в первые годы существования. Школьные 
праздники. Экскурсии. Педагогическая деятельность и личность Мая. Учите
ля. Десятилетний юбилей школы (1866), рост ее популярности.

Москва
См. также № 997

Пансион Р. И. Ц иммермана

4253. Высотский Н. Г. Воспоминания об учебном заведении Р. И. Цим
мермана.— ВестВ, 1913, № 7, с. 177—187.

Высотский Николай Григорьевич (р. 1846), педагог, директор ряда гим
назий; обучался в пансионе Романа Ивановича Циммермана в Москве.

1857 — ок. 1861. Поступление в 3-й класс пансиона. Педагогическая дея
тельность Циммермана, организация работы с воспитанниками. Учебные 
программы. Экзамены. Распорядок дня. Санитарное состояние пансиона. Пре
подаватели: И. М. Богословский-Платонов, Ф. М. Ловцов, И. К. Гедике, 
Ф. Д. Миллер, И. X. Виберг, Ю. Фелькель, Г. Г. Новицкий и др.

Киев
Коллегия П авла Галагана

4254. Александрович В. С. Из личных воспоминаний о Григории Павлови
че Галагане. — В кн.: 25-летие Коллегии Павла Галагана в Киеве... Киев, 
1896, с. 195—203 (паг. 1-я).

Александрович Валентин Степанович (р. 1857), чиновник, окончил Кол
легию в 1876 г.

1870-е гг.— 1888. Учение в Коллегии. Г. П. Галагаи. Помощь семьи Гала- 
ганов воспитанникам. Выпускные экзамены. Профессор А. А. Котляревскни. 
Болезнь, смерть и похороны Галагана.

4255. Ламздорф-Галаган К. Н. Отрывки из воспоминаний покойного 
ч[лена] Почетного попечителя Коллегии П. Г. графа К. Н. Ламздорфа-Га- 
лагана. (Страничка из истории Коллегии П. Галагана). — ЕКПГ, 1900, год 
5-й, ч. неофпц., с. 187—190.

Ламздорф-Галаган Константин Николаевич (1841 —1900), генерал-лейте
нант.

1879. Подыскание совместно с учредителем Коллегии Г. П. Галаганом 
кандидатуры на пост директора Коллегии. Отклонение министром народного 
просвещения Д. А. Толстым кандидатуры М. А. Тулова, утверждение дирек
тором И. И. Нечипоренко.

4256. Максимейко Н. А. Коллегия и Г. П. Галаган. (Воспоминания 
Н. А. Макснмейка, сообщ. в товарищеском собрании бывших воспитанников 
Коллегии 2-го окт. 1896 г.). — ЕКПГ, 1897, с. 188—197. То же. Отд. отт. 
Киев, 1897.
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Максимейко Николай Алексеевич (р. 1870), юрист, профессор Харьков
ского университета.

1884—1888. Характеристика личности, общественной и педагогической дея
тельности Галагана. Постановка воспитательного процесса в Коллегии, ее 
нравственная атмосфера, всесословный характер, отсутствие наказаний. 
Влияние Коллегии на формирование личности воспитанников.

Специальное образование
См. также № 2455, 2543, 2566, 2587, 4357, 4419, 4427

4257. Вересов П. Г. Как воспитывались народные учителя четверть века 
тому назад. (Из воспоминаний о Новгородской Александровской учительской 
школе). — РШ, 1895, № 12, с. 24—32.

Об авторе см. № 4048.
1870—1873. Школьный быт. Преподаватели: С. П. Коробков, А. П. Шум- 

мер, П. Никольский, М. О. Косинский. Развлечения и отдых учащихся. Де
журства. Эпизоды из школьной жизни.

4258. Воронежская учительская семинария в 1888—1891 гг. (Воспомина
ния П-на). — В кн.: Литвинов В. В. Воронежская учительская семинария. 
[1875—1910 гг.]. Воронеж, 1911, с. 148—154.

Автор — бывший семинарист.
Приезд в Воронеж и поступление в семинарию. Директор С. М. Карпин

ский. Учителя: А. О. Куплевасский, М. Е. Обыденный, Л. Л. Розенберг. Их 
отношения с учащимися, а также между собой. Педагогические методы вос
питания и обучения. Образовательные кружки семинаристов, рукописный 
журнал.

4259. Воспоминания лисинца. — ЛЖ, 1898, вып. 4, с. 847—858; 1899„
вып. 4, с. 683—695; 1903, вып. 5, с. 1230—1238. В конце текста: Егерь. Публ. 
не окончена. То же. Отд. отт. из вып. 4 за 1898 г. Спб., 1898; То же. Отд. 
отт. из вып. 4 за 1899 г. Спб., 1899; То же. Отд. отт. из вып. 5 за 1903 г. 
Спб., 1903.

Автор (р. 1856), лесничий, окончил Лисинское егерское (лесное) учили
ще Санкт-Петербургской губернии.

Конец 1860-х гг.— 1883. Поездка в училище для сдачи вступительных 
экзаменов (1869). Начало занятий. Быт, распорядок дня, образ жизни уча
щихся. Директор П. Е. Петров, преподаватели М. К. Турский и др. Посе
щение училища Александром II. Праздники в училище. Выпускные экзамены 
и производство в кондукторы (1871). Условия жизни и быта кондукторов. 
Приезд в училище для сдачи экзаменов на должность лесничего (1883), встре
чи с преподавателями. Экзамены.

4260. Максимов Е. Д. Как мы устроили мужицкую академию. (Отрывки 
из воспоминаний). — РШ, 1896, № 9/10, с. 23—47; № И, с. 12—29. В конце 
текста: М. Слобожанин.

Об авторе см. № 4103.
Первая половина 80-х гг. Участие в создании низшей сельскохозяйствен

ной школы в селе Кучеров-Хутор Суджанского уезда Курской губернии. 
Выработка учебной программы. Постройка здания. Педагогическая деятель
ность, организация занятий. Состав учащихся. Отношение к школе местных 
жителей. Школьные стипендиаты. Условия жизни и быта учеников, их даль
нейший жизненный путь.

Домашнее образование
4261. Впечатления одного детства. — ЖО, 1881, № 10, с. 583—589. В кон- 

це текста: М. С.-на.
Автор — педагог, была классной дамой в женской провинциальной гим

назии.
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70-е гг. В тексте — письмо к автору бывшей ученицы с воспоминаниями 
о домашнем воспитании, роли родителей в формировании личности ребенка.

4262. Детенгоф А. К. Картинки семейного воспитания. (Из записок 
домаш. учителя). Пед. очерки. — РШ, 1891, № 5/6, с. 76—88; № 7/8, с. 122— 
129. В конце текста: А. Молотов.

Об авторе см. № 3727.
60-е гг. Деятельность в качестве домашнего учителя в семьях ротмистра 

Э. И. Бриммера и уездного исправника В. П. Матковского. Нравственная ат
мосфера в этих семьях. Влияние взаимоотношений между родителями, а 
также обстановки в доме на формирование детского характера, становление 
личности.

4263. Из воспоминаний наставницы. — ЖО, 1876, № 10, дек., с. 486—491. 
В конце текста: А. Ш-ва.

Автор — домашняя учительница.
1874. Воспитание «трудного» подростка.
4264. Свешникова Е. П. Про детей и за детей. (Из заметок учительни

цы).— ЖО, 1878, № 8, с. 501—511.
Об авторе см. № 4089.
70-е гг. Наблюдения автора и рассказы родителей о домашнем воспи

тании. Размышления об отдельных сторонах воспитания детей.
4265. Семенов Д. Д. Педагогический этюд из семейной хроники. — РШ, 

1901, № 3, отд. 1, с. 92—113,
Об авторе см. № 3167.
1883—1900. Воспитание ребенка в семье знакомого педагога.
4266. Цебрикова М. К. Из записок воспитательницы. (Психол. этюд).— 

ЖО, 1877, № 5, с. 285—302 (паг. 2-я). В конце текста: М. Артемьева.
Цебрикова Мария Константиновна (1835—1917), писательница.
50—70-е гг. Воспоминания о воспитании детей, формировании личности. 

Судьба девочки — знакомой автора.

Высшее образование
4267. Таубер А. С. Пережитое и передуманное студентом, врачом и про

фессором. [Быль]. Кн. 1. Студенчество. Спб., В. С. Эттингер, 1908. VII, 216 с. 
с ил. Перед загл.: А. Сталь.

Таубер Александр Семенович (1848—1908), хирург, профессор Варшав
ского университета, редактор «Военно-медицинского журнала».

1848—1874. Детство в Одессе в семье купца. Реальная гимназия в Никола
еве. Поступление в Новороссийский университет. Типы студентов-«нигилистов» 
60-х гг. Переезд в Петербург, слушание лекций в Технологическом институте. 
Учение в Медико-хирургической академии. Сокурсники. Студенческий быт. 
Читальня. Учебники. Экзамены. Студенческое движение. Профессора: 
Е. И. Богдановский, А. П. Бородин, В. Л. Грубер, Н. Н. Зинин, Ф. П. Ланд- 
церт, П. Ф. Лесгафт, М. М. Руднев, И. М. Сеченов, Н. В. Склифосовский, 
Э. Э. Эйхвальд и др. С. П. Боткин и его терапевтическая клиника. Сестра 
автора — студентка женских врачебных курсов при Медико-хирургической 
академии Д. С. Таубер.

4268. Флоринский В. М. Заметки и воспоминания В. М. Флоринского.
1875—1880. [Предисл. ред.].— PC, 1906, т. 125, № 1, с. 75—109; № 2, с. 288— 
311; № 3, с. 564—596; т. 126, № 4, с. 109—156; № 5, с. 280—323; № 6, с. 596— 
621.

Флоринский Василий Маркович (1834—1899), профессор акушерства Ме
дико-хирургической академии и Казанского университета, археолог.

1875—1882. Воспоминания, путевые записки и дневниковые записи. На
значение членом Ученого комитета при министерстве народного просвещения. 
Министр Д. А. Толстой. Обсуждение вопросов о передаче Медико-хирургиче
ской академии в ведомство народного просвещения и о пересмотре универ
ситетского устава. Проекты организации Сибирского университета, их рас
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смотрение в Сенате и Государственном совете. Соперничество между Томском 
и Омском за право основания университета. Генерал-губернатор Западной Си
бири Н. Г. Казнаков. Сбор пожертвований, комплектование университетской 
библиотеки. Путешествие в Томск (1880). Тюмень, Тобольск, Самарово, Сур
гут, Тымск и другие города и села Западной Сибири. Быт томских горожан, 
цены на продукты и товары. Местное купечество и чиновничество. Театр. Мо
настыри. Пересыльная тюрьма. Губернатор В. И. Мерцалов, председатель гу
бернского правления А. И. Дмитриев-Мамонов, городской голова В. М. Ци
бульский. Местные предания о «старце» Федоре Кузьмиче. Закладка и начало 
строительства здания Томского университета. Злоупотребления архитектора 
М. Ю. Арнольда. Возвращение в Казань. Студенческое движение в Казанском 
университете в начале 80-х гг. В тексте — письма Н. М. Ядринцева к автору, 
официальная переписка н другие документы.

Университеты
4269. Арсеньев И. А. Из прошлого. Варшавский архиепископ Фелинский. 

(Отрывок из записной книжки).— ИВ, 1886, т. 25, № 7, с. 191—193.
Арсеньев Илья Александрович (1820—1887), журналист.
Вторая половина 50-х — начало 60-х гг. Перевод автором на русский язык 

проекта устава для Виленского университета (в связи с планами его восста
новления). Один из авторов проекта 3. Фелинский.

С.-П етербургский университет

4270. Бороздин А. К. Студенческое научно-литературное общество при
С.-Петербургском университете. Спб., тип. А. С. Суворина, 1900. 16 с.

Др. публ. (с сокр.) — ИВ, 1900, т. 79, № 1.
Бороздин Александр Корнилиевич (1863—1919), историк литературы.
Воспоминания в связи со статьей В. Е. Рудакова «Студенческие научные 

общества» (ИВ, 1899, т. 78, № 12).
Конец 1870-х гг.— 1887. Годы учения в одной из петербургских гимназий. 

Общественная жизнь 70-х гг. и ее влияние на формирование взглядов гимна
зистов. Поступление на историко-филологический факультет Петербургского 
университета. Ректор И. Е. Андреевский. Профессор О. Ф. Миллер. Либераль
ное, народническое и славянофильское направления среди студенчества. Ор
ганизация и деятельность научно-литературного общества. Разногласия меж
ду его членами по политическим вопросам, выход из общества А. Ф. Гейдена 
и других студентов.

4271. Жебелев С. А. Из университетских воспоминаний.— «Анналы», 1922, 
[т.] 2, Кг 2, с. 168—187.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Ленинградский университет в воспоминаниях 
современников. Л., 1963.

Жебелев Сергей Александрович (1867—1941), историк, археолог.
1886—1890. Председатель Ученого комитета министерства народного про

свещения А. И. Георгиевский, его планы реформы университетского историко- 
филологического образования. Занятия на историко-филологическом факуль
тете Петербургского университета. Профессора: В. К. Ернштедт, Ф. Ф. Зелин
ский, В. И. Ламанский, К. Я. Люгебиль, В. И. Модестов, П. В. Никитин, 
И. В. Помяловский и др. Студенческая жизнь. Выпускные экзамены. Начало 
научной деятельности.

4272. Из студенческих воспоминаний.— «Alma mater», 1911, № 2, с. 11—13. 
В конце текста: Старый студент. Публ. не окончена.

Начало 70 х гг. Поступление на юридический факультет Петербургского 
университета. Профессор философии П. Г. Редкий.

4273. Корш Е. В. Отзвуки далекого прошлого.— С.-Петерб. ун-т. (1868— 
69 г.).— PC, 1918, т. 174, Ко 3/6, с. 59—90.

Об авторе см. № 3857.
1868—1873. Поступление на юридический факультет Петербургского уни

верситета. Участие в студенческих волнениях 1867 г. С. Г. Нечаев. Неудав
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шаяся попытка перейти в Киевский университет. Знакомство с М. П. Драго- 
мановым. Ректор Киевского университета А. П. Матвеев. Возвращение в Пе
тербургский университет. Лекции А. Д. Градовского, В. А. Лебедева» 
П. Г. Редкина, Ю. Э. Янсона. Выпускные экзамены. Студенческие кружки 
Процесс «нечаевцев» и отношение к нему студентов.

4274. Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах.— 
ДД, 1921, кн. 2, с. 104—133.

Платонов Сергей Федорович (1860—1933), историк, академик.
1877—1882. Последний год обучения в гимназии. Преподаватель русской 

словесности В. Ф. Кеневич. Поступление на историко-филологический факуль
тет Петербургского университета. Профессора и преподаватели: В. В. Бауэр, 
К. Н. Бестужев-Рюмин, В. Г. Васильевский, М. И. Владиславлев, А. Д. Гра- 
довский, В. И. Ламанский, Г. И. Лапшин, К. Я. Люгебиль, О. Ф. Миллер, 
В. И. Сергеевич, Ф. Ф. Соколов, И. И. Срезневский, М. И. Сухомлинов, 
Е. Т. Троицкий и др. Сокурсники: В. М. Гаршин, А. Ф. Гейден, Н. Н. Ланге, 
И. И. Холодняк и др. Студенческое движение. Студенческое научно-литератур
ное общество и Кружок русских историков. В. Г. Дружинин, К. А. Иванов, 
И. А. Шляпкин. Формирование научных интересов автора. События семей
ной жизни. В тексте — стихотворный экспромт Д. Д. Минаева.

4275. Сементковский Р. И. Устав и наука. (Из унив. воспоминаний).— ИВ, 
1911, т. 123, № 3, с. 1004—1013.

Об авторе см. № 3981.
1870—1873. Уровень преподавания в Петербургском университете. Взаи

моотношения между профессорами и студентами. Магистерские экзамены. 
Критика университетского устава 1863 г.

4276. Сорокин Вл. Воспоминания старого студента (1858—1862).— PC, 
1888, т. 60, № 12, с. 617—647; 1906, т. 128, № 11, с. 443—472.

Автор — выпускник юридического факультета Петербургского универси
тета.

Общественная жизнь университета. Студенческие кружки. Д. И. Писарев. 
Профессора К. Д. Кавелин, М. И. Касторский, В. П. Палисадов и др. Ин
спектор А. И. Фицтум. Основание студентами народной школы на Васильев
ском острове. Педагоги Ф. Ф. Резнер и Ф. Г. Толль. Журфиксы у Левитовых 
и Штакеншнейдеров. Вечера у П. Л. Лаврова. Студенческие волнения 1861 г., 
аресты. «Думский университет». Выпускные экзамены. Петербургские пожары 
(лето 1862 г.).

4277. Спасович В. Д. Пятидесятилетие Петербургского университета. (По 
поводу кн. В. В. Григорьева: Имп. ун-т в течение первых пятидесяти лет его 
существования. Спб., 1870).— Соч. Т. 4. Спб., 1891, с. 1—66.

Др. публ. — В кн.: Спасович В. Д. За много лет. Спб., 1872.— В журн.: BE, 
1870, № 4 , 5.

Об авторе см. № 2702.
1860—1861. Возникновение в университете элементов корпоративного са

моуправления. Деятельность комиссии по составлению правил для студентов. 
Студенческие волнения (сент. — окт. 1861 г.) и борьба с ними властей. Засе
дания Совета университета. Выход в отставку автора и четырех других про
фессоров. Обсуждение в печати проектов «вольного университета». Профес
сора К. Д. Кавелин, П. А. Плетнев, И. И. Срезневский. Попечитель учебного 
округа И. Д. Делянов.

4278. Успенский Ф. И. Петербургский университет в 1867—1871 гг. (По
воспоминаниям студента).— ДД, 1920, кн. 1, с. 163—174.

Успенский Федор Иванович (1845—1928), историк-византинист, академик.
Приезд в Петербург, поступление на историко-филологический факультет 

университета. Занятия классической филологией и историей славян под ру
ководством К. Н. Бестужева-Рюмина, В. И. Ламанского, К. Я. Люгебиля, 
И. И. Срезневского. Материальное положение автора. Частные уроки, сти
пендии. Характеристика гимназического и университетского преподавания 
в 60 — 80-е гг.

319



4279. Френкель А. С. Первый публичный студенческий суд в России. (Из 
воспоминаний студента Петерб. ун-та 60-х гг.).—В кн.: Празднование семиде
сятипятилетия имп. С.-Петербургского университета 8-го февраля 1894 года 
в Тифлисе. Тифлис, 1894, с. 8—13.

Сведения о др. публ.: с. 8.
Френкель Александр Самойлович, выпускник юридического факультета.
Конец 1850-х гг. — 1861. Оживление общественной жизни в университете. 

Студенческая касса. Растрата общественных денег студентом-кассиром, рас
следование дела органами студенческого самоуправления. Товарищеский суд 
под председательством В. Д. Спасовича и исключение виновного из универ
ситета.

4279а. Чешихин В. Е. Из недавнего прошлого С.-Петербургского универ
ситета. (Из воспоминаний бывш. студента ко дню 8-го февр). — НовС, 1895, 
№ 2, с. 152—164. В конце текста: Ч. Ветринский.

Чешихин Василий Евграфович (1866—1923), историк литературы, жур
налист.

1884—1888. Студенческая читальня, ее роль в жизни университета. Рек
тор И. Е. Андреевский. Профессора: Э. Р. Вреден, А. Д. Градовский, 
Д. И. Менделеев, О. Ф. Миллер, В. И. Семевский. Студенческий научно-лите
ратурный кружок.

4280. Шимановский М. В. Мои профессора и мое студенчество. [Петерб. 
ун-т 1863—1867 гг.]. Одесса, тип. «Одес. листка», 1892. [4], 50 с.

Шимановский Митрофан Васильевич (р. 1845), член Одесской судебной 
палаты.

1863—1871. Окончание Ришельевского лицея в Одессе. Поступление на 
юридический факультет Петербургского университета. Профессора. Сокурс
ники. Студенческая жизнь. Концерты в пользу недостаточных студентов. Эк
замены. Докторские диспуты. Занятия историей русского права. Начало слу
жебной карьеры. Знакомство с И. Д. Деляновым. В тексте — переписка автора 
с П. Г. Редкиным.

Московский университет

4281. Аверкиев Д. В. Университетские отцы и дети.— «Эпоха», 1864, № 1/2, 
с. 325—349; № 3, с. 301—324.

Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905), писатель и драматург.
1855—1859. Занятия на естественном факультете Московского универси

тета. Уровень преподавания различных предметов. Профессора. Студенческая 
жизнь.

4282. Высотский Н. Г. Из далекого прошлого. (Воспоминания о студен
ческих годах в Моек, ун-те).— ВестВ, 1910, № 7, с. 150—170 (паг. 1-я).

Об авторе см. N° 4253.
1863—1867. Занятия на историко-филологическом факультете. Профессора 

и преподаватели: И. К. Бабст, О. М. Бодянский, Ф. И. Буслаев, В. И. Герье, 
С. В. Ешевский, Г. А. Иванов, Э. Ф. Клин, П. М. Леонтьев, С. М. Соловьев, 
Н. С. Тихонравов и др. П. Д. Юркевич, его увлечение спиритизмом. Доктор
ский диспут О. И. Пеховского. Инспектор И. И. Красовский. Недостатки уни
верситетского преподавания.

4283. Гаркави В. О. Отрывки воспоминаний.— «Пережитое», 1913, т. 4, 
с. 270—287 с портр. То же. Отд. отт. Спб., 1913.

Гаркави Владимир Осипович (ок. 1846—1911), присяжный поверенный.
50 — 60-е гг. Детство в зажиточной еврейской семье в Новогрудке Мин

ской губернии и Вильне. Повседневная жизнь еврейской общины. Отъезд 
в Петербург (1864), подготовка к университетским экзаменам. Выступление 
в Павловске оркестров под управлением И. Штрауса-отца и И. Штрауса-сына. 
Поступление на юридический факультет Московского университета. Лекции 
М. Н. Капустина и Н. А. Сергиевского. Типы студентов. Религиозные сомнения
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автора и его товарищей. Москва в 60-е гг. Спектакли в Большом и Малом 
театрах. Отношение общества к польскому восстанию 1863 г.

4284. Гольцев В. А. Из давних лет.— В кн.: Помощь пострадавшим от 
неурожая. Изд. 2-е. М., 1900, с. 93—94.

Др. публ. — В кн.: Помощь пострадавшим от неурожая. М., 1899.
Об авторе см. № 4223.
Весна 1870(?). Экзамены на втором курсе юридического факультета Мос

ковского университета. Профессор И. Д. Беляев. Быт неимущих студентов.
4285. Гольцев В. А. Какая самая лучшая опера на свете? (Из воспоми

наний).— В кн.: Воспоминания о студенческой жизни. М., 1899,-с. 165—-167.
Об авторе см. № 4223.
Начало 70-х гг. Рождественские каникулы. Черты быта студентов Мос

ковского университета.
4286. Каблуков И. А. Из воспоминаний о химии в Московском универси

тете с семидесятых годов XIX века. — УХ, 1940, т. 9, вып. 6, с. 727—733.
Каблуков Иван Алексеевич (1857—1942), физико-химик, почетный член 

АН СССР.
1876—1890-е гг. Практические занятия по химии в лабораториях 

В. В. Марковникова, А. П. Сабанеева, В. Ф. Лугинина. Командировка в Лейп
циг (1889). Начало научно-педагогической деятельности в Московском уни
верситете.

4287. Каблуков И. А. Мои воспоминания.— ФНиТ, 1935, № 9, с. 41—48.
Др. публ. (отрывок).— В кн.: Воспоминания современников о Московском

университете. М., 1956 (под загл.: Владимир Васильевич Марковников).
Об авторе см. N° 4286.
1876—1880-е гг. Роль университета в научной и общественной жизни Моск

вы. Социальный состав и материальное положение студентов. Система препо
давания. Профессора-химики В. Ф. Лугинин, В. В. Марковников, А. П. Саба
неев.

4288. Кареев Н. И. Анекдота. (Кое-что из «неизданного» о профессорах
А. Ф. Кони).— В кн.: Анатолий Федорович Кони. 1844—1924. Л., 1925, 
с. 57—69.

Кареев Николай Иванович (1850—1931), выпускник Московского универ
ситета, историк, почетный член Академии наук.

1869—1873. Ректор университета С. И. Баршев. Профессора юридического 
факультета И. К. Бабст, И. Д. Беляев, М. Н. Капустин, Н. И. Крылов, 
А. И. Чупров.

4289. Кирпичников А. И. Первый день в университете. (Отрывок из вос
поминаний).— ИВ, 1897, т. 68, № 6, с. 746—760.

Др. публ.— В кн.: Воспоминания о студенческой жизни. М., 1899.
Об авторе см. № 2719.
1861. Окончание Первой московской гимназии. Начало занятий на исто

рико-филологическом факультете Московского университета. Состав студентов 
первого курса. Вступительные лекции Ф. И. Буслаева, Э. Ф. Клина, А. И. Па
ко, П. Я. Петрова.

4290. Митропольский И. А. Из воспоминаний о Московском университе
т е . . .  (1857—62 гг.).— В кн.: Воспоминания о студенческой жизни. М., 1899, 
с. 235—270.

Об авторе см. № 3124.
• Характер преподавания на медицинском факультете. Учебные пособия. 

Занятия в анатомическом театре. Профессора Г. А. Гивартовский, И. М. Соко
лов, М. Ф. Спасский и др. Попечитель учебного округа А. Н. Бахметев. Недо
вольство студентов-медиков лекциями профессора Н. А. Варнека, его уход 
из университета.

4291. Филатов П. Ф. Юные годы. Воспоминания о мед. фак-те (1868— 
73 гг.) Моек, ун-та.— PC, 1913, т. 154, № 4, с. 142—152; N° 5, с. 281—300.

Филатов Петр Федорович (р. 1848), окулист.
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Лекции. Занятия в анатомическом театре и университетской клинике. Док
торский диспут М. М. Войнова. Профессора: А. И. Бабухин, В. А. Басов, 
Г. И. Браун, Н. В. Воронцовский, А. Я- Кожевников, Н. А. Любимов, 
П. И. Медведев, И. Н. Новацкий, Н. А. Сергиевский, И. М. Соколов,
A. А. Соколовский и др. Декан А. И. Полунин. Г. А. Захарьин как профессор 
университета и врач-практик. Состояние медицины в 70-е гг.

4292. Щетинин Б. А. В Московском университете. (Из недавнего прошло
го). М., тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. 32 с.

Др. публ. (с сокр.).— ИВ, 1905, т. 99, № 2 (под загл.: Первые шаги). 
То же. Отд. отт. М., 1905.

Об авторе см. № 2537.
Вторая половина 80-х гг. Введение университетского устава 1884 г. Инс

пектор А. А. Брызгалов. Студенческие волнения 1887 г Профессора: Н. П. Бо
голепов, Н. А. Зверев, М. М. Ковалевский, А. И. Чупров, И. И. Янжул. Группа 
студентов-аристократов.

4293. Щетинин Б. А. Силуэты прошлого. (Из воспоминаний).— ИВ, 1916, 
т. 144, № 4, с. 122—129.

Об авторе см. № 2537.
Весна 1886. Университетский режим. Инспектор А. А. Брызгалов. Студен

ческий оркестр под управлением М. Эрманнсдерфера. Посещение Московского 
университета Александром III, выступление студенческого хора и оркестра.

Варш авский университет 1

4294. Тур К. Н. Студенческие годы. (Воспоминания о Варш. ун-те).— PC, 
1912, т. 151, № 9, с. 402—442.

Тур Константин Николаевич, деятель судебного ведомства.
1872—1876. Приемные экзамены в университете. Занятия на юридическом 

факультете. Профессора и преподаватели: Н. Я. Аристов, Н. В. Берг, С. Буд- 
зинский, А. Бялец, В. И. Голевинский, И. И. Иванюков, И. М. Ковалевский,
B. Миклашевский, А. И. Никитский, А. Окольский, Д. Я- Самоквасов, Ф. Г. Си
моненко, Г. Струве, М. М. Троицкий, Н. И. Хлебников, М. Шимановский и др. 
Ректоры П. А. Лавровский и Н. М. Благовещенский. Попечитель Варшавского 
учебного округа Ф. Ф. Витте. Взаимоотношения между русскими и польскими 
студентами.

Дерптский университет 1 2
4295. Двадцать пять лет в Прибалтийском крае. Вып. 1. Из воспоминаний 

старожила. Юрьев, тип. Г. Цирк, 1916, 36 с.
Автор — профессор юридического факультета Дерптского университета, 

предположительно Дьяконов Михаил Александрович (1855—1919).
1889 — конец 1890-х гг. Преобразование Дерптского университета в Юрь

евский с преподаванием на русском языке. Отношение к реформе университета 
министра народного просвещения И. Д. Делянова и министра финансов 
С. Ю. Витте. Ректор А. С. Будилович.

4296. Деген Е. В. Воспоминания дерптского студента. (Из недавнего про
шлого).— МБ, 1902, М» 3, с. 71 —105 (паг. 1-я).

Деген Евгений Викторович (ум. 1904), историк литературы, архивист.
Конец 80-х — начало 90-х гг. Дерпт в конце 80-х гг. Характер преподава

ния на историко-филологическом факультете университета. Профессора. Сту
денческий быт. Товарищеский суд. Студент Н. Омнров, его смерть. Взаимо
отношения между русскими, польскими и немецкими студентами. Распростра
нение марксизма.

1 Преобразован в 1869 г. из польской Главной школы в университет с препо
даванием на русском языке.

2 С 1893 г. Юрьевский университет.
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Казанский университет

4297. Бирюков А. А. Университет и студенты в начале 60-х годов. [Публ. 
и вступит, статья «Вместо предисловия» М. А. Васильева].— УЗКУ, 1930, кн. 5, 
с. 861—878.

Бирюков Аркадий Афанасьевич (1840—1881), революционер-шестидесят
ник, журналист, в 1860—1863 гг. студент Казанского университета.

Конец 1850-х гг. — 1861. Лекции Н. А. Фирсова, А. П. Щапова и других 
профессоров. Начало студенческого движения в университете. Студенческая 
читальня. Сходки. Панихида по крестьянам, убитым в Бездне. Общественные 
настроения 60-х гг.

4298. Гациский А. С. Страничка из жизни пятидесятых годов.— В кн.: 
Казанский литературный сборник. Казань, 1878, с. 161—176.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Литературный сборник к 100-Летию имп. Ка
занского университета. Казань, 1904 (под загл.: Воспоминания А. С. Гацис- 
кого об А. М. Бутлерове, С. В. Ешевском и др. профессорах 1850-х годов).

Гациский Александр Серафимович (1838—1893), земский деятель, крае
вед.

1855—1857. Приезд в Казань, поступление на историко-филологический 
факультет университета. Профессора А. М. Бутлеров, Н. А. Иванов и др. 
Студенческий быт. Развлечения. Домашние спектакли. Начало студенческого 
движения.

4299. Корсаков Д. А. Былое из казанской жизни 1856—1860 годов. Вос
поминания о прошлом.— В кн.: Литературный сборник. Казань, 1898, с. 259— 
355. То же. Отд. отт. Казань, 1898.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Литературный сборник к 100-летню нмп. Ка
занского университета. Казань, 1904.

Корсаков Дмитрий Александрович (1843—1920), студент, позднее профес
сор русской истории Казанского университета.

Семья. Общественные настроения перед отменой крепостного права. Ка
занский университет. Быт и нравы студентов. Студенческие песни. Начало 
студенческого движения. Профессора: И. К. Бабст, А. Н. Бекетов, Н. Н. Бу- 
лич, А. Ф. Попов и др. Попечители учебного округа: В. П. Молоствов, 
Э. А. Грубер, П. П. Вяземский.

4300. Лаврский К. В. Из воспоминаний казанского студента. — В кн.: 
Первый шаг. Казань, 1876, с. 337—413. В конце текста: Л. О.

Лаврский Константин Викторович (1844 — после 1913), публицист, при
сяжный поверенный.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Литературный сборник к 100-летию имп. 
Казанского университета. Казань, 1904 (под загл.: Воспоминания о профес
сорах и студентах в начале 1860-х годов).

1853—1861. Годы учения в Нижегородской гимназии. Система преподава
ния. Телесные наказания. Круг чтения гимназистов. Рукописные журналы. 
Выпускные экзамены. Поступление на историко-филологический факультет 
Казанского университета. Товарищи по университету. Студенческая читальня. 
Товарищеский суд. Приход в университет А. П. Щапова. В тексте — выдерж
ки из вступительной лекции Щапова по русской истории.

4301. Мещанинов И. Из воспоминаний старого казанского студента — PC 
1914, т. 158, № 4, с. 139—145.

60-е гг. Студенческое общежитие. Быт неимущих студентов-меднков.
4302. Отрывки из воспоминаний — В кн.: Литературный сборник к 100- 

летию имп. Казанского университета. Казань, 1904, с. 274—311. В конце тек
ста: С. Г.

Автор — выпускник физико-математического факультета.
1871—1877. Приезд семьи автора в Казань. Общественная и научная 

жизнь города в начале 70-х гг. Поступление в университет. Лекции 
И. А. Больцани, А. В. Васильева, А. И. Козлова, П. И. Котельникова. Мате
риальное положение профессоров. Университетские служители-татары. Состав
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студентов, студенческий быт. «Славянское движение» 70-х гг., отправка добро
вольцев в Сербию.

4303. Разумовский В. И. Медицинское образование и жизнь студентов 70-х 
годов в Казани.— ВХиПО, 1929, т. 18, кн. 54, с. 3—21.

Разумовский Василий Иванович (1857—1935), студент, позднее профес
сор Казанского университета.

1873—1880. Профессора медицинского факультета: Е. В. Адамюк, С. П. Бот
кин, Н. А. Виноградов, Н. О. Ковалевский. Занятия в лабораториях. Учеб
ники. Экзамены. Студенты-сокурсники, их материальное положение. Столовые. 
Развлечения. Студенческое движение, идейные направления в нем.

4304. Смоленский С. В. Из воспоминаний о Казани и о Казанском уни
верситете в 60-х и 70-х годах. — В кн.: Литературный сборник к 100-летик> 
имп. Казанского университета. Казань, 1904, с. 237—273.

Смоленский Степан Васильевич (1848—1909), музыковед, хоровой дири
жер, профессор Московской консерватории.

Конец 50-х — начало 70-х гг. Немецкая колония в Казани. Быт местного 
дворянства, купечества, духовенства, чиновничества. Театр. Благотворитель
ные концерты. Цены на продукты и товары. Публичные наказания арестантов. 
Учение во Второй казанской гимназии. Занятия музыкой. Знакомство с про
фессором П. И. Котельниковым. Круг гимназического чтения. Поступление на 
историко-филологический факультет Казанского университета (1867). Пере
ход на юридический факультет. Лекции А. П. Владимирского, В. И. Григо
ровича, Ю. А. Микшевича, Е. Г. Осокина, А. О. Угянского и других профессо
ров. Студенческая жизнь. Споры между студентами университета и Казанской 
духовной академии. Университетская администрация. Л. М. Ситнев, А. X. Зом
мер. Попечитель учебного округа П. Д. Шестаков.

4305. Университетские старцы. (Из воспоминаний казан, студента).— PC, 
1895, т. 84, № 8, с. 157—167. В конце текста: С. И. С-ов.

1875—1876. Профессора университета: И. А. Больцани, М. А. Ковальский, 
П. И. Котельников. Помощник проректора А. X. Зоммер.

4306. Флёрин Н. Ф. Быт студентов Казанского университета в 70-х гг. 
Воспоминания доктора медицины Н. Ф. Флёрииа (Ростов н/Д).— УЗКУ, 1930, 
кн. 5, с. 895—906.

Флёрин Николай Федорович (р. 1854), выпускник медицинского факуль
тета университета.

1874 — начало 1880-х гг. Национальный и социальный состав студентов. 
Их жилье, одежда, питание, виды заработка. Общество вспомоществования 
недостаточным студентам. Студенческая библиотека. Развлечения. Посещение 
театра. Семейная жизнь студентов. Студенческие кружки, сведения об их 
членах. Сходки. Участие студентов университета в Бсснийско-герцоговннском 
восстании 1875 г. Казанский губернатор Н. Я. Скарятин. Полицеймейстер 
X. Н. Мосолов.

4307. Флёрин Н. Ф. Медицинский факультет Казанского университета 
полвека тому назад. (Воспоминания).— КМЖ, 1930, Лт 5/6, с. 482—496.

Об авторе см. № 4306.
1874 — начало 1880-х гг. Уровень преподавания на факультете. Профес

сора: Е. В. Адамюк, А. Н. Бекетов, И. А. Больцаьи, Н. А. Виноградов, 
И. М. Гвоздев, А. Г. Ге, И. М. Догель, Н. О. Ковалевский, П. Ф. Лесгафт, 
А. В. Петров, Н. И. Студенский, В. М. Флоринский, М. А. Хомяков и др. 
Лекции, экзамены, практические занятия. Университетская клиника.

Университет св. Владимира (Киев)

4308. Модестов В. И. В Казани и Киеве. (1867—1877). (Отрывок из вос
поминаний).— ИВ, 1885, т. 22, № 11, с. 321—343; № 12, с. 588—617.

Модестов Василий Иванович (1839—1907), историк литературы, публи
цист, профессор Казанского, Киевского, Новороссийского университетов.

Казань и Казанский университет в конце 60-х гг. А. О. Угянский и другие 
профессора. Переход автора в Киевский университет. Украинское нацнональ-
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ное движение и его влияние на университетскую жизнь. Борьба в Совете 
университета по вопросам о замещении вакантных мест, о выборах ректора 
и деканов и т. д. Магистерские диспуты М. И. Драгомирова и И. А. Коссо- 
вича.

4309. Романович-Славатинский А. В. Моя жизнь и академическая деятель
ность 1832—1884 гг. Воспоминания и заметки.— BE, 1903, кн. 1, с. 138—197; 
кн. 2, с. 606—650; кн. 3, с. 168—214; кн. 4, с. 527—566; кн. 5, с. 181—205; кн. 6, 
с. 499—508.

Об авторе см. № 4192.
Детство в Полтавской губернии. Отец, В. С. Романович-Славатинский. 

Быт поместного дворянства 30—50-х гг. Семья Балаганов. Учение в Нежин-- 
ской гимназии и Лицее кн. Безбородко. Н. X. Бунге и другие преподаватели. 
Студенческие годы в Киевском университете. Национальный и социальный 
состав, общественные настроения, быт студенчества. Университетский режим. 
Попечитель учебного округа Н. И. Пирогов. Защита магистерской диссерта
ции, командировка за границу (1860). Знакомство с А. И. Герценом. Русская 
колония в Гейдельберге (А. П. Бородин, А. М. Бутлеров, А. О. Ковалевский 
и др.). Деятельность в качестве профессора государственного права Киевского 
университета. Семейная жизнь. Совет университета. Введение университет
ского устава 1863 г. Студенческие волнения (1878). Отклики в университете 
на реформы 60-х гг., польское восстание 1863 г. и другие события обществен
ной жизни.

4310. Русов А. А. Злоключения трех киевских студентов в прошлом сто
летии.— КС, 1904, т. 87, № 11, с. 336—360. То же. Отд. отт. Киев, 1905.

Русов Александр Александрович (1847—1915), статистик, этнограф, об
щественный деятель.

1868. Избиение автора и двух других студентов университета рабочими 
строящейся Курско-Киевской железной дороги. Отношение студенчества к это
му инциденту. Следствие и суд. Профессор А. И. Селин, попечитель учебного 
округа П. А. Антонович.

4311. Чеважевский В. С. Из прошлого Киевского университета и студен
ческой жизни. (1870—1875 г.).— PC, 1912, т. 150, № 6, с. 555—585; т. 151, 
№ 7, с. 127—133.

Об авторе см. № 2664.
Учебные занятия на юридическом факультете. Публичные лекции. Экза

мены. Профессора: Н. X. Бунге, В. Г. Демченко, А. Ф. Кистяковскнн, 
А. Ф. Митюков, Н. К. Ренненкампф, А. В. Романович-Славатинский, Г. М. Це- 
хановецкий и др. Студенческий быт. Репетиторство. Общественные настроения 
70-х гг. Студенческие кружки и сходки, теоретические споры между сто
ронниками либерального и народнического направлений. Революционер-на
родник И. В. Бохановский. Отношение студентов к франко-прусской войне
1870—1871 гг. Пребывание в Киеве Александра II (1871 и 1875 гг.).

4312. Шидловский В. Д. Воспоминания. [Предисл. ред.].— В кн.: Сборник 
к 40-летию С.-Петербургского общества вспомоществования бывшим студен
там Киевского университета. Вып. 1. Спб., 1911, с. 92—105.

Шидловский Владислав Доминиковнч, выпускник Киевского университета, 
сенатор.

60-е гг. Профессора юридического факультета Н. X. Бунге, А. Ф. Кпстя- 
ковский, Н. Р. Ренненкампф. Их внешность, научные взгляды, преподаватель
ская деятельность. Кратко о других профессорах университета.

Новороссийский университет (Одесса)1
4313. Кауфман А. Е. За кулисами университета-юбиляра. (Из воспомина

ний и бесед).— ГМ, 1915, N° 10, с. 165—178. Доп., поправки: ГМ, 1915, N° 12, 
с. 285—287; 1916, N° 3, с. 290—294.

Об авторе см. № 2501.
1 Основан в 1865 г. вместо Рйшельевского лицея.
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70 — 80-е гг. Личные воспоминания и рассказы А. И. Маркевича, В. И. Мо
дестова, А. И. Кирпичникова. Эпизоды из жизни профессоров Новороссийского 
университета: Г. Е. Афанасьева, А. С. Грачевского, В. И. Григоровича, 
Н. Я. Грота, А. А. Кочубинского, В. В. Преображенского, П. П. Цитовича, 
Н. Е. Чижова, В. А. Яковлева и др. Влияние реакции 80-х гг. на университет
ское образование.

4314. Левитский А. Из студенческих воспоминаний. (Памяти А. И. Кир
пичникова и А. И. Маркевича, проф. Новорос. ун-та).— ВестВ, 1906, № 8, 
с. 83—117 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. М., 1906.

Автор — предположительно Левитский Алексей Августович, преподаватель 
русской словесности, инспектор народных училищ.

1890—1894. Занятия на историко-филологическом факультете. Лекции 
И. С. Некрасова и Ф. И. Успенского. Четверги у профессора русской истории
А. И. Маркевича. Семинары А. И. Кирпичникова по истории западноевропей
ской литературы. Личность Кирпичникова, его отношение к студентам, роль 
в организации литературных вечеров для народа. Политическая реакция 80-х — 
начала 90-х гг. и ее влияние на гимназическое и университетское образование.

4315. Модестов В. И. Отрывок из воспоминаний. — ИВ, 1884, т. 18, № 11, 
с. 282—300.

Об авторе см. № 4308.
1865—1867. Назначение профессором Новороссийского университета. Пу

тешествие из Петербурга в Одессу через Варшаву и Львов. Уровень препода
вательского состава университета. В. И. Григорович и Н. Н. Соколов. Науч
ные диспуты.

Томский университет

4316. Рубинштейн Л. И. Воспоминания первого студента имп. Томского 
университета. Томск, тип. Н. И. Орловой, 1913. 26 с.

Рубинштейн Липман Ильич (Елиевич) (р. 1868), врач.
1888—1893. Путешествие от Тюмени до Томска на пароходе «Рейтерн». 

Открытие Томского университета. Профессора. Попечитель Западно-Сибирско
го учебного округа В. М. Флоринский. Условия жизни студентов. Цены на 
продукты питания, квартирная плата. Первый выпуск на медицинском факуль
тете.

Харьковский университет

4317. Бузескул В. П. Образы прошлого. (Из моих воспоминаний).—' «Ан
налы», 1922, [т.] 2, № 2, с. 228—246.

Бузескул Владислав Петрович (1858—1931), историк.
1860-е гг.— 1880. Детство в Харьковской губернии. Харьков в конце 

60-х гг. Годы учения во Второй харьковской гимназии, ее преобразование в 
классическую. Директор Н. Е. Скворцов. Преподаватели: И. В. Канский, 
И. Е. Мандельштам, Н. Ф. Одарченко, А. Г. Парфенов, В. Я. Стоянов и др. 
Круг чтения гимназистов. Поступление в Харьковский университет, занятия 
античной историей и филологией. Профессора: Д. И. Каченовский, П. А. Лав
ровский, О. И. Пеховский, А. А. Потебня, В. И. Шерцль и др. Здание универ
ситета.

4318. Воронов А. Г. Воспоминания бывшего студента Харьковского универ
ситета 60-х годов.— PC, 1913, т. 154, № 6, с. 571—595.

Воронов Александр Григорьевич (р. ок. 1843), педагог, правовед, член 
Учебного комитета ведомства учреждений императрицы Марии.

1860—1900-е гг. Поступление на историко-филологический факультет Пе
тербургского университета. Временное закрытие университета в связи со сту
денческими волнениями 1861 г., переход на юридический факультет Харьков
ского университета. Лекции П. А. Лавровского, А. И. Палюмбецкого,
С. В. Пахмана, А. Г. Станиславского. Д. И. Каченовский как человек и уче
ный, его отношение к польскому восстанию 1863 г. Научный кружок студен- 
тов-юристов. Эволюция идейных убеждений автора, отход от славянофиль
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ства. Выпускные экзамены. Кратко о дальнейшей педагогической и научной? 
деятельности. Встречи с С. В. Пахманом в 1890—1900-х гг.

4319. Сумцов Н. Ф. Материалы для истории Харьковского университета. 
Харьков, тип. Зильберберга, 1894. 35 с.

Др. публ. (отрывок).— ЗХУ, 1893, кн. 1. То же. Отд. отт. Харьков, 1893.
Об авторе см. № 4226.
,1869—1891. Попечитель учебного округа А. А. Воскресенский. Профессор 

А. А. Потебня, черты его характера, педагогическая деятельность, научные 
взгляды, литературные вкусы. Лекции Н. Я. Аристова и А. П. Рославского- 
Петровского. Неосуществленный проект издания сборника в пользу голодаю
щих (1891). В тексте — проект положения о Высших женских курсах в Харь
кове и объяснительная записка к нему, проект устава Харьковского общества, 
пособия высшему образованию.

Лицеи
Александровский лицей (Петербург)

4320. Биркин Л. С. [Воспоминания].— В кн.: XXXI курс имп. Александров
ского лицея через 25 лет после выпуска. 1871 —1896 г. Спб., 1896, с. 16—19.

Биркин Лев Сергеевич (р. 1852), товарищ управляющего Гос. банком.
60—90-е гг. Недостатки лицейского образования. Сведения о служебной 

деятельности автора после окончания лицея.
4321. Попов П. П. Шесть лет в имп. Александровском лицее. (1870— 

1875 г.). Спб., т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1911. 107 с. Перед загл.: Петр 
Попов (П. Княжнин).

Попов Петр Петрович (р. 1855), писатель.
1860-е гг.— 1875. Воспитание в приготовительном классе Училища право

ведения и пансионе С. В. Лялина. Поступление в лицей. Директор Н. И. Мил
лер, инспекторы А. Е. Паукер и Н. Н. Гартман, преподаватели, воспитатели, 
дядьки. Лицейский быт, традиции, порядки. Эпизоды из жизни лицеистов. Их 
духовные интересы, общественные взгляды. Развлечения. Увлечение театром. 
Праздник 19 окт. 1874 г. Выпускные экзамены. Оценка лицейского воспитания 
и образования. Воспитанник лицея, фельетонист <<Нового времени» В. С. Ля
лин («Петербуржец»).

Лицей в память цесаревича Николая (Москва)

4322. Вишняков П. М. В Катковском лицее. Записки старого пансионера.. 
(1875—1882 г.). М., тип. Вильде, 1908—1916.

Вып. 1. 1908. 105 с.
Вып. 2. 1916. 135 с.
Вишняков Павел Михайлович (р. ок. 1864), чиновник.
Поступление в Лицей цесаревича Николая. Директор М. Н. Катков, его> 

внешность, характер, привычки, отношение к воспитанникам. Преподаватели: 
А. А. Гиляров, В. А. Грингмут, Г. А. Иванов, А. Г. Кудрявцев, Л. О. Лавров
ский, Н. А. Любимов, П. П. Певницкий, Ю. Ю. Ходобай и др. Помощник ди
ректора К. Н. Станишев, инспектор П. Я. Матасов. Система преподавания и 
воспитания, ее недостатки. Жизнь в лицейском пансионе. Наставники (туторы) 
и надзиратели. Врач В. И. Ельницкий. Социальный состав лицеистов. Их игры,, 
развлечения, круг чтения. Выпускные экзамены.

.4323. Грингмут В. А. Опыт характеристики П. М. Леонтьева и М. Н. Кат
кова как директоров Лицея. — В кн.: Историческая записка имп. Лицея в 
память цесаревича Николая (Лицея цесаревича Николая) за 30 лет... М., 1899, 
с. 529—551.

Грингмут Владимир Андреевич (1851—1907), педагог и публицист, дирек
тор лицея.

60—80-е гг. Эпизоды из жизни лицея. Характеристика Леонтьева как 
«творца» и Каткова как «вдохновителя» лицея, их педагогическая и админи
стративная деятельность.
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4324. Уманец С.* И. Дорогие покойники.— В кн.: Календарь имп. Лицея 
в память цесаревича Николая на 1898—1899 учебный год. М., 1899, с. 727— 
738 (паг. 2-я).

Об авторе см .№ 2627.
1875—-1879. Поступление в 6-й класс лицея. Нравственная атмосфера в 

нем, организация занятий и отдыха лицеистов. Преподаватели: Я. Д. Головин, 
Н. А. Любимов, Н. Г. Малиновский, П. П. Певницкий, Я. Я. Цветков. Дирек
тор П. М. Леонтьев.

Высшие специальные учебные заведения
Петербург

Археологический институт

4325. Оглоблин Н. Н. Из воспоминаний слушателя Археологического ин
ститута 1-го выпуска (1878—1880 гг.).— ВАИ, 1903, вып. 15, с. 371—432. То же. 
Отд. отт. Спб., 1903.

Оглоблин Николай Николаевич (р. 1852), археограф.
Поступление в институт. Директор Н. В. Калачев. Система преподавания. 

Публичные собрания в институте. Профессора И. Е. Андреевский, Н. В. По
кровский и др. Участие в археологической экспедиции. Слушатели первого вы
пуска. Выпускной акт.

4326. Яковлев П. С. [Воспоминания об Археологическом институте. Речь 
15 янв. 1908 г.].— В кн.: Имп. Археологический институт в С.-Петербурге. Спб., 
1908, с. 77—82.

Яковлев Павел Силыч (р.* 1844), выпускник института, чиновник министер
ства путей сообщения.

1878—1880. Н. В. Калачев и его роль в создании института. Помещение 
института. Совет профессоров. Слушатели первого выпуска.

Институт инженеров путей сообщения

4327. Дурново А. В. Из воспоминаний о пятидесятилетием юбилее Инсти
тута корпуса инженеров путей сообщения. Спб., тип. Ю. Н. Эрлих, 1910. 99 с. 
Перед загл. и в конце текста: А. В. Д.

Др. публ. — СбИИПС, 1911, вып. 80.
Дурново Александр Владимирович (р. 1841), инженер путей сообщения.
1852—1864. Распорядок дня воспитанников. Учебные занятия. Преподава

тели: П. Н. Андреев, В. С. Глухов, К- К. Коковцев, К. И. Тимофеев и др. 
Экзамены. Военные учения и парады. Занятия гимнастикой и фехтованием. 
Танцевальные классы. Увлечение оперой и балетом. Праздники. Приезды им
ператоров Николая I и Александра II. Институтская церковь, библиотека, 
лазарет. Наказания. Отношения между воспитанниками. Директора В. Ф. Эн
гельгардт и Е. И. Сивербрик. Эконом Э. К. Швандт. Ротные командиры 
Н. А. Грицкой, Н. К, Арсенов. Празднование 50-летия института (1859). Глав
ноуправляющий путями сообщения К. В. Чевкин. Отклики в институте на 
студенческие волнения 1861 г., польское восстание 1863 г. и другие события 
общественной жизни.

4328. Дурново А. В. Тит Фомич Эйдригевич. Очерки из его жизни. — 
ЖМПС, 1896, кн. 4, с. 131—162. В конце текста: А. В. Д.

Об авторе см. № 4327.
1852—1888. Биография инженера Т. Ф. Эйдригевича и воспоминания . ав

тора об Институте инженеров путей сообщения. Система -воспитания в инсти
туте в середине 50-х гг. Занятия в специальных классах. Профессора М. В. Ос
троградский, П. И. Собко, Е. М. Соколовский и др. Администрация института. 
Деятельность Эйдригевича по улучшению Мариинской и Тихвинской водных 
систем. В тексте — список печатных работ Эйдригевича.
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4329. Воинов Л. И. [Воспоминания о Медико-хирургической академии]. — 
В кн.: Воинов Л. И. Очерки XXV-ти летней деятельности врачей выпуска 
1878 года имп. Медико-хирургической академии. Спб., 1903, с. 27—28, 40—46.

Воинов Леонид Иванович (1853—1905), врач.
1873—1878. Вступительные экзамены. Профессора. Недовольство студен

тов профессором И. Ф. Ционом, волнения (в академии (1874).
4330. Догель И. М. Воспоминание былого из пятидесятых и шестидесятых 

годов Военно-медицинской академии. Казань, типолит. ун-та, 1898. 8 с.
Догель Иван Михайлович (1830—1916), врач, профессор Казанского уни

верситета.
1850— начало 1860-х гг. Профессора Н. Ф. Здекауер, Н. Н. Зинин, 

Е. В. Пеликан, Н. И. Пирогов и др. Студент академии композитор А. П. Бо
родин.

4331. Илинский П. А. [Воспоминания о Медико-хирургической академии] 
1855—1860 г.— В кн.: Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших 
курс в Медико-хирургической академии в 1860 году. Спб., 1885, с. 17—34.

Илинский Петр Алексеевич (1837—1907), чиновник Главного военно
медицинского управления, редактор журнала «Русская медицина».

Постановка преподавания. Профессора. Практические занятия. Условия 
жизни студентов. Инспекторский надзор. Оживление общественной жизни в- 
академии на рубеже 50—60-х гг. В тексте — выдержки из воспоминаний сту- 
дентов-сокурсников.

4332. Станевич Ц. К. Воспоминания 1856—61 г. Времена студенчества в 
М. X. академии. Вильна, тип. А. Минскера, 1898. 68 с.

Станевич Цезарь Карлович (р. 1839), доктор медицины.
Вступительные экзамены в Медико-хирургической академии. Учебные за

нятия. Профессора, студенты. Президент академии П. А. Дубовицкий. Торже
ственный акт по случаю выпуска 1861 г. Защита диссертаций. Военный ми
нистр Н. О. Сухозанет. В тексте — сведения о читавшихся курсах, профессо
рах и преподавателях, студентах выпуска 1861 г. и другие материалы.

4333. Толстой К. К. Николай Алексеевич Владимиров.— В кн.: Ворони
хин Н. Двадцатипятилетие деятельности врачей, окончивших курс в имп. Ме
дико-хирургической академии в 1865 году. Спб., 1890, с. 162—172.

Толстой Константин Константинович (1842—1913), врач Главного двор
цового управления, товарищ Владимирова по Тульской гимназии и Медико
хирургической академии.

Ок. 1837—1869. Детство Владимирова в семье разорившегося тульского 
купца. Его гимназические и студенческие годы. Идейный облик студентов Ме
дико-хирургической академии 60-х гг. Внешность, характер, круг чтения, на
учные интересы Владимирова. Подготовка им диссертации по минералогии, 
смерть от туберкулеза.

4334. Черепнин Н. П. Из воспоминаний старого врача о Медико-хирурги
ческой академии. (Выпуск врачей 1865—1866 г.).— ПВ, 1906, № 52, с. 889—-890.

Черепнин Николай Петрович (1841—1906), врач министерства земледелия 
и государственных имуществ.

1861—1866. Исключение автора из Петербургского университета за уча
стие в студенческих волнениях. Учение в Медико-хирургической академии. 
Сокурсники, их дальнейшая судьба.

С.-Петербургский практический технологический институт

4335. Радциг А. А. Как я учился.— ВШ, 1938, № 5, с. 63—73.
Радциг Александр Александрович (1869—1941), энергетик, член-коррес

пондент АН СССР. 1

Медико-хирургическая академия 1

1 С 1881 г. Военно-медицинская академия.
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1886—1891. Студенческие годы в Петербургском технологическом инсти
туте. Учебный план. Профессора. Летняя практика. Студенческое движение. 
Чтение «Капитала».

Училище правоведения

4336. Михайлов А. В. Из прошлого. (Воспоминания правоведа).— РШ, 
1900, № 1, с. 17—31 (паг. 1-я).

Михайлов Александр Владимирович (1842—1899), юрист, переводчик на 
французский язык произведений А. С. Пушкина.

Начало 60-х гг. Поступление в училище правоведения. Профессора и пре
подаватели: М. И. Богословский, Ф. Ф. Витте, А. Ф. Налетав, Н. А. Полибин, 
А. А. Попов, В. Д. Спасович, А. М. Троицкий, В. В. Шнейдер и др. Директор 
А. И. Языков. Система воспитания в училище. Увлечение французским теат
ром. П. И. Чайковский и другие воспитанники.

Москва
Константиновский межевой институт

4337. На могиле В. Е. Сердобинского. — ТТГК, 1906, вып. 20, с. 29—31. 
В конце текста: Н. С.

Автор — выпускник Константиновского межевого института.
1880-е гг., 1905. Годы учения в институте. Быт воспитанников. Препода

ватели. Лекции Сердобинского по математике. Посещение автором могилы 
Сердобинского в Пензе.

Петровская земледельческая и лесная академия

4338. Брунст В. Э. Воспоминания старого петровца.— ЗД, 1915, № 19, 
•с. 1060—1063.

Брунст Виктор Эмильевич, чиновник департамента земледелия Главного 
управления землеустройства и земледелия.

Конец 80-х гг. Научные занятия в Петровской академии. Студенческие 
волнения 1889 г. и закрытие академии.

4338а. Гомилевский В. И. Воспоминания о Петровской земледельческой и 
лесной академии. (Ныне Моек. с.-х. ин-т).— ЛЖ, 1916, вып. 2, с. 170—194 с ил.; 
вып. 3/4, с. 375—405.

Гомилевский Василий Иеремеевич (1846—1918), лесовод, в 60-е гг. сту
дент Петровской академии.

1866—1870. Открытие академии. Национальный и сословный состав слу
шателей. Характер преподавания. Директор Н. И. Железнов, профессора 
Я. А. Борзенков, Я. Д. Головин, П. А. Ильенков, Н. Э. Лясковский и др. 
Студенческий быт, квартирные условия. Студент И. И. Иванов и его народни
ческий кружок. Убийство Иванова С. Г. Нечаевым, следствие и суд по «не
чаевскому делу». В тексте — биографические сведения о профессорах ака
демии.

4339. Фроленко М. Ф. А. С. Посников и Петровская академия.— ГМ, 1916, 
№ 10, с. 184—187.

Фроленко Михаил Федорович (1848—1939), революционер-народник.
1871. Поступление в академию. Конкурс на занятие кафедры политической 

экономии, диспут с участием кандидатов на вакантное место А. С. Посникова 
и В. А. Фукса.

Другие города
И сторико-филологический институт кн. Безбородко (Н еж и н )1

4340. Добиаш А. В. Николай Алексеевич Лавровский, первый директор 
Института князя Безбородко.— ИИФИ, 1900, т. 18, с. 1—48 (паг. 8-я) с портр. 
То же. Отд. отт. Нежин, 1900. 1
1 Преобразован в 1875 г. из Нежинского юридического лицея кн. Безбо
родко.
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Добиаш Антон Вячеславович (1846—1911), филолог, преподаватель и ин
спектор Нежинского историко-филологического института.

1875—1882. Постановка преподавания в институте. Открытие историче
ского отделения. Н. А. Лавровский как педагог и администратор. Институт
ские канцелярия и библиотека. Студенческое общежитие. В тексте — выдерж
ки из статей и речей Лавровского.

4341. Круковский А. В. Старое педагогическое гнездо. (Из воспоминаний 
о Нежинском ист.-филол. ин-те).— ФЗ, 1911, вып. 6, с. 808—834. То же. Отд. 
отт. Воронеж, 1912.

Круковский Адриан Васильевич, историк литературы, выпускник инсти
тута.

Конец 70-х — начало 80-х гг. Недостатки институтского преподавания. 
Директор Н. А. Лавровский и его педагогические взгляды. Профессора 
Н. Я. Аристов, А. С. Будилович, Н. Я- Грот, Г. Э. Зенгер, П. В. Никитин и др. 
Здание института. Студенческая жизнь. Чтение «Отечественных записок» и 
произведений Н. А. Некрасова.

Высшие женские курсы
Петербург

Бестужевские высшие женские курсы

4342. Из недавних воспоминаний курсистки.— ЖО, 1886 № 9, с. 635—64 L 
В конце текста: Э. К-ая.

80-е гг. Повседневная жизнь студенток-бестужевок, их увлечение наукой. 
Экзамены.

Владимирские высшие женские курсы

4343. Пантелеева С. В. Из Петербурга в Цюрих. [Подгот. текста и примеч. 
С. А. Рейсера]. — В кн.: Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М., 1958, с. 683—694. 
Указ, имен: с. 804—844.

Сведения о др. публ.: с. 802.
Пантелеева (урожд. Латкина) Серафима Васильевна (1846—1918), жена 

Л. Ф. Пантелеева.
1868—1875. История создания высших женских курсов в Петербурге. За

нятия на Владимирских курсах. Пребывание в Цюрихском университете. Рус
ские студенты и студентки за границей. Возвращение в Петербург. В. Н. Фиг
нер. Л. А. Родственная (Шанявская).

Москва
Высшие женские курсы В. И. Герье

4344. Некрасова Е. С. Два слова в память десятилетия московских выс
ших женских курсов.— РМ, 1882, кн. И, с. 191—194 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 4031.
2 ноября 1872. Открытие курсов В. И. Герье. Вступительные лекции

В. И. Герье, С. М. Соловьева, А. А. Шахова.
4345. Щепкина Е. Н. Первые годы Высших женских курсов.— РП, 1923, 

№ 5, с. 134—-145.
Щепкина Екатерина Николаевна (1859—ок. 1938), педагог, деятельница 

женского движения.
1868—1875. Учение в Мариинской женской гимназии в Саратове. Препо

даватель русской словесности Я- С. Афанасьев. Поступление на курсы 
В. И. Герье. Курсистки, отношение к ним общества. Лекции и семинары 
В. И. Герье, В. О. Ключевского, Вл. С. Соловьева, А. А. Шахова. Первый 
выпуск на историко-филологическом отделении. «Движение в народ» 1874 г., 
его участники В. А. Балмашев и В. Н. Щепкин.
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Лубянские высшие женские курсы

4346. Некрасова Е. С. Московские Лубянские курсы. Очерк первого десяти
летия.— В кн.: Некрасова Е. С. Из прошлого женских курсов. М., 1886, с. 6—52.

Др. публ.— 03, 1880, т. 251, № 7.
Об авторе см. № 4031.
1868—1878. Собрания в Москве, посвященные высшему женскому образо

ванию. Открытие Лубянских курсов, их учредитель, Ф. Н. Королев. Характер 
преподавания на курсах, учебная программа. Уровень подготовки курсисток. 
Бюджет курсов, органы самоуправления.

Другие города 
Киевские высшие женские курсы

4347. Иконникова А. Л. Воспоминания о деятельности Федора Яковлевича 
Фортинского на Высших женских курсах в Киеве.— ЧИОНЛ, 1903, кн. 17, 
вып. 2, с. 67—75 (паг. 1-я).

Иконникова Анна Леопольдовна.
1878—4882. Открытие курсов. Фортинский как преподаватель истории сред

них веков и председатель Попечительного комитета курсов. Экзамены. Первый 
выпуск на историко-филологическом отделении.

Русские студенты за границей
4348. Каш кин Ю. С. В Гейдельбергском университете.— ГМ, 1923, № 2, 

с. 43—46.
Кашкин Юрий (Георгий) Сергеевич (р. 1843), юрист.
Осень 1861. Русская колония в Гейдельберге. Н. А. Неклюдов и др. Сту

денческие собрания. Круг чтения студентов.
4349. Паевская А. Н. Год в Америке. Из воспоминаний женщины-врача. 

Спб., тип. И. Н. Скороходова, 1892. 299 с.
Паевская Аделаида Николаевна (1843—1908).
1875—1876. Окончание Цюрихского университета. Продолжение занятий 

медициной в Бостонском женском госпитале и Женском медицинском коллед
же в Филадельфии.

4350. Печальная история одной из тружениц науки. (А. А. Лей).— ЖО, 
1881, № 2, с. 133—141 (паг. 2-я).

Свед. о др. публ.: с. 133.
Автор — предположительно русская студентка Парижского университета.
1860-е гг.— 1880. Воспоминания о студентке физико-математического фа

культета Сорбонны Александре Андреевне Лей (1854—1880). Ее научные за
нятия, события личной жизни. Самоубийство Лей в Париже.

4351. Северцев-Полилов Г. Т. На одной скамье с императором Вильгель
мом. (Из полузабытых воспоминаний).— ИВ, 1910, т. 119, № 1, с. 114—161.

Др. публ.— В кн.: Полилов Г. Т. Среди коронованных особ. Спб., [1913].
Северцев-Полилов Георгий Тихонович (1859—1915), писатель, переводчик.
Конец 70-х гг. Поступление в Боннский университет, студенческая жизнь. 

Фридрих-Вильгельм как студент университета.

Деятели просвещения 1
Алчевская Христина Даниловна (1841—1920), 

педагог, общественная деятельница

4352. Алчевская X. Д. Из дневника 1871—72 года.— В кн.: Алчевская X. Д. 
Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912, с. 5—38.
1 О профессорах высших учебных заведений см. в разд. «Наука» (ч. 3 

наст. т.).
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Др. публ. (отрывки) — ЖД, 1912, № 7—8.
1840-е гг.— 1872. Нерегулярные дневниковые записи и воспоминания. 

Детство. Юность. Замужество, переезд в Харьков. Воспитание своих детей. 
Начало педагогической деятельности. Общество грамотности. Выход Алчев- 
ской из Общества грамотности. Создание женской 'воскресной школы. Сдача 
экзаменов на звание учительницы, преподавание в школе. Ученицы. Посещение 
школы Н. А. Корфом. Проведение им уроков.

4353. Алчевская X. Д. Отрывки из дневника за разные годы.— В кн.: Ал- 
чевская X. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. 
М., 1912, с. 226—259.

1880, 1881, 1885, 1889, 1891—1893, 1897, 1898. Педагогическая деятель
ность в Харьковской женской воскресной школе. Взаимоотношения с учени
цами. Инспектор народных училищ И. Я. Литвинов. Его смерть и похороны.

4354. Алчевская X. Д. Парижская всемирная выставка 1889 года. Доклад 
собранию учительниц Харьков, частной женской воскресной школы.— В кн.: 
Алчевская X. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. 
М., 1912, с. 285—406.

Поездка в Париж. Экспонирование на выставке книги Алчевской «Что чи
тать народу». Беседы автора с посетителями выставки. Знакомство с С. В. Ко
валевской, М. П. Драгомановым и др. Выступления Алчевской на междуна
родном женском конгрессе и международном конгрессе частной инициативы в 
деле народного образования. Комиссар русского отдела на Парижской вы
ставке Е. Н. Андреев.

4355. Алчевская X. Д. Письмо [к одному из украинцев].— УЖ, 1912, № 4, 
с. 85—90. Поправки: УЖ, 1912, № 5, с. 110—113.

Др. публ.— В кн.: Алчевская X. Д. Передуманное и пережитое. М., 1912.
40—90-е гг. Воспоминания в форме письма. Семья. Детство. Студенческий 

кружок «Громада» в Харькове. Украинское национальное движение 60-х гг.,' 
участие в нем автора. Харьковская женская воскресная школа. Педагогиче
ская деятельность.

4356. Кайданова О. В. К юбилею Христины Даниловны Алчевской. — 
В кн.: Христина Даниловна Алчевская. М., 1912, с. 92—101 с ил.

Кайданова Ольга Владимировна (р. 1867), одна из организаторов Тиф
лисской воскресной школы.

1870—1912. Организация воскресной школы в Тифлисе. Переписка устро
ителей школы с Алчевской. Знакомство автора с Алчевской в Харькове во 
впемя празднования 30-летнего юбилея ее педагогической деятельности.

4357. Костромина В. С. [Воспоминания о X. Д. Алчевской]. — В кн.: Хри
стина Даниловна Алчевская. М., 1912, с. 83—92 с ил.

Костромина Варвара Семеновна, одна из организаторов московских вос
кресных школ.

1880—1900-е гг. Открытие воскресных школ в Москве. Помощь Алчевской 
в их организации. Знакомство и дружба с Алчевской. Поездка в ее имение 
Алексеевку Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Чтения Ал
чевской литературных произведений крестьянам села Алексеевка. Второй 
съезд деятелей по техническому и профессиональному образованию в Москве 
(1895). Выступления на съезде Алчевской. Участие Харьковской женской вос
кресной школы на выставках в Москве (1895) и Нижнем Новгороде (1896).

Андрианков И. Я. (ум. 1904), 
сельский учитель

4358. Лебедев К. Г. Памяти народного учителя И. Я. Андрианкова.—ВНЗ, 
1905, № 14, с. 22—24.

Лебедев Константин Георгиевич, учитель Череповецкой учительской семи
нарии и Рыбинской гимназии.

1890—1900-е гг. Учение Андрианкова в Череповецкой учительской семина
рии. Его педагогическая деятельность в Новгородской губернии. Черты харак
тера.
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Арефьев Сергей Аркадьевич (ум. 1886), 
сельский учитель

4359. Беззубов М. Народный учитель Сергей Аркадьевич Арефьев. (Не
к р о л о г )С П З , 1888, № 3, с. 109—110.

1870—1886. Педагогическая деятельность Арефьева в Киргинской волости 
Ирбитского уезда Пермской губернии. Отношение крестьян к распростране
нию грамотности.

Безперчий Дмитрий Иванович (1825—1913), 
учитель рисования во Второй харьковской гимназии

4360. Сумцов Н. Ф. Д. И. Безперчий.— ВХИФО, 1914, вып. 5, с. 73—74.
Об авторе см. № 4226.
Вторая половина 60-х гг. Безперчий как учитель. Черты его характера.

Бунаков Николай Федорович (1837—1904), 
педагог, руководитель учительских курсов, 

земский деятель, литератор

4361. Кранихфельд В. П. Н. Ф. Бунаков. (Некролог).— МБ, 1904, Кя 12,
отд. 2, с. 49—53. В конце текста: Вл. Кр-ъ.

Об авторе см. № 3921.
1890-е гг.—1904. Биографические сведения о Бунакове. Его педагогическая 

и общественная деятельность. Знакомство с Бунаковым в его имении — селе 
Петино Воронежского уезда Воронежской губернии. Последующие встречи с 
ним в Воронеже. Воронежская интеллигенция. Смерть и похороны Бунакова 
в Петербурге.

4362. Македонов Л. В. Н. Ф. Бунаков. (По личным воспоминаниям).— 
«Образование», 1905, № 1, с. 147—162 (паг. 1-я).

Македонов Лев Васильевич (р. 1859), земский статистик и экономист.
1884—1900-е гг. Жизнь и педагогическая деятельность Бунакова в селе 

Петино. Создание им народного театра. Участие в съездах народных учите
лей. Личность и взгляды Бунакова.

Вавравский Николай Иванович (ум. 1884), 
подполковник, воспитатель Пажеского корпуса в Петербурге

4363. Острогорский А. Н. Н. И. Вавравский. Некролог. — ПедС, 1884, № 4, 
с. 414—417 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 4441—4442.
1868—1872. Вавравский как воспитатель. Характеристика его личности.

Вальер Филипп Антонович (ум. 1901), 
учитель музыки и пения в Казанском Родионовском 

институте благородных девиц
4364. Из институтских воспоминаний. Спб., тип. В. Смирнова, 1904. 7 с. 

В конце текста: L. М.
Автор — воспитанница Казанского Родионовского института благородных 

девиц.
1883—1890. Вальер как учитель музыки и пения. Характеристика его лич

ности.
Варгунин Николай Александрович (1850—1897), 

организатор воскресных школ в Петербурге, 
общественный деятель

4365. Алчевская X. Д. Из дневника.— В кн.: Алчевская X. Д. Передуман
ное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912, с. 407—419.

Об авторе см. Кя 4352—4357.
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1881—1897. Педагогическая и общественная деятельность Варгунина. Ор
ганизация им воскресных школ. Знакомство с Варгуниным. Посещение его 
школы. Состав учащихся. Организация занятий и методы обучения. В тек
сте— выдержки из доклада Алчевской о Варгунине.

Вейнберг Яков Игнатьевич (1825—1896), 
педагог, окружной инспектор Московского учебного округа, 

автор работ по физической географии и физике

4366. Покровский П. М. Памяти Я. И. Вейнберга. (Личные воспомина
ния).— РО, -1896, т. 37, № 2, с. 931—937.

Покровский Петр Михайлович (1857—1901), математик, профессор Киев
ского университета.

70—90-е гг. Ревизии Вейнбергом гимназий. Его характер. Научная дея
тельность Вейнберга.

4367. Умов Н. А. Воспоминания о Якове Игнатьевиче Вейнберге.— 
БюлМОИП, 1896, № 4, с. 4—14 (паг. 2-я). То же. Отд. отт. М., 1896.

Др. публ.— Собр. соч. Т. 3. М., 1916.
Умов Николай Алексеевич (1846—1915), профессор физики Московского 

университета.
1850-е гг.— 1896. Я. И. Вейнберг как учитель математики и физики в Пер

вой московской гимназии. В тексте — выдержки из речи Вейнберга с воспоми
наниями об учении в Московском университете, список его научных трудов.

Видинская Софья Ивановна (1852—1911), 
педагог, начальница Одесской женской гимназии

4368. Артынова О. Моему дорогому, незабвенному другу.— В кн.: Венок 
на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, с. 30—34.

Артынова Ольга, учительница Одесской женской гимназии.
1880-е гг.— 1911. Личность Видинской. Ее деятельность в качестве на

чальницы гимназии.
4369. Афанасьев Г. Дорогому другу С. И. Видинской.— В кн.: Венок на 

гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, с. 56—63.
Автор — учитель Одесской частной женской гимназии О. В. Пиллер.
1872—1911. Знакомство и дружба с Видинской. Ее семья. Женское обра

зование в Одессе в 70—80-х гг. Преподавание автора и Видинской в женской 
гимназии О. В. Пиллер. Учителя гимназии. Деятельность Видинской в каче
стве начальницы Одесской женской гимназии.

4370. Гурфинкель М., Рышлякова М. Дорогой памяти Софии Ивановны 
Видинской.— В кн.: Венок на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, 
с. 34—36.

Авторы — ученицы Одесской женской гимназии.
1900-е гг. Пребывание в гимназии. Взаимоотношения Видинской с учени

цами.
4371. Карвацкий И. Деятельность Софии Ивановны Видинской в женской 

воскресной школе на Слоб.-Романовке.— В кн.: Венок на гроб Софии Ива
новны Видинской. Одесса, 1912, с. 39—47.

Автор — преподаватель Одесской частной женской гимназии О. В. Пиллер.
1898—1911. Открытие школы (1898). Контингент учащихся. Избрание 

Видинской распорядительницей школы, организация ею библиотеки, курсов 
кройки и шитья. В тексте — сведения о количестве учащихся школы и рас
ходах на ее содержание.

4372. Лавровая ветка для венка, сплетенного незабвенной памяти Софии 
Ивановны Видинской ее почитателями.— В кн.: Венок на гроб Софии Иванов
ны Видинской. Одесса, 1912, с. 48—53. В конце текста: Ф. Ю.

Автор — член Одесского педагогического общества взаимопомощи.
1894—1912. Организация Одесского общества взаимопомощи. Деятель

ность Видинской в качестве товарища председателя общества.
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4373. Незабвенной памяти Софии Ивановны Видинской.— В кн.: Венок 
на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, с. 9—25. В конце текста: 
Сослуживец.

Автор — преподаватель математики Одесской женской гимназии.
1850-е гг.— 1911. Биографический очерк и личные воспоминания. Семья 

и детство Видинской. Ее преподавательская и общественная деятельность. Ви- 
динская как начальница гимназии и педагог. Преподавание автора в гимна
зии. Празднование 25-летнего юбилея педагогической деятельности Видин
ской. В тексте — речь учителя гимназии Л. А. Смоленского на праздновании 
юбилея.

4374. Протопопова М. Незабвенной памяти Софии Ивановны Видинской.— 
В кн.: Венок на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, с. 53—54.

Протопопова Мария, смотрительница Одесского детского приюта.
1900-е гг. Видинская как помощница попечительницы приюта.
4375. Савостьянова О. Памяти Софии Ивановны Видинской.— В кн.: Ве

нок на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, с. 54—56.
Савостьянова Ольга.
1876—1911. Дружеские отношения с Видинской. Характеристика ее лич

ности.
4376. Светлой памяти дорогой сестры Софии Ивановны Видинской.— 

В кн.: Венок на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, с. 63—74. 
В конце текста: А.

1860-е гг.— 1911. Детство. Взаимоотношения в семье Видинских. Черты 
характера С. И. Видинской.

4377. Фокина С. Воспоминания о дорогой начальнице Софии Ивановне 
Видинской. — В кн.: Венок на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, 
с. 26—30.

Автор — преподаватель Одесской женской гимназии.
1886—1911. Знакомство с Видинской, дружеские отношения с ней. Видин

ская как начальница гимназии и педагог. Черты ее характера, общественная 
деятельность.

4378. Штамм М. Дорогой памяти начальницы-друга Софии Ивановны Ви
динской.— В кн.: Венок на гроб Софии Ивановны Видинской. Одесса, 1912, 
с. 37—38.

Штамм Марта, выпускница Одесской женской гимназии.
1890—1900-е гг. Обучение в гимназии и пансионе при ней. Устройство на 

службу. Помощь Видинской автору.

Виноградов Гавриил Киприанович (1810—1885), 
педагог, начальник московских женских гимназий

4379. Цветаев Д. В. Памяти Гавриила Киприановича Виноградова. Стра
ница из истории женского образования в Москве. М., Унив. тип., 1885. 11 с.

Цветаев Дмитрий Владимирович (1852—1920), историк, инспектор Вто
рой московской женской гимназии, впоследствии профессор Варшавского и 
Московского университетов.

1860-е гг.— 1885. Г. К. Виноградов как начальник московских женских 
гимназий. Его смерть и похороны. В тексте — биографические сведения о Вино
градове, материалы по истории женского образования в Москве.

Виноградская Ольга Афиногеновна (1858—1914), 
педагог, основательница и начальница частной 

женской гимназии в Москве
4380. Блонский П. П. Воспоминания об Ольге Афиногеновне в последние 

годы ее жизни.— В кн.: Памяти Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, 
с. 79—86.

Блонский Павел Петрович (1884—1941), преподаватель в гимназии Вино
градской, психолог, философ.
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1909—1915. Виноградская как преподавательница литературы и русского 
языка. Ее взаимоотношения с учителями и ученицами.

4381. Ворледж-Ивачева Е. Г. Памяти Ольги Афиногеновны.— В кн.: Па
мяти Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 87—88.

Автор — учительница музыкальной школы при гимназии Виноградской.
1900-е гг. Личность Виноградской и ее деятельность по организации му

зыкальной школы при гимназии.
4382. Кизеветтер А. А. Памяти О. А. Виноградской.— В кн.: Памяти 

Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 37—44.
Кизеветтер Александр Александрович (1866—1933), историк, политиче

ский деятель.
1880—1900-е гг. Преподавание автора в гимназии Виноградской. Вино

градская как педагог и начальница гимназии.
4383. Коробкин Ф. С. Светлой памяти Виноградской.— В кн.: Памяти 

Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 45—61..
Автор — учитель математики в гимназии Виноградской.
1880-е гг.— 1914. Преподавательская деятельность в пансионе (позже 

гимназии) Виноградской. Виноградская как педагог и начальница гимназии. 
Ее взаимоотношения с преподавателями и воспитанницами. Преподаватели: 
М. И. Коновалов, У. А. Авранек и др. Воспитанницы болгарского и сербского 
происхождения. В тексте — сведения о состоянии женского образования в 
Москве в 70-е гг.

4384. Лазурский В. Ф. Моя первая начальница.— В кн.: Памяти Ольги 
Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 62—66.

Лазурский Владимир Федорович (1869 — после 1928), историк литерату
ры, профессор Новороссийского университета.

90-е гг. Преподавание литературы в гимназии Виноградской. Виноград
ская как начальница гимназии.

4385. Ланко М. А. Светлой памяти Ольги Афиногеновны Виноградской.— 
В кн.: Памяти Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 70—75.

Ланко Мария Александровна, классная наставница в гимназии Виноград
ской.

1885— 1914. Поступление в гимназию. Виноградская как педагог и началь
ница гимназии, ее участие в Обществе воспитательниц и учительниц. Праздно
вание 25-летнего юбилея педагогической деятельности Виноградской.

4386. Любавский М. К. Памяти О. А. Виноградской.— В кн.: Памяти 
Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 28—36.

Любавский Матвей Кузьмич (1860—1936), историк, профессор и ректор 
Московского университета, академик.

1886— 1914. Окончание Московского университета. В. О. Ключевский. По
пытки устройства преподавателем в казенные учебные заведения Москвы. 
Преподавание истории в гимназии Виноградской. Виноградская как начальни
ца гимназии. Ее сотрудницы: А. С. и Н. С. Соповы, М. М. Счастнева и др.

4387. Сопова А. С. Памяти Ольги Афиногеновны Виноградской.— В кн.: 
Памяти Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 14—25.

Сопова Анна Семеновна (ум. 1916), педагог, сотрудница Виноградской.
1873—1914. Знакомство с Виноградской. Совместная педагогическая дея

тельность в учебных заведениях Москвы. Посещения Лубянских женских кур
сов, участие в их работе в качестве распорядительниц. Организация Вино
градской частной гимназии, ее деятельность в качестве преподавательницы и 
начальницы гимназии. Сотрудницы Виноградской М. М. Счастнева и др.

4388. Травникова 3. Д. Страничка из школьных воспоминаний.— В кн.: 
Памяти Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 26—27.

Автор — подруга О. А. Виноградской.
1867—1914. Совместное обучение в Первой московской женской гимна

зии. Черты характера Виноградской.
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4389. Цераская Л. П. Воспоминания об Ольге Афиногеновне.— В кн.: Па
мяти Ольги Афиногеновны Виноградской. М., 1916, с. 76—78.

Автор — преподаватель в гимназии Виноградской.
1900-е гг. Виноградская как педагог и начальница гимназии.
4390. Воспоминания бывших учениц.— В кн.: Памяти Ольги Афиногенов

ны Виноградской. М., 1916, с. 89—132.
Содерж.: Мои воспоминания о дорогой наставнице Ольге Афиногеновне, 

с. 89—92; Ивановская Т. Ф. Некоторые черты личности Ольги Афиногеновны, 
с. 93—101; Рекашева Т. П. Памяти дорогой наставницы, с. 102—104; А. К. Па
мяти Ольги Афиногеновны, с. 105—107; Горячих Н. Н. Памяти О. А. Вино
градской, с. 108—112; Жуковская Н. Л., Волнухина Е. С., Гаврилова О. И. 
Светлой памяти наставницы и друга, с. 113—119; Салмасова-Муранова Л. Д. 
Мое воспоминание о дорогой наставнице и друге, с. 120—127; Гунст А. Н. Мои 
воспоминания об Ольге Афиногеновне, с. 128—129; Гейдингер Н. Ф., Лядо
ва Н. А. Воспоминания об Ольге Афиногеновне, с. 130—132.

1891—1915. Виноградская как педагог, преподаватель русского языка и 
литературы. Ее взаимоотношения с ученицами.

Витевский Владимир Николаевич (1845—1906),
педагог, учитель русского языка и литературы, историк

4391. Александров Я. А. Владимир Николаевич Витевский. (Ум. 3 янв. 
1906 г.).— НачО, 1906, № 5, с. 198—201. То же. Отд. отт. Казань, 1906.

Александров Яким Александрович, преподаватель Казанской татарской 
учительской школы.

1845—1906. Биографические сведения о Витевском. Его педагогическая 
деятельность в Казанской Мариинской женской гимназии, черты характера.

4392. Рождествин А. С. Владимир Николаевич Витевский. Ум. 3-го янв. 
1906 г.— ИКЕ, 1906, № 8, с. 240—245.

Рождествин Александр Сергеевич, преподаватель Казанской учительской 
. семинарии.

1845—1906. Биографические сведения о Витевском. Его преподавательская 
и общественная деятельность. Витевский как преподаватель Казанской учи
тельской семинарии, его взаимоотношения с учащимися, с автором воспоми
наний.

Водовозов Василий Иванович (1825—1886), 
методист-словесник, общественный деятель

4393. Водовозова Е. Н. К. Д. Ушинский и В. И. Водовозов. Из воспоми
наний институтки. — PC, 1887, т. 53, № 2, с. 471—494. В конце текста: Н. Ти
това.

Др. публ. (отрывок).— В кн.: Водовозова Е. Н. На заре жизни.— Мемуар
ные очерки и портреты. Т. 2. М., 1964.

Об авторе см. 4395—4397.
60-е гг. Деятельность Водовозова как преподавателя и Ушинского как ин

спектора Смольного института.
4394. Щиглев В. Р. Василий Иванович Водовозов в воспоминаниях 

В. Р. Щиглева — PC, 1886, т. 52, № И, с. 405—424 с портр. В конце'текста: 
Романыч (В. Р. Щиглев). Прил.: стихотворения В. И. Водовозова.

Щиглев Владимир Романович (1840—1903), писатель.
1858—1886. Водовозов как учитель словесности Первой петербургской 

гимназии. Его методы преподавания. «Водовозовские вторники». Черты харак
тера Водовозова, его отношение к искусству. Последние годы жизни, болезнь 
и смерть Водовозова.
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Водовозова Елизавета Николаевна (1844—1923), 
педагог, писательница

4395. Водовозова Е. Н. Из давно прошедшего. Подгот. текста и примеч. 
Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг.— В кн.: Водовозова Е. Н. На заре жиз
ни.— Мемуарные очерки и портреты. Т. 2. М., 1964, с. 399—409. Указ, личных 
имен и назв.: с. 561—589.

Вводные замечания см. в статье Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг 
«Воспоминания шестидесятницы» (т. 1, с. 5—37).

Сведения о др. публ.: с. 549.
50-е гг. Детство. Поездка в имение дяди А. Е. Цевловского (Жиздринский 

уезд Калужской губернии). Быт богатого помещичьего дохма.
4396. Водовозова Е. Н. К свету. Из жизни людей 60-х гг. Подгот. текста 

и примеч. Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг.— В кн.: Водовозова Е. Н. На 
заре жизни.— Мемуарные очерки и портреты. Т. 2. М., 1964, с. 271—398 с ил. 
Указ, личных имен и назв.: с. 561—589

Вводные замечания см. в статье Э. С. Виленской и Л. И. Ройтберг «Вос
поминания шестидесятницы» (т. 1, с. 5—37).

Сведения о др. публ.. с. 548—549.
60-е гг. Обучение в Смольном институте. Подруги по институту. Семья 

Водовозовых. К. Д. Ушинский. Г. 3. Елисеев.
4396а. Водовозова Е. Н. На заре жизни. [Ч. 1—2]. [Подгот. текста, всту

пит. статья «Воспоминания шестидесятницы» и примеч. Э. С. Виленской и 
Л. И. Ройтберг]. М., «Худож. лит.», 1964. 581 с. с ил. (Серия лит. мемуаров. 
Водовозова Е. Н. На заре жизни. Т. 1).

Указ, личных имен и назв. см. в кн.: Водовозова Е. Н. На заре жизни. 
Т. 2. М., 1964, с. 559—588; описание ч. 3 см. в т. 3, ч. 1 наст. изд. (№ 13).

Обзор публ.: с. 565—567.
Конец 1840-х гг.— 1862. Предки и родители. Детские годы в имении По

горелое Поречского уезда Смоленской губернии. Дореформенная деревня. 
Жизнь и быт крепостных крестьян, дворовых людей. Провинциальное общест
во. Нравы помещиков. Холера 1848 г. Учение в Смольном институте (1855— 
1862), постановка воспитания и обучения. Администрация и педагоги. Взаимо
отношения в среде воспитанниц. Назначение инспектором К. Д. Ушинского, 
его деятельность на этом посту (1859—1862), обстоятельства выхода в от
ставку. Посещение института Александром II и другими членами император
ской фамилии. Манифест 19 февраля 1861 г. Общественная жизнь начала 
60-х гг.

4397. Цеховская В. Н. Елизавета Николаевна Водовозова-Семевская.— 
ГМ, 1923, № 3, с. 146—162. В конце текста: Ольнем-Цеховская В. Н.

Цеховская Варвара Николаевна (р. 1872), писательница, журналистка.
1900-е гг.— 1923. Встреча с В. И. Семевским и его женой Е. Н. Водо

возовой. Характер Водовозовой, ее отношение к людям. Смерть Семевского 
(1916). Последние годы жизни Водовозовой.

Вышнеградский Николай Алексеевич (1821—1872), 
педагог, профессор Главного педагогического института (Петербург), 

издатель «Русского педагогического журнала», 
общественный деятель

4398. Авенариус Н. П. Воспоминания о Н. А. Вышнеградском.— PC, 1916, 
т. 167, № 7, с. 144—145.

Об авторе см. № 4242.
1853—1857. Вышнеградский как профессор Главного педагогического ин

ститута. Черты его характера.
4399. Несколько слов о Н. А. Вышнеградском.— ЖО, 1883, № 8, с. 575— 

576. В конце текста: О-ва.
60-е гг. Деятельность Вышнеградского как первого директора Петербург

ской Коломенской женской гимназии. Его отношение к детям.
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4400. Страннолюбский А. Н. Три встречи с Н. А. Вышнеградским.— «Об
разование», 1893, № 11, с. 253—260.

Др. публ.— ПедС, 1894, № 2.
Страннолюбский Александр Николаевич (1839—1903), педагог, обществен

ный деятель.
1868—1869. Встреча с Вышнеградским на педагогических курсах при Ма

риинском женском училище (гимназии). Отношение учащихся к Вышнеград
скому. Речь Вышнеградского на заседании учебного комитета ведомства уч
реждений имп. Марии.

Герд Александр Яковлевич (1841—1888), 
педагог, директор Петербургской земледельческой 

исправительной колонии

4401. Дрентельн Н. С. Несколько воспоминаний об Александре Яковлевиче 
Герде.— ПедС, 1889, № 4, с. 305—313 (паг. 2-я).

Дрентельн Николай Сергеевич, педагог.
1877—1888. Знакомство с Гердом. Его характер, отношение к людям, пе

дагогическая деятельность.
4402. Ермолин Н. К. Очерк жизни Александра Яковлевича Герда. 

[Предисл. «К читателям»]. Спб., тип. А. Мучника, 1889. II, 75 с. с портр.
Автор — воспитатель Петербургской земледельческой исправительной ко

лонии.
1870-е гг.— 1888. Образование д Петербурге Общества земледельческих 

колоний и ремесленных приютов. Петербургская земледельческая исправи
тельная колония. Герд как директор колонии и педагог. Знакомство и совмест
ная служба с ним автора. Взаимоотношения Герда с воспитателями и вос
питанниками. Уход с поста директора. Последующая педагогическая деятель
ность, издание учебных пособий, чтение лекций в Петербурге в Соляном го
родке. Директор Ремесленного приюта Ф. Ф. Резенер. В тексте — биографиче
ские сведения о Герде, отрывки из воспоминаний его учеников и другие ма
териалы.

4403. Острогорский А. Н. Страничка из воспоминаний об А. Я. Герде. 
(По поводу книги — «Наши педагоги. Памяти А. Я. Герда». Сост. И. Я. Герд. 
Спб., 1913). — ПедС, 1913, № 12. с. 628—629 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 4441—4442.
80-е гг. Встречи с Гердом на заседаниях Педагогического музея. Характе

ристика его личности.
4404. Рогов П. И. Из воспоминаний старого воспитателя; Памяти

А. Як. Герда.— РШ, 1892, № 9, с. 54—67.
Об авторе см. № 4456.
1866—1880-е гг. Преобразование кадетских корпусов в военные гимна

зии. Постановка преподавания в Первой петербургской военной гимназии. 
Герд как воспитатель и преподаватель естествоведения в гимназии. Чтение им 
лекций на педагогических курсах Фребелевского общества.

Гольденберг Александр Иванович (1837—1902), 
учитель математики в учебных заведениях Москвы 

и Петербурга, составитель учебников и пособий

4405. Мазинг К. К. Из личных воспоминаний об Александре Ивановиче 
Гольденберге.— РШ, 1903, № 5/6, отд. 1, с. 16—28.

Об авторе см. № 4002.
1872—1902. Знакомство с Гольденбергом во время Московской политех

нической выставки. Его характер, методы преподавания, работа над состав
лением учебников.
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Гуревич Яков Григорьевич (1843—1906), 
педагог, составитель учебных пособий по истории, 

общественный деятель, редактор-издатель журнала <гРусская школа»

4406. Вейнберг П. И. Мысли, наблюдения, воспоминания.— В кн.: Памяти 
Якова Григорьевича Гуревича. 1843—1906. Спб., 1906, с. 14—17 с портр.

Об авторе см. № 3881.
1870-е гг.— 1906. Характеристика личности, педагогической и обществен

ной деятельности Гуревича. Дружеские отношения с ним автора.
4407. Кареев Н. И. Я. Г. Гуревич.— В кн.: Юбилейный сборник Лите

ратурного фонда. 1859—1909. Спб., [1910], с. 273—276.
Об авторе см. № 4288.
1890— 1900-е гг. Совместная деятельность с Гуревичем в Историческом 

обществе при Петербургском университете. Издание Гуревичем журнала 
«Русская школа». Его деятельность в Литературном фонде.

Данилович Григорий Григорьевич (1825—1906), 
генерал от инфантерии, деятель военно-учебного ведомства

4408. Ельницкий К. В. Гр. Гр. Данилович, как руководитель конферен
циями педагогических курсов. (Ум. 6 апр. 1906 г.). — ПедС, 1906, № 6, 
с. 553—555. В конце текста: Признательный ученик К. Е.

Об авторе см. № 3164.
1870— 1871. Участие Даниловича в работе конференций педагогических 

курсов при Второй петербургской военной гимназии.
4409. Прокопьев М. В. Памяти Григория Григорьевича Даниловича как 

выдающегося педагога. (Личные воспоминания и заметки бывш. кандидата- 
педагога).— PC, 1908, т. 135, № 9, с. 501—546.

Прокопьев Милий Васильевич, слушатель педагогических курсов при Вто
рой петербургской военной гимназии.

1871— 1873. Данилович как директор Второй военной гимназии и руко
водитель курсов при ней. Его личность, педагогические взгляды, ученики. 
Преподаватели курсов: И. Ф. Рашевский, Н. X. Вессель и др.

4410. Цветаев Д. В. Григорий Григорьевич Данилович.— ИВ, 1912, т. 128, . 
№ 5, с. 589—595.

Об авторе см. № 4379.
1866—1903. Занятия на педагогических курсах при Второй петербургской 

военной гимназии под руководством Даниловича. Дальнейшие встречи с ним 
в Гатчине и Петербурге. Данилович как воспитатель вел. кн. Николая и Ге
оргия Александровичей.

Дмитриев Николай Всеволодович (1860—1914), 
учитель русского языка и литературы в Первом кадетском корпусе 

и в ряде петербургских гимназий
4411. Гревс И. М. Добрый учитель. (Памяти Н. В. Дмитриева).— В кн.: 

Памяти Николая Всеволодовича Дмитриева. Спб., [1914], с. 10—13.
Гревс Иван Михайлович (1860—1941), историк, общественный деятель.
60—80-е гг. Учение вместе с Дмитриевым в гимназии и Петербургском 

университете. Преподавательская деятельность Дмитриева. Характеристика его 
личности.

Завьялов Николай Павлович (1886—1887), 
учитель русского языка и литературы

4412. Николай Павлович Завьялов. (Некролог).— ПедС, 1887, № 10,
с. 368—372 (паг. 2-я). В конце текста: Университетский товарищ.

1850-е гг. — 1887. Учение вместе с Завьяловым на историко-филологиче
ском факультете Московского университета. Черты характера Завьялова, его 
педагогическая деятельность в Москве, Туле и других городах. В тексте — 
биографические сведения о Завьялове.
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Запольский Николай Никитьевич (1833—1894), 
педагог, сотрудник журнала «Педагогический сборник»

4413. Острогорский А. Н. Николай Никитьевич Запольский. (Некролог).—» 
ПедС, 1894, № 12, с. 557—564 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 4441—4442.
1880-е гг.— 1894. Характеристика личности Запольского и его деятельно

сти как сотрудника «Педагогического сборника». Встречи с ним автора.

Ильминский Николай Иванович (1822—1891),
ориенталист, директор Казанской инородческой учительской семинарии, 

профессор Казанского университета

4414. Витевский В. Н. Н. И. Ильминский, директор Казанской учительской 
семинарии. (Ум. 27 дек. 1891 г.).— ИКЕ, 1892, N° 4, с. 65—80; N° 5, с. 95—112; 
N° 6, с. 139—144; № 7, с. 168—175; N° 8, с. 193—200; N° 9, с. 228—237. То же. 
Отд. отт. Казань, 1892.

Об авторе см. N° 4391—4392.
1822—1891. Биография Ильминского. Воспоминания о его службе в Ка

занской учительской семинарии (1872—1891).
4415. Григорьев Д. Николай Иванович Ильминский. [Воспоминания].— 

УфимЕВ, 1903, N° 12, отд. неофиц., с. 790—795; № 13, отд. неофиц., с. 876— 
881; N° 14, отд. неофиц., с. 974—979; N° 15, отд. неофиц., с. 1037—1041.

Григорьев Давид, священник села Баткака Мензелинского уезда Уфим
ской губернии, воспитанник Казанской центральной крещено-татарской школы.

Роль Ильминского в распространении просвещения среди населения Си
бири и Поволжья. Поступление Д. Григорьева в Казанскую центральную 
крещено-татарскую школу. Административная и преподавательская деятель
ность Ильминского в этой школе, взаимоотношения с учащимися. Похороны 
Ильминского.

4416. Рождествин А. С. Из воспоминаний о Николае Ивановиче Ильмин- 
ском.— В кн.: Рождествин А. С. Николай Иванович Ильминский и его систе
ма инородческого образования в Казанском крае. Казань, 1900, с. 77—83.

Об авторе см. N° 4392.
1889—1891. Знакомство с Ильминским. Рассказы Ильминского о своих 

взаимоотношениях с попечителем Казанского учебного округа П. Д. Шеста
ковым.

4417. Смоленский С. В. Последние дни жизни и кончина Николая Ивано
вича. (Ум. 974 вечера 27 дек. 1891 г.).— В кн.: Николай Иванович Ильмин
ский. Казань, 1892, с. 118—131.

Об авторе см. № 4304.
1891. Встречи с Ильминским в Гефсиманском скиту Дмитровского уезда 

Московской губернии, Москве, Казани. Смерть и похороны Ильминского.

Кабанов Андрей Сергеевич (1854—1917), 
учитель

4418. Кабанов А. С. Автобиография А. С. Кабанова. 1880 г. Сент. Публ. 
и примеч. П. С. Бейсова.— УЗУПИ, 1963, т. 18, вып. 3, с. 180—193.

Др. публ. — В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Са
ратов, 1968.

1854—1870-е гг. Семья. Детство. Обучение на Симбирских педагогических 
курсах. Учительство в селе Суровке Симбирского уезда Симбирской губернии. 
Взаимоотношения с местным населением. Перевод в Симбирское Канавинское 
подгородное приходское училище. Самообразование. Знакомство с семьей Ле- 
витских.
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Карчагин Александр Николаевич (ум. 1897), 
преподаватель естествознания Московского коммерческого училища

4419. Шахно А. Из воспоминаний о А. Н. Корчагине. (По поводу юбилея 
коммерч. училища).— ЕиГ, 1904, N° 10, с. 108—109.

90-е гг. Обучение в Московском коммерческом училище. Карчагин как пре
подаватель естествознания. Дружеские отношения с ним автора. Смерть и по- 
лороны Карчагина.

Ковальский Яков Игнатьевич (1845—1917), 
преподаватель физики, автор учебных пособий

4420. Дрентельн Н. С. Памяти Якова Игнатьевича Ковальского.— ПедС, 
1917, N° 5/6, с. 459—464 (паг. 2-я) с портр.

Об авторе см. № 4401.
1845—1917. Биографические сведения о Ковальском. Его педагогическая 

и общественная деятельность. Слушание автором лекций Ковальского по фи
зике, космографии и технике в Петербурге в Соляном городке. Арест и тю
ремное заключение Ковальского. Последующая преподавательская деятель
ность, составление учебных пособий.

Кондратьева Адель Петровна (1846—1905), 
педагог, деятельница народного образования в Нижегородской губернии

4421. Иорданский Н. Н. Адель Петровна Кондратьева (ум. 27-го февраля 
1905 г.). Н. Новгород, тип. В. Н. Ройского и С. Н. Торсуева, 1906. 12 с.

Иорданский Николай Николаевич (1863—1941), деятель народного обра
зования.

1890-е гг. — 1905. Совместная деятельность с Кондратьевой в Нижегород
ской женской воскресной школе. Характеристика ее личности. В тексте — био
графические сведения о Кондратьевой, воспоминания о ней М. X. Свентицкой 
я  X. Д. Алчевской.

Корф Николай Александрович (1834—1883), 
барон, педагог, публицист, общественный деятель

4422. Алчевская X. Д. Воспоминания о бароне Корфе (1870—1883).—РШ, 
1916, N° 7/8, с. 1—15; N° 9, с. 1—19 (паг. 1-я).

Об авторе см. N° 4352—4357.
Знакомство с Корфом. Его участие в жизни Харьковской женской вос

кресной школы, совместная работа с ним над указателем «Что читать наро
ду». Общественная и просветительская деятельность Корфа, его педагогиче
ские взгляды. Украинское общество 70-х гг. В тексте — выдержки из писем 
Корфа к автору.

4423. Семенов Д. Д. В гостях у барона Корфа. Его пед. взгляды и об
ществ. деятельность. (По личным воспоминаниям).— РШ, 1896, N° 9/10, с .48— 
58; N° 11, с. 30—46.

Об авторе см. N° 3167.
1870. Поездка в Александровский уезд Екатерннсславской губернии. 

Встреча с Корфом в селе Майорское, проведение им экзаменов в местной 
школе. В тексте — биографические сведения о Корфе, отрывки из его статей, 
письма к X. Д. Алчевской и другие материалы.

Коховский Всеволод Петрович (1835—1891), 
генерал-лейтенант, основатель и директор Педагогического музея 

военно-учебных заведений

4424. Острогорский А. Н. Памяти Вс. П. Коховского.— ПедС, 1914, N° 12, 
с. 224—233 (паг. 2-я).

Об авторе см. N° 4441—4442.
1870-е гг.— 1891. Коховский как директор Педагогического музея военно

-учебных заведений и сотрудник «Педагогического сборника».
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Ленц Николай Иванович (1830—1906), 
учитель русского языка и литературы

4425. Кочубинский А. А. Н. И. Ленц, действительный член И. О. О. исто
рии и древностей. (Из личных воспоминаний). — ЗООИД, 1907, т. 27, с. 1—9  
(паг. 4-я).

Кочубинский Александр Александрович (1845—1906), славист, профессор 
Новороссийского университета.

1859—1906. Биографические сведения о Ленце. Его педагогическая дея
тельность в гимназии при Ришельевском лицее (Одесса), участие в Одесском 
обществе истории и древностей. Характеристика личности.

Макаров Аполлон Николаевич (1840 — после 1913),
генерал-лейтенант, директор Педагогического музея 

военно-учебных заведений
4426. Макаров А. Н. [Речь на юбилейных торжествах].— В кн.: Пятиде

сятилетний юбилей Аполлона Николаевича Макарова. 14-го мая 1906 г. Цар
ское Село, 1906, с. 84—97.

1859—1906. Преподавательская деятельность в военно-учебных заведе
ниях. Директорство во Второй петербургской и Второй московской военных 
гимназиях, в Педагогическом музее.

Малинин Александр Федорович (1834—1888), 
педагог, директор Московского учительского института, 

автор учебных пособий по математике и физике

4427. Варавва М. П. [А. Ф. Малинин].— В кн.: Памяти Александра Федо
ровича Малинина. М., 1888, с. 27—37.

Варавва Михаил Петрович (1841—1917), преподаватель Московского учи
тельского института, писатель.

1872—1888. Московский учительский институт. Состав учащихся. Малинин 
как директор института, его взаимоотношения с преподавателями и воспитан
никами.

4428. Вейнберг Я. И. [Воспоминания о А. Ф. Малинине].— В кн.: Памяти 
Александра Федоровича Малинина. М., 1888, с. 37—49.

Об авторе см. № 4366—4367.
1840-е гг.— 1888. Обучение вместе с Малининым в Московском универси

тете, дружба с ним. Преподавание Малинина в Четвертой московской гим
назии, составление им учебных пособий по математике и физике. Малинин как 
директор Московского учительского института.

4429. Егоров Ф. И. [А. Ф. Малинин]. — В кн.: Памяти Александра Федо
ровича Малинина. М., 1888, с. 16—26.

Егоров Федор Иванович, преподаватель Московского учительского ин
ститута.

1840-е гг.— 1888. Биографические сведения о Малинине. Его педагогическая 
и общественная деятельность. Малинин как директор Московского учитель
ского института. В тексте — список учебных пособий, написанных Малининым.

4430. Кольев Н. А. [А. Ф. Малинин].— В кн.: Па1мяти Александра Федо
ровича Малинина. М., 1888, с. 6—11.

Копьев Николай Александрович, священник, законоучитель Московского- 
учительского института.

1850-е гг.— 1888. Биографические сведения о Малинине. Малинин как ди
ректор Московского учительского института, черты его характера.

4431. Шапошников Н. А. [Воспоминания].— В кн.: Памяти Александра 
Федоровича Малинина. М., 1888, с. 50—60.

1856—1870. Учение автора в Четвертой московской гимназии. А. Ф. Ма
линин и К. П. Буренин как преподаватели математики, их взаимоотношения 
с учащимися.
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Мартынов Дмитрий Павлович (1856—1900), 
педагог, директор народных школ Олонецкой губернии

4432. Королев К. Воспоминания о покойном директоре народных училищ 
Олонецкой губернии Д. П. Мартынове.— ИАОИРС, 1911, № 8/9, с. 705—709.

Автор — учитель.
1891—1897. Мартынов как директор народных училищ. Встречи с ним. 

Учительский съезд в Петрозаводске (1892).
4433. На свежей могиле (из воспоминаний о Дм. П. Мартынове). — В кн.: 

Д. П. Мартынов. Петрозаводск, 1900, с. 16—21. В конце текста: N.
Автор — педагог.
1890-е гг.— 1900. Личность Мартынова. Его деятельность в качестве ди

ректора народных школ Олонецкой губернии. Встречи п беседы автора с Мар
тыновым.

Милюков Александр Петрович (1817—1897), 
учитель русского языка во Второй петербургской гимназии

4434. Корженевский Б. Наш учитель. (Посвящается А. П. Милюкову).— 
ЖДВ, 1899, № 12, стб. 1465—1470.

Корженевский Борис, воспитанник Второй петербургской гимназии.
40—70-е гг. Личность и взгляды Милюкова, его влияние на судьбы своих 

учеников.

Михайлов Владимир Васильевич (1832—1895), 
педагог, инспектор Русского технического общества, литератор

4435. Гринцвейн Н. Памяти Владимира Васильевича Михайлова.— РШ, 
1895, N° И, с. 244—247.

1832—1895. Биографические сведения о Михайлове. Его педагогическая 
и общественная деятельность. Знакомство с ним автора. Михайлов как инс
пектор по учебной части Русского технического общества.

Модзалевский Лев Николаевич (1837—1896), 
педагог, директор Тифлисской женской гимназии, литератор

4436. Семенов Д. Д. Влияние школы и среды на развитие природного та
ланта. По поводу смерти Л. Н. Модзалевского. (По личным наблюдениям 
и воспоминаниям).— ВестВ, 1897, № 2, с. 172—188 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. 
М., 1897.

Об авторе см. N° 3167.
1837—1896. Биографические сведения о Модзалевском. Его педагогиче

ская, литературная и общественная деятельность. Знакомство с ним автора, 
совместное преподавание на высших педагогических курсах при Второй пе
тербургской военной гимназии. Модзалевский как директор Тифлисской жен
ской гимназии. В тексте — стихи Модзалевского, отрывки из его писем и дру
гие материалы.

Муравьев Николай Николаевич (1860—1903),
преподаватель Вышневолоцкого училища кондукторов путей сообщения, 

начальник Красноярского железнодорожного училища, межевой инженер
4437. Цветков С. Николай Николаевич Муравьез. Межевой инженер. (Не

кролог).— ТТГК, 1905, вып. 19, с. 45—52.
Автор — руководитель топографических работ в Вышневолоцком училище 

кондукторов путей сообщения.
1860—1903. Биографические сведения о Муравьеве. Его преподавательская 

деятельность в училище кондукторов путей сообщения, назначение начальни
ком Красноярского железнодорожного училища. Смерть Муравьева.

345



Неверов Януарий Михайлович (1810—1893), 
педагог, главный инспектор учебных заведений 

и попечитель Кавказского учебного округа

4438. Вакели. Из воспоминаний о Я. М. Неверове.— КВ, 1902, № 5, с. 57— 
64 (паг. 2-я).

1864—1879. Школьное дело на Кавказе. Личность Неверова. Его педаго
гическая и административная деятельность.

Новицкий Григорий Григорьевич (1830—1902), 
учитель русского языка, литературы и истории

4439. Григорий Григорьевич Новицкий в воспоминаниях старого ученика. 
М., тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1903. 59 с. с портр. После загл.: Н. В. 

Автор — воспитанник пансиона Р. И. Циммермана, ученик Новицкого.
1830—1902. Биографические сведения о Новицком. Служба Новицкого чи

новником в Московской палате уголовного суда, преподавание литературы и 
истории в пансионе Р. И. Циммермана. Характеристика личности Новицкого. 
Его взаимоотношения с учениками, последующая дружба с ними. Смерть и 
похороны Новицкого.

Острогорская Лидия Павловна (ум. 1892), 
деятельница женского образования

4440. Памяти Лидии Павловны Острогорской.— ВестВ, 1892, № 1, с. 1—4 
(паг. 2-я). В конце текста: Л. Н.

1870-е гг. — 1892. Общественная деятельность Острогорской в качестве 
члена Московского общества воспитательниц и учительниц.

Острогорский Алексей Николаевич (1840—1917), 
генерал от инфантерии, педагог, писатель, редактор журналов 

«Педагогический сборник» и «Детское чтение»

4441. Из «воспоминаний» сотрудников «Педагогического сборника» об 
А. Н. Острогорском.— ПедС, 1917, № 12, с. 213—266.

Содерж.: Каптерев П. Ф. [Воспоминания о А. Н. Острогорском], с. 213— 
221; Житомирский К. Г. [А. Н. Острогорский], с. 222—227; Дрентельн Н. С. 
[Воспоминания о А. Н. Острогорском], с. 227—229; Соболев М. В. [А. Н. Ост
рогорский], с. 229—242; Флеров А. П. [А. Н. Острогорский], с. 242—247; Си
монов И. С. [А. Н. Острогорский], с. 247—266.

Авторы: Каптерев Петр Федорович (1849—1922), педагог, писатель; Жи
томирский Константин Григорьевич (1863—1919), педагог, языковед; Дрен
тельн Н. С. — о нем см. № 4401; Соболев Михаил Викторович (ум. 1918), пе
дагог; Флеров Алексей Павлович (1866—1954), педагог, директор Чернигов
ского учительского института; Симонов Иван Семенович (р. 1873), педагог* 
редактор «Педагогического сборника».

1872—1917. Острогорский как инспектор Петербургской военной прогим
назии, редактор журналов «Педагогический сборник» и «Детское чтение». 
В тексте — письма Острогорского к И. С. Симонову.

4442. Флейшер Б. В. На Педагогических курсах. (Для биографии А. Н. Ост
рогорского).— В кн.: На память о 27 сентября 1907 г. Спб., 1907, с 89—92.

Автор — слушатель Педагогических курсов при Педагогическом музее во
енно-учебных заведений.

Начало 1900-х гг. Острогорский как преподаватель Педагогических курсов.
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Острогорский Виктор Петрович (1840—1902), 
педагог, литератор, общественный деятель

4443. Гревс И. М. Виктор Петрович Острогорский как учитель. (Набросок 
воспоминаний ученика). — МБ, 1902, № 7, отд. 2, с. 1—14. То же. Отд. отт. 
Спб., 1902.

Об авторе см. № 4411.
70-е гг. Обучение автора в Четвертой петербургской (Ларинской) гимна

зии. Преподавательская деятельность Острогорского в гимназии, его взаимо
отношения с учениками. В тексте — письмо Острогорского ученикам.

Поливанов Лев Иванович (1839—1899), 
педагог, основатель и директор частной гимназии в Москве, 

литературовед, общественный деятель

4444. Венкстерн А. А. Л. И. Поливанов и шекспировский кружок. — В кн.: 
Памяти Л. И. Поливанова. М., 1909, с. 33—41.

Венкстерн Алексей Алексеевич (1856—1909), бывший ученик гимназии 
Поливанова, участник «Шекспировского кружка», поэт, переводчик.

1873—1880-е гг. Организация кружка. Поливанов как его руководитель. 
Постановка пьес В. Шекспира участниками кружка.

4445. Гиацинтов В. К характеристике Льва Ивановича.— В кн.: Памяти 
Л. И. Поливанова. М., 1909, с. 28—32.

Автор — бывший ученик гимназии Поливанова.
70—90-е гг. Характеристика личности и общественной деятельности По

ливанова. Чтения профессора С. А. Усова по истории искусств в гимназии По
ливанова.

4446. Сливицкий А. М. Лев Иванович Поливанов по личным моим вос
поминаниям и по его письмам.— В кн.: Памяти Л. И. Поливанова. М., 1909, 
с. 42—152.

1868—1898. Знакомство с Поливановым, дружеские отношения с ним. 
Участие Поливанова в вечере сказителя былин И. Т. Рябинина. Поливановские 
«субботы». Поливанов как руководитель «Шекспировского кружка». Участие 
в кружке Сливицкого. Деятельность комиссии Общества любителей российской 
словесности по устройству пушкинского юбилея (1880). Поливанов как пред
седатель комиссии. Помощь автора в организации пушкинских торжеств. Ве
чера памяти А. С. Пушкина. Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Н. Г. Рубин
штейн и др. В тексте — отрывки из дневников и статей Поливанова, его письма 
и другие материалы.

4447. Соловьев В. С. Л. И. Поливанов (ум. 11 февраля 1899 г.).— BE, 
1899, кн. 3. с. 421—422.

Др. публ.— В кн.: Памяти Л. И. Поливанова. М., 1909.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, поэт, публицист, 

критик.
1880-е гг.— 1898. Знакомство с Поливановым. Характеристика его лич

ности.

Постников Андрей Петрович (1863—1901), 
сельский учитель

4448. Памяти народного учителя А. П. Постникова. Казань, тип. Казан, 
ун-та, 1902. 4 с. В конце текста: свящ. И. А-в.

Автор — священник села Верхнее Талызино Курмышского уезда Симбир
ской губернии.

1860-е гг.— 1902. Рассказы Постникова о своем детстве. Его преподава
ние в двухклассном училище села Верхнее Талызино. Болезнь, смерть и по
хороны Постникова.
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Рачинский Сергей Александрович (1833—1902), 
ботаник, профессор Московского университета, педагог, 
основатель Татевской сельской школы в Бельском уезде 

Смоленской губернии

4449. Добромыслов С. Н. Печальное торжество.— СмЕВ, 1902, № 11/12, 
ч. неофиц., с. 658—677. То же. Отд. отт. Смоленск, 1902.

Добромыслов Сергей Николаевич— священник, епархиальный наблюда
тель церковных школ.

1902. Похороны С. А. Рачинского. В тексте — речи на похоронах, воспо
минания о Рачинском учителя В. А. Лебедева.

4450. Из воспоминаний о С. А. Рачинском.— СмЕВ, 1913, № 11, отд. нео
фиц., с. 599—603.

Сведения о др. публ.: с. 603.
Автор — ученик сельской школы в деревне Меженинка Бельского уезда 

Смоленской губернии, впоследствии учитель.
1890—1900-е гг. Учение в школе. Экзамены. Посещение школы Рачинским, 

его беседа с автором.
4451. Лясковский В. Н. Памяти С. А. Рачинского (ум. 2 мая 1902 г.).— 

РВ, 1902, т. 282, № 11, с. 135—142 (паг. 1-я). То же. Отд. отт. Спб., 1903.
Об авторе см. № 2576.
1860-е гг. — 1902. Детство автора. Дружба Н. Э. Лясковского (отца

В. Н. Лясковского) с С. А. Рачинским. Поездки В. Н. Лясковского в имение 
Рачинского Татево. Посещение Татевской сельской школы. Взаимоотношения 
Рачинского с учениками и местными крестьянами. Значение деятельности Ра
чинского.

4452. Миловидов А. И. Памяти Сергея Александровича Рачинского. (Из 
воспоминаний и переписки). Пг., Синод, тип., 1916. 15 с.

Миловидов Александр Иванович (1864— после 1916), педагог, писатель.
1883—1900-е гг. Знакомство с Рачинским, последующие отношения и пе

реписка с ним. Взгляды Рачинского на роль церковно-приходских школ в си
стеме народного образования. Педагогическая и общественная деятельность 
автора. Учение в Московской духовной академии. Беседа с товарищем обер- 
прокурора Синода В. К. Саблером. В тексте — письма Рачинского автору, 
сведения о деятельности Виленского свято-духовского братства.

4453. Никольский А. И. Как я познакомился с Сергеем Александровичем 
Рачинским, и как началось мое духовное общение с ним. — ТЕВ, 1903, N° 1, 
ч. неофиц., с. 9—20.

Автор — священник села Бобровки Ржевского уезда и села Ладожское 
Весьегонского уезда Тверской губернии.

1885—1902. Знакомство с Рачинским в доме его племянницы А. А. Ра- 
чинской. Поездка в имение Рачинского Татево. Перевод Никольского в села 
Ладожское. Открытие в селе церковно-приходских школ. В тексте — отрывки 
из речей в связи со смертью Рачинского, его письма автору.

4454. Серяков А. А. С. А. Рачинский как самоотверженный народный учи
тель. (Речь учителя А. А. Серякова).— НЕВ, 1902, № 14/15, ч. неофиц., 
с. 839-844.

Др. публ. — НО, 1902, т. 2, кн. 9.
Автор — учитель Татевской сельской школы.
1895—1902. Знакомство с Рачинским. Преподавание в Татевской школе. 

Рачинский как педагог. Его деятельность по религиозному воспитанию уча
щихся и сельского населения. Создание Рачинским общества трезвости. Смерть 
Рачинского.

4455. Шереметев С. Д. Татево. — РВ, 1902, т. 279, № 6, с. 502—510.
Об авторе см. 2486.
1898. Поездка в Татево. Семья Рачинских. Беседы с С. А. Рачинским. Та- 

тевская сельская школа. Посещение С. Д. Шереметевым и С. А. Рачинским 
художника Н. П. Богданова-Бельского.
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Рогов Павел Игнатьевич (1833—1892), 
педагог, редактор журнала «Педагогический музей», 

заведующий педагогическими курсами 
Петербургского Фребелевского общества

4456. Семенов Д. Д. Павел Игнатьевич Рогов как воспитатель. Род. 18 мая 
1833 — ум. 21 мая 1892.— РШ, 1892, № 10, с. 32—45.

Об авторе см. № 3167.
1850-е гг.— 1892. Состояние педагогического дела в 50-е и 60-е гг. Био

графические сведения о Рогове. Характеристика его личности и деятельности 
по военно-учебному ведомству. Отношение к Рогову сослуживцев и учеников. 
Его речь в связи со смертью директора Педагогического музея военно-учебных 
заведений В. П. Коховского. В тексте — отрывки из писем Рогова, его речь 
на праздновании 25-летнего юбилея службы и другие материалы.

Рындовская Александра Акимовна (1829—1905), 
педагог, начальница Екатеринославской Мариинской женской гимназии

4457. Акинфиев И. Я. Александра Акимовна Рындовская. По воспомина
ниям сослуживца по гимназии.— ЛЕУАК, 1915, вып. 10, с. 81—96 с портр.

Акинфиев Иван Яковлевич (р. 1851), учитель естественной истории в Пер
вом екатеринославском реальном училище и Екатеринославской Мариинской 
женской гимназии.

1880—1905. Знакомство и встречи с Рындовской. Характеристика ее лич
ности. Вечера на квартире Рындовской, выступление на одном из них 
Н. А. Корфа. Устройство лекций в Обществе попечительства о женском об
разовании, участие автора в чтении лекций. Организация и празднование 35- 
летнего юбилея педагогической деятельности Рындовской (1899). В тексте — 
речь Рындовской на юбилейном торжестве.

4458. Владыкина У. И. Воспоминания об Александре Акимовне Рындов
ской Ульяны Ивановны Владыкиной, урожденной Зуйченко.— В кн.: Памяти 
Александры Акимовны Рындовской. Екатеринослав, 1905, с. 60—65.

Автор (1855—после 1905), бывшая ученица Мариинской женской гимна
зии в Екатеринославе.

60—70-е гг. Праздник открытия гимназии. Первая встреча с Рындовской. 
Ее педагогическая деятельность, черты характера.

4459. Из воспоминаний об Александре Акимовне Рындовской (бывшей 
Черновой).. — В кн.: Памяти Александры Акимовны Рындовской. Екатерино
слав, 1905, с. 53—59. В конце текста: В. Ч.

Автор — бывшая ученица, затем сослуживица Рындовской по Екатернно- 
славской Мариинской женской гимназии.

1880-е гг.— 1905. Рындовская как педагог. Характеристика ее личности. 
Взаимоотношения с ученицами. Субботние вечера в доме Рындовской.

Рябинский Константин Сергеевич (1855—1903), 
педагог, краевед, сотрудник журналов «Городской и сельский 

учитель», «Начальное обучение»

4460. Александров Я. А. Доброй памяти Константина Сергеевича Рябнн- 
ского. Казань, типолит. ун-та, 1904. 11 с. Прил.: Список печатных трудов 
К. С. Рябинского.

Об авторе см. № 4391.
1855—1903. Биографические сведения о Рябинском. Его педагогическая 

деятельность. Знакомство с Рябинским. Рябинский как инспектор Казанского 
четырехклассного городского училища. Характеристика его личности.
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Сент-И лер Карл Карлович (1834—1901), педагог, 
директор Петербургского учительского института

4461. Ельницкий К. В. К. К. Сент-Илер.—ПедС, 1902, № 1, с. 76—83 (паг. 
2-я).

Об авторе см. № 3164.
1834—1901. Биографические сведения о Сент-Илере. Учение автора на 

Петербургских педагогических курсах, общение с Сент-Илером. Сент-Илер как 
руководитель педагогических курсов и директор Петербургского учительского 
института. В тексте — отрывок из воспоминаний о Сент-Илере директора на
родных училищ Петербургской губернии В. А. Латышева.

Сиповский Василий Дмитриевич (1843—1895), 
историк, педагог, редактор-издатель журнала «Образование»

4462. Позняков Н. И. Памяти В. Д. Снповского.— РШ, 1895, № 11,
с. 23—30.

Позняков Николай Иванович (1856—1910), педагог, писатель.
1860-е гг. — 1895. Учение автора в Четвертой петербургской (Ларийской) 

гимназии. Сиповский как учитель русского языка и словесности. Черты его 
характера. Сотрудничество Познякова в журнале «Образование». Сиповский 
как редактор журнала.

4463. Покровский Е. А. Василий Дмитриевич Сиповский. (Некролог).— 
ВестВ, 1895, № 5, с. 188—190 (паг. 1-я). В конце текста: Ред.

Покровский Егор Арсеньевич (1838—1896), врач-педиатр, редактор жур
нала «Вестник воспитания».

1893. Знакомство с Сиповским. Характеристика его личности.

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826—1888), 
педагог, историк русской литературы

4464. Витберг Ф. А. В. Я. Стоюнин. — ПедС, 1899, № 1, с. 79—98 (паг. 
2-я). То же. Отд. отт. Спб., 1899.

Витберг Федор Александрович (1846—1919), педагог, библиограф, писа
тель.

1826—1888. Биографические сведения о Стоюнине. Его педагогическая 
и литературная деятельность. Пребывание автора в Третьей петербургской гим
назии. Стоюнин как преподаватель гимназии, его взаимоотношения с учени
ками. В тексте — отрывки из статей Стоюнина и другие материалы.

4465. Гиппиус В. В. Памяти В. Я. Стоюнина. (К 25-летию со дня смер
ти).—РШ, 1914, № 2, отд. 1, с. 81—94.

Гиппиус Владимир Васильевич (1876—1941), учитель литературы в Петер
бургской женской гимназии М. Н. Стоюниной, поэт, критик.

1890—1900-е гг. Преподавание автора в гимназии. Рассказы Стоюниной 
о муже. В тексте — биографические сведения о Стоюнине. его речь перед 
воспитанницами Московского Николаевского сиротского института.

4466. Дементьев П. А. Памяти В. Я. Стоюнина. (Из воспоминаний).— BE, 
1914, кн. 6, с. 266—274. В конце текста: Тверской П. А.

Об авторе см. № 3269.
60-е гг. Учение автора в Третьей петербургской гимназии. Гимназические 

порядки. Преподаватели, учащиеся. Стоюнин как учитель русской словесно
сти. Знакомство и дружеские отношения с ним.

4467. Сорокин В. В. Я. Стоюнин. (Воспоминания одного из учеников).—
ПедС, 1889, 1, с. 75—83 (паг. 2-я).

Автор — сотрудник журнала «Педагогический листок».
Начало 50-х — 80-е гг. Характеристика личности Стоюнина. Его деятель

ность как преподавателя русского языка и словесности в Третьей петербург
ской гимназии. Взаимоотношения Стоюнина с учениками. В тексте — сведе
ния об учебных пособиях, написанных Стоюниным.
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4468. Спасская В. М. Воспоминания о В. Я. Стоюнине одной из его быв
ших учениц — ПантЛ, 1889, № 3, с. 7—12 (паг. 2-я).

Спасская Вера Михайловна (1852—1938), воспитанница Московского Ни
колаевского сиротского института, переводчица.

1871—1872. Характеристика личности и деятельности Стоюнина в качестве 
инспектора Московского Николаевского сиротского института.

4469. Стоюнина М. Н. [Воспоминания].— В кн.: За сто лет. Пг., 1923, 
с. 89—90 (в статье «Празднование 50-летнего юбилея Петербургской 3-й гим
назии»).

Стоюнина Мария Николаевна, жена В. Я. Стоюнина.
1873. Участие В. Я. Стоюнина в юбилейных гимназических торжествах, его 

взаимоотношения с министром народного просвещения Д. А. Толстым.

Тихомиров Дмитрий Иванович (1844—1915), 
педагог, автор учебных пособий, редактор журнала «Детское чтение», 

общественный деятель

4470. Гаршин Е. М. Воспоминания о Д. И. Тихомирове.— В кн.: Памяти 
Дмитрия Ивановича Тихомирова. М., 1916, с. 21—27 с ил.

Гаршин Евгений Михайлович (1860—1931), педагог, писатель.
1900-е гг. — 1915. Организация автором общеобразовательных и педаго

гических курсов для народных учителей Таганрогского округа Области Войска 
Донского. Чтение Тихомировым лекций на курсах, его педагогические методы. 
Участие вместе с Тихомировым в организации алуштинского Общества ку
рортного благоустройства. Помощь Тихомирова алуштинской земской школе.

4471. Коноплев М. Н. Болезнь и кончина Д. И. Тихомирова.— В кн.: Па
мяти Дмитрия Ивановича Тихомирова. М., 1916, с. 12—21.

Автор — врач.
1910—1915. Оказание медицинской помощи Тихомирову во время его 

пребывания в Алуште. Характеристика личности Тихомирова. Его болезнь и 
смерть.

4472. Немирович-Данченко В. И. Друг детей. Несколько воспоминаний 
о Д. И. Тихомирове. М., ред. жури. «Юная Россия», 1916. 8 с. с портр.

Об авторе см. № 2562.
1870-е гг.— 1915. Знакомство и дружеские отношения с Д. И. Тихоми

ровым и его женой Е. Н. Тихомировой. Взгляды Тихомирова, его деятель
ность по изданию детской литературы.

4473. Тимченко-Ярошенко П. Ф. Воспоминание о Д. И. Тихомирове.— 
В кн.:-Памяти Дмитрия Ивановича Тихомирова. М., 1916, с. 29—30.

Автор — ученик А. И. Тихомирова (брата Д. И. Тихомирова).
1860-е гг.— 1892. Участие в вечере на квартире А. И. Тихомирова. При

сутствующие: Д. Н. Мамин-Сибнряк, Н. А. Соловьев-Несмелов, В. П. Остро
горский, Д. И. Тихомиров. В тексте — сведения о педагогической деятельно
сти Д. И. Тихомирова.

4474. Тихомиров А. И. Из нашего детства.— В кн.* Литературно-художе
ственный сборник «На трудовом пути». М., 1901, с. 438—442 с портр.

Тихомиров Андрей Иванович (р. 1848), брат Д. И. Тихомирова, педагог.
1850-е гг. Детство в семье сельского священника. Отец. Отношение кре-4 

стьян к семье автора.

Ульянов Илья Николаевич (1831—1886), 
педагог, директор народных училищ Симбирской губернии

4475. Арнольд В. Г. Нижегородская гимназия (1864—1866 гг.). (Отрывки 
из воспоминаний).— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. 
Саратов, 1968, с. 49—51.

Арнольд Владимир Густавович (1849—1920), преподаватель Симбирского 
кадетского корпуса.
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Учение в Нижегородской гимназии. И. Н. Ульянов, В. А. Ауновский
и другие преподаватели.

4476. Волков А. А. Воспоминания об Илье Николаевиче Ульянове.— Слу
чай из моей школьной жизни.—В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях со
временников. Саратов, 1968, с. 117—122.

Сведения о др. публ.: с. 161.
Волков Алексей Александрович (1858—1941), учитель.
1876—1886. Учение в Порецкой учительской семинарии, посещение семи

нарии Ульяновым. Назначение учителем в село Ибресси Алатырского уезда, 
перевод в село Сыреси Береговые Ардатовского уезда. Приезд Ульянова на 
ревизию школы. Черты его характера, беседы с ним. Встречи с Ульяновым 
в Симбирске.

4477. Волкова М. Н. Воспоминание.— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоми
наниях современников. Саратов, 1968, с. 122—123.

Сведения о др. публ.: с. 161.
Волкова Мария Никифоровна — учительница.
70—80-е гг. Преподавание в Ардатовской школе Симбирской губернии. 

Посещение Ульяновым урока автора.
4478. Иванова А. А. Воспоминание об И. Н. Ульянове. — В кн.:

И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 134—135.
Сведения о др. публ.: с. 163.
Иванова Анна Авивовна (1852—1941), учительница.
70—80-е гг. Педагогическая деятельность в Алатырской женской прогим

назии. Посещения прогимназии Ульяновым.
4479. Калашников В. А. Илья Николаевич Ульянов. Воспоминания быв

шего учителя.— В кн.: Юбилейный сборник памяти Ильи .Николаевича Улья
нова. Пенза, 1925, с. 42—47 с портр.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современни
ков. Саратов, 1968; Известен всей России. Саратов, 1974.

Калашников Василий Андреевич (1855—1935), учитель, впоследствии 
офицер.

1869—1870-е гг. Учение на педагогических курсах при Симбирском учи
лище. Съезды сельских учителей Симбирской губернии. Ульянов как педагог 
и руководитель учительских съездов. Взаимоотношения Калашникова с Улья
новым и его семьей. Преподавательская деятельность автора в Симбирске 
и Симбирской губернии. Переезд в Петербург.

4480. Карякин М. А. И. Н. Ульянов (по воспоминаниям его ученика).— 
В кн.: Юбилейный сборник памяти Ильи Николаевича Ульянова. Пенза, 1925, 
с. 19—21 (паг. 2-я) с портр.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современни
ков. Саратов, 1968.

Карякин Михаил Александрович (1854—1923), учитель математики, впо
следствии профессор.

60-е гг. Учение в Нижегородской гимназии. Преподаватели и ученики. 
Ульянов как учитель математики. Черты его характера.

4481. Кашкадамова В. В. Воспоминания.— В кн.: Юбилейный сборник па
мяти Ильи Николаевича Ульянова. Пенза, 1925, с. 37—41 (паг. 2-я).

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современни
ков. Саратов, 1968.

Кашкадамова Вера Васильевна (1856—1931), учительница.
1880—1886. Назначение учительницей в Пятое симбирское женское на

чальное училище. Знакомство и взаимоотношения с И. Н. Ульяновым и его 
семьей. Смерть Ульянова.

4482. Кашкадамова В. В. Семейство В. И. Ульянова-Ленина в Симбирске. 
(Воспоминания).—В кн.: Известен всей России. Саратов, 1974, с. 290—295.

Об авторе см. Кя 4481.
1880—1920-е гг. Характеристика личности и деятельности И. Н. Ульянова 

как директора народных училищ Симбирской губернии. Преподавание автора 
в Симбирске. Взаимоотношения с А. И. Ульяновой. Семья Ульяновых.
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4483. Кашкаров В. Ф. [Мои встречи с И. Н. Ульяновым].— В кн.:
И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 124.

Сведения о др. публ.: с. 162.
Кашкаров Василий Федорович, учитель.
1872—1878. Учение на Симбирских педагогических курсах и в Порецкой 

учительской семинарии Алатырского уезда Симбирской губернии. Преподава
ние в Шераужской и Чурадчинской сельских школах Буинского уезда. Реви
зия Ульяновым Чурадчинской школы, беседа автора с ьим.

4484. Кириллов Ф. С. Воспоминания. (Из «Краткого очерка Жадовского 
2-классного училища»).— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современни
ков. Саратов, 1968, с. 125—130.

Сведения о др. публ.: с. 162.
Кириллов Феофилакт Степанович (1863—1939), учитель.
80-е гг. Учение в начальной школе в Явлеях Алатырского уезда Симбир

ской губернии, Промзинском двухклассном училище, Порецкой учительской 
семинарии. Посещения этих учебных заведений И. Н. Ульяновым. Преподава
ние автора в Жадовском училище Карсунского уезда. Посещение училища 
Ульяновым, беседа с Кирилловым. Рассказ инспектора народных училищ Сим
бирской губернии А. А. Красева о поездке вместе с Ульяновым по железной 
дороге.

4485. Муравьева К. И. Воспоминание об Илье Николаевиче Ульянове.—• 
В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 114.

Муравьева Клавдия Ивановна (1870—1946), учительница.
80-е гг. Преподавание в Алатырском женском приходском начальном 

училище. Посещение училища Ульяновым.
4486. Нагаев Е. Е. Воспоминание об И. Н. Ульянове.— В кн.: И. Н. Улья

нов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 141.
Сведения о др. публ.: с. 164.
Нагаев Ефрем Егорович, крестьянин села Ходар Курмышского уезда Сим

бирской губернии.
1870. Выступление Ульянова на сельском сходе с предложением об откры

тии в селе начальной школы.
4487. Назарьев В. Н. Из весенних воспоминаний члена Симбирского уезд

ного училищного совета.— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современ
ников. Саратов, 1968, с. 82—91.

Сведения о др. публ.: с. 155.
Др. публ.— В кн.: Известен всей России. Саратов, 1974.
Об авторе см. JV° 2401.
1864—1886. Отношение симбирского земства к народному образованию. 

Назначение и деятельность И. Н. Ульянова в качестве инспектора и дирек
тора народных училищ Симбирской губернии. Черты его характера, взаимо
отношения с автором. Организация Ульяновым педагогических курсов и учи
тельского съезда в губернии (1873). В тексте — сведения о количестве на
родных училищ и учащихся в губернии на 1886 г., о количестве выпускников 
Симбирских педагогических курсов (1869—1873).

4488. Никонов К. М. Из воспоминаний об И. Н. Ульянове.— В кн.: 
И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 141—142.

Никонов Козьма Михайлович, ученик Буинской начальной школы Сим
бирской губернии, впоследствии учитель.

70-е гг. Посещение школы Ульяновым.
4489. Орлова А. А. Воспоминание об И. Н. Ульянове.— В кн.: И. Н. Уль

янов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 135—136.
Сведения о др. публ.: с. 163.
Орлова Анна Александровна (1870—1944), учительница.
70—80-е гг. Посещение семьи Ульяновых. И. Н. Ульянов, отношение к не

му учеников учебных заведений Симбирска.
4490 Орлова П. А. [И. Н. Ульянов]. (Из воспоминаний).— В кн.: 

И. Н. Ульянов в воспохминаниях современников. Саратов, 1968, с. 136—137.
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Орлова Полина Александровна (1872—1950).
70—80-е гг. Учение в одном из учебных заведении Симбирска, посещение 

учебного заведения Ульяновым.
4491. Покровский А. П. Из воспоминаний об И. Н. Ульянове.— В кн.: 

И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 79—81.
Сведения о др. публ.: с. 154.
Др. публ.— В кн.: Известен всей России. Саратов, 1974.
Об авторе см. № 2854.
1872—1886. Личность Ульянова. Его деятельность как инспектора и ди

ректора народных училищ Симбирской губернии. Знакомство с ним, совмест
ное пребывание на политехнической выставке в Москве (1872). Последующие 
встречи в Симбирске.

4492. Преображенский Р. А. Воспоминания об Илье Николаевиче Ульяно
ве.— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, 
с. 111—113.

Сведения о др. публ.: с. 159.
Преображенский Роман Алексеевич (1853—1937), учитель.
1869—1880-е гг. Учение на Симбирских педагогических курсах. Ульянов 

как руководитель курсов, инспектор и директор народных училищ Симбирской 
губернии. Открытие двухклассного сельского училища в селе Промзино Ала- 
тырского уезда, преподавание в нем автора. Посещения училища Ульяновым.

4493. Радионова А. А. Мои воспоминания об Илье Николаевиче Ульяно
ве.— В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, 
с. 115—116.

Сведения о др. публ.: с. 160.
Автор — учительница.
1878—1883. Учение в Первом симбирском женском училище. Посещения 

училища Ульяновым, преподавание в нем в связи с болезнью учителя. Лич
ность Ульянова. Его деятельность в качестве директора народных училищ. 
Поступление автора в Симбирскую женскую гимназию.

4494. Садовский А. Отец В. И. Ленина в Нижнем. (Из воспоминаний).— 
В кн.: И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 49.

Сведения о др. публ.: с. 148.
Автор — бывший ученик Нижегородской гимназии.
1865. Учение в гимназии. И. Н. Ульянов как преподаватель математики, 

черты его характера.
4495. Сахаров С. М. [Встреча с отцом В. И. Ленина].— В кн.: И. Н. Уль

янов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 113—114.
Сахаров Сергей Матвеевич
80-е гг. Учение в частной школе, ее посещение Ульяновым.
4496. Смирнов И. С. На память, об Илье Николаевиче Ульянове.— В кн.: 

И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 139—140.
Смирнов Иван Степанович
1876—1878. Учение в Промзинском двухклассном училище. Приезд в учи

лище Ульянова, беседа с автором.
4497. Столетов И. М. Воспоминание об И. Н. Ульянове.— В кн.: И. Н. Уль

янов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 137—138.
Сведения о др. публ.: с. 164.
Столетов Иван Макарович (1861 —1952).
1876—1877. Учение в Алатырском уездном училище. Посещение училища 

Ульяновым, беседа с автором.
4498. Ульянова-Елизарова А. И. К статье г. В. Назарьева «Из весенних 

воспоминаний члена Симбирского училищного совета».— В кн.: И. Н. Ульянов 
в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 14—18.

Сведения о др. публ.: с. 143.
Др. публ.: — В кн.: Известен всей России. Саратов, 1974.
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Ульянова-Елизарова Анна Ильинична (1864—1935), участница революци
онного движения.

90-е гг. Отец. Взаимоотношения в семье.
4499. Яковлев И. Я. Воспоминания. [Запись А. В. Жиркевича].— В кн.: 

И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. Саратов, 1968, с. 93—96.
Сведения о др. публ.: с. 156.
Яковлев Иван Яковлевич (1848—1930), педагог, инспектор чувашских 

школ Казанского учебного округа.
1869—1880-е гг. Знакомство и взаимоотношения с Ульяновым. Оценка его 

деятельности. Жена И. Н. Ульянова М. А. Ульянова, дети Александр и Вла
димир.

Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870), 
педагог, инспектор Гатчинского сиротского и Смольного институтов, 

редактор «Журнала Министерства народного просвещения»

4500. Деркачев И. П. Константин Дмитриевич Ушинский в Симферополе 
в 1870 году. (По личным воспоминаниям). — РШ, 1897, № 5/6, с. 20—39.

Деркачев Илья Петрович (1834—1916), педагог.
Второй съезд народных учителей Таврической губернии. Преподавание 

автора в приготовительном классе Симферопольской гимназии. Руководство 
съездом народных учителей. Знакомство с Ушинским, беседы с ним. Участие 
Ушинского в работе съезда. Деятельность губернского земства в области на
родного образования. Отъезд Ушинского из Симферополя. В тексте — отрывки 
из переписки К. Д. Ушинского и Н. А. Корфа, другие материалы.

4501. Корсакова Е. Я. Чем обязана моя дочь К. Д. Ушинскому в своем 
начальном обучении.— РШ, 1895, № 12, с. 82—87.

Др. публ.— В кн.: Памяти Константина Дмитриевича Ушинского. Спб., 
1896 (под загл.: Голос из семьи).

Корсакова Евгения Яковлевна, педагог.
1884. Занятия с дочерью по пособиям, написанным Ушинским, их оценка.
4502. Модзалевский Л. Н. К биографии К. Д. Ушинского. (По поводу его 

биогр. очерка). [Подгот. к печати В. Я. Струминский]. — В кн.: Ушин
ский К. Д. Собр. соч. Т. И. М.—Л., 1952, с. 430—454.

Сведения о др. публ.: с. 575.
Об авторе см. № 4436.
60-е гг. Знакомство с Ушинским в бытность его инспектором Смольного 

института. Преподаватели института: Д. Д. Семенов, В. И. Водовозов и др. 
Вечера у Ушинского. Его отставка, отъезд за границу, возвращение в Петер
бург. Подготовка Ушинским издания «Родное слово». В тексте — письмо 
Ушинского автору.

4503. Рехневский Ю. С. Константин Дмитриевич Ушинский. Некролог. 
1Подгот. к печати В. Я. Струминский]. — В кн.: Ушинский К. Д. Собр. 
соч. Т. И. М.—Л., 1952, с. 402—429.

Др. публ.— BE, 1871, кн. 2.
Рехневский Юлий Семенович (1824—1887), редактор «Журнала Министер

ства народного просвещения», писатель.
1824—1870. Биографические сведения об Ушинском. Его педагогическая, 

публицистическая, общественная деятельность. Поступление автора и Ушин
ского на юридический факультет Московского университета (1840). Характе
ристика личности Ушинского, знакомство и дружеские отношения с ним. Про
фессора университета: Т. Н. Грановский, П. Г . Редкин и др. В тексте — письмо 
Ушинского, отрывок из его статьи о Н. И. Пирогове.

4504. Семенов Д. Д. Из пережитого. Мое первое знакомство с К. Д. Ушин
ским.— РШ, 1895, № 1, с. 28—47; № 2, с. 9—24. Прил.: Программа педагоги
ки для специальных классов учебных заведений, составленная К. Д. Ушин
ским.

Др. публ.— В кн.: Памяти Константина Дмитриевича Ушинского. Спб., 
1896.
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Об авторе см. № 3167.
60-е гг. Биографические сведения об Ушинском. Его педагогическая дея

тельность. Назначение инспектором Смольного института благородных девиц, 
реорганизация института по его проекту (1860). Знакомство и дружеские от
ношения автора с Ушинским. Преподавание Семеновым русского языка и дру
гих предметов в Смольном институте. Учительские конференции. «Четверги» 
у Ушинского. Посещение института членами императорской фамилии. Отстав
ка Ушинского. В тексте — сведения по истории Смольього института, о числе 
учениц на 1828 г., о программе занятий.

4505. Старчевский А. В. Мои воспоминания о К. Д. Ушинском. — НШ, 
1885, № 1, с. 36—65.

Старчевский Адальберт-Войтех Викентьевич (1818—1901), журналист, 
лингвист, редактор ряда журналов.

1854—1856. Редактирование журналов «Сын отечества» и «Библиотека 
для чтения». Сотрудничество Ушинского в этих журналах. Знакомство автора 
с Ушинским, взаимоотношения с ним. Назначение Ушинского инспектором 
Гатчинского сиротского института. Министр внутренних дел С. С. Ланской. 
В тексте — биографические сведения об Ушинском, его письма автору и дру
гие материалы.

4506. Чалый М. К. Материалы для биографии Константина Дмитриевича 
Ушинского.— НШ, 1874, № 4, с. 44—49.

Об авторе см. № 4176.
1835—1840, 1870. Новгород-северская гимназия. Директор гимназии 

И. Ф. Тимковский. Учение автора и Ушинского в гимназии, дружеские отно
шения между ними. Окончание гимназии. Рассказы очевидцев о смерти сына 
Ушинского. В тексте — сведения об отце К. Д. Ушинского Д. Г. Ушинском.

Хуциев Николай Федорович (ум. 1898), 
податной инспектор Харьковской казенной палаты, 

деятель народного образования

4507. Алчевская X. Д. Памяти Н. Ф. Хуциева (умер 17 сентября 1898 го
да).— В кн.: Алчевская X. Д. Передуманное и пережитое. М., 1912, с. 259—262.

Об авторе см. № 4352—4357.
1870-е гг. — 1896. Знакомство с Хуциевым. Его участие в создании Харь

ковской мужской воскресной школы, деятельность в качестве учителя в одной 
из деревень Харьковской губернии. Медицинская помощь Хуциева крестья
нам. Уход добровольцем на русско-турецкую войну (1877—1878).

Цветаев Федор Владимирович (1849—1901), 
педагог, инспектор Второй московской женской гимназии

4508. Пребывание Ф. Вл. Цветаева в г. Орле.— В-кн.: Анненков М. Федор 
Владимирович Цветаев в воспоминаниях его товарищей и учеников. М., 1902, 
с. 14—21.

Автор — педагог, сослуживец Ф. В. Цветаева.
1875—1883. Педагогическая деятельность братьев Ф. В. и Д. В. Цветаевых 

в учебных заведениях Орла. Их взаимоотношения с сослуживцами. Вечера на 
квартире Цветаевых. Черты характера Ф. В. Цветаева.

4509. Рында И. Ф. Друг-учитель. Воспоминания. — В кн.: Анненков М. 
Федор Владимирович Цветаев в воспоминаниях его товарищей и учеников. М., 
1902, с. 68—81.

Автор — орловский педагог.
1875—1883. Учение в Орловском Александровском реальном училище. 

Ф. В. Цветаев как преподаватель русского языка и словесности. Характери
стика его личности, взаимоотношения с учениками. Помощь Цветаева автору.
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4510. Ферхов В. Ф. Воспоминания [Предисл. М. Анненкова].— В кн.: Ан
ненков М. Федор Владимирович Цветаев в воспоминаниях его товарищей 
и учеников. М., 1902, с. 21—28.

Ферхов Вильгельм Фридрихович, преподаватель Орловского Александров
ского реального училища.

1877—1883. Преподавание в училище. Знакомство и дружеские отношения 
с Ф. В. Цветаевым. Характеристика его личности, педагогической деятельно
сти.

4511. Фриче В. М. Речь у гроба на вокзале Яросл. жел. дор. учителя 2-й 
московской женской гимназии Вл. М. Фриче.— В кн.: Анненков М. Федор Вла
димирович Цветаев в воспоминаниях его товарищей и учеников. М., 1902, 
с. 57—59.

Фриче Владимир Максимович (1870—1929), историк литературы, искус
ствовед, академик.

1896—1901. Начало педагогической деятельности автора во Второй мос
ковской гимназии. Ф. В. Цветаев как инспектор гимназии, черты его характе
ра.

.4512. Щетинин Б. А. Памяти Ф. В. Цветаева.— В кн.: Анненков М. Федор 
Владимирович Цветаев в воспоминаниях его товарищей и учеников. М., 1902, 
с. 60—64.

Сведения о др. публ.: с. 60.
Об авторе см. № 2537.
1884. Учение в Шестой московской гимназии. Ф. В. Цветаев как учитель . 

русского языка и словесности. Его взаимоотношения с учениками. Публикация 
рассказа Щетинина в журнале «Радуга», беседа в связи с этим с Цветаевым.

Цветкова Елизавета Ивановна (ум. 1911), 
организатор первой частной женской воскресной школы в Москве

4513. Алчевская X. Д. Памяти Е. И. Цветковой.— В кн.: Алчевская X. Д. 
Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912, 
с. 420—428.

Об авторе см. № 4352—4357.
1860-е гг.— 1911. Общественное движение 60-х гг. Создание автором со

вместно с другими учительницами частной женской воскресной школы в Харь
кове. Приглашение Цветковой в качестве «учредительницы» школы. Ее лич
ность, педагогическая деятельность, взаимоотношения с педагогами и воспи
танницами. Переезд семьи Цветковой в Москву, открытие Цветковой воскрес
ной школы. В тексте — отрывки из дневника Алчевской за 1889—1890 гг., по
священные Цветковой.

Шаффе Эмилия Павловна (ок. 1827—1906), 
педагог, начальница частной женской гимназии в Петербурге

4514. Гревс И. М. Долгая трудовая жизнь на пользу детей и учителей. 
(Памяти Э. П. Шаффе).— РШ, 1906, № 5/6, с. 238—254 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 4411.
1884—1889. Окончание Петербургского университета. Знакомство с Шаф

фе. Характеристика ее личности, педагогической и общественной деятельности. 
Преподавание автора в гимназии Шаффе.

Шульгин Иван Яковлевич (ок. 1820—1871), 
директор Пинской, Мозырской и Ковенской гимназий, помощник 

попечителя Виленского учебного округа

4515. И. Я. Ш ульгин. (Некролог). М., Унив. тип., 1871. 16 с. В конце тек
ста: Н. Н.

Сведения о др. публ.: с. 16.
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1860-е гг. — 1871. Воспоминания. Деятельность Шульгина как директора 
гимназий во время польского восстания 1863—1864 гг. Отношение к Шульгину 
местного польского населения. Назначение Шульгина помощником попечи
теля Виленского учебного округа. Его отставка, приезд в Москву, смерть.

Яковлев Владимир Алексеевич (1848—1908), 
педагог, автор учебных пособий по русскому языку и литературе

4516. Михневич А. П. В. А. Яковлев. (Некролог).— ПедС, 1908, № 3, 
с. 244—254 (паг. 2-я). В конце текста: А. М.

Михневич Александр Петрович (1853—1912), воспитатель в Александров
ском кадетском корпусе, затем чиновник Главного управления военно-учеб
ных заведений, генерал-лейтенант.

1878—1908. Яковлев как преподаватель словесности в корпусе. Черты его 
характера.
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