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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Вторая, завершающая часть пятого тома «Истории дореволюционной 
России в дневниках и воспоминаниях» является дополнением ко всему изда
нию в целом. В ней учтены мемуары, посвященные событиям с XV в. по 
1 марта 1917 г. по самым разным аспектам дореволюционной отечественной 
истории.

Во второй части учитываются дневники и воспоминания: опубликованные 
после выхода в свет соответствующих томов указателя (до 1 января 1986 го
д а 1); пропущенные в издании и выявленные по картотекам, каталогам, дру
гим источникам библиографической информации. При этом учитывались так
же рецензии и отзывы специалистов, письма читателей, содержащие допол
нения.

При подготовке данной части составители руководствовались основными 
методическими решениями, которые подробно изложены во «Введении» ко 
всему изданию (М., 1976. Т. 1. С. 3—15).

Однако специфика дополнительной части, охватывающей многовековой 
период истории дореволюционной России и связывающей между собой учтен
ные тексты дневников и воспоминаний в томах 1—5 (ч. 1) со вновь выявлен
ными публикациями, обусловила необходимость выработки некоторых новых 
методических решений.

В целях избежания большой дробности в подаче материала было ре
шено (в отличие от принятой в издании схемы) сгруппировать весь материал 
по четырем крупным хронологическим периодам: «Русское централизованное 
государство в XV—XVI вв.», «Российское государство в период перехода к 
абсолютизму», «Дворянская империя в XVIII в.»; «Российская империя в 
XIX — начале XX в. (1801 — февр. 1917 г.)».

Внутри указанных периодов материал систематизируется, как это и было 
принято, в следующие основные тематические разделы: «Россия в целом»; 
«Местности и народы»; «Социально-экономический строй»; «Политический 
строй»; «Классовая борьба»; «Внешняя политика», «Культура. Наука. Просве
щение». При необходимости выделяются персональные рубрики.

Специфический характер этой дополнительной части отразился и в биб
лиографических записях. Часть из них, относящаяся к неучтенным в предыду
щих томах воспоминаниям, составлена так же, как и ранее: даются полное 
библиографическое (а в необходимых случаях — и объединенное) описание, 
сведения об авторах и аннотация. Датировка событий в них приводится по 
старому стилю.

Для описания вновь выявленных публикаций и для связи их с теми, ко
торые в той или иной форме были собраны в т. 1—4, применяется библиогра
фическая запись, содержащая сравнительную характеристику текстов и ссыл
ку-справку к соответствующему тому и порядковому номеру записи. В зави
симости от того, какая из публикаций является основной (т. е. самой полной, 
снабженной справочно-поисковым аппаратом, научно-комментированной, а при

1 Учтены отдельные мемуары, опубликованные в 1986—1987 гг.
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равных условиях — последней по времени издания), меняется место и форма 
ссылки-справки в библиографической записи (ср., напр. № 1593 и № 1597). 
Сведения об авторе и аннотация при наличии ссылки-справки не даются.

Библиографические описания составлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.1—84, а сокращения слов и словосочетаний — по ГОСТ 7.12—77. Со
кращения, не предусмотренные ГОСТ 7.12—77, приведены в «Списке употреб
ляемых сокращений названий периодических и продолжающихся изданий, ма
териал из которых вошел во вторую часть пятого тома».

Краткие биографические сведения об авторе воспоминаний даны при пер
вой библиографической записи его мемуаров, имеющих авторскую строку и 
аннотацию, или содержатся в персональной рубрике данного лица. От повтор
ных записей сделаны ссылки по форме «Об авторе см. №».

На несколько мемуаров одного автора, посвященных одной теме, даны 
общие авторская строка и аннотация, при этом перед авторской строкой в 
квадратных скобках указаны номера библиографических записей, к которым 
они относятся.

Хронологические рамки мемуаров, охватывающих период как до, так и 
после 1917 г., приведены полностью, однако содержание источников раскры
вается в аннотациях, в соответствии с темой указателя, только до 1 марта 
1917 г.

Работа над второй частью пятого тома была распределена между соста
вителями следующим образом:

Русское централизованное государство в XV—XVII вв. — Е. А. Акимова 
и Т. Я. Брискман;

Дворянская империя в XVIIL в. — Т. Г. Анохина;
Российская империя в XIX — начале XX века (1801 — февр. 1917 г.): 

«Россия в целом» — Т. Г. Анохина; «Местности и народы» — Т. Я. Брискман 
(кроме рубрики «Русская Америка», составитель которой Н. А. Терещенко); 
«Социально-экономический строй» — Ю. Г. Кондратьева (кроме рубрики 
«Духовенство», составители которой Г. А. Главатских и К. К. Тарасов); «По
литический строй» — Т. Г. Анохина, кроме раздела «Синод», составители руб
рик которого: Г. А. Главатских, Л. Н. Подгуг и К. К. Тарасов («Деятели 
синодального и епархиальных учреждений»), А. И. Богданов, Э. А. Кононова 
и Л. А. Чуркина («Духовные учебные заведения»), К. К. Тарасов при участии 
Т. Я. Брискман и Г. А. Главатских («Миссионерство. Православные духовные 
миссии»); «Армия и флот» — Н. В. Вителис и Г. В. Трубицына; «Классовая 
борьба. Революционное и общественное движение» — Е. А. Акимова и 
В. Б. Воронцова, при участии И. А. Гузеевой и И. П. Магницкой (кроме 
рубрики «Религиозные движения», составитель которой К. К. Тарасов); 
«Внешняя политика» — М. А. Овсянникова, Н. В. Вителис и Г. В. Трубицы
на; «Культура» — Ю. Г. Кондратьева; «Наука» — А. И. Богданов, Э. А. Ко
нонова, А. Д. Сыщиков, Л. А. Чуркина; «Просвещение» — Л. М. Мильман 
(кроме рубрики «Высшее образование», составитель которой Ю. Г. Конд
ратьева); «Литература» — Т. Г. Анохина, Т. В. Башкирова, А. И. Богданов, 
Г. А. Петрова, А. Д. Сыщиков; «Физическая культура. Спорт» — Ю. Г. Конд
ратьева; «Пространственные искусства» — Л. М. Мильман; «Му
зыка» — И. И. Филимонова; «Театр», «Эстрада», «Цирк», «Кинематография» — 
Н. Д. Самойлова, Э. И. Зерницкая.

Ко второй части пятого тома приложены вспомогательные указатели: 
имен и заглавий (составители Е. А. Акимова, Т. Я. Брискман и Л. М. Миль
ман), географических и этнических названий (составители К. К. Тарасов и 
Н. А. Терещенко).

В конце книги даны «Приложения к т. 1—4»: 1) Дополнительные и ис
правленные сведения об авторах; 2) Список дополнительно раскрытых и уточ
ненных псевдонимов; 3) Ошибки и опечатки, замеченные в библиографических 
описаниях (составители В. Б. Воронцова, И. А. Гузеева и М. А. Овсянникова).

В подготовке рукописи к печати принимали участие Н. Ю. Бутина, 
Т. Е. Ксензова, Г. П. Манчха.

Авторский коллектив приносит глубокую благодарность за помощь в ра
боте А. В. Ратнеру, кандидату филол. наук Е. А. Таратуте, В; Н. Чувакову, 
кандидату пед. наук М. Д. Эльзону, сотрудникам Центральной научной биб
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лиотеки Союза театральных деятелей РСФСР, а также всем, приславшим 
свои отзывы, замечания и дополнения на те или иные части нашего издания.

Работа над указателем «История дореволюционной России в дневниках 
и воспоминаниях» началась в 1971 г. Инициатором этого издания был круп
нейший советский историк, профессор Московского государственного универ
ситета, доктор исторических наук Петр Андреевич Зайончковский (1904— 
1983). Петр Андреевич был не только организатором и научным руководите
лем авторского коллектива шести крупнейших библиотек Москвы и Ленин
града, он был душой издания, человеком, сумевшим заинтересовать и увлечь 
этой работой каждого, кто был рядом. В памяти всех, кто знал П. А. Зайонч- 
ковского, он навсегда сохранится как человек высокой нравственности, огром
ной эрудиции, великого трудолюбия, щедро делившийся своими знаниями. 
Выход в свет очередных томов этого издания уже после смерти П. А. Зай- 
ончковского является лучшим памятником выдающемуся ученому.



СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАЗВАНИЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, 
МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ

ПЯТОГО ТОМА

АБ 
АЕ 
АЕВ 
А И ПС

АСМОГ
АФ
БВ
БЗ
Б И
БК
Б-ка ТИ 
БКр 
БМ 
БН
БОЛРС
БПТ
БС
БУМИРШ

БюлМОИП
ВА
ВАА
ВАН
ВВЖввмд
вд
вди
BE
ВестнВ
ВестнЛ
ВестнС
ВЖ
ВЗ
ВИ
ВИЕТ
ВИЖ
ВИКПСС
В Ил
ВиР
ВИС
ВЛ
ВладЕВ
ВладивостЕВ

Альманах библиофила
Археографический ежегодник
Астраханские епархиальные ведомости
Архив исторических и практических сведений, относящихся
до России
Архив судебной медицины и общественной гигиены
Армия и флот
Богословский вестник
Библиографические записки
Библиографические известия
Борьба классов
Библиотека «Театра и искусства»
Богородский край 
Большевистская мысль 
Божья нива
Беседы в обществе любителей российской словесности 
Бирюч Петроградских государственных театров 
Братское слово
Библиографический указатель материалов по истории рус
ской школы
Бюллетень Московского общества испытателей природы
Волжский альманах
Вестник архивов Армении
Вестник Академии Наук
Варшавский военный журнал
Вестник военного и морского духовенства
Военное дело
Вестник древней истории
Вестник Европы
Вестник воспитания
Вестник литературы
Вестник статистики
Военный журнал
Вестник знания
Вопросы истории
Вопросы истории естествознания и техники 
Военно-исторический журнал 
Вопросы истории КПСС 
Всемирная иллюстрация 
Вера и разум
Военно-исторический сборник 
Вопросы литературы 
Владимирские епархиальные ведомости 
Владивостокские епархиальные ведомости
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влпнх
вми
вмк
ВМУ
в н
ВологодЕВ
ВопрЗ
ВорЕВ
Воронеже
ВПроф.
ВремПК
ВРИ
ВРК
ВРТО
ВС
ВСв
ВсП
ВятЕВ
ГВ
ГМ
ГТиЕ
ДБ
ДВ
дждл
ДМ3дн
ДНГУАК

ДНР
ДНУ 
Дом Б
дх
дч
ЕВ
ЕвШ
ЕЕВ
ЕЖ

ЕжС
ЕЖурн.
ЕЛ
ЕМХТ
ЕПГАТ

ЕРОПД
ЕС
ЕТ
ЖВНД
ЖД
жжжи
жмнп
ЖНПсжо
ЖРБ
ж р в и о
ж р ф х о
ЖСц

Вестник литературный, политический, научный, художест
венный
В мире искусств 
В мире книг
Вестник Московского университета 
Волжская новь
Вологодские епархиальные ведомости
Вопросы здравоохранения
Воронежские епархиальные ведомости
Воронежская старина
Вопросы профдвижения
Временник пушкинской комиссии
Вестник работников искусств
Вестник русской конницы
Временник русского театрального общества
Военный сборник
Вокруг света
Встречи с прошлым
Вятские епархиальные ведомости
Горский вестник
Голос минувшего
Голос Толстого и единение
Духовная беседа
Дальний Восток
Дух журналов
Детская литература
Декада московских зрелищ
Дружба народов
Действия Нижегородской губернской ученой архивной ко
миссии
Древняя и новая Россия 
Для народного учителя 
Домашняя беседа 
Духовный христианин 
Душеполезное чтение 
Епархиальные ведомости 
Естествознание в школе 
Енисейские епархиальные ведомости
Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной 
жизни
Ежемесячные сочинения 
Ежемесячный журнал 
Еврейская летопись
Ежегодник Московского Художественного театра 
Еженедельник петроградских государственных академиче
ских театров
Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома
Еврейская старина
Ежегодник императорских театров
Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова 
Женское дело 
Журнал журналов 
Жизнь искусства
Журнал Министерства народного просвещения
Журнал невропатологии и психиатрии им. С. А. Корсакова
Женское образование
Живописная русская библиотека
Журнал Русского военно-исторического общества
Журнал Русского физико-химического общества
Жизнь — сцена
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ЖЧВВУЗ

зв
з д
ЗЗСО

зкгк
ЗОР ГБЛ

ЗРГООЭ

ЗРНШ
ЗРод
ЗСЗО

ЗУОЛЕ
ИА
ИАНАрмССРОН

ИАНОРЯС

ИАОИРС

ИВ
ИвА
ИВГ
ивоиск
иггк
ИЕВ
ижиз
ИзбР
ИзвВУЗ
ИзвОИОГ
ИИАК
ИиМЕН
ИИОСТМ

ИиТ
ИК
ИКЕ
ИЛИ
ингк
ИОАИЭ

ИОНИИК

иоск
ИР
ИРБ
ИРВ
ИРГО
исипс
ИСКГУ

ИскЖ
ИскТ
ИстСССР
ИТамбУАК
ИТУАК

Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заве
дений
Звезда Востока 
Земское дело
Записки Западно-Сибирского отдела Русского географиче
ского общества
Записки Крымского географического клуба
Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки
СССР им. В. И. Ленина
Записки Русского географического общества по отделению 
этнографии
Западно-русская начальная школа 
Земля родная
Записки Северо-Западного отдела Русского географическо
го общества
Записки Уральского общества любителей естествознания 
Исторический архив
Известия Академии наук Армянской ССР. Общественные 
науки
Известия Академии наук по Отделению русского языка и 
словесности
Известия Архангельского общества изучения Русского Се
вера
Исторический вестник 
Ивановский альманах 
Известия Воронежского губкома РКП (б)
Известия Вологодского общества изучения Северного края 
Известия Гомельского губернского комитета РКП (б) 
Иркутские епархиальные ведомости 
Исторический журнал 
Исторические записки 
Изборник разведчика 
Известия высших учебных заведений 
Известия общества изучения Олонецкой губернии 
Из истории авиации и космонавтики 
История и методология естественных наук 
Известия имп. Общества содействия торговому мореход
ству
Искусство и театр 
Искусство кино
Известия по Казанской епархии 
Известия имп. Лесного института
Известия Новгородского губернского комитета РКП (б) 
Известия Общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете
Известия Осетинского научно-исследовательского института 
краеведения
Известия Общества славянской культуры 
Иллюстрированная Россия 
Историко-революционный бюллетень 
Историко-революционный вестник 
Известия Русского географического общества 
Известия собрания инженеров путей сообщения 
Известия Северо-Кавказского государственного универси
тета
Искусство и жизнь 
Искусство трудящихся 
История СССР
Известия Тамбовской ученой архивной комиссии 
Известия Таврической ученой архивной комиссии
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ИТуркОРГО

ИФЖ
ИФМОКУ

ихп
иякск
КА
КалужЕВ
КамчЕВ
КБел
КЕВ
КЗ
КИ
КиС
КишЕВ
ККрК
КЛ
КМед
КН
КиБ
КнВ
КНива
КНовь
КомсЛ
КострЕВ
КП
КПуть
КрБес
КрЗ
КрЗап

КСб
КТеатра
КубСб
КурскЕВ
КФ
КЦОВ
КЯ
ЛА
Л Аз
ЛАрм
ЛБ
Л Вести
ЛГ
ЛенА
ЛетС
ЛитовЕВ
ЛКаз
ЛЛ
ЛМорд
ЛН
ЛНС
ЛОс
ЛпВ
лпжмнп
ЛРев
ЛС
МБ
МГ

Известия Туркестанского отдела Русского географического 
общества
Историко-филологический журнал
Известия физико-математического общества при Казанском 
университете
Искусство и художественная промышленность 
Известия Ярославского кредитного союза кооперативов 
Красный архив
Калужские епархиальные ведомости
Камчатские епархиальные ведомости
Коммунист Белоруссии
Киевские епархиальные ведомости
Кандальный звон
Календарь искусств
Каторга и ссылка
Кишиневские епархиальные ведомости 
Кунгурско-Красноуфимский край 
Красная летопись 
Клиническая медицина 
Книжки «Недели»
Книжная биржа
Книжный вестник
Красная Нива
Красная новь
Комсомольская летопись
Костромские епархиальные ведомости
Красная панорама
Коммунистический путь
Красная Бессарабия
Кривое зеркало
Краеведческие записки (Барнаул)
Красный Казахстан
Киевская старина
Кавказский сборник
Культура театра
Кубанский сборник
Курские епархиальные ведомости
Красный Флот
Калужский церковно-общественный вестник
Катера и яхты
Латинская Америка
Литературный Азербайджан
Литературная Армения
Литературная библиотека
Литературный вестник
Литературная Грузия
Ленинградский альманах
Летопись Севера
Литовские епархиальные ведомости 
Литературная Казань 
Литва литературная 
Литературная Мордовия 
Литературное наследство 
Литературное наследство Сибири 
Литературная Осетия 
Лесопромышленный вестник 
Литературные прибавления к ЖМНП 
Летопись революции 
Литературный современник 
Мир Божий 
Молодая гвардия
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МГит
МГоды
ME
МЖизнь
МиЖ
МинЕВ
МиП
МиР
мк
МО
МоскЕВ
МР
мс
мт
МузиС
МузМ
МузТ
МЦВ
МША
НБ
НБВ
НВр
НДело
НЕВ
нжнжв
НЖурн
НК
НКфнл
НЛитП
НЛП
нм
нмн
нни
но
НовВ
НовС
НовСл
НПМ
НС
НСт
нткпи

Музыка гитариста 
Минувшие годы 
Московский еженедельник 
Музыкальная жизнь 
Музыка и жизнь
Минские епархиальные ведомости
Музыка и пение
Музыка и революция
Молодой коммунист
Миссионерское обозрение
Московские епархиальные ведомости
Молодая Русь
Морской сборник
Московский телеграф
Музыка и современность
Музыкальный мир
Музыкальный труженик
Московские церковные ведомости
Московский шахматный альманах
Народное благо
На берегах Великой
Новое время
Народное дело
Новгородские епархиальные ведомости
Наука и жизнь
Новый журнал для всех
Наш журнал
Наш край
На культфронте
Новости литературы
На литературном посту
На ленинском пути
Новый мир
Нижегородские музыкальные новости
Новая и новейшая история
Народное образование
Новый Восток
Новая студия
Новое слово
Наборщик и печатный мир 
Наш современник 
Наша старина
Научные труды Курского государственного педагогическо

НУ
03
опигз
ОрлЕВ
ОхП
ПастС
ПБ
ПВМУО
ПДв
пдт
ПЕВ
ПсдС
ПензЕВ
ПермЕВ
пжпз
ПИ

го института
Народный учитель
Отечественные записки
Очерки по истории геологических знаний
Орловские епархиальные ведомости
Охотничьи просторы
Пастырский собеседник
Православный благовестник
Педагогический вестник Московского учебного округа
Профессиональное движение
Петербургский дневник театрала
Псковские епархиальные ведомости
Педагогический сборник
Пензенские епархиальные ведомости
Пермские епархиальные ведомости
Петербургский журнал
Полярная Звезда
Панорама искусств
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пкно
пл
ПнУ
по
Подольске В
ПолтЕВ
ПР
ПрА
ПрВолЕВ
ПрИЕВ
ПрХерсЕВ
ПрЦВ
ПС
ПСв
псцгк
ПТСвО
ПутиР
РА
РБ
РВ
РДСП
РЕВ
РЖизнь
РЗ
РиА
РиГ
РиТ
РЛ
РМ
РМВ
РМГ
РНУ
РО
РП
РПал
РПр
РР
РРечь
PC
РСлово
РСп
РСуд
РТ
Р Школ а 
СБ
СбОРЯС

СбРИО
СЕВ
СевВ
СевЗ
СевК
СевЦ
СИ
СибА
СибЖС
СибО
СибСб
СиН
СинЖ

Памятники культуры. Новые открытия 
Педагогический листок 
Просвещение на Урале 
Православное обозрение 
Подольские епархиальные ведомости 
Полтавские епархиальные ведомости 
Пролетарская революция 
Пропагандист и агитатор
Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Херсонским епархиальным ведомостям 
Прибавления к Церковным ведомостям 
Православный собеседник 
Пролетарий связи
Партийный спутник Царицынского губернского комитета 
РКП(б)
Прибавления к творениям Святых отцов
Пути революции
Русский архив
Русское богатство
Русский вестник
Руководство для сельских пастырей
Рязанские епархиальные ведомости
Рампа и жизнь
Русские записки
Рампа и актер
Революция и горец
Рабочий и театр
Русская литература
Русская мысль
Русский музыкальный вестник
Русская музыкальная газета
Русский начальный учитель
Русское обозрение
Русское прошлое
Русский паломник
Русские пропилеи
Русская речь
Родная речь
Русская старина
Русское слово
Русский спорт
Русское судоходство
Русский турист
Русская школа
Старый большевик
Сборник Отделения русского языка и словесности имп. 
Академии наук
Сборник Русского исторического общества 
Саратовские епархиальные ведомости 
Северный вестник 
Северная звезда 
Северный край (Вологда)
Северные цветы 
Суд идет 
Сибирский архив 
Сибирская живая старина 
Сибирские огни 
Сибирский сборник 
Спорт и наука 
Синий журнал
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СКол 
СК, Тверь 
СЛ 
СМСР 
СиБ
СНТЯПИ

СО
СовА
СовЗдр.
СовКаз
СовКр
СовМ
СовПр
СоврЛ
СоврМ
СоврМуз
СовС
СовТ
СовУ
СовЭ
СовЮ
СП
СпБ, Вятка
СпбДВ
СПечать
СР
СтУ
СтХ
СШсэц
ТА
ТаврЕВ
ТамбЕВ
ТАрх
ТВест
ТвС
ТВятУАК
ТГ
ТГГО
ТГИМ
тд
ТеатрМ
ТЕВ
ТЖти
ТИГАЭ
ТИЖСА
ТИИЕТ
ТИИПАрм
ТИМ АО
ТИЭ АН СССР

ТКДА
ТМНИИ

тн
ТНасл
ТомскЕВ
ТОРВСпб
ТОУАК
14

Среди коллекционеров 
Спутник коммуниста 
Светлый луч
Сборник морских статей и рассказов 
Свет над Байкалом
Сборник научных трудов Ярославского педагогического
института
Сын Отечества
Советские архивы
Советское здравоохранение
Советский Казахстан
Советское краеведение
Советская музыка
Советские профсоюзы
Современная летопись
Современный мир
Современная музыка
Советское студенчество
Советский театр
Советская Украина
Советская этнография
Советская юстиция
Советская педагогика
Спутник большевика
Санкт-Петербургский духовный вестник
Советская печать
Солнце России
Столица и усадьба
Студент-христианин
Семья и школа
Советская эстрада и цирк
Театральный альманах
Таврические епархиальные ведомости
Тамбовские епархиальные ведомости
Терапевтический архив
Тюремный вестник
Тверская старина
Труды Вятской ученой архивной комиссии 
Театральная газета
Труды Главной геофизической обсерватории
Труды Государственного исторического музея
Театр и драматургия
Театральный мирок
Тверские епархиальные ведомости
Театральная жизнь
Театр и искусство
Труды Института геологии Академии наук ЭстССР 
Труды Института живописи, скульптуры и архитектуры 
Труды Института истории естествознания и техники 
Труды Института истории партии при ЦК КП Армении 
Труды имп. Московского археологического общества 
Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР
Труды Киевской духовной академии
Труды Мордовского научно-исследовательского института
языка, литературы, истории и экономики
Театральная неделя
Театральное наследство
Томские епархиальные ведомости
Труды общества русских врачей в Санкт-Петербурге 
Труды Оренбургской ученой архивной комиссии



ТПерУАК
ТРУАК
ТСпбОЕ

ТЮО

УЖ
УЗКГВИ

УЗКГПИ

УЗТУ
УС
УфимЕВ
УчВ
ФЗ
ХерсЕВ
ХЖхжми
ХрЧ
ЦОВ
ЦПШ
ЧернЕИ
ЧОИДР

ШВ
ШЛ
ШМ
ЮжУ
ЮуАС
ЮХ
ЯЕВ
ЯЗ

Труды Пермской ученой архивной комиссии 
Труды Рязанской ученой архивной комиссии 
Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытате
лей
Труды Юридического общества при Санкт-Петербургском
университете
Украинская жизнь
Ученые записки Казанского государственного ветеринарно
го института
Ученые записки Курского государственного педагогическо
го института
Ученые записки Тартуского университета 
Уральский современник 
Уфимские епархиальные ведомости 
Учительский вестник 
Филологические записки 
Херсонские епархиальные ведомости 
Художественный журнал 
Хроника журнала «Мир искусства»
Христианское чтение
Церковно-общественный вестник
Церковноприходская школа
Черниговские епархиальные известия
Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете
Школа взрослых
Шахматный листок
Шашки в массы
Южный Урал
Южноуральский археографический сборник 
Юный художник
Ярославские епархиальные ведомости 
Якутские зарницы



РУССКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
в XV—XVI вв.

1. Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев/Подгот. текстов, вступ. ст 
и коммент. Ю. А. Лимонова — Л.: Лениздат, 1986.— 543 с.: ил.— (Б-ка «Стра 
ницы истории отечества»).

В сборнике помещены отрывки и сокращенные тексты воспоминаний, пол 
ные тексты которых были учтены в т. 1: Герберштейн С. (№ 1), Горсей Д 
(№ 2(2)), Контарини А. (ЛЬ 68), Маржерет Ж. (№ 15), Невилль де лг 
(№ 245), Олеарий А. (ЛЬ 137).

2. Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в./Пер. с лат., вступ 
ст. и коммент. Л. Н. Годовиковой; Отв. ред. В. Л. Янин.— М.: Изд-во Моек 
ун-та, 1983.— 270 с.— Коммент.: с. 232—258. Указ, имен.: с. 259—264. Указ 
геогр. назв.: с. 264—270.

Аннотации на отдельные сочинения и сведения об их публикациях см. № 3
8, 9.

3. Поссевино А. Московия =  Moscovia/nep. с лат. и коммент. Л. II. Голо 
виковой//Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в. М., 1983 
С. 21 —188. Коммент.: с. 232—252. Первый полный рус. пер. по изд.: Historian 
Ruthenicae scriptorcs exteri saeculi XVI. Berolini-Petropoli, 1842. Vol. 2 
P. 275—308.

Включены: запись публичных бесед А. Поссевино с Иваном IV о рели 
гии, дипломатическая переписка, связанная с посольством А. Поссевино. i 
протоколы Ям-Запольского перемирия.

Сведения о др. публ.: с. 232.
То же [с сокр.]. См. Т. 1, ЛЬ 7.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

4. Маржерет Ж. Россия начала XVII в.: Зап. капитана Маржерета =  Бг 
Russie au debut du XVII s.: La relation du capitaine Margeret/Сост. и введ 
IO. А. Лимонова; Отв. ред. В. И. Буганов; Пер. с фр. Т. И. Шаскольской; АН 
СССР. Ин-т истории СССР. Ленингр. отд-ние. — М., 1982. — 255 с. — Коммент.: 
с. 219—240. Имен, указ.: с. 244—250. На рус. и фр. яз. Репрогр. Пер. по изд.: 
Margeret J. Estat de l’Empire de Russie et Grande Diche de Moscovie. Paris 
1607.

To же [с сокр.]. См. T. 1, ЛЬ 15.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
5. Дженкинсон А. [Записки о путешествиях в Россию в 1557 г., Среднюк 

Азию в 1558—1560 гг., Персию в 1561 —1564 гг.]. См. Т. 1, ЛЬ 48.
То же [с сокр. и изм. загл.] Английский путешественник Дженкинсон с 

землях между Волгой и Доном (1558 г.)//Воронежский край с древнейши> 
времен до конца XVII века. Воронеж, 1976. С. 40—41.
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6. Известие о путешествии в Россию и Москву герцога Ганса Младшегс 
Датекого. См. Т. 1, Ns 36.

То же [отд. отт.].— М., 1868.— 56 с.
То же [отрывок с изм. загл.] Известия о Тверском крае из путешествия 

в Россию и Москву герцога Ганса Младшего Датского в начале XVII века/, 
ТвС. 1912. № 4. С. 8—10.

7. Никитин А. Хождение за три моря Афанасия Никитина/Отв. ред 
Я. С. Лурье; Подгот. к печати Л. С. Семенов, М. Д. Каган-Тарковская; Пер 
А. Д. Желтякова, Л. С. Семенова.— Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986.— 
212 с.— (Лит. памятники/AH СССР).— Коммеит.: с. 134—185. Библиогр.: 
с. 186—191. Указ, имен.: с. 196—202. Указ, геогр. назв.: с. 203—212.

То же. См. Т. 1, Ns 49.
То же.— М.: Сов. Россия, 1980.— 206 с.
8. Поссевино А. Московское посольство =  Missio Moscovitica/Пер. с лат, 

и коммент. Л. Н. Годовиковой//Поссевино А. Исторические сочинения о Рос
сии XVI в. М., 1983. С. 189—212. Коммент.: с. 252—254. Первый полный рус. 
пер. по изд.: Possevini A. Missio Moscovitica. Paris, 1982.

Сведения о др. публ.: с. 252.
То же [отрывок]. См. Т. 1, Ns 40.

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ РОССИИ

8а. Контарини А. Путешествие в Персию. См. Т. 1, Ns 68.
То же [с сокр. и изм. загл.] Итальянский путешественник Контарини о 

южнорусских землях во второй половине XV в.//Воронежский край с древ
нейших времен до конца XVII века. Воронеж, 1976. С. 33—35.

9. Поссевино А. Ливония =  Livoniae: Книга Ливонии, написанная для Гри
гория Х1П/Пер. с лат. и коммент. Л. Н. Годовиковой//Поссевино А. Истори
ческие сочинения о России XVI в. М., 1983. С. 213—231. Коммент.: с. 254—258. 
Пер. по изд.: Livoniae commentarius Gregorio XIII scriptus, nunc primum edi- 
tus e codice Bibliothecae Vaiicanae, addito prooenio et adspersis nonnullis an- 
notationibus. Edidit Napiersky. Rigae, 1852.

Сведения о др. публ.: с. 254—255.
Поссевино Антонио (1534—1611), иезуит, дипломат римского папы Гри

гория XIII, его представитель в России и в Польше в 1581 —1582 и 1586 гг.
1580-е гг. Краткие сведения по истории прибалтийских областей. Их со

стояние по окончании Ливонской войны. Религиозная политика Стефана Ба- 
тория в оценке автора. Планы автора по укреплению и распространению ка
толицизма в прибалтийских областях.

10. Шильтбергер И. Путешествия Ивана Шильтбергера по Европе, Азии 
и Африке, с 1394 года по 1427 год. См. Т. 1, Ns 97.

То же.— Баку: Элм, 1984.— 86 с.

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К АБСОЛЮТИЗМУ 11

11. Вимина-да-Ченеда А. Известия о Московии, писанные Альбертом Ви- 
мена да-Ченеда в 1657 году//03. 1829. Ч. 37, Ns 105. С. 18—32; Ns 106. С. 224— 
253; Ns 107. С. 421—441; Ч. 38, As 108. С. 79—94.

Автор — итальянский поэт; участник дипломатической миссии в Польшу.
Территория, климат, население России. Сельское хозяйство. Нравы, обы

чаи, религия. Двор Алексея Михайловича. Организация войска. Иностранцы 
в России.
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ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

12. Голицын В. В. Челобитная боярина князя Василия Васильевича Голи 
цына о его службах и по оной выписка и указ 1684 года//Древняя российска: 
вивлиофика. Мышкин, 1894 (обл. 1895). Т. 2, ч. 3. С. 136—140.

Автор (1643—1714), государственный деятель.
1676—1684. Служба автора в Путивле, Севске и других городах. Народны  ̂

волнения на Украине под руководством П. Рославца, их подавление. Походь 
под Чигирин против сепаратистских войск П. Д. Дорошенко и войск крымско 
го хана и турецкого султана.

13. Зерникав А. [Автобиография]//ТКДА. 1860. Ч. 2. С. 175, 185—200.- 
В ст.: Адам Зерникав.

Автор (1652 — ок. 1692), выходец из Пруссии, служивший в Чернигове 
затем монах, автор богословских трудов.

1652, 1680—1683. Краткие биографические сведения. Приезд в Чернигов 
Принятие православия. Военная служба у гетмана Малороссии. Богословски» 
труды. Поездка в Москву (1683) и возвращение в Чернигов.

ц е р к о в ь
14(1). Аввакум. Житие/Изд. подгот. Н. С. Демкова, Н. В. Дробленкова 

Л. И. Сазонова; Отв. ред. В. И. Малышев//Пустозерский сборник. Л., 1975 
Л. 1—164; С. 11—80.— Воспроизв. по автогр. «Пустозерского сборника» и; 
собр А. В. Мараевой фототип. и гражд. шрифтом.

14(2). Аввакум. Житие протопопа Аввакума/Подгот. к печати В. Е. Гу 
севым; Коммент. Н. К. Гудзия, Н. С. Демковой//Аввакум. Житие протопоп; 
Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Иркутск, 1979 
С. 17—78. Коммент.: с. 264—290.

То же. См. Т. 1, № 157.
15. Димитрий. Диариуш грешного иеромонаха Димитрия, постриженц; 

Кирилловского Киевского монастыря. См. Т. 1, № 161.
То же [отрывок с изм. загл.]. Выдержка из дневника, иже во святых отцг 

нашего Димитрия, Митрополита Ростовского//МинЕВ. 1869. № 10, отд. нео 
фиц. С. 325—331.

16. Епифаний. Житие/Изд. подгот. Н. С. Демкова, Н. В. Дробленкова 
Л. И. Сазонова; Отв. ред. В. И. Малышев//Пустозерский сборник. Л., 1975 
Л. 165—192. С. 80—91, 112—138.— Воспроизв. по автогр. «Пустозерскогс 
сборника» из собр. А. В. Мараевой фототип. и гражд. шрифтом.

То же [с изм. загл.]. См. Т. 1, № 162.

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ РОССИИ
17. Эвлия Челеби. Книга путешествия: (Извлеч. из соч. тур. путешест

венника XVII в.): Пер. и коммент.— М.: Наука, 1979—1983.— (Памятники лит 
народов Востока: Переводы; Ч. 6: В 3 вып.).

Вып. 2: Земли Кавказа, Поволжья и Подонья/Сост. и отв. ред. А. Д. Жел
тяков; Предисл. А. П. Григорьева; Примеч. и коммент. А. П. Григорьева г
А. Д. Желтякова.— 1979.—287 с. — Указ, имен, этн., геогр. и топогр. назв.: 
с. 257—282. Библиогр.: с. 282—283.

Вып. 3: Земли Закавказья и сопредельных областей Малой Азии и Иранау 
Сост. и отв. ред. А. Д. Желтяков; Предисл. Ф. М. Алиева, А. Д. Желтякова, 
М. К. Зулаляна, Г. В. Пужуридзе; Примеч. и коммент. А. Д. Желтякова. 
М. К. Зулаляна, Г. В. Пужуридзе.— 1983.— 376 с.— Указ, имен, этн., геогр. 
и топогр. назв.: с. 344—371. Библиогр.: с. 371—372.

Эвлия Челеби (Махмед Зилли) (р. 1611), сын дервиша Махмеда, хафиз 
в мечети Ай-София, мусахиб (собеседник) султана Мурада IV, дипломат и 
путешественник.
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1640—1660-е гг. Путешествие по Грузии (1640—1641). Этнический состав 
населения; сельское хозяйство, торговля, быт, оборонительные сооружения 
Мегрелии, Имеретин, Абхазии, Кахетии. Армения (1646—1647), турецкая и 
иранская ее части; города, ремесла, торговля. Путешествие в Азов (1641, 1642 
и 1666—1667). Путь от Анапы до Азова; поездка в Бахчисарай, крепости и 
селения Таманского полуострова; их обитатели. Встречи автора с адыгейски
ми и ногайскими племенами и их вождями. Описание земель Большой и Ма
лой Кабарды. Странствия по Дагестану, Азербайджану, Северному Ирану 
(1666). Переправа через Каспийское море, путешествие по землям Поволжья: 
Терская крепость, Астрахань, Сарай-Бату и Сарай-Берке, Казань, Алатырь. 
Русское и татарское население. Крепости и селения, быт, жилища, лавки, куль
товые сооружения. Посещение калмыцких становищ (дек. 1666 — янв. 1667), 
религиозные верования калмыков. Путь по землям между Волгой и Доном 
до крепости Азов. Переправа через Керченский пролив, путешествие по Крым
скому полуострову, территории Украины*. Возвращение в Стамбул.

КАВКАЗ

18. Арсений Суханов. Проскинитарий. См. Т. 1, № 211а.
То же [отрывок]//Цинцадзе Я. 3. Сведения Василия Гагары и Арсения 

Суханова о Грузии XVII в. Тбилиси, 1965. С. 63—711 2.
19. Гагара В. Я. Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Васи

лия Яковлева Гагары, 1634—1637 гг. См. Т. 1, № 195.
То же [отрывок]//Цинцадзе Я. 3. Сведения Василия Гагары и Арсения 

Суханова о Грузии XVII в. Тбилиси, 1965. С. 10—11, 14—15 2

СИБИРЬ

20. Власьев В. Из челобитной сына боярского Василия Власьева царю 
Алексею Михайловичу о своих службах в «Брацкой земле», на Яне и Колы- 
ме//Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах. Л.; М., 1952. С. 209—
211.

1650-е—1660-е гг. Поездки по рекам Лене, Яне и Колыме. Сбор дани (яса
ка) с местного населения — бурят, тунгусов, юкагиров и якутов.

21. Дежнев С., Семенов Н. 1655 года апреля 4. Из отписки якутскому 
воеводе Ивану Акинфову служилых людей Семена Дежнева и Никиты Се
менова о походе на реку Анадырь, о текущих делах Анадырского острожка 
и другом//Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах. Л.; М., 1952. 
С. 126—130.

Дежнев Семен Иванович (ок. 1605—1673), землепроходец, мореход; Се
менов Никита, казак.

1650—1655. Путешествие морем к устью реки Анадырь. Составление карт 
бассейна Анадыри. Морские промыслы.

1 Описание извлечения из книги Эвлия Челеби о путешествии по землям 
Молдавии и Украины см. т. 1, № 197.

2 Титул и весь текст, кроме описываемых публикаций, на груз. яз.
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РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО НАКАНУНЕ 
ЭПОХИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

22. Поденные записи очевидца Московского восстания 1682 года/Публ., 
предисл. и примеч. А. П. Богданова//СовА. 1979. № 2. С. 34—37.

Автор, предположительно, служил в одном из патриарших приказов.
27 апр.— 4 июня. Восстание стрельцов после смерти царя Федора Алек

сеевича и провозглашения царем Петра Алексеевича. Убийство бояр Г. Г. Ро
модановского, А. С. Матвеева, И. К- Нарышкина и др. Изъятие денег у бояр 
и церкви на жалованье стрельцам. Провозглашение царем, вместе с Петром, 
Ивана Алексеевича. Жалобы холопов и расправа с ними.

ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ в XVIII в.

РОССИЯ в ЦЕЛОМ

23. Винский Г. С. Мое время. См. Т. 1, № 403.
То же [отрывок без загл.]//Помещичья Россия по запискам современни

ков. М., 1911. С. 58—62.
24(1). Дашкова Е. Р. Записки. См. Т. 1, ЛЬ 405.
То же.— Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985.— 288 с.: портр.
24(2). Дашкова Е. Р. Записки/Дашкова Е. Р. Письма сестер М. и К. Виль- 

мот из Росеии/Вильмот М., Вильмот К- Собственноручное описание Мартой 
Вильмот ее путешествия из России в Англию/М. Вильмот; Сост. Г. А. Веселая; 
Под общ. ред. С. С. Дмитриева; Пер. с англ. А. Ю. Базилевича, Г. А. Веселой, 
Г. М. Лебедевой; Вступ. ст. С. С. Дмитриева. Г. А. Веселой; Коммент. Г. А. Ве
селой.— М.: Изд-во Моек, ун-та, 1987.— 495 с.: портр.— (Унив. б-ка).— Ком
мент.: с. 435—479. Указ, имен.: с. 480—493. Пер. (писем сестер М. и К- Виль
мот) по нзд.: The Russian journals of Martha and Catherin Wilmot. L., 1934.

Сведения о др. публ.: с. 27—31.
25. Долгорукий И. М. Записки. См. Т. 1, № 406.
То же [отрывок без загл.]//Помещичья Россия по запискам современни

ков. М„ 1911. С. 28—40.
26. Мертваго Д. Б. Записки. См. Т. 1, ЛЬ 409.
То же [отрывок]//ИТамбУАК. 1904. Вып. 47, т. 1. С. 11—30 (паг. 2-я).
27. Тургенев А. М. Записки. См. Т. 1, № 411 (1—6).
То же [отрывок без загл.]//Помещичья Россия по запискам современни

ков. М., 1911. С. 48—56.

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ РОССИИ

28. Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии 
наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского Госу
дарства... См. Т. 1. ЛЬ 603.

То же [отрывки]//В дебрях Севера. Сыктывкар, 1983. С. 16—31.
29. Паллас П. С. ...Путешествие по разным провинциям Российской им

перии. См. Т. 1, № 606.
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То же [отрывок с изм. загл.] Из записок П. С. Палласа о географиче
ском, экономическом положении Красноярска и занятиях его жителей//Город 
у Красного Яра. Красноярск, 1981. С. 196—207.

ЮГ

Украина
30. Измайлов В. В. Путешествие в полуденную Россию. См. Т. 1, № 783.
То же [отрывок с изм. загл.] Киев и его святыни в конце XVIII В.//КЕВ.

1910. N° 10. С. 247—252; N° 27. С. 668—671; N° 28. С. 690—695; N° 29. 
С  716—717; № 30. С. 741—743; N° 32. С. 786—790; N° 33. С. 810—815; N° 34. 
С. 837—839; N° 35. С. 863—867; N° 36. С. 884—888; N° 37. С. 908—911; N° 38. 
С. 929—936; № 39. С. 955—957. Везде — ч. неофиц.

31. Калверт Ф. Путешествие аглинского лорда Балтимура из Константино
поля через Румелию, Болгарию, Молдавию, Польшу, Германию и Францию в 
Лондон/Пер. С. И. Плещеева.— Спб.: [Тип. Воен. коллегии], 1776.— [4], 18 с.

То же.— 2-е изд.— Спб., 1778.— 30 с.
22 мая — окт. 1764. Дневниковые записи члена английского посольства 

в Турции. Дорожные впечатления. Пребывание в Яссах, Камеице-Подольском. 
Польский замок Жванец. Жизнь в Варшаве. Местоположение, достопримеча
тельности города. Встречи с С. Понятовским. Дальнейшая дорога в Лондон.

32. Слюсарский Д. Записка писаря Киевского магистрата Данилы Слю- 
сарского о киевских событиях с 1734 по 1778 год//КЕВ. 1885. N° 1, ч. неофиц. 
С. 36—40; № 2, ч. неофиц. С. 81—85.

Май 1734 — апр. 1776. За 1787—1796 гг. запись неустановленного лица. 
Пребывание в киевских Кирилловском, Выдубицком, Софийском, Михайлов
ском монастырях и Киево-Печерской лавре в должности послушника, писаря, 
канцеляриста. Поездки с архимандритом Тимофеем (Щербацким) в Петербург 
и Москву на коронацию имп. Елизаветы Петровны. Женитьба. Последующая 
служба в магистрате Киева. Известия о смерти имп. Елизаветы Петровны, 
царствовании Петра III. Столкновение магистрата с гетманом К- Г. Разумов
ским. Поддержка магистрата Екатериной II. Эпидемия чумы в Киеве. Меры 
предосторожности. Известия о бунте в Москве и убийстве архиепископа Амвро
сия, о русско-турецкой войне, смерти вел. кн. Наталии Алексеевны. Посещение 
Екатериной II Киева.

КАВКАЗ

33. Араратский А. Жизнь Артемия Араратского/Изд. подгот. К. Н. Григо
рян при участии Р. Р. Орбели; Отв. ред. П. О. Акопян.— Л.: Наука. Ленингр. 
отд-ние, 1980.— 224 с.: ил., портр.— (Лит. памятникн/АН СССР).— Указ, 
имен.: с. 216—218. Указ, геогр. и этн. назв. и памятников архитектуры: 
с. 218—222.

Сведения о др. публ.: с. 176, 178, 202.
Араратский Артемий (Арутян) Богданов (Аствацатурович) (1774—1797), 

армянин, сын каменщика.
1774—1797. Частично по рассказам матери за более ранние годы. Жизнь 

в селении Вагаршапат. Семья. Жизнь матери в Гандже, ее возвращение на 
родину, замужество. Быт и нравы армянской деревни. Положение замужней 
женщины в семье. Сельскохозяйственные работы. Обучение автора грамоте, 
церковной службе. Жизнь в Эчмиадзине у архимандрита Карапета, у архи
епископа Сагака в Вагаршапате. Участие в строительстве крепости на горе 
Арагац. Подвоз продовольствия в Ереван. Выступление персидских войск 
шаха Ага-Магомет-хана для осады Еревана. Отъезд из Вагаршапата в Тифлис 
(1794). Известие о взятии Тифлиса персидскими войсками 12 сент. 1795 г. Бег
ство царевича Георгия из Сигнахи. Положение грузинских деревень после 
нападения персидских войск. Путешествие вместе с караваном в Моздок и Киз
ляр (1796). Участие в Персидском походе русских войск под командованием
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В. А. Зубова. Взятие Дербента, Шемахи, Баку. Сураханы. Индийские огне
поклонники. Плавание по Каспийскому морю в Астрахань вместе с русскими 
войсками. Отъезд из Астрахани в Торжок. Приезд в Петербург.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

СИБИРЬ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

34. Ванкувер Дж. Путешествие в северную часть Тихого океана и вокруг 
света, совершенное в 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 и 1795 годах капитаном Ге
оргием Ванкувером. См. Т. 1, № 658.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Встреча Ванкувера и его спутников 
с промышленными русскими артелями в Кенайском и Чугацком заливах, 
1794 года//Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного 
океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 1—40.

35. Гмелин И. Г. [Дневник путешествия]. См. Т. 1, № 394.
То же [отрывки с изм. загл.] Записки И. Г. Гмелииа о пребывании в 

Красноярске, 1735, 1739—1741 гг.; Записи Гмелина во время пребывания в 
Красноярске в августе 1739 — апреле 1740; осенью 1740 — весной 1741//Город 
у Красного Яра. Красноярск, 1981. С. 134—148.

36. Крашенинников С. П. Дневник путешествия в 1734—1736 годах. См. 
Т. 1, № 396.

То же [отрывок с изм. загл.] Из дорожного журнала С. П. Крашенинни
кова о его пребывании в Красноярске, 18 янв.— 18 февр. 1735 г.//Город у Крас
ного Яра. Красноярск, 1981. С. 112—117.

37. Мессершмидт Д. Г. [Дневники]. См. Т. 1, № 313.
То же [отрывок с изм. загл.] Из дневников первой научной экспедиции 

Д. Г. Мессершмидта о Красноярске и его жителях, 1722—1723 гг.//Город у 
Красного Яра. Красноярск, 1981. С. 93—109.

38. Рязанов Н. П. Первое путешествие россиян около света, описанное 
Н. Рязановым, чрезвычайным посланником ко двору японскому и проч.//03. 
1822. Ч. 10, № 25. С. 194—219; Ч. 11, № 27. С. 90—98; Ч. 12, № 31, С. 196— 
211; № 32. С. 359—374; 1823. Ч. 14, № 36. С. 25—37; № 38. С. 328—350; 
Ч. 15, № 40. С. 248—274; 1824. Ч. 20, № 54. С. 131 — 163; № 55. С. 206—223; 
1825. Ч. 23, № 64. С. 173—188; № 65. С. 366—396; Ч. 24, № 66. С. 73—96; 
№ 67. С. 242—253.

Рязанов (Резанов) Николай Петрович (1764—1807), государственный дея
тель, один из учредителей Российско-Американской компании, почетный член 
Петербургской Академии наук.

1780-е гг.—1804. Освоение берегов Камчатки и Северной Америки. Г. И. Ше- 
лихов (Шелехов) — инициатор основания торговой компании в Америке. Зна
комство с ним автора, женитьба на его дочери. Создание Российско-Амери
канской компании, назначение автора корреспондентом Компании и послом 
в Японии. Организация кругосветной экспедиции, ее цели и задачи. В тексте — 
дневниковые записи о ходе плавания. Участники экспедиции.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

39. Журнал похода подпоручика и атамана Телятникова в Ташкению с 
описанием пути, местоположения и прочего, описанного сержантом Безноси- 
ковым//Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1964. Т. 3. С. 273—293.

Май 1796 — июль 1797. Описание пути следования от Семиярска к ни
зовьям реки Чу через каркаралинские и акмолинские степи, пустыню Бетпак- 
Далу, пески Джеты-Копур. Характер местности. Флора. Фауна. Казахи, их 
нравы и обычаи. Ташкент, его история, климат, население, занятия жителей. 
Возвращение в форпост Коряковский.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ

КЛАССЫ И СОСЛОВИЯ
д в о р я н с т в о

40. Нарышкин И. Л. [Дневник русского путешественника: Отрывки]/Публ. 
и предисл. Е. Н. Ошаниной//СовА. 1975. № I. С. 105—108.— В ст.: Дневник 
русского путешественника первой четверти XVIII века.

Автор, вероятно, Нарышкин Иван Львович (1700—1734).
1715, 1716. Образ жизни автора, характер образования, интересы. Путе

шествие по Италии и Франции. Знакомство с искусством Флоренции. Посе
щение обсерватории в Лионе.

41. Орлов А. В. Дневная записка 86 г./Публ. и предисл. Л. М. Старико- 
вой//ПКНО, 1983. 1985. С. 145—159.— В ст.: Старикова Л. М. Дневная запис
ка А. В. Орлова.

Орлов Александр Владимирович (1769—1787), сын В. Г. Орлова.
Окт. 1786 — янв. 1787. Ежедневные дневниковые записи. Образ жизни ав

тора. Занятия русским языком, музыкой, фехтованием. Посещение родных и 
друзей. Домашние концерты, их репертуар, уровень исполнителей. Спектакли 
театра Меддокса (Петровского) и домашнего театра Д. Е. Столыпина в 
Москве.

42. Сумароков А. П. Записки отжившего человека/А. С-ов//ВЕ. 1871. Кн. 8.
С. 691—728.

Автор — сотрудник журнала «Вестник Европы», сын Панкратия Платоно
вича Сумарокова, журналиста, поэта.

Вторая половина XVII в.— 1802. Записи на основе семейных преданий 
и рассказов родных. История рода Сумароковых: И. Б., П. Б., В. П. и 
П. В. Сумароковы. Быт' и нравы дворянской семьи. Воспитание и образование 
отца автора, П. П. Сумарокова. Суд и ссылка в Тобольск. Издание журналов. 
Литературная деятельность. Возвращение из ссылки. П. И. Сумароков.

ДУХОВЕНСТВО

43. Антоний Знаменский. Заметки из автобиографии архиепископа Антония 
Знаменского/Сообщ. Макария [Миролюбова], епископа Орловского и Севско- 
го//Странник. 1868. № 12. С. 108—114 (паг. 1-я). То же [отд. отт.]. — Б. м. и 
г.— 7 с.

Антоний Знаменский (Знаменский Николай Иванович, 1761—1824), архи
епископ Ярославский и Ростовский.

1765—1823. Краткие записи о полученном образовании, служебных на
значениях, наградах, написанных сочинениях.

44. Егоров С. Келейная запись, или краткое начертание [разнообразных 
должностей], возлагавшихся преосвященными в различные времена на свя
щенника Ярославской градской Михаило-Архангельской церкви Симеона Его
рова, начиная с 1761-го по 1825-Й//ЯЕВ. 1893. № 28, ч. неофиц. Стб. 439—446.

Автобиография и дневник. Служба автора и членов его семьи. Эпизоды 
из их жизни.

КУПЕЧЕСТВО

45. Толченое И. А. Журнал, или Записка жизни и приключений Ивана 
Алексеевича Толченова/Сост.: А. И. Копанев, В. X. Бодиско; Под ред. 
Н. И. Павленко; АН СССР. Ин-т истории СССР. — М., 1974.—471 с.—Примеч.: 
с. 423—430. Имен, и геогр. указ.: с. 438—469.

Автор (р. 1754)— купец г. Дмитрова Московской губернии.
1754—1812. Ежемесячные дневниковые записи за 1769—1779, 1782, 1791, 

1805, 1812 гг. и обобщающие ежегодные записи за 1780—1781, 1783—1804, 
1806—1811 гг. Семья. Домашнее обучение. Чтение книг. Участие в хлебной
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торговле отца, А. И. Толченова. Деловые поездки для закупки хлеба. Сопро
вождение хлебных караванов в Петербург. Вышневолоцкая водная система 
в 1770-е гг. Взаимоотношения с купцами. Деятельность в магистрате Дмитро
ва в качестве бургомистра. Начало перестройки города на основании указа 
1784 г. Купеческий быт. Черты личности автора, духовные интересы, посеще
ние театров, музеев Москвы и Петербурга. Поездки в монастыри. Благотво
рительность. Известия об эпидемии чумы и «чумном бунте» в Москве (1771), 
о заключении мира с Турцией (1774), казни Е. И. Пугачева (1775), пожарах 
в Петербурге, Москве, Казани, строительстве Михайловского дворца, здания 
биржи в Петербурге, Яузского моста в Москве, о смерти Екатерины II, убий
стве Павла I, начале Отечественной войны 1812 г. Обобщающие ежегодные 
записи об итогах торговой деятельности автора, урожаях, ценах на хлеб и 
другие продукты, характеристика климатических условий по временам года, 
сведения об умерших родственниках и знакомых.

МЕЩАНСТВО

46. Булыгин А. А. История города Тулы мещанина Абрама Булыгина, 
о чудных его на свете похождениях, об охотах, веселостях и об работах.— 
Б. м. и г.— 36 с.

Булыгин Абрам Антонович (р. 1737), тульский мещанин.
1730-е— 1790-е гг. Работа шорником, затем оружейником на Тульском 

оружейном заводе. Служба в хлебной лавке. Игры и развлечения. Поездка в 
Петербург, его достопримечательности. Ремесла и промыслы Тулы. Руковод
ство песенной артелью и ее выступления.

КРЕСТЬЯНСТВО

47. Смирнов Н. Показание-автобиография крепостного князей Голицыных 
Николая Смирнова, арестованного за попытку бежать за границу и другие 
правснарушения/Публ. и предисл. К- В. Сивкова//ИА. 1950. Т. 5. С. 289—299.— 
В ст.: Сивков К- В. Автобиография крепостного интеллигента конца XVIII в.

Автор — крепостной крестьянин, сын управляющего имениями кн.
А. М. Голицына.

1770-е гг.— 15 июля 1785. Семья. Домашнее обучение. Посещение Москов
ского университета. Интерес к иностранным языкам, архитектуре, живописи. 
Помощь отцу в управлении имениями. Болезнь. Просьбы об освобождении 
от крепостной зависимости. Побег из дома. Пребывание в Пскове, Петербурге. 
Арест. Суд.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ
48. Брусилов Н. П. Воспоминания. См. Т. 1, № 414.
То же [отрывок без загл.]//Помещичья Россия по запискам современников. 

М., 1911. С. 7—22.

Государственные деятели 

Personalia

Трубецкой Никита 'Юрьевич (1699—1767), 
генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии, 

генерал-прокурор Сената
49. Трубецкой Н. Ю. Жур нал собственный к. Н. Т. по возвращении 

в 1717 г. из Немецкой земли/Предисл. ред.; Сообщ. Н. П. Дурова//РС. 1870. 
Т. 1, № 1. С. 33-41.
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3 июня 1719 — 9 июня 1763. Краткие нерегулярные записи о семейной 
жизни и служебной карьере. Служба при дворе Петра I, Петра II, Петра III, 
имп. Анны Ивановны, Елизаветы Петровны, Екатерины II: награждения, уча
стие в коронациях, похоронах. Вторичная женитьба. Военная служба в Пере- 
яславе Полтавской губернии, на Украинской линии. Упоминание об окончании 
русско-шведской войны 1741—1743 гг. и награждении автора. Выход в от
ставку.

АРМИЯ И ФЛОТ 

Военные деятели 

Personalia
Суворов Александр Васильевич (1729—1800), 

генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский
50. Суворов А. В. Биография Александра Васильевича Суворова, им самим 

писанная в 1786 году/Сообщ. Д. П. Голохвастов// ЧОИДР. 1848. № 9. С. 534— 
552.— То же [отд. отт.]. М., 1848.— [2], II, 45 с.

То же.— М.: Унив. тип., 1900.— 32 с.: портр.
Сведения о др. публ. см. в кн.: А. В. Суворов: Документы. М., 1953. Т. 4. 

С. 542 1.
1729—1786. Автобиография. Происхождение. Отец В. И. Суворов, его зва

ния и должности. Имения. Родственники. Женитьба автора. Продвижение по 
службе. Участие в военных действиях в Германии, Польше, в русско-турецкой 
войне. Награды.

51. Давыдов Д. В. Встреча с великим Суворовым//Соч. М., 1985. 
С. 126—145.

То же//Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 21—39.
То же [с сокр.]//Давыдов Д. В. Записки партизана; Стихи. М, 1984. 

С. 21—48; Давыдов Д. В. Дневник партизанских действий; Дурова Н. А. 
Записки кавалерист-девицы. Л., 1985. С. 176—197.

То же. См. Т. 1, № 745.
52. Сутокский И. Памяти А. В. Суворова//ВВЖ. 1900. № 5. С. 523—524. 
Сутокский Иоанн, священник.
Конец XVIII в. (?) Рассказы прадеда автора, Ф. Ф. Попова, священника 

села Сопин Боровичского уезда Новгородской губернии, о посещении им Су
ворова в селе Кончанское того же уезда и губернии. Участие Суворова в 
церковной службе. Образ жизни полководца.

СИНОД. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

Деятели синодального и епархиальных учреждений 
Personalia

Арсений (Верещагин Василий Иванович, ум. 1799)
53. Арсений. Дневник преосвященного Арсения, Верещагина, архиепископа 

Ростовского и Ярославского//ЯЕВ. 1894. № 43. Стб. 692—700; Я» 45. Стб. 
749—750; № 48. Стб. 766—768; № 49. Стб. 780—783; 1895. № 1. Стб. 8—16; 
№ 2. Стб. 25—32; № 3. Стб. 40—47; № 4. Стб. 56—64; № 5. Стб. 72—80; № 6. 
Стб. 89—96; № 7. Стб. 104—111; № 9. Стб. 142—144; № 11. Стб. 171—176; 
№ 13. Стб. 205—208; № 14. Стб. 220—224; № 15. Стб. 234—240; № 18. Стб. 
273—285; № 19. Стб. 289—296; № 27. Стб. 417—427; № 28. Стб. 433—442; 
№ 29. Стб. 455—459; № 40. Стб. 629—640; № 41. Стб. 641—645; № 42. Стб. 
657—661.— Везде— ч. неофиц. 1

1 Автобиографию, написанную в 1790 г., см. Т. 1. № 739.
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1 янв. 1786—1791, 1797 — 20 дек. 1799. Подневные записи об архиерей
ских богослужениях, их времени и месте. Дела епархиального управления. 
Обозрение Ярославской епархии, посещения храмов, монастырей, духовных 
учебных заведений. Поездка в Москву (1797). Участие в заседаниях Синода 
в Петербурге (1799).

Иоанникий (Никифорович-Полонский, 1742—1819)
54. Кое-что из жизни преосвященнейшего Иоанникия, первого архиепископа 

Подольского [и Брацлавского] /Публ. М. Симашкевича//ПодольскЕВ. 1870. 
№ 16, отд. неофиц. С. 383—391.

Нач. 1750-х гг., 1819. Запись рассказа родственницы Иоанникия. Набег 
татар на местечко Полонное Волынской губернии. Гибель родителей. Сестра 
Иоанникия. Характеристика образа жизни и черты характера Иоанникия. 
Смерть Иоанникия в Каменце-Подольском.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА.
КРЕСТЬЯНСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ

54а. Муллакаев К. Сказка верного башкирского феодала Кара-Табынской 
волости Сибирской дороги Кыдраса Муллакаева в уфимской провинциальной 
канцелярии о сражениях повстанцев Ногайской дороги с ротами Вологодского 
полка/Публ. и предисл. И. Г. Акманова//ЮуАС. 1976. Вып. 2. С. 343—351.— 
В сообщ.: Акманов И. Г. Новый документ о начале башкирского восстания 
1735—1740 гг.

Июнь—июль 1735. Поездка автора вслед за Оренбургской экспедицией 
И. К. Кириллова на реку Орв. Взятие его в плен восставшими башкирами 
Ногайской дороги. Сражение восставших с ротами Вологодского полка и от
рядом Кириллова. Возвращение автора в Уфу.

«ЧУМНОЙ БУНТ» В МОСКВЕ В 1771 г.

55. Записка очевидца о Московском восстании 1771 г./Публ. и предисл. 
М. Ф. Прохорова//СовА. 1981. № 6. С. 64—65.

10—17 сент. 1771. Действия восставших в Кремле, Даниловом и Донском 
монастырях. Убийство архиепископа Амвросия (А. С. Зертис-Каменского). Вы
ступления правительственных войск под руководством П. Д. Еропкина против 
восставших.

56. Каржавин Ф. В. О бунте московском очевидное известие, недокончен- 
ное/Публ. и предисл. С. Р. Долговой//СовА. 1976. № 6. С. 68—70.— В ст.: 
Записки очевидца о чумном бунте в Москве в 1771 году.

Каржавин Федор Васильевич (1745—1812), литератор, издатель, архи
тектор, путешественник.

15—17 сент., окт. 1771. Действия восставших в Китай-городе и Кремле. 
Столкновение восставших с войсками П. Д. Еропкина.

57. Письмо очевидца о бунте в Москве во время чумы, 15 и 16 сентября 
1771 года, и о убиении архиерея Амвросия Зертис-Каменского/Сообщ.
В. И. Снежневским//ДНГУАК. 1890. Вып. 8. С. 358—361.

Воспоминания в форме письма. Волнения в связи с эпидемией чумы в 
Москве. Захват восставшими Кремля, разгром карантинов и Данилова мона
стыря. Убийство в Донском монастыре архиепископа Амвросия. Выступление 
войск под руководством П. Д. Еропкина против восставших.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ 
Е. И. ПУГАЧЕВА В 1773—1775 гг.

58. Военно-походный журнал командира карательного корпуса подполков
ника Михельсона И. И. о боевых действиях против повстанцев в марте — ав
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густе 1774 г.//Крестьянская война 1773—1775 гг. в России. М., 1973. С. 194— 
223. Примеч.: с. 383—393.

Автор — составитель журнала, вероятно, один из штабных офицеров по
ходной канцелярии подполковника И. И. Михельсона.

Описание действий правительственных войск от Уфы до Царицына. Захват 
восставшими Петропавловской, Степной, Троицкой крепостей, наступление на 
Кунгур, захват Осы, Елабуги, Казани, Алатыря, Саранска, Пензы, Саратова, 
Дмитриевска (Камышина). Сражение под Царицыном. Поражение восставших 
у Сальникова завода (25 авг. 1774), бегство Е. И. Пугачева. Арест его дочерей
А. и X. Пугачевых. Социальный и национальный состав войска Пугачева. 
И. Н. Белобородов, И. Н. Чика-Зарубин, С. Юлаев, Г. Р. Державин.

59. [Воспоминания о Е. Пугачеве]//ТОУАК. 1900. Вып. 6. С. 234—237.
1833. Запись рассказов казачки станицы Берды Оренбургской губернии о

пребывании Пугачева в крепости Озерной той же губернии.
60. Глебов С. И. Емелька Пугачев: (По преданиям киргизов)/Гнедич.— 

Спб.: Изд. книгопродавца А. А. Холмушина, 1900.— 96 с.
1770-е, 1860-е гг. Рассказы казаха Керима, состоявшего в свите Е. И. Пу

гачева, в записи автора. Внешность Пугачева, манера поведения, знание обы
чаев казахов, отношение к ним. Начало восстания. Взятие Оренбурга, Уфы, 
Казани, Пензы. Цели восстания. Покушение на жизнь Пугачева в Казани. 
Этнографические поездки автора по казахским степям. Характеристика каза
хов, их нравов и обычаев. Осмотр автором дома Пугачева в Уральске.

61. Дневник участника дворянского ополчения Казанской губернии: «О Пу
гачеве. Его злодейских поступках»//Крестьянская война 1773—1775 гг. в Рос
сии. М., 1973. С. 58—65.

Дек. 1773 — янв. 1774. Прибытие в Казань войск под командованием 
А. И. Бибикова. Создание дворянского ополчения в Казани, Симбирске, Пензе. 
Подробное описание сражений правительственных войск с восставшими под 
Самарой, Мензелинском, Заинском Уфимской губернии, Кунгуром Пермской 
губернии.

63. Описание внутреннего в нижней части России смятения и разорения 
от самозванца Емельки Пугачева с его единомысленниками, Яицкими, что 
ныне по переименовании Уральскими казаками и прочими всякого звания мя
тежными людьми, которое было 1774 года и от которого премилосердый Гос
подь Бог избавил Саровскую пустынь//ИТамбУАК. 1904. Вып. 49, т. 1. С. 
227—232. *

Автор — монах Саровской пустыни.
Приближение отряда Пугачева к Саровской пустыни. Бегство монахов из 

монастыря. Меры по сохранению ризницы монастыря. Уход пугачевских войск 
и возвращение монахов.

64. Попов Ф. Журнал об осаде г. Кунгура повстанческими отрядами 
Юлаева С., Кузнецова И. и Васева И.//Крестьянская война 1773—1775 гг. в 
России. М., 1973. С. 46—48. Примеч.: с. 368.

Попов Филипп, прокурор г. Кунгура.
21—24 дек. 1773. Подробное описание защиты города от восставших.
65. Пугачевщина: Частное письмо из Яицкого городка, 15 мая 1774 года// 

Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. 16. С. 470—512.
Дек. 1773 — май 1774. Воспоминание в форме письма. Подробности осады 

Яицкой крепости войском Е. И. Пугачева. Положение осажденных.
66. Струкалин Г. Ф. Пугачев в Саранске: Из преданий//ЛМорд. 1957. 

№ 13 (17). С. 197—199.
Июль 1774. Запись преданий со слов деда автора. Занятие Саранска вос

ставшими казаками во главе с Е. И. Пугачевым. Суд над помещиками и чи
новниками. Последующая расправа с участниками восстания.
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
СТАРООБРЯДЧЕСТВО

67. Ксенефонт. Рассказ об обращении из раскола многогрешного Ксене- 
фонта, а по пострижении в иночество Киприана, к некиим, находящимся в той 
же раскольнической прелести, и хотящим быти сынами Святой Соборной Апо
стольской церкви, к тем которые прельщены были мною//Истина. 1879. Кн. 65.
С. 30—64 (паг. 2-я).

Автор — бывший старообрядец «пастуховского» согласия.
1730-е гг.— 1796. Детство. Община «пастуховцев» недалеко от Архангель

ска. Условия жизни и быта старообрядцев. Преследования со стороны свет
ских властей. Арест автора и отправка в Невский монастырь Новгородской 
епархии. Посещение его митрополитом Новгородским и Петербургским Гав
риилом (П. П. Петровым). Постепенный отход от старообрядчества.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

68. Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697— 
1699 гг., веденный состоявшим при великом посольстве русском, к владетелям 
разных стран Европы. См. Т. 1, № 268.

То же [с сокр. и изм. загл.] Журнал его императорского величества го
сударя Петра Первого//’Источники по истории русского языка. М., 1976. 
С. 173—205.— В ст.: Дневник участника русского посольства в страны Запад
ной Европы в конце XVII в.

69. Сегюр Л.-Ф. де. Пять лет в России при Екатерине Великой. См. Т. I, 
№ 552.

То же [отрывок без загл.]//Помещичья Россия по запискам современников. 
М„ 1911. С. 40—48.

ВОЙНЫ 1700—1790-х гг.
СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700—1721 гг.

70. Крман Д. Итинерарий/Публ. и предисл. В. Е. Шутого//ВИ. 1976. № 12. 
С. 96—111.— В ст.: Малоизвестный источник по истории Северной войны.

Крман Даниел (1633—1740), словацкий ученый, переводчик, издатель, 
в 1708 г. посол от Синода евангелической церкви Словакии к шведскому ко
ролю Карлу XII.

Авг. 1708 — июнь 1709. Путешествие посольства по Литве и Белоруссии 
для встречи с Карлом XII. Состояние деревень и городов. Отношение местного 
населения к шведской армии. Попытка покушения на И. С. Мазепу в г. Гадя- 
че. Продвижение шведских войск по Украине. Осада Полтавы. Посольство от 
татарского хана к Карлу XII. Подробное описание Полтавской битвы.

ВТОРАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1787—1791 гг.

71. Рассказ священника очевидца о взятии Очакова 6-го декабря 1788 г./ 
Моисей; Сообщ. А. Е. Мерцалов//РС. 1887. Т. 56, № 10. С  213—215. 

Подробности взятия Очакова. Богослужение. Г. А. Потемкин.



КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ

Personalia
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765), 

ученый-естествоиспытатель, филолог, поэт, 
академик Петербургской Академии наук

72. Ломоносов М. В. Автобиографическая записка Ломоносова, представ
ленная в начале 1754 года в канцелярию Академии//Сборник материалов для 
истории имп. Академии наук в XVIII веке. Спб., 1865. Ч. 2. С. 370.

То же [отрывок с изм. загл.] Из автобиографической записки Ломоно
сова, от 1754 г.//Там же. Ч. 1. С. 200.

1731—1754. Учение в Славяно-греко-латинской академии. Поездка в Гер
манию (1736). Должности и звания. Семейное положение.

73. Ломоносов М. В. 1734 сентября 4. Показание о своем происхождении, 
данное при допросе в Московской Синодального правления канцелярии//Полн. 
собр. соч. М.; Л., 1957. Т. 10. С. 322—323. Примеч.: с. 739—740.

То же//Ломоносовский сборник. Спб., 1911. С. 71—72.
1711—1734. Краткие автобиографические сведения о происхождении, от

це, отъезде в Москву, поступлении в Славяно-греко-латинскую академию.
74. Ломоносов М. В. 1734 сентября 4. Показание о своем происхождении, 

данное при допросе в Ставленническом столе Московской Синодального прав
ления канцелярии//Полн. собр. соч. М.; Л., 1957. Т. 10. С. 321—322. Примеч.: 
с. 738-739.

То же//Ломоносовский сборник. Спб., 1911. С. 70—71.
1711—1734. Краткие автобиографические сведения о происхождении, при

езде в Москву, поступлении в Славяно-греко-латинскую академию. Желание 
быть священником в Оренбургской экспедиции И. К. Кириллова.

Миллер (Мюллер) Федор Иванович (Герард Фридрих) (1705—1783), 
историк и археографу академик Петербургской Академии наук

75. Миллер Ф. И. [Записки о путешествии в Англию и Голландию]/Публ. 
Ю. X. Кбпелевич//ВИЕТ. 1973. Вып. 2 (43). С. 47—52.— В ст.: Копелевич Ю. X. 
Первая заграничная командировка петербургского академика: (Из зап. 
Г. Ф. Миллера о его путешествии 1730—1731 гг.).

2 авг. 1730 — 6 янв. 1731. Поездка по поручению Петербургской Академии 
наук в Лондон, Гаагу, Амстердам, Лейден, Утрехт. Посещение Оксфордского 
и Лейденского университетов. Участие в заседаниях Королевского научного 
общества в Лондоне, решение о принятии автора в его члены. Приглашение 
автором английских и голландских ученых на службу в Петербургскую Ака
демию наук. Переговоры об урегулировании торговли академии книгами и 
гравюрами.

76. Миллер Ф. И. Описание моих служб/'/Сборник Московского главного 
архива Министерства иностранных дел. М., 1899. Вып. 6. С. 536—548.

То же//Миллер Ф. И. История Сибири. М.; Л., 1937. Т. 1. С. 147—155.
1725—1770-е гг. Служба в Академии наук. Издательская и картографи

ческая деятельность. Научные труды. Путешествие в Сибирь (1733—1743). 
Организация путешествия С. П. Крашенинникова и Г. В. Стеллера на Кам
чатку. Общественная деятельность.

Сковорода Григорий Саввич (1722—1794), 
философ, писатель, педагог

77. Ковалинский М. И. Жизнь Григория Сковороды: Писана 1794 года в 
древнем вкусе/М. К-//Сковорода Г. С. Собр. соч.* Спб., 1912. Т. 1. С. 1—42 
(паг. 2-я): портр.

То же. См. Т. 1. № 806.
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Татищев Василий Никитич (1686—1750), 
историк, государственный деятель

78. Ганвей. [Воспоминания о В. Н. Татищеве]: Пер. с англ./Публ. и пря
мей. Г. Н. Геннади//Б3. 1859. Т. 3, № 20. С. 627—629.— В ст.: Отзыв совре
менника о Татищеве.

Пер. (отрывка) по изд.: [Hanway]. An Historical account о! the britisch 
trade over the Caspian Sea, with a journal of travels from London through Rus
sia into Persia. London, 1753. Vol. 1—4.

Автор — англичанин.
1743. Встречи в Астрахани с губернатором Татищевым. Его внешний об

лик, личность. Рассказы Татищева о работе над историей России. Известие о 
его последующей ссылке в подмосковное имение. В тексте — письмо Татищева 
автору.

ЛИТЕРАТУРА
Personalia

Державин Гаврила Романович (1743—1816), 
поэт, в 1802—1803 гг. министр юстиции

79. Державин Г. Р. Записки из известных всем происшествий и подлинных 
дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина. См. Т. 1, 
№ 823.

То же [с сокр.]//Соч. М., 1985. С. 361—468.
То же [отрывок без загл.]//Помещичья Россия по запискам современни

ков. М., 1911. С. 56—58.
80. Аксаков С. Т. Знакомство с Державиным. См. Т. 1, № 824.
То же [с сокр.]//Державин Г. Р. Соч. М., 1985. С. 511—527.
81. Львова П. Н. [Из записок о последних годах жизни Г. Р. Державина]// 

Державин Г. Р. Соч.: [В 9 т.] С объясн. примеч. Я. Грота. 2-е изд., акад. 
Спб., 1883. Т. 9. С. 219—222. На фр. и рус. яз.

Львова (в замужестве Бороздина) Прасковья Николаевна (1793—1839), 
племянница Г. Р. Державина.

1811. Юношеские впечатления от жизни Державина в имении Званка Нов
городской губернии. Распорядок дня поэта. Отношение к детям. Рассказы 
Державина о воцарении Екатерины II, Павла I, о Наполеоне I.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт, 
сенатор

82. Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. См. Т. 1, № 830.
То же [отрывок]//Державин Г. Р. Соч. М., 1985. С. 486—498.

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), 
писатель и историк

83. Карамзин Н. М. Автобиография//Соч.: В 2 т. Л., 1984. Т. 1. С. 54.
Сведения о др. публ.: с. 621.
1766—1803. Обучение в частном пансионе. Начало литературной деятель

ности. Переводы. Издание журналов. Работа над «Историей государства Рос
сийского».

84. Булгарин Ф. В. Встреча с Карамзиным: (Из лит. воспоминаний)//Аль
бом северных муз: Альм, на 1828 г. Спб., 1828. С. 137—168.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), журналист и писатель.
1819. Литературные вечера в Петербурге. Знакомство с Карамзиным. Его 

внешний облик, манера поведения. Карамзин — собеседник. Отношение авто
ра к его творчеству. Посещение дома писателя. Беседа о русских песнях, о 
национальных особенностях французов и русских.

85. Глинка Ф. Н. Мои воспоминания о незабвенном Н. Мих. Карамзине/ 
Публ. и предисл. К. Я. Грота//ИАНОРЯС. 1903. Т. 8, кн. 2. С. 76—87.— В ст.: 
Грот К. Я- Материалы к биографиям русских писателей.

То же. См. Т. 1, № 834.
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Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович (1752—1828),
поэт

86. Вяземский П. А. Ю. А. Нелединский-Мелецкий. См. Т. 1, № 8406. 
То же//Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 281—293.

87. Фонвизин Д. И. Чистосердечное признание в делах моих и помышле
ниях. См. Т. 1, № 849.

То же//Соч. М , 1982. С. 274—295; Избранное. М., 1983. С. 245—265.

88. Турчанинов П. И. [Автобиографические записки]/Сообщ. А. П. Турча
нинов; Публ. В. И. Аскоченского//ДомБ. 1863. Вып. 2. С. 47—51; Вып. 3 
С. 64—67; Вып. 4. С. 87—92; Вып. 5. С. 1/16-—)L20. — В ст. Аскоченский В. И 
Протоиерей Петр Иванович Турчанинов.

1779—1818. Семья. Переезд из Петербурга в Киев. Киевское народно* 
училище. Обучение пению. А. Л. Ведель. Служба в корпусе пеших стрелко! 
генерала А. Я. Леванидова полковым певчим. Участие в походе в Польшу дл* 
подавления восстания Т. Костюшко (1794). Руководство хорами в Киеве 
Харькове, Севске (1795—1803). Принятие сана священника (1803). Женитьба 
Рождение детей. Переезд в Петербург, назначение регентом хора у митропо
лита Амвросия (1809). Служба протоиереем в Кексгольмском соборе. В тек 
сте — письма А. Л. Веделя автору.

89. Аничков С. В. На рубеже двух эпох/Предисл. Н. Н. Блохина.— Л.: 
Лениздат, 1981.— 328 с.: ил.

Аничков Сергей Викторович (1892—1981), фармаколог-физиолог, впослед
ствии академик.

1892—1967. Генеалогия рода Аничковых. Жизнь семьи в Петербурге, дет
ские и юношеские годы автора. Актриса Передвижного театра А. В. Кухарова. 
Дядя автора — А. Э. Тилло. Учение в реальном училище, на курсах Родитель
ского союза, занятия репетиторством. Участие в ученическом кружке самооб
разования, социал-демократическом движении. Студенческие годы в Военно
медицинской академии, Юрьевском и Казанском университетах. Лекции 
И. П. Павлова, научная работа в области физиологии под руководством
В. Н. Болдырева. Медицинская практика в селе Непрядва Богородицкого уез
да Тульской губернии, в Обуховской больнице в Петербурге. Преподавание 
в кружках самообразования молодых рабочих. Участие в революционном дви
жении. Арест и высылка в Казань. Начало первой мировой войны. Отправка 
на фронт, ранение, возвращение в Петроград. Завершение медицинского обра
зования в Петроградском медицинском институте.

90. Бертенсон В. Б. За тридцать лет. См. Т. 3, ч. 1, № 6.

Фонвизин Денис Иванович (1745—1792)

МУЗЫКА
Personalia

Турчанинов Петр Иванович (1779—1856), 
духовный композитор, протоиерей

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 
в XIX-НАЧАЛЕ XX в.

1917 г.)

РОССИЯ в ЦЕЛОМ
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То же [отрывки с изм. загл.] Воспоминания о Мусоргском//РМГ: 1912. 
Ns 35. Стб. 691—693; Д-р В. Бертенсон о Чайковском//РМГ. 1912. № 25/26. 
Стб. 551—552; Листки из воспоминаний//Воспоминания о П. И. Чайковском. 
3-е изд., испр. М., 1979. С. 397—403; 4-е изд., испр. Л., 1980. С. 338—*343.

91. Бутковский Я. Н. Из недалекого прошлого/'/ИВ. 1882. Т. 10, № 12.
С. 640—651.

Автор — поручик, затем штабс-капитан л.-гв. Егерского полка.
1840-е— 1850-е гг. Отрывочные воспоминания. Л.-гв. Егерский полк и 

петрашевцы. Николай 1. К. А. Шлиппенбах. Цензура в 1840-х гг. Подписка 
на акции Петербургского страхового от огня общества. Появление дилижан
сов в Петербурге.

92. Витмер А. Н. Отрывочные воспоминания/ / ИВ. 1911. Т. 125, № 8. 
С. 419—448; № 9. С. 852 -880.

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

1870-е— 1900-е гг. Покушение на Александра II 1 марта 1881 г. Отно
шение к покушению жителей Петербурга. И. И. Гриневицкий. Болезнь ав
тора. Поездка к Н. И. Пирогову в его имение Вишня Винницкого уезда 
Подольской губернии. Н. Ф. Здекауэр. Знакомство в Кисловодске с
A. М. Бутлеровым. Последующие встречи, беседы о спиритизме. Адмирал
3. П. Рожественский, его рассказ о походе 2-й Тихоокеанской эскадры, о 
Цусимском сражении. Участие автора в акционерных обществах. Характери
стика И. А. Вышнеградского как профессора механики, деятеля акционер
ных обществ. Назначение его министром финансов, встречи с ним автора. 
Министр внутренних дел В. К. Плеве. А. Р. Дрентельн. А. Н. Куропаткин.
B. П. Мещерский. В тексте — рассказ адмирала Г. И. Бутакова о беседе с 
Рожественским в связи с его награждением Георгиевским крестом во время 
русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

93 Водовозова Е. Н. На заре жизни... См. Т. 3, ч. 1, № 13.
То же [отрывок с изм. загл.] Из книги «На заре ж изни»//И . С. Турге

нев в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1969. Т. 1. С. 379—385.
94. Водовозова Е. Н. На заре жизни. Ч. 3 / /  Водовозова Е. Н. На заре 

жизни; Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. Т. 2. С. 7—241. Коммент.: 
с. 475—509. Указ, имен и назв.: с. 510—525.

То же. См. Т. 3, ч. 1, № 13.
95. Волконский С. Г. Записки Сергея Григорьевича Волконского (декаб

риста). См. Т. 2, ч. 1, № 15.
То же [отрывки с изм. загл.] Из записок князя С. Г. Волконского, 

1812—1815 г. / /  ТвС. 1913, № 1. С. 29—35; № 2. С. 48—56; № 3/4. С. 47—55.
96. Духовская В. Ф. Из моих воспоминаний. См. Т. 3, ч. 1, N° 24.
То же [с сокр., изм. текста и загл.] Туркестанские воспоминания. — 

Спб.: Изд. т-ва М. О. Вольф, 1913.— 102 с.
97. Елпатьевский С. Я. Воспоминания за 50 лет. См. Т. 3, ч. 1, № 27. 
То же. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1984. — 357 с.: портр.
То же [отрывок с изм. загл.] Нижний Новгород: (Из воспоминаний) / /  

КНовь. 1928. N° 4. С. 128—163.
98. Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. См. Т. 2,

4. 1, N° 28.
То же [отрывок с изм. загл.] Воспоминания о Шевченко; его смерть и 

погребение/ / Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962.
C. 338—349.

99. Жиркевич И. С. Записки. См. Т, 2, ч. 1, N° 30.
То же [отрывки с изм.] //Жиркевич А. В. И. С. Жиркевич и его вос

поминания о Смоленске. Смоленск, 1904. С. 18—41.
100. Карлгоф Е. А. Жизнь прожить не поле перейти: Зап. неизвестной / /  

РВ. 1881. Т. 155, N° 9. С. 117—157.
Карлгоф (урожд. Ашанина или Ошанина, во втором браке Драшусова) 

Елизавета Алексеевна (1816?—1884).
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1820—1830-е гг. Детство в помещичьей семье в Пензе. Посещение Пензы 
Александром I (1825). Поездка в Киев (1826). Холера 1830—1831 гг. в 
Москве и Петербурге. Литературная жизнь столицы. Поездка за границу 
<1836). Ю. Н. Бартенев. В. Г. Бенедиктов. А. Ф. Воейков. М. Н. Загоскин. 
Н. А. Полевой. С. М. Строев. А. С. Пушкин и его смерть.

101. Короленко В. Г. История моего современника. См. Т. 3, ч. 1, № 33 
( 1- 2).

То же. — М., 1985. — Т. 1—2.
102. Короленко В. Г. Неизданные дневники В. Г. Короленко /  Подгот.

к печати и послесл. Е. И. Тибет//СовУ. 1960. № 3. С. 135—149; № 4. 
£  j Qg_122

Об авторе см. № 2752—2754.
1904—1905, 1907, за 1912—1913 гг. краткие нерегулярные записи. Собы

тия общественной и политической жизни. Редакторская деятельность автора. 
Волнения рабочих и гимназистов. Аресты. Смерть рабочего Бычкова, члена 
слесарной артели. Похороны Н. К. Михайловского. Арест Н. Ф. Анненского. 
Эпизоды русско-японской войны: гибель крейсера «Петропавловск», смерть 
адмирала С. О. Макарова и художника В. В. Верещагина. Воспоминания 
о встречах с художником в 1895 г., разговор с ним о войне; его литератур
ная деятельность. Падение Порт-Артура. Притеснение политических ссыль
ных ген.-губ. Восточной Сибири П. И. Кутайсовым. Самоубийства сре
ди гимназистов. Закрытие газеты «Русь» в связи с публикацией статьи
А. В. Амфитеатрова в защиту молодежи. Смерть А. П. Чехова. Волнения 
рабочих в Петербурге и Москве. Демонстрация 9 января 1905 г. у Зимнего 
дворца. Убийство вел. кн. Сергея Александровича. Политическая борьба и 
аресты в Полтаве. Выборы в Полтавскую городскую думу. Политический 
надзор за Короленко. Участие в предвыборном собрании Городской думы. 
Действия членов «Союза русского народа». Убийство в Москве Г. Б. Иолло- 
са. Смерть А. И. Богдановича. Хлопоты о снятии запрета с журнала «Рус
ское богатство». Арест дочери — С. В. Короленко. Суд над автором за пуб
ликацию статьи Л. Н. Толстого «Посмертные записки старца Федора Кузь
мича». Амнистия уголовных заключенных. Отклики на 60-летний юбилей ав
тора (1913).

103. Кропоткин П. А. Записки революционера. См. Т. 3, ч. 1,№36 (1—3).
То же [отрывок с изм. загл.] Из записок князя-москвича / /  РА. 1903.

Кн. 3, вып. 12. С. 590—640.
104. Линден А. М. Записки//РС. 1905. Т. 122, № 4. С. 108—145.
Линден Александр Михайлович (1835—1902), морской офицер.
26 мая 1854— 17 июля 1858. Переход фрегата «Паллада» из Импера

торской гавани в устье Амура. Бой с английской эскадрой. Зимовка в Нико
лаевске. Освоение земель по Амуру. Быт морских офицеров. Поездка автора 
на Сахалин. Его участие в дипломатической миссии Путятина в Китай и 
страны Юго-Восточной Азии. Возвращение в Николаевск. Н. Н. Муравьев- 
Амурский. Г. И. Невельской. Е. В. Путятин. Декабрист С. Г. Волконский.

105. Мандельштам О. Э. Шум времени. — Л.: Время, 1925.— 102 с.
Мандельштам Осип Эмильевич (1891—1938), поэт.
Конец 1890-х гг. — 1918. Детство в Павловске. Концерты симфонической 

музыки в здании Павловского вокзала. Петербург в конце XIX в.: детские 
гуляния в Летнем саду, майские парады на Марсовом поле, студенческие 
волнения у Казанского собора. Похороны Александра III. Домашняя биб
лиотека автора. Популярность поэзии С. Я. Надсона. Поездка с родителями 
в Териоки, на Рижское взморье. Концерты И. Гофмана и Я. Кубелика в 
Петербурге в 1903—1904 гг. Учение автора в Тенишевском училище. Семья 
доктора Б. Н. Синани. Дружба с его сыном Борисом. Общественные движе
ния начала XX в. Литературные журналы. Журнал «Поэт». В. Ф. Комиссар- 
жевская и ее театр. В. В. Гиппиус.

106. Мансветашвили Я. Воспоминания. См. Т. 3, ч. 1, № 39.
То же [отрывок с изм. загл.1 Из мемуаров / /  Сквозь столетия. Тбилиси, 

1983. С. 348-349.
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107. Мартьянов П. К. Дела и люди века. См. Т. 2, ч. 1, № 46.
То же [отрывки с изм. загл.] Из книги «В переломе века» / /  Ф. М. До

стоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 235— 
243; Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Иркутск, 1981. С. 357— 
364.

108. Милютин Д. А. Дневник. См. Т. 3, ч. 1, N° 43.
То же [отрывок] //ЗО РГБ Л . 1939. Вып. 2. С. 5—25.
109. Минцлов С. Р. Дневник//ГМ . 1917. N° 9/10. С. 181—246; N° 11/12. 

С. 5—79.
Минцлов Сергей Рудольфович (1880—1933), библиограф, историк, пи

сатель.
4 мая 1903 — 20 июня 1906. Дневниковые записи на основе личных 

впечатлений и рассказов очевидцев. Политическая, общественная, культурная 
жизнь Петербурга. Празднование 200-летия города. Императорская фамилия, 
государственные деятели, чиновничество. Русско-японская война и ее отра
жение в печати. Рост революционных настроений. Террористические акты. 
Убийство В. К- Плеве в Петербурге (1904), вел. кн. Сергея Александровича 
в Москве (1905). Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Забастов
ки на заводах, железных дорогах. Студенческие демонстрации. Манифест 17 
октября 1905 г. Печать и цензура. Выборы в I Государственную думу, на
чало ее работы.

110. Панаев В. И. Воспоминания. См. Т. 2, ч. 1, N° 57.
То же [отрывок] //Державин Г. Р. Соч. М., 1985. С. 498—511.
111. Пантелеев Л. Ф. Из воспоминаний прошлого. См. Т. 3, ч. I, № 50.
То же [отрывки] / /  Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М.,

1962. С. 379—385.
112. Плетнев А. П. Воспоминания. См. Т. 3, ч. I, N° 55.
То же [отрывок с изм. загл.] Среди парижских эмигрантов/ / PC. 1907. 

Т. 132, № 11. С. 285—294.
ИЗ. Полевой Н. К. Отрывки из воспоминаний/ / ИВ. 1909. Т. 116, N° 4. 

С. 52—61.
Полевой Николай Ксенофонтович (р. 1834), офицер, мировой посредник.
1850, 1860, февр. — март 1861. Детские впечатления от посещения Ни

колаем I петербургской Ларинской гимназии. Учитель гимназии Н. А. Выш
неградский. Поездки в Москву в период военной службы, встречи с викар
ным епископом Московской епархии Леонидом, Московским митрополитом 
Филаретом. Посещение Николо-Угрешского монастыря. Отношение петер
бургского общества к освобождению крестьян от крепостной зависимости. 
Речь Александра II на параде в Михайловском манеже.

114. Попов И. И. Минувшее и пережитое. См. Т. 3, ч. 1, N° 59.
То же [отрывок]/ / ГМ. 1923. № 1. С. 111—135.
То же [отрывки с изм. загл.] Завещание/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 378—

389.
115. Поссе В. А. Мой жизненный путь: Дорев. период (1864—1917 гг.) /  

Ред. и примеч. Б. П. Козьмина; Предисл. В. И. Невского. — М.; Л.: Земля 
и фабрика, 1929. — 548 с .— (Лит. памятники и мемуары). — Примеч.: 
с. 487—504. Указ, имен [с крат, коммент.]: с. 505—539.

То же [с изм. загл. и текста.] См. Т. 3, ч. 1, № 60; Т. 4, ч. 2, N° 3447; 
Т. 5, ч. 1, N° 1339.

То же [отрывок с изм. загл.] Студенчество и революция 40 лет тому 
назад//М Г. 1928. №11.  С. 184—190.

Поссе Владимир Александрович (1864—1940), журналист и обществен
ный деятель.

Детство. Семья. Учение во Второй петербургской гимназии, затем в Пе
тербургском университете (1884—1888). Профессора и студенты. М. В. Но
ворусский, А. И. Ульянов, П. Я- Шевырев. Процесс 1 марта 1887 г. Заня
тия медициной. Участие в борьбе с холерой в Поволжье (1892). Литератур
ный труд. Сотрудничество в журналах «Неделя», «Образование», «Журнал 
для всех», «Вестник знания», в газете «Слово» и др. Характеристика изда-
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нии, сотрудники. Работа в качестве редактора в книгоиздательском товари
ществе «Знание», в журналах «легальных марксистов» «Новое слово» (1897) 
и «Жизнь» (1898—1901). Печатание статей В. И. Ленина, П. Б. Струве, 
произведений М. Горького. Петербургские литературные круги. Увлечение 
Ф. М. Достоевским. Встречи с М. Горьким, А. П. Чеховым, Л. Н. Толстым,
В. Г. Короленко, Л. Андреевым. Жизнь в ряде европейских стран. Созда
ние социал-демократической группы и журнала «Жизнь» (В. Д. Бонч-Бруе
вич, Г. А. и М. А. Куклины, Д. А. Хилков и др.). Присутствие на II 
Брюссельском и VI Амстердамском конгрессах II Интернационала. Лидеры 
II Интернационала. Деятели российского революционного движения за гра
ницей: П. А. Кропоткин, Г. В. Плеханов, Е. К- Брешко-Брешковская,
B. М. Чернов, В. Л. Бурцев. Г. А. Гапон. Выступление В. И. Ленина с 
рефератом о социалистах-революционерах в Женеве (октябрь 1902). Дея
тельность автора в России по созданию рабочей кооперации. Участие в об
щественных съездах, чтение лекций. Издание и редактирование журнала 
«Жизнь для всех» (с 1909 г.). Упоминаются многие издатели, журналисты, 
литераторы, государственные и общественные деятели, участники русского ре
волюционного движения.

116. Пржецлавский О. А. Воспоминания. См. Т. 2, ч. I, № 60.
То же [отрывок без загл.] / /  Помещичья Россия по запискам современ

ников. М., 1911. С. 63—75.
117. Свербеев Д. Н. Записки (1799—1826). См. Т. 2, ч. 1, № 70.
То же [отрывок без загл.]/ / Помещичья Россия по запискам современ

ников. М., 1911. С. 151—176.
118. Семенов-Тян-Шанский П..П. Мемуары. См. Т. 2, ч. 1, № 73.
То же [отрывки с изм. загл.] Из мемуаров / /  Ф. М. Достоевский в вос

поминаниях современников: В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 201—221; Из книги 
«Путешествие в Тянь-Шань»/ / Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого до
ма: Сборник. Иркутск, 1981. С. 382—385.

119. Смирнова А. О. Дневник / /  Смирнова А. О. Записки, дневник, вос
поминания, письма. М., 1929. С. 272—295.

Сведения о др. публ.: с. 421.
Смирнова (урожд. Россет) Александра Осиповна (1809—1882), фрейлина 

имп. двора, жена Н. М. Смирнова.
26 февр. — 22 марта 1845. Нерегулярные записи. Придворные новости. 

Балы, концерты, вечера. Беседы о смерти царевича Алексея. Католическое 
и православное духовенство. Споры в Государственном совете по поводу на
деления землей башкиров. Публичные лекции Т. Н. Грановского в Москве. 
Разговор с Николаем I о Н. В. Гоголе. П. А. Вяземский. Карамзины. 
Ю. Ф. Самарин. Ф. И. Тютчев.

120. Смирнова А. О. Записки/ / Смирнова А. О. Записки, дневник, вос
поминания, письма. М., 1929. С. 163—271. О «Записках» А. О. Смирновой 
см. с. 355—393.

Сведения о др. публ.: с. 404.
Об авторе см. № 119.
1810-е— 1850-е гг. Детские впечатления от жизни в Одессе и в доме 

бабушки Е. Е. Лорер под Одессой. Смерть отца О. И. Россета (1814). Гу
вернантка. События придворной жизни 20—40-х гг. Развлечения: балы, кон
церты, прогулки. Летний отдых царской семьи в Петергофе и Царском Се
ле. Рождение вел. кн. Константина Николаевича (1827). Смерть имп. Марии 
Федоровны (1828). Воспитатели и преподаватели великих князей. К- К. Мер- 
дер. В. А. Жуковский. П. А. Плетнев. К* И. Арсеньев. Известие об Июль
ской революции во Франции и реакция Николая I. Знакомые и друзья ав
тора. Семья Карамзиных. Замужество (1832). Отношения с Н. М. Смирно
вым. Поездка в Москву и знакомство с его родными. П. П. Смирнов. Свет
ское общество Калуги. Поездки за границу для лечения.

121. Смирнова А. О. Рассказы А. О. Смирновой в записи Я. П. Полон
ского/Публ., предисл. и примеч. М. А. Цявловского/ / ГМ. 1917. № 11/12.
C. 151 — 172.
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Об авторе см. № 119.
Вторая половина 1820-х— 1850-е гг. Придворная жизнь. Николай I на 

маскараде. Имп. Мария Федоровна. Вел. кн. Михаил Павлович. Е. И. Не
лидова. Н. К. Загряжская. А. Н. Голицын. Д. А. Хилков. В. А. Жуковский 
при дворе. Встречи с А. С. Пушкиным в Царском Селе.

122. Соллогуб В. А. Воспоминания. См. Т. 2, ч. 1, № 78.
То же [отрывок без загл.] / /  Помещичья Россия по запискам современ

ников. М., 1911. С. 75—117.
123. Тихомиров Л. А. 25 лет назад. См. Т. 4, ч. 1, № 24.
То же [отрывок]//Москва. 1980. № 12. С. 7—8. — В ст.: Понома

рев А. Н., Угаров И. Ф. Первый штурм.
124. Уваров С. Ф. Из воспоминаний С. Ф. Уварова /  Сообщ. Г. Р. / /  

РРечь. 1897. № 24. С. 41—43.
Уваров Сергей Федорович (1820—1897), доктор философии, историк, пле

мянник декабриста М. С. Лунина.
1820-е— 1840-е гг. На основе личных впечатлений и по рассказам совре

менников. Характер М. С. Лунина. Отношение к нему его дворовых. Встречи
A. С. Пушкина и С. А. Соболевского на Невском проспекте в Петербурге, 
поведение Соболевского в присутствии Николая I. Беседа московского ге
нерал-губернатора Д. В. Голицына с депутацией от купцов. История 
портрета Е. И. Голицыной работы художника А. Е. Егорова. Поездка
B. В. Скрипицына в Вятку по делам старообрядцев. Анекдоты из жизни пи
сателя В. П. Клюшникова.

125. Фадеев А. М. Воспоминания, 1790—1867 гг. См. Т. 2, ч. 1, № 87.
То же [отрывки без загл.] //Александр Чавчавадзе. Тбилиси, 1957.

C. 108—110.
126. Фет А. А. Мои воспоминания. См. Т. 3, ч. 1, № 72.
То же [с сокр.]//Ф ет А. А. Воспоминания. М., 1983. С. 229—468.
127. Философов В. Д. [Отрывки из автобиографии и дневника] //С бор

ник памяти Анны Павловны Философовой. Пг., 1915. Т. 1: Тыркова А. В. 
Анна Павловна Философова и ее время. С. 38—45, 48—61, 63, 65—67.

Философов Владимир Дмитриевич (1820—1884), статс-секретарь, член 
Государственного совета, переводчик.

1825—1846. Проезд Александра I через село Богдановское Псковской 
губернии по пути в Таганрог. Отправка декабристов по этапу в ссылку. До
машнее образование автора. Пребывание в Училище правоведения. Духов
ные интересы. Смерть матери — М. М. Философовой. Взаимоотношения с 
отцом — Д. Н. Философовым. Интерес автора к литературе, сочинение сти
хов. Дружба с А. М. Жемчужниковым. Политические взгляды, оценка Ни
колая I. Деятельность автора в Сенате (1841). Участие в ревизии Восточной 
Сибири. Встреча со ссыльными декабристами. Увлечение театром. В. Н. Асен- 
кова.

128. Философова А. П. [Автобиографические заметки] //Сборник памя
ти Анны Павловны Философовой. Пг., 1915. Т. 1: Тыркова А. В. Анна Пав
ловна Философова и ее время. С. 1—2, 76—77, 87—95, 145—146, 148—149, 
162, 205, 211, 258—259, 264, 309, 356—357, 369—370, 374—375, 389—390.

Об авторе см. № 998—1002.
1837—1910-е гг. Первые детские впечатления, пожар в квартире отца в 

Петербурге на Васильевском острове. Отец и мать, дедушка и бабушка. 
Жизнь автора в первые годы замужества, светские развлечения, чтение. Ха
рактеристика В. Д. Философова. Д. Н. Философов, его отношение к кре
постным крестьянам. Имение мужа Богдановское Псковской губернии. Сосе
ди по имению, их нравы. Л. А. Львов. Положение крестьян, отмена крепост
ного права. Александр II на Дворцовой площади в Петербурге 5 марта 
1861 г. — в день опубликования Манифеста об освобождении крестьян. Роль 
В. Д. Философова в выработке нового военного и морского судебного уста
ва. Ведение хозяйства в именин Богдановское после отмены крепостного 
права. Работа автора в Обществе дешевых квартир, лечение крестьян в Бог
дановском, организация Высших женских курсов, помощь политическим за
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ключенным, борьба за женское образование и т. д. Реакция на убийство 
Александра II. Жизнь после смерти мужа. Н. В. Стасова. Взаимоотношения 
автора с молодежью. Оценка русского декадентства.

129. Чехов Ал. П. Записки репортера. См. Т. 3, ч. 1, № 75.
То же [отрывки] //Журналист. 1981. № 6. С. 77—79: портр.

МЕСТНОСТИ И НАРОДЫ РОССИИ
130. Блудова А. Д. Воспоминания пути к святым местам деятельными 

св. Кириллом и Мефодием. — Б. м. и г. — 70 с.
Блудова Антонина Дмитриевна (1813—1891), фрейлина имп. Александры 

Федоровны, писательница.
Конец апр. — 12 июля 1875. Поездка с сестрой Л. Д. Блудовой из Пе

тербурга в Херсонес. Остановка в Троице-Сергиевой лавре. Встреча в Мос
ковской духовной академии с ее ректором А. В. Горским. Севастополь после 
Крымской войны. Места сражений в Инкермане, на Малаховой кургане. 
Участие вел. кн. Елены Павловны в деятельности общины сестер милосердия. 
Министр .иностранных дел А. М. Горчаков. В тексте — рассказ отставного 
солдата, участника сражений под Севастополем.

131. Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жиз
ни и в особенности сельских учреждений России /  Пер. с нем. и изд. 
Л. И. Рагозин. — М.: Тип. А. И. Мамонтова и К°, 1869. — Т. 1. — XXII, 
490 с.

То же. — [2-е изд.].— М., 1870. — XXII, 490 с.
Гакстгаузен Август (1792—1866), прусский барон, автор трудов по сель

скому хозяйству.
Нач. марта — 22 сент. 1843. Путешествие по России с целью изучения 

общинных отношений. Петербург, Москва, Ростов и Переяславль-Залесский. 
Губернии — Ярославская, Вологодская, Костромская, Нижегородская, Казан
ская, Саратовская, Пензенская, Тамбовская, Воронежская, Харьковская, Ека- 
теринославская. Сиваш. Азовское море, прибытие в Крым. Города и села, 
их достопримечательности. Промышленность и сельское хозяйство, торговля. 
Дворянство. Встречи автора с представителями губернской администрации. 
Русская церковь и духовенство, посещение монастырей и церквей. Крестьян
ство. Быт, нравы и обычаи народов России. Посещение немецких колоний 
в Поволжье и Хортицком уезде Екатеринославской губернии. Знакомство с 
Ф. А. Голубинским, Е. П. Ковалевским, И. И. Срезневским.

132(1). Гильдер У. X. Во льдах и снегах: Путешествие в Сибирь для 
поисков экспедиции капитана Делонга/Пер. В. Н. Майнова. — Спб.: Тип.
А. С. Суворина, 1885. — 276 с.: ил.

То же. — Спб., 1886. — 276 с.: ил.
132(2). Гильдер У. X. Во льдах и в снегах: Путешествие в санях через 

Сибирь для поисков экспедиции капитана Делонга /  Пер. с англ, под ред. 
Н. М. Федоровой. — Спб.: Изд. И. И. Иванова, 1898. — 314 с.: ил.

Гильдер Уильям X., корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд».
27 июня 1881— 2 авг. 1882. Плавание на судне «Роджерс» от Сан- 

Франциско. Петропавловск. Форт Св. Михаила на Аляске. Бухта Св. Лав
рентия. Остров Врангеля. Колыма. Гибель «Роджеоса» в результате пожара. 
Встреча со спасенными членами экипажа судна «Жаннета» в районе Верхо
янска. Обнаружение останков участников экспедиции Д. У. Делонга. Воз
вращение экспедиции в Якутск. Иркутск, Томск, Тюмень, Среднеколымск, 
Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород. Чукчи, якуты, буряты, их быт, 
нравы, обычаи. В тексте — дневник Д. У. Делонга.

133. Грот К. К. Из путевого дневника К. К. Грота во время команди
ровки по России в 1847 году/ / Константин Карлович Грот как государст
венный и общественный деятель (12 янв. 1815 — 30 окт. 1897). Пг., 1915. 
Т. 1. С. 6—37 (паг. 2-я).

То ж е //К . К- Грот в юности и в первую эпоху службы. Спб., 1904.
С. 56-87.
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Об авторе см. № 388.
23 янв.— 10 июня 1847. Дорожные впечатления. Ревизия приказов об

щественного призрения, обозрение благотворительных заведений и хлебных 
запасных магазинов в помещичьих имениях. Достопримечательности Ярос
лавля, Москвы, Рязани, Саратова, Пензы, Полтавы, Киева, Житомира. Гу
бернские учреждения. Быт и нравы провинции. Чиновничество. Знакомство 
в Москве с С. П. Шевыревым.

134. Дюма А. Кавказ: Путешествие Александра Дюма /  Пер. с фр. 
П. Роборовского. — Тифлис: Тип. Гл. упр. наместника Кавк., 1861. — Вып.
1—2. — 712 с.

Дюма Александр (отец) (1802—1870), французский писатель.
Нояб. 1858 — февр. 1859. Прибытие в Кизляр из Астрахани. Природа 

Кавказа. Народы Кавказа: быт, обычаи, нравы. Казаки на Кавказе. Русские 
военные посты. Посещение казарм Нижегородского драгунского полка в 
Чир-Юрте. Дербент, Баку, Шемаха, Нуха, Тифлис, Мцхета, Кутаиси, Гори, 
Поти. Мусульманские праздники в Баку. Имам Шамиль и его семья по рас
сказам очевидцев. Французский консул Фино и французская колония в Тиф
лисе. Наместник на Кавказе князь А. И. Барятинский. Плавание на парохо
де «Великий князь Константин» из Поти в Батум. Отношение к творчеству 
М. Ю. Лермонтова. В тексте — письма Е. П. Ростопчиной автору, ее записки 
о Лермонтове.

135. Максимов С. В. На Востоке. См. Т. 2, ч. 2, № 2148.
То же [отрывок с изм. загл.] Из книги «На Востоке» / /  Максимов С. В. 

Избранное. М., 1981. С. 287—314.
136. Максимович М. А. Письма о Киеве и воспоминания о Тавриде.— 

Спб.: Тип. А. Траншеля, 1871.— 156 с.
То же [отрывок] / / КЕВ. 1869. № 19, отд. 2. С. 629—642.
Максимович Михаил Александрович (1804—1873), член-корреспондент 

Академии наук, первый ректор университета св. Владимира.
1834—1868. Воспоминания в форме писем к М. П. Погодину, П. А. Вя

земскому, П. Г. Лебединцеву. Исторические места и достопримечательности 
Киева. Открытие Университета св. Владимира, пребывание автора на посту 
ректора. Преподаватели В. Ф. Домбровский, В. И. Красов, А. А. Андржеев- 
ский, Р. Э. Траутфттер, А. И. Ставровский. Посещение университета Никола
ем I. Министр просвещения С. С. Уваров. Участие студентов в польском 
национально-освободительном движении. Издание автором журнала «Киев
лянин», публикация в нем стихов В. А. Жуковского. Встреча с Н. В. Гого
лем весной 1835 г. Епископ Иннокентий (И. А. Борисов) в бытность его 
ректором Киевской духовной академии, пребывание с ним на отдыхе в Кры
му. Посещение достопримечательных мест Южного берега Крыма весной 
1836 г. Знакомство с киевским митрополитом Евгением (Е. А. Болховитино
вым). Учреждение «Временной Комиссии для разбора древних актов». Зем
летрясение в Киеве в январе 1838 г. В тексте — письма В. А. Жуковского 
и Иннокентия (И. А. Борисова) автору.

137. Мацкевич Д. И. Путевые заметки. См. Т. 2, ч. 2, № 2150.
То же [отрывок с изм. загл.] Путевые заметки: Грузино, Новгород, Бо- 

ровичи, Устюжна/ / ЛПЖМНП. 1851. № 2. С. 27—62.
138. Мои записки во время поездки в Ростов 1804 года. — Тверь: Тип. 

путей сообщения, 1814. — 84 с.
Автор — жительница Москвы.
2—11 июня 1804. Дневниковые записи. Дорожные впечатления во время 

поездки на богомолье из Москвы в Ростов Великий и обратно. Города и се
ления Московской, Владимирской и Ярославской губерний, их достопримеча
тельности. Быт и нравы жителей. Природа. Посещение ряда монастырей.

139. Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. См. Т. 2, 
ч. 2, ЛЬ 2150а.

То же [отрывок с изм. загл.] Воспоминание священного коронования. — 
Спб., 1883. — 20 с.
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140. Накагава Г. Разные рассказы о чужбине/ / СовЭ. 1978. N° 3. 
С. 118—122. — В ст.: Като К., Туголуков В. А. Сибирь начала XIX века 
глазами японца.

Накагава Городзи, японский путешественник.
1807—1813. Путешествие по Якутии. Природа в бассейне р. Лены. Быт, 

обычаи, хозяйство якутов, тунгусов, русских, живущих в Сибири. Сообще
ние между Якутском, Охотском и Иркутском. Езда на собаках. Камлание 
шамана. Лечение «снежной болезни глаз» в тунгусской народной медицине.

141. Нансен Ф. В страну будущего: Великий Север, путь из Европы в 
Сибирь через Карское море /  Авториз. пер. с норв. А. и П. Ганзен. — Пг.: 
Изд. К- И. Ксидо, 1915. — 455 с.: ил., карт. — Пер. по изд.: Nansen F. 
Gjennem Sibirien. — Kristiania: G. Dybwads, 1914. — 386 S.

To же [с сокр.]. — Магадан, 1969. — 304 с.; Красноярск, 1982. — 336 c.
Нансен Фритьоф (1861 —1930), норвежский путешественник, океанограф, 

общественный деятель.
2 авг. — 26 окт. 1913. Дневниковые записи. Плавание на пароходе «Кор- 

рект» к устью Енисея для проверки возможности установления морского со
общения Сибири с Европой. Спутники автора: И. И. Лид, С. В. Востротин, 
И. Г. Лорис-Меликов. Путешествие вверх по Енисею на пароходе «Омуль». 
Поездка с управляющим сибирскими железными дорогами Е. Д. Вурцелем 
в Восточную Сибирь и Приамурье. Природа: леса, реки, полезные ископае
мые. Рыбные промыслы на Енисее. Народы Севера, Сибири и Дальнего Во
стока: их занятия, быт, нравы и обычаи, взаимоотношения с русским насе
лением. Пребывание в Енисейске, Красноярске, Владивостоке, Хабаровске. 
Озеро Байкал. Маньчжурия. Уссурийский край. Общение автора с предста
вителями местной администрации. Встреча с В. А. Арсеньевым. Политиче
ские ссыльные в Сибири. Телеграфное сообщение. В тексте — сведения по 
истории, экономике, статистике.

142. Никольский А. М. Летние поездки натуралиста: 1. В Туркестане. 
2. На Ледовитом океане. 3. В Северной Персии. 4. На Сахалине. — Спб.: Изд. 
Т-ва «Знание», 1900. — VI, [2], 240 с.: ил.— (Ил. б-ка «Естествознание и 
география» /  Ред. К. П. Пятницкого; N° 1).

То же. — 2-е изд. — Л., 1924. — 243 с.: ил.
Никольский Александр Михайлович (1858—1942), зоолог, приват-доцент 

Петербургского университета.
1880, 1881, 1885, 1886. Зоологические экспедиции на Аральское море, 

Аму-Дарью и Сыр-Дарью, в Кызыл-Кумы, по Белому морю, побережью Кас
пийского моря. Персия. Остров Сахалин. Природа, климат, растительный мир. 
Быт, нравы, занятия и обычаи киргизов, лопарей, туркменов. Ссыльные на 
Сахалине.

143. Пономарев А. Дневник паломника/ / Паломничество в г. Верхотурье. 
Екатеринбург, 1914. С. 12—69. — В прил.: Маршрут паломничества: с. 93—95.

Пономарев Аристарх, екатеринбургский священник.
6—27 мая 1914. Крестный ход жителей Екатеринбурга в Верхотурский 

Николаевский монастырь. Участие в шествии священников И. Антонинова, 
М. Суворова, С. Стахиева и автора. Уральская природа, климат. Реки Тагил 
и Тура. Крестные ходы, богослужения. Встречи с сельским духовенством, 
миссионерская деятельность. Остановки в деревнях и селах, общение с их 
жителями. Оказание автором медицинской помощи паломникам в пути. Со
действие им Верхотурской земской управы. Епископ Екатеринбургский и 
Ирбитский Серафим (С. Голубятников). В тексте — рассказы паломников 
автору, отрывки из произнесенных речей священников.

144. Потанин Г. Н. Крымские письма сибиряка/ / ЛНС. 1986. Т. 7. С. 
182—206.

Сведения о др. публ.: с. 205.
Об авторе см. N° 1593—1605.
9 июня — 1 авг. 1875. Дневниковые записи во время пребывания в Кры

му, предназначенные для публикации в иркутской газете «Сибирь». Ялта, 
Бахчисарай, Алупка, Керчь, их достопримечательности. Поездка в горы.
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Сравнение крымской и сибирской природы. Общественная жизнь Сибири 
Уральская казачья община. Поэт П. П. Ершов.

145. Хлебников К. Т. Взгляд на полвека моей жизни: (Из зап. К- Т. X.)// 
СО. 1836. Ч. 175. С. 299—324, 345—373, 413—428.

Хлебников Кирилл Тимофеевич (1784—1838), писатель, путешественник 
исследователь Русской Америки, член-корреспондент Академии наук.

1801—1832. Отрывочные воспоминания. Морские и сухопутные путеше 
ствия. Природа Сибири, Дальнего Востока, Аляски, Алеутских островов 
Местное население. Многочисленные эпизоды из жизни автора. Зарубежные 
путешествия.

146. Чижевич О. О. Записки одесского охотника: (Воспоминание 40-> 
годов). — Одесса: Тип. «Новорос. телеграфа», 1897.— 19 с.

Чижевич Осип Осипович, херсонский помещик, в 1840-е гг. — учащийс? 
Ришельевского лицея в Одессе.

1840-е гг., 1863, дек. 1869. Охота в пригородах Одессы, днестровски? 
плавнях вблизи Аккермана, дунайских плавнях на острове Лети. Природа 
животный и растительный мир. Быт и нравы жителей Одессы. Заселение 
Бессарабии приписными крестьянами. Строительство Юго-Западной желез 
ной дороги, поездка в рабочем поезде от станции Бирзула до Винницы 
Полицмейстер Одессы атаман Дунайского Казачьего войска reHepaj
А. А. Шостак.

147. Якушкин П. И. Путевые письма / /  Сочинения. М., 1986. С. 26—371
То ж е / / Сочинения. Спб., 1884. С. 167—452. — В разд.: Путевые письма
То же [отрывки с изм. загл.] Путевые письма из Новгородской и Псков

ской губерний. — Спб., 1860. — 204 с.
Якушкин Павел Иванович (1822—1872), писатель, фольклорист, этно 

граф.
Нояб. 1858 — апр. 1869. Дневниковые записи во время путешествий пс 

Новгородской, Псковской, Вологодской, Орловской, Черниговской, Курской 
Астраханской губерниям. Народный быт, нравы, обычаи. Встречи с предста 
вителями различных слоев общества. Социальные типы и характеры. Интерес 
автора к русской истории, фольклору.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ. МОСКВА

148. Белоусов И. А. Ушедшая Москва. См. Т. 3, ч. 1, № ИЗ.
То же [отрывок без загл.] //З ар я . 1914. № 7. С. 9.
149. Толстая С. А. Поездка к Троице/ / Толстая С. А. Дневники: В 2 т 

М., 1978. Т. 1. С. 471—474.
То же //Дневники Софьи Андреевны Толстой: [В 4 ч.]. М., 1928. [Ч. 1] 

С. 3—7.
Толстая Софья Андреевна (1844—1919), жена Л. Н. Толстого.
14—15 июня 1860. Дневник поездки в Троице-Сергиеву лавру. Останов 

ка по дороге в селе Братовщина Дмитровского уезда Московской губернии 
Пребывание в монастыре. Д. В. Головин.

ПЕТЕРБУРГ

150. Грибоедов А. С. Частные случаи петербургского наводнения/ / Соч 
М., 1986. С. 389—394.

Сведения о др. публ.: с. 428.
То ж е//П оли. собр. соч.: [В 2 т.]. Спб., 1889. Т. 1. С. 88—92; Спб. 

1892. С. 246—250; 2-е изд. Спб., 1903. С. 246—250; 3-е изд. Спб., 1909 
С. 246—250; Спб., 1892. С. 282—291. — В прил. к журн. «Родина»; [В 3 т.] 
Пб., 1917. Т. 3. С. 106—110; Соч. Л., 1940. С. 401—405; Л., 1945. С. 374- 
378; М., 1953. С. 383—388; М., 1956. С. 407—411; М.; Л., 1959. С. 381—386
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[В 2 т.]. М., 1971. Т. 2. С. 61—66; М., 1985. С. 389—394; РСлово. 1859. № 5. 
С. 69—74.

Об авторе см. № 2675—2683.
7—8 нояб. 1824. Состояние улиц Петербурга. Погода. Затопление дома 

на Торговой улице. Разрушение мостов. Человеческие жертвы. Александр I. 
Участие А. X. Бенкендорфа и М. А. Милорадовича в организации спасения 
жителей. Осмотр города.

151. Лонгинов М. Н. Воспоминания/М. Л.//Столетие С.-Петербургского 
английского собрания, 1770—1870. Спб., 1870. С. 27—37.

Об авторе см. № 1525.
1851—1854. Вступление автора в члены Петербургского Английского клу

ба (1851). Помещение, прислуга, кухня. Жизнь клуба: игры, развлечения, 
библиотека, «годовые» и «старшинские» обеды. Характеристика отдельных 
членов клуба.

СЕВЕР

152. Докучаев-Басков К. А. Из путешествий по Олонии: Пещеры (скрыт
ники) и минер, источники/ / ИзвОИОГ. 1914. Т. 4, № 8. С. 131—139.

Докучаев-Басков Карп Андреевич, учитель, исследователь Каргопольско- 
го уезда Олонецкой губернии.

3—8 авг. 1871, 1873, 1883. Дневник и воспоминания. Обследование пе
щер и минеральных источников в Каргопольском уезде. Быт и нравы мест
ных жителей. Старообрядцы.

153. Колычев А. А. О возникновении Вологодского общества изучения 
Северного края: (Страничка из прошлого) //СевК. 1922. Кн. 1. С. 37—41.

Колычев Александр Александрович (р. 1877), публицист, историк, в опи
сываемое время — служащий в Вологде.

1905—1908. Общественная жизнь в Вологде. Деятельность автора по 
созданию «Общества», избрание его секретарем. Вологодский губернатор
A. Н. Хвостов, управляющий государственными имуществами Вологодской 
губернии И. М. Шемигонов.

154. Лебедев М. Н. В лесах Коми края: (Из моих воспоминаний) / /Л е 
бедев М. Н. В волостном омуте. Сыктывкар, 1984. С. 369—387.

Лебедев Михаил Николаевич (1877—1951), писатель.
1880-е гг. Русское село Нювчим (Усть-Сысольского уезда Вологодской 

губернии), поселок Нювчимского чугунолитейного завода. Детские годы, 
семья. История завода, условия труда и жизни заводских рабочих. Быт и 
нравы заводчан, их взаимоотношения с жителями ближайших коми сел — 
Гарьи и Пажго. Сохранение нювчимцами, переселенцами из-под Вологды, са
мобытных русских традиций и обычаев. Кружевной промысел при заводе. 
Свадебный обряд.

155. Леннрот Э. Путешествия: Путевые заметки, дневники, письма, 1828— 
1842 гг./Науч. ред., вступ. ст. и примеч. У. С. Конкка; Пер. с фин.
B. И. Кийранен, Р. П. Ремшуевой. — Петрозаводск: Карелия, 1985. — 320 с.: 
ил.— Примеч.: с. 307—313. Указ, геогр. назв.: с. 314—319.

Леннрот Элиас (1802—1884), финский фольклорист и языковед.
Фольклорные экспедиции по Финляндии, Карелии, Кольскому полуостро

ву и Беломорью, Архангельской и Олонецкой губерниям, Прионежью. При
рода, быт и занятия местного населения, его нравы и традиции, обряды и 
верования. Устное народное творчество.

156. Максимов С. В. Год на Севере. См. Т. 2, ч. 2, № 2231.
То же [с сокр.]. — Архангельск, 1984. — 607 с., портр.
То же [отрывки с изм. загл.] Из книги «Год на Севере»//Макси- 

мов С. В. Избранное. М., 1981. С. 201—286.
То же [отрывки без загл.] / /В  дебрях Севера. Сыктывкар, 1983. С. 79— 

103.
То же [отрывок с изм. загл.] Терский берег/ / Мурман — край россий

ский. М., 1985. С. 33—45.
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157. Описание крестного хода, бывшего 1831 года, месяца июля 20 дня, 
из обители Семигородной пустыни с чудотворным образом Успения Божия 
Матере во град Вологду/ / ВологодЕВ. 1871. № 15. С. 568—576 (паг, 2-я).

20 июля — 1 сент. Холера в Вологде и ее окрестностях. Церковные бо
гослужения.

158. Опокина А. Из дневника учащих Архангельской Карелии/ / ИАОИРС. 
1911. № 14. С. 113—116.

Автор — учительница церковноприходской школы в селе Вокнаволок Кем
ского уезда Архангельской губернии.

4—17 сент. 1910. Возвращение после летних каникул, путь из Архангель
ска до Вокнаволока. Погода, особенности местности. Остановки в пути.

159. Поспелов Г. И. Гибель зверобойного парусного судна «Помор» во 
льдах Карского моря: (Извлеч. из писем и дневника владельца судна 
Г. И. Поспелова) / /  РСуд. 1907. № 6. С. 87—92.

28 июля— 11 сент. 1906. Маршрут плавания. Погодные условия. Живот
ный мир. Моржовый промысел. Гибель судна. Обратный путь в шлюпке.

Новая Земля
160. Писахов С. Г. На Новой Земле: Из зап. художника/ / Писахов С. Г. 

Сказки; Очерки; Письма. Архангельск, 1985. С. 201—214.
То же//Север: Лит.-худож. альм. Архангельск, 1947. № 9. С. 121—133.
Об авторе см. № 2844.
1905—1945. Путешествия на становища Белушья Губа, Маточкин Шар, 

Кармакулы. Природа. Встречи с ненцами, их взаимоотношения с русскими. 
Знакомство с художником И. К. Вылкой (Тыко Вылкой).

ЗАПАД

Прибалтика
161. Лицис Я. Записки православного латыша Индрика Страумита 

[псевд.] (1840—1845). См. Т. 2, ч. 2, № 2267.
То же [отрывок с изм. загл.] Рассказ православного латыша Индрика 

Страумита из времен второго движения латышей к православию, 1845— 
1846 / /  PC. 1884. Т. 42, № 4. С. 157—178.

То же [отрывки без загл.] / /  Сборник материалов и статей по истории 
Прибалтийского края. Рига, 1880. Т. 3. С. 484—487, 488—491, 494—496.— 
В ст.: Записки священника Андрея Петровича Полякова Эйхенангернского 
прихода Вольмарского благочиния.

ЦЕНТР

162. Дружинин Н. М. Воспоминания о Курске/ / УЗКГПИ. 1966. Вып 
26. С. 10—25: ил.

Дружинин Николай Михайлович (1886—1986), историк, впоследствии 
академик.

1886—1900-е гг., осень 1929, осень 1956. Облик города, его достоприме 
чательности. Население. Быт горожан. Общественная и культурная жизнь 
Крестные ходы. Семья автора, его детские и юношеские годы. Учение в при 
готовительной школе сестер Тюриных и Курской классической гимназии. Пе 
реезд семьи в Москву. Изучение автором истории Курского края.

163. Островский А. Н. Дневник путешествия по Волге 1856 г. См. Т. 2 
ч. 2, Л% 2312.

То же [с изм. загл.] Дневники/ / Поли. собр. соч.: В 12 т. М., 1978 
Т. 10. С. 360—374.

164. Островский А. Н. Первая поездка в Щелыково. См. Т. 2, ч. 2
№ 2313.
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То же [с изм. загл.] Дневники//Полн. собр. соч.: В 12 т. М., 1978. 
Т. 10. С. 350—360.

165. Островский А. Н. Путешествие по Волге от истоков до Нижнего 
Новгорода. См. Т. 2, ч. 2, № 2314.

То же //П оли. собр. соч.: В 12 т. М., 1978. Т. 10. С. 322—347.

ПОВОЛЖЬЕ

166. Мордовский этнографическим сборник /  Сост. А. А. Шахматовым.— 
Спб.: Тип. имп. Акад. наук, 1910. — 848 с. — В прил.: Описание села Оркина 
Саратовского уезда, сост. А. Н. Минхом. Текст парал. на рус. и морд. яз.

Из содерж.: Саюшкин Р. С. Жизнеописание В. С. Саюшкина. С. 621 — 
630; Учаев Р. Ф. Жизнеопис ,ние Р. Ф. Учаева. С. 636—642; Учаева. Воспо
минания старушки Учаевой. С. 646—650.

Саюшкин Василий Степанович, уроженец села Оркино, сельский писарь 
деревни Бегучи Петровского уезда Саратовской губернии; Учаев Роман Фе
дорович, уроженец села Сухой Карбулак Саратовского уезда и губернии, 
учитель Новопольской церковноприходской школы того же уезда; Учаева — 
крестьянка, жительница села Сухой Карбулак, мать Р. Ф. Учаева.

Вторая половина XIX в .— 1905. Автобиографические сведения. Семьи 
авторов воспоминаний. Быт и нравы мордовских крестьян. Поездка
B. С. Саюшкина в Царицын для поступления певчим в церковный хор, его 
работа учителем в школе грамотности. Получение Р. Ф. Учаевым свидетель
ства на звание учителя.

167. Рассказы старожилов о прошлом Мышкинского края/Запись и 
предисл. А. К. Салтыкова/ / Ярославский край. Ярославль, 1929. Сб. 2.
C. 187—197. Биогр. сведения об авт.: с. 187.

Из содерж.: Яблокова Е. И. Рассказ Ефросиньи Ивановны Яблоковой 
(76 лет) о крепостном праве. С. 187—189; Яблокова Е. И. Рассказ Е. И. Яб
локовой о прошлом города Мышкина. С. 189—190; Яблокова Е. Ф. Рассказ 
о старине Елены Флегонтовны Яблоковой (89 лет), сестры мужа Е. И. Яб
локовой. С. 190—192; Новиков И. А. Рассказ И. А. Новикова (дер. Высоко- 
во) о крепостном праве. С. 193—194; Шумский М. И. Рассказ М. И. Шум- 
ского (76 лет) о прошлом правобережной части Мышкинской волости.
С. 194—195; Шумский М. И. Рассказ М. И. Шуйского о старине правобе
режной части. С. 195—196.

1840-е — нач. 1860-х гг. Воспоминания крестьян — жителей деревень в 
окрестностях города Мышкина Ярославской губернии. Крепостной быт. Об
раз жизни крестьян и помещиков.

168. Агафонов Н. Я. Из записок казанского старожила /  Я. Посадский// 
Голодным на хлеб. Казань, 1907. С. 197—212.

Агафонов Николай Яковлевич (псевд. Я- Посадский, 1842—1908), пи
сатель, краевед, журналист.

Вторая половина 1840-х — конец 1850-х гг. Детство и ранняя юность. 
Улицы Казани. Быт и нравы жителей. Установка памятника Г. Р. Держави
ну во дворе Казанского университета весной 1847 г.

169. Блинов Н. Н. Карсовай и Бахта/Публ. Н. Н. Комаровой; Предисл. 
и примеч. Ю. Горбунова//Урал. 1981. № 2. С. 178—184. — Отр. из неопубл. 
воспоминаний «Дань своему времени» в ст. того же назв.

Блинов Николай Николаевич (1839—1917), священник, педагог, публи
цист, просветитель.

1861—1869. Окончание Вятской духовной семинарии. Служба священни
ком в селе Карсовай Глазовского уезда Вятской губернии. Условия жизни 
в вотяцком селе. Изучение обычаев вотяков и пермяков Глазовского уезда. 
Публикации в «Вятских губернских ведомостях» статистических работ о по
ложении крестьян. Просветительская деятельность, создание нервой азбуки 
«Лыдзон» для вотяков. Поездки в уездный город Глазов. Учитель глазов
ского училища Ф. Л. Сергиев. Перевод на службу в село Бахту (под Вят- 
кой), учительство в местной земской школе. Деятельность Вятского земства.
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170. Богданов А. А. В старой Пензе//Богданов. А. А. В старой Пензе. 
Пенза, 1958. С. 12—74.

Богданов Александр Алексеевич (1874—1939), писатель.
Конец 1870-х — нач. 1880-х гг., 1900—1901, 1912—1913. Детство и юность. 

Семья автора. Достопримечательности Пензы. Ее жители. Учение в Пензен
ском духовном училище. Начало литературной деятельности. Упоминаются:
В. Г. Короленко, И. Е. Репин, Ф. И. Шаляпин, В. М. Бехтерев.

171. Васнецов Ю. А. Из воспоминаний /  Предисл. Л. Токмакова/ / ДЛ. 
1975. № 3. С. 68—74: ил.

Васнецов Юрий Алексеевич (1900—1973), график.
1900-е— 1910-е гг. Детские и юношеские годы в Вятке, семья автора. 

Учение в местной гимназии. Ярмарки, праздники, гуляния. Занятия живо
писью. Организация местного «Союза поэтов и художников». Дружба с 
Е. И. Чарушиным, поездка на пароходе «Коммерсант» по реке Вятке.

172. Корнилов И. П. От Костромы до Соль-Галича: (Из воспоминаний 
о зим. поездке по Костром, губ. в 1857 г.)//А И П С . 1862. Кн. 3. С. 1—43 
(паг. 2-я).

Корнилов Иван Петрович (1811—1901), географ и педагог, член совета 
Министерства народного просвещения.

Маршрут путешествия. Почтовые станции, достопримечательности насе
ленных пунктов на пути из Костромы в Соль-Галич. Природа, окрестные 
леса. Занятия, обычаи и нравы городских и сельских жителей. Местные про
мыслы, ярмарки. Остановки в Кологриве, Чухломе и Соль-Галиче.

173. Макаров И. К. Саранск — город моего детства/ / Макаров И. К. 
Записки о семье художников Макаровых. Саранск, 1974. С. 103—155.

Макаров Иван Кузьмич (р. 1896), правнук основателя Саранской школы 
живописи К. А. Макарова.

Ок. 1901—1925. Частично по рассказам родных и знакомых. Детство и 
юность. Улицы и достопримечательности Саранска. Быт и нравы жителей. 
Учение в Первом мещанском училище, его директор Н. Г. Гридин, учителя 
А. И. Любимов и А. В. Тихомирова. Выступления клоуна А. Л. Дурова. Га
строли театральной труппы П. И. Ленского.

174. Навроцкий Н. Поездка в степи астраханских калмыков: (Из журн. 
«Семейные вечера для старшего возраста»). — Спб.: Тип. Майкова, 1866.— 
59 с.

Лето 1839. Путешествие по калмыцким селениям под Астраханью. Пре
бывание в резиденции калмыцкого князя. Посещение кочевий в ряде улусов. 
Обычаи и нравы калмыков, их религиозные обряды. Буддийское духовенство. 
Лектор Казанского университета лама Гецул.

175. Островский А. Н. Поездка в Нижний Новгород 1845 г. См. Т. 2, 
ч. 2, Ко 2355.

То же [с изм. загл.] Дневники/ / Поли. собр. соч.: В 12 т. М., 1978. 
Т. 10. С. 348—350; Островский А. Н. Дневники и письма. М.; Л., 1937. С. 9— 
11.

176. Охотников Н. М. Записка чувашина: Воспоминания из дет. моей 
жизни/ / Ильминский Н. И. Письма Николая Ивановича Ильминского. Ка
зань, 1895. С. 292—295. — В ст.: Письмо Н. И. Ильминского к К- П. Побе
доносцеву от 8 апр. 1889 г.

Охотников Никифор Михайлович (1860—1892), педагог, ученик В. И. Ле- 
нина-гимназиста.

1867—1868. Религиозные верования чувашей, их быт и нравы. Бабушка 
автора.

177. Охотников Н. М. Записки чувашина о своем воспитании (1888 год)/ 
Охотников А.//ИОАИЭ. 1920. Т. 31, вып. 1. С. 19—48.

То же [с сокр.] //Чувашские рассказы. М., 1961. С. 5—26.
Об авторе см. № 176.
1860—1888. Семья автора, его детские годы в деревне Чебоксарке Чисто- 

польского уезда Казанской губернии. Происхождение фамилии Охотников. 
Православие и языческие верования чувашей. Их нравы и обычаи, взаимо
отношения с татарами и русскими.
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178. Рукин И. Ф. Освящение храма в селе Погорелове в 1827 году, 
Менчаково, 28 июня, вторник /  Сообщ. В. И. Лествицын / /  ЯЕВ. 1880. № 6, 
ч. неофиц. Стб. 44—47.

179. Рукин И. Ф. Еще из записок И. Ф. Рукина/Сообщ. В. И. Лестви
цын / /  ЯЕВ. 1880. № 37, ч. неофиц. Стб. 289—294.

[К № 178—179]. Рукин Иван Федорович, в описываемое время домашний 
учитель детей Ярославского губернского предводителя дворянства П. А. Со
колова, впоследствии первый редактор «Ярославских губернских ведомостей».

5 апр. — 31 дек. 1827. Воспоминания и дневник. Богослужения. Пошехон
ское и вологодское сельское духовенство. Прием архиепископа Ярославского 
Авраама (А. Ф. Шумилина) в доме П. А. Соколова. Архиерейский хор. Быт 
и нравы дворянства Ярославской губернии. Июльская засуха, пожар в селе 
Погорелове Пошехонского уезда Ярославской губернии. Находка клада. Ос
тановка автора на ночлег в Исаковой пустыни.

180. Сергиев Б. Г. Вятские воспоминания//Вятка: Краевед, сб. Киров, 1975. 
1Вып. 2]. С. 85-89.

Автор (р. 1886), юрист, уроженец Вятки, краевед.
Конец 1890-х гг.— 1906. Ярмарочная торговля в Вятке. Общественная 

жизнь. Участие автора в кружке политического самообразования. Похороны 
председателя Вятского комитета РСДРП В. А. Горбачева.

181. Скворцов И. П. По пути: Очерки Сред, и Ниж. Поволжья/И. П. 
С-в//Литературный сборник «Волжского Вестника», 1883. Казань, 1884. 
Т. 1, вып. I. С. 33—153. — То же [отд. отт.]. — Казань, 1885. — 121 с.

Скворцов Иринарх Полихрониевич (псевд. Шенталинский 1847—1921), 
профессор гигиены Варшавского, Харьковского и Киевского университетов.

15 июня — июль 1882. Плавание вниз по Волге от Казани до Астрахани. 
Природа Среднего и Нижнего Поволжья. Притоки Волги. Промышленность 
в Симбирске, Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани. Их достопримеча
тельности. Судоходство. Сельское хозяйство в Поволжье. Немецкие колонии 
и казацкие станицы на волжских берегах, калмыцкие поселения под Астра
ханью. Верования, быт и нравы калмыков. Рыбные промыслы в дельте 
Волги, соляные выработки на озере Баскунчак. Условия труда и жизни на 
них рабочих. Киргизский султан Нурод-хан. Кумысолечебница под Самарой. 
В тексте — историко-статистические сведения.

182. . Ушинский К. Д. Путешествие по Волге: Письма к приятелю// 
Ушинский К- Д. Поездки по России. Ярославль, 1969. С. 76—103.

06 авторе см. № 1887—1891.
1860. Поездка на кумыс от Петербурга до Нижнего Новгорода. Путь 

по железной дороге до Твери и далее по Волге через Рыбинск, Ярославль, 
Кострому. Достопримечательности приволжских городов. Путевые впечатле
ния. Занятия населения. Ремесла.

183. Чернецов Г. Г., Чернецов Н. Г. Путешествие по Волге /  Предисл. 
и примеч. А. И. Коробочко, В. Я. Любовного. — М.: Мысль, 1970.— 191 с.: 
ил.

Чернецов Григорий Григорьевич (1802—1845); Чернецов Никанор Гри
горьевич (1805—1879)— художники, братья.

1 мая 1838 — 10 марта 1839. Дневник. Плавание от Рыбинска до Астра
хани. Природа. Архитектурные достопримечательности приволжских городов 
и сел. Судоходство. Сухопутный ход судов от Дубовки (на Волге) до Ка
чалинской пристани (на Дону). Промышленность. Торговля. Нижего
родские ярмарки. Кустарные промыслы. Население приволжских губерний.

УРАЛ И ПРИУРАЛЬЕ

184. Бажов П. П. У старого рудника //У С . 1940. № 3. С. 179—199: ил. 
То ж е / / Бажов П. Малахитовая шкатулка. .М., 1957. С. 472—519.
Об авторе см. № 2639—2640.
1890—1925. Железоделательные и медеплавильные заводы Сысертского 

горного округа на Урале. Переезд семьи автора, дорога из Сысерти в Полев-
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ский медеплавильный завод. Река Чусовая. Медная гора. Гумешевский гор
ный рудник, его владелец А. Ф. Турчанинов. История разработки гумешев- 
ского месторождения. Условия жизни и труда рабочих, их взаимоотноше
ния с заводским начальством. Ремесленные мастерские — столярная, иконо
стасная, камнерезная. Артели по разработке и промывке золотоносных песков 
в Сысертском заводском округе. Углежжение. Фабричные поселки при Мра- 
морском и Полевском заводах. Сказы и предания о Гумешевском руднике 
и Азов-rope. Заводской сказитель В. А. Хмелинин, сысертский песенник-им
провизатор Н. Н. Медведев.

185. Бажов П. П. Уральские были/ / Бажов П. П. Сочинения: В 3 т. 
М., 1976. Т. 3. С. 3—72.

Сведения о др. публ.: с. 441.
То ж е//С оч.: В 3 т. М., 1952. Т. 3. С. 7—76; Избр. произведения: 

В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 7—68; Бажов П. П. Уральские были. Свердловск, 
1951. С. 17—76.

Об авторе см. № 2639—2640.
Вторая половина 1880-х гг.— 1914. Раннее детство. Родители. Медепла

вильные, железоделательные, чугуноплавильные заводы Сысертского горно
го округа. Сысертские золотые прииски. Спичечный завод. Природа, лесные 
и водные богатства. История династии заводчиков Турчаниновых, ее послед
ний представитель М. А. Турчанинова. Владелец заводов Д. П. Соломирский, 
управляющие Н. П. Палкин, И. Чиканцев, А. М. Мокроносов. Условия тру
да, быт и нравы заводских рабочих и служащих. Учение автора в заводской 
школе. Эпизоды из жизни.

186. Кривощеков И. Я. Автобиография инородца-коми И. Я. К */К  публ. 
подгот. В. П. Светланов/ / НК. 1966. Вып. 2. С. 72—79.

Кривощеков Иван Яковлевич (1854—1916), этнограф, экономист, географ, 
историк-краевед.

1854 — первая половина 1870-х гг. Семья автора, его родители — кре
постные графини Н. П. Строгановой. Учение в начальном училище села 
Усолье Соликамского уезда Пермской губернии, учителя. Дальнейшее обу
чение в земледельческой школе в Москве. Окончание курса и служба по
мощником лесничего в имении Строгановой.

187. Менделеев Д. И. Начало поездки по Уралу; Поездка в Тобольск; 
Последняя часть поездки по Уралу/ / Уральская железная промышленность 
в 1899 г. Спб., 1900. С. 385—464.

То же [отрывок с изм. загл.] В Нижнем Тагиле//Нижний Тагил. 
Свердловск, 1945. С. 31—35.

Об авторе см. № 1563.
Май — авг. 1899. Инспекционная поездка с С. П. Вуколовым, К. Н. Его

ровым, П. А. Земятчинским на Урал и в Тобольск для ознакомления с поло
жением дел в металлургической промышленности по поручению министра 
финансов С. Ю. Витте. Леса и реки Урала и Сибири, полезные ископаемые. 
Пребывание в Перми, Кизеле, Чусовской, Кушве, Нижнем Тагиле, Тоболь
ске, Кыштыме, Уфалее, посещение железоделательных заводов и рудников на 
горах «Благодать», «Высокая», «Магнитная». Дом Демидовых, геологический 
музей в Нижнем Тагиле, метеорологическая обсерватория в Екатеринбурге, 
музей художественного литья Каслинского завода в Кыштыме, посещение 
Тобольского острога, завода в Билимбаеве, поездка в село Аремзянское под 
Тобольском, имение матери автора М. Д. Менделеевой (урожд. Корниль- 
евой). Детские годы в Тобольске, знакомство семьи с декабристами 
М. А. Фонвизиным, И. А. Анненковым, А. Н. Муравьевым, Н. В. Басар
гиным.

188. Муравский М. Д. Выписка из маршрута Митрофана Муравского /  
Предисл. Ю. П. Кизина//Археография Южного Урала. Уфа, 1976. С. 134— 
138. Примеч.: с. 138—139.

Муравский Митрофан Данилович (ок. 1837—1879), революционер-на
родник.

Июль 1874. Посещение башкирских, татарских и чувашских сел Уфим
ской и Оренбургской губерний во время «хождения в народ». Социальный
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состав населения, его экономическое положение. В тексте — статистические 
сведения.

ЮГ

189. Иаков. Путевые заметки ректора Екатеринославской духовной се
минарии, архимандрита Иакова Вечеркова, впоследствии епископа Саратов
ского, архиепископа Нижегородского. См. Т. 2, ч. 2, № 2414.

То ж е / / ПрХерсЕВ. 1862. Ч. 6, № 9, С. 11—30; Кя 10. С. 49—69; Кя 11.
С. 105-121.

Молдавия
190. Баранченко В. Е. Трудное детство / /  Кодры. 1979. Кя 12. С. 110— 

113.
Баранченко Виктор Еремеевич (1892—1980), участник революционного 

движения.
1890-е гг.— 1907. Предместье Кишинева Малая Малина. Быт и нравы 

жителей. Работа учеником в типолитографии. Условия труда печатников. 
Участие в расклеивании и распространении прокламации кишиневских со
циалистов в период первой российской революции.

Украина
191. Кротевич Е. М. Шевченковщина//Кротевич Е. Киевские встречи. М., 

1968. С. 7—32.
Кротевич Евгений Максимович (1884—1968), писатель.
1884—1905. Звенигородский уезд Киевской губернии, родное село Журав- 

ка. Села Моринцы, Кирилловна — родина Т. Г. Шевченко. Родословная автора, 
детские годы. Дед О. Крот. Условия жизни, быт и нравы крестьян. Воспоми
нания односельчан о Т. Г. Шевченко. Дом священника М. Кошица. Тенор, 
актер Большого театра П. И. Кошиц.

192. Лебединцев П. Г. Киев за 60 лет перед сим//ТКДА. 1909. Кя 2. С. 
314—336.— В ст.: К материалам для исторической топографии Киева.

То же [отрывки с изм. загл.] Киев по воспоминаниям киевского пастыря// 
КЕВ. 1909. Кя 15. ч. неофиц. С. 346—351.

Лебединцев Петр Гаврилович (1819—1896), преподаватель Киевской ду
ховной академии, редактор «Киевских епархиальных ведомостей», протоиерей.

1833 — ок. 1837. Приезд в Киев для обучения в духовной семинарии. Ки
ев: улицы, дворцы, монастыри, церкви, учреждения и жилые дома. Киево- 
Печерская лавра. В тексте — отрывочные воспоминания за более поздние годы.

193. Украинская деревня второй четверти нынешнего столетия: По воспо
минаниям детства/К.//КС. 1882. Кя 9. С. 457—485; Кя 10. С. 39—65.

Автор (р. 1831), певчий в хоре митрополита Филарета (Ф. Г. Амфитеат
рова).

1831—1853. Родословная автора (по семейным преданиям), его семья, 
служба отца — сельского священника. Детские годы, учение в бурсе. Быт, обы
чаи и нравы крестьянства и сельского духовенства. Влияние польского восста
ния 1831 г. на изменение положения крестьян в крае (по рассказам старожи
лов) .

Крым
194. Крым в былое время: Из воспоминаний старого помещика// ЗКГК. 

1900.г№ 6'7. С. 18—25.
Конец 1850-х — нач. 1860-х гг. Строительство железной дороги от Феодо

сии до Харькова французской компанией Трона. Пребывание французских 
концессионеров в Феодосии, их взаимоотношения с жителями города. Банк
ротство компании. Притеснения крымских татар со стороны помещиков. Вли
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яние мусульманского духовенства на татарское население. Переселение части 
татар в Турцию.

КАВКАЗ
195. Грибоедов А. С. Путевые записки. См. Т. 2, ч. 2, № 2555.
То же [отрывок с изм. загл.] Из путевых писем к С. Н. Бегичеву//Друж- 

ба: Об армяно-рус. лит. и культ, связях. М., 1979. С. 129—132; Из путевых 
записок//Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 112—113.

ЗАКАВКАЗЬЕ

196. Декабристы об Армении и Закавказье: (Сб. документов и материа
лов)/АН АрмССР. Ин-т истории; Введ., сост. и ред. М. Г. Нерсисяна.— Ере
ван: Изд-во АН АрмССР, 1985.— Ч. 1.— 407 с.

Аннотации на воспоминания Е. Е. Лачинова и сведения об их публика
ции см. № 1255, 1330.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в Т. 2, ч. 1: Гангеблов А. С. (№ 1049); Пущин М. И. 
(№ 1061).

197. Менделеев Д. И. [Отрывки из Кавказского дневника]/Публ. и авт. 
вступ. ст. А. А. Овсепян//ВАА. 1978. № 3. С. 37—46.— В ст.: Овсепян А. А. 
О Кавказском дневнике Д. И. Менделеева.

Об авторе см. № 1563.
1863, май — июль 1880, авг. 1886. Краткие дневниковые записи во время 

поездок по Закавказью. Маршруты путешествий, географические, природно- 
климатические сведения. Деловые заметки. Сведения по экономике, промыш
ленности, транспорту. Нефтепромыслы в Баку. Упоминаются деятели науки и 
культуры, промышленники и рабочие, представители местной администрации.

198. Скворцов И. П. Из Букурьяни на Тбисхурское озеро/Шенталинский.— 
Харьков: Тип. «Южного края», 1895.— 61 с.— Отд. отт. из газ. «Южный край».

Об авторе см. № 181.
Авг. 1891, июль 1894. Поездка в горы. Армянская деревня Красная Цер

ковь на берегу Тбисхурского озера. Быт местного населения. Национальная 
кухня.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

199. Вербицкий В. И. Божий слуга: (Из зап. сотрудника Алт. миссии, свя
щенника Василия Вербицкого)//Макарова-Мирская А. И. Апостолы Алтая. 
2-е изд., испр. и доп. Харьков, 1914. С. 35—44: ил.

То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 1, № 491.
200. Новицкий В. К культу медведя у вогулов р. Сосвы: (Из дневника 

1913 г.)//НК- 1925. Ко 7. С. 16—20.
30 июля 1913. Обряд празднества в честь медведя. Быт манси Руссуйских 

юрт на р. Сосве (Тобольская губерния).
201. Потанин Г. Н. Из записной книжки сибиряка//ЛНС. 1986. Т. 7. 

С. 206—219.
Об авторе ем. ЛЪ 1593—1605.
Между 1875—1878. Промышленность и земледелие в Тюмени и Курган

ском округе. Кустарные промыслы в Тобольской губернии. Земледельческие 
общины в Сибири. Ишимская степь. Архитектурный облик Омска, нравы жи
телей Омска и Тюмени. Сибирское духовенство.

202. Скуратов-Досымбетов В. Н. Повесть одной жизни, или Память про
стого участника непростых событий/Лит. зап. В. Карпенко//Простор. 1985. № 2. 
С. 159—176; № 3. С. 120—142.
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Скуратов-Досымбетов Василий Николаевич (р. 1901).
1900-е гг.— 1939. Казахские кочевые племена в верховьях Иртыша, их 

быт, нравы, традиции и обычаи. Предки автора. Приезд отца в казачью ста
ницу Бухтарминскую (Томская губерния), его батрачество в казацких семьях, 
женитьба на дочери казака К- А. Столярова, принятие православия. Взаимо
отношения русских и казахов. Детские годы автора, учение в Бухтарминской 
начальной школе. Переезд семьи в Аюдинский бор, занятие отца смолокуре
нием и выжиганием древесного угля. Быт и нравы жителей станицы Бухтар
минской.

203. Смарагд. Записки Алтайской духовной миссии Урсульского стана мис
сионера иеромонаха Смарагда, за 1861-й... [-1865 гг.]. См. Т. 3, ч. 1, № 517.

То же [отрывок с изм. загл.] Из записок Урсульского миссионера Алтай
ской духовной миссии иеромонаха Смарагда, за 1864 год//ПБ. 1912. № 2. 
С. 81—84.

204. Ядринцев Н. М. На обетованных землях: (Из путешествий по Ал- 
таю)//ЛНС. 1979. Т. 4. С. 187—192.

То же//СибСб. 1886. Вып. 2. С. 36—43.
Об авторе см. № 1506—1521.
Между 1876 и 1881 гг. Горы и долины Алтая. Русские переселенцы.
205. Ядринцев Н. М. Сибирская Швейцария: (Из путевых зап. об Алтае)// 

ЛНС. 1979. Т. 4. С. 110—123.
То же//РБ. 1880. № 8. С. 47—66.
Об авторе см. № 1506—1521.
1878. Живописность алтайских гор. Колывань-озеро. Гранильная Колы- 

ванская фабрика. Условия труда и жизни рабочих. Крепостной быт (по рас
сказам современников).

206. Ядринцев Н. М. Странник на золотом озере: (Из путешествий по Ал- 
таю)//ЛНС. 1979. Т. 4. С. 123—128.

Сведения о др. публ.: с. 128.
Об авторе см. № 1506—1521.
1880. Путешествие к Телецкому озеру. Остановка в селении Кебезень. 

Встреча с переселенцем из Воронежской губернии.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

207. Вагин В. И. Дневник/Публ. А. С. Кузнецова, А. В. Даниленко; Под- 
гот. к печати и прокоммент. А. В. Даниленко//Сибирь. 1980. № 3. С. 124—- 
128; Ко 5. С. 112—121.

Об авторе см. № 1477.
Июнь, 22 июля 1879 — 20 дек. 1880. Иркутск на рубеже 1870—1880-х гг. 

Промышленность и торговля. Учебные заведения. Иркутская администрация. 
Общественно-политическая и культурная жизнь в Иркутске. Иркутская газета 
«Сибирь». Быт и нравы крестьянского населения ближних к Иркутску сел и 
деревень. Пожары в Иркутске в июне 1879 г. Археологические раскопки 
Н. И. Витковского на Ангаре. Творческие планы автора. М. В. Загоскин, 
Г. Н. Потанин, Н. М. Пржевальский, И. Д. Черский, А. П. Щапов, Н. М. Яд
ринцев, И. В. Омулевский-Федоров.

208. Лэнсдел Г.1 [Воспоминания] //Учен. зап./Иркут. обл. музей краеведе
ния. 1971. Вып. 4, ч. I. С. 163—167.— В ст.: Дулов А. В. Английский путеше
ственник об иркутском пожаре 1879 года. Пер. отрывка по кн: Lansdell Н. 
Through Siberia. London, 1882.

Лэнсдел Генри, английский священник, путешественник.
24 июня. Пожар в Иркутске. Обстановка в городе, поведение населения, 

действия пожарных.
209. Миллер Ф. Ф. Оленекская экспедиция: (Из путевого журн.)//Сборник 

историко-статистических сведений о Сибири и сопредельных ей странах. Спб., 
1875. Т. 2, вып. 1. С. 1—32 (паг. 6-я).— Публ. не окончена. 1

1 В т. 3, ч. 1 наст. изд. (№ 606) фамилия автора — Ленсдель Г.
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Миллер Фердинанд Фердинандович (1837—1900), физик, астроном, член 
Сибирского отделения Русского географического общества.

Март 1873 — янв. 1875. Геологическая экспедиция по исследованию си
бирских рек Нижняя Тунгуска и Оленек под руководством А. Л. Чеканов- 
ского. Состав ее участников, снаряжение, быт. Маршрут экспедиции. Отъезд 
из Иркутска. Природа. Социально-экономическое положение Ленского края: 
населенные пункты, дороги, почтовые сообщения, судоходство на реке Лене, 
торговля, соляные источники и Усть-Кутский солеваренный завод. Остановка 
в доме ленских купцов братьев Дмитриевых, их содействие экспедиции. Тун
гусы, их занятия, быт, нравы и обычаи, взаимоотношения с русскими участ
никами экспедиции. Религиозные верования тунгусов. Прилагается карта се
верной чарти Восточной Сибири.

210. Попов Г. Мои воспоминания//ПБ. 1911. ЛЬ 18. С. 248—255.
Попов Григорий (р. ок. 1882), священник Шеинской Георгиевской церкви 

Вилюйского округа Якутской области.
Авг. 1892. Поездка автора с отцом в Якутск для учения в духовной се

минарии. Остановка в Вилюйске. Дорога от Вилюйска до Якутска. Природа. 
Встречи с якутами.

211. Танская Е. Ярмарка//Байкал. 1976. ЛЬ 1. С. 148—151.
Танская Екатерина — в описываемое время ученица Верхнеудинской про

гимназии.
Нач. 1890-х гг. Ярмарка в г. Верхнеудинске. Провинциальное общество.
212. Ядринцев Н. М. В дальних странствиях: (Из путешествия в Алтай)// 

Л НС. 1979. Т. 4. С. 240—250.
То же//МБ. 1893. № 1. С. 91—104.
Об авторе см. № 1506—1521.
Ок. 1893. Чуйский хребет. Долины рек Аргут и Кара-Кем. Местное населе

ние. Нравы, обычаи, легенды местных жителей.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

213. Армфельт Г. Ф. Корвет «Варяг»: Воспоминания из кругосвет. пла
вания, 1863. 1864, 1865, 1866, 1867 г.— Спб.: Тип. В. Велинга, 1867.— 267 с.

Армфельт Густав Федорович (1846—1884), морской офицер, в начале пла
вания — гардемарин, с 1865 г.— мичман.

Посещение в 1865 г. корветом русских владений на Дальнем Востоке, 
присоединенных Айгунским трактатом. Бухты: Золотой Рог, Императорская 
Гавань, Залив де Кастри. Сахалин. Владивосток, его достопримечательности. 
Китайское население. Плавание по Амурскому лиману, посещение Николаев
ска. Пребывание корвета в 1866 г. на Камчатке для содействия американской 
телеграфной компании. Природа края. Описание Петропавловска-Камчатского, 
Охотска. Быт и нравы местного населения — камчадалов, коряков, тунгусов.

214. Городнов А. Поездка к крещеным инородцам северной части острова 
Сахалина в феврале месяце 1908 г.: (Дневник священника)//ВладивостЕВ. 
1908. Л» 12/13. С. 332—338; ЛЬ 14/15. С. 389—394; ЛЬ 17. С. 422—428.

То же/ ПБ. 1908. Т. 2. ЛЬ 13. С. 208—213; № 14. С. 257—261; Т. 3. ЛЬ 17. 
С. 21—26.

Городнов Александр.
1—25 февр. Путь от Александровского поста до села Дербинского. При

рода. Дорожный быт. Богослужения, обряды, проповеди. Состояние здоровья 
автора. Местное население: якуты, эвенки, нивхи, орочи. Эпизоды из народной 
жизни.

215. Давыдов В. Поездка преосвященного Евсевия [Евгения Никольского, 
1861 (?)— 1922], епископа Владивостокского в Камчатку летом 1899 года. См. 
Т. 4, ч. 1, ЛЬ 525.

То же//ВладивостЕВ. 1903. ЛЬ 1. С. 11 — 15; ЛЬ 3. С. 53—58; ЛЬ 8. С. 173— 
181; ЛЬ 11. С. 239—247; ЛЬ 14. С. 317—323; ЛЬ 16. С. 361—371; ЛЬ 21. С. 472— 
482.— Везде — ч. неофиц.
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216. Кузнецов Л. И. Полвека назад//Приамурье мое, 1983. Благовещенск, 
1983. С. 297—327.

Автор — рабочий.
1910-е гг.— 1934. Детские годы в семье служащего. Улицы и районы Бла

говещенска, его благоустройство. Быт и нравы различных слоев городского 
населения, золотоискателей-старателей Приамурья. Рост города. Ледоход на 
Амуре.

217. Маак Р. К. [Воспоминания]//Маак Р. Путешествие по долине реки 
Уссури. Спб., 1861. Т. 1. С. 1—22 (паг. 2-я).

Маак Ричард Карлович (1825—1886), педагог, исследователь Сибири.
Янв. 1859— 16 марта 1860. Участие автора (совместно с Брылкиным) в 

научной экспедиции по Приамурью и Уссурийскому краю. Природа Даль
него Востока. Реки: Ингода, Шилка, Сунгари, Амур, озеро Кенгка. Иркутск, 
Чита, Албазин, Благовещенск. Местное население: торговля, быт, занятия. 
Эпизоды из народной жизни. Возвращение в Петербург.

218. Морская старина: Воспоминания старого моряка/Э.//СМСР. 1877. №3. 
С. 140—150; 1878. № 1. С. 27—42; № 2. С. 79—91.— Не оконч.

Автор — мичман, выпускник морского кадетского корпуса 1817 г., вы
шедший в отставку в 1833 г.

1820-е гг. Служба на Камчатке. Пребывание в Охотске. Переход на бриге 
«Св. Михаил» в Петропавловскую гавань. Плавание близ рифов Курильских 
островов. Природа побережья Охотского моря, охота. Поход в Тауйск. Жизнь 
русских в крепости Тигиль. Быт и нравы местного населения — коряков. Зна
комство в Охотске с семьей адмирала П. И. Рикорда, его женой, писатель
ницей Л. И. Рикорд. Свадьба в Петропавловской гавани английского путеше
ственника капитана Кокрена и одной из воспитанниц Рикорд.

219. Петров А. И. Амурский щит: Зап. первостроителя Николаевска-на- 
Амуре/Сост. Т. В. Пестинская; Под ред. А. И. Алексеева.— Хабаровск: Кн. 
изд-во, 1974.— 416 с.: ил.— (Первопроходцы).

Петров Александр Иванович (1828—1899), контр-адмирал, ревизор и каз
начей Амурской экспедиции.

1851—1863. Перевод из Петербурга на Камчатку, участие в Амурской 
экспедиции под руководством Г. И. Невельского. Исследование Приамурья, 
фарватеров Амурского лимана. Жизнь и быт участников экспедиции — офице
ров и приказчиков Российско-Американской компании. Быт и нравы гиляков. 
Служба в Николаевске начальником поста, строительство и рост города, его 
население. Русский флот на Амуре. Пребывание в Николаевске генерал-губер
натора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева. Служба в Амурской компании, 
плавание по Амуру, Ингоде и Шилке на барках. Преподавание в штурман
ском училище. Друзья и сослуживцы автора: Н. М. Чихачев, Д. И. Орлов, 
П. Д. Разградский и др. Взаимоотношения с адмиралом В. С. Завойко. В при
ложениях — переписка участников экспедиции.

220. Римский-Корсаков В. А. Балтика—Амур: Повествование в письмах о 
плаваниях, приключениях и размышлениях командира шхуны «Восток»/Сост., 
под гот. текста писем к изд., предисл., послесл. и примеч. Б. П. Полевого; Отв. 
ред. В. С. Шевченко.— Хабаровск: Кн. изд-во, 1980.— 446 с.: ил.— (Дальне- 
вост. ист. б-ка).

То же [отрывок с изм. загл.] Письма с кругосветного плавания//Океан и 
человек. Владивосток, 1980. С. 132—180.

Римский-Корсаков Воин Андреевич (1822—1871), контр-адмирал, гидро
граф.

26 авг. 1852 — 22 сент. 1857. Письма родителям из плавания от Кронштад
та к берегам Дальнего Востока в составе экспедиции адмирала Е. В. Путя
тина. Плавание на фрегате «Паллада». Знакомство с И. А. Гончаровым. По
купка в Англии шхуны «Восток», командование ею. Плавание через Татарский 
пролив. Исследование побережья южной части Сахалина, Камчатки и Амура, 
зимовки на побережье Охотского моря. Их природа, месторождения камен
ного угля на Сахалине, способ его добывания. Быт и нравы айнов, нивхов, 
алеутов, тунгусов. Почта на Амуре и Охотском побережье. Оповещение рус
ских судов о нападении англичан и французов на Петропавловск-Камчатский.
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Боевые действия в Амурском лимане и Татарском проливе. Общение с 
Г. И. Невельским, Н. Н. Муравьевым, В. С. Завойко, Н. М. Чихачевым. Упо
минания о младшем брате, впоследствии композиторе Н. А. Римском-Кор
сакове.

221. Римский-Корсаков В. А. Из дневника Воина Андреевича Римского- 
Корсакова. См. Т. 2, ч. 2, № 2695.

То же [отрывки]//Римский-Корсаков В. А. Балтика — Амур. Хабаровск, 
1980. С. 326—365.

222. Тихвинский С. Дневник одного из сопутствовавших его преосвящен
ство преосвященнейшего Макария [М. Дарского] при обозрении церквей в 
нынешнее лето//КамчЕВ. 1896. № 19. С. 388—393; № 20. С. 410—418; № 21. 
С. 432—437; Кя 22. С. 452—458; № 23. С. 473—477; Кя 24. С. 495—501.— Вез
де — ч. неофиц.

26 июня— 19 авг. 1896. Поездка из Благовещенска по Амуру до Хаба
ровска, Южно-Уссурийскому краю, плавание вдоль побережья Сахалина. Кли
мат, животный и растительный мир. Богослужения, встречи с местным духо
венством и населением, губернской администрацией. Посещение во Владиво
стоке судов Тихоокеанской эскадры, двухклассной корейской школы в селе 
Корсаковском. Осмотр церквей, школ, тюрем. Возвращение в Благовещенск.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ. КАЗАХСТАН

223. Аткинсон Т. В. Путешествие в казахские степи/Пер. и публ. И. Жу- 
равлева//Простор. 1972. № 3. С. 36—52.

Аткинсон Томас-Вильям (1799—1861), английский путешественник.
1848—1852. Природа алтайских гор и степей. Посещение казахских аулов, 

общение с казахскими баями, быт, обычаи и нравы казахов. Русские казацкие 
посты. Пребывание в Аягузе, Усть-Каменогорске, бал в купеческом доме. 
Жизнь в Копале, Копальское землетрясение. Строительство города Верного. 
Переговоры управляющего алтайскими шахтами с казахским султаном и бая
ми о покупке их земель с залежами серебра и свинца.

224. Вамбери А. Очерки Средней Азии.— М.: Тип. А. И. Мамонтова и К°, 
1868.— 361 с.

225. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии.— 2-е изд.— М.: Изд. 
А. И. Мамонтова, 1874.— 383 с.: ил., карт.

То же.— Спб., 1865.— 221 с.
[К ХЬ 224—225] Вамбери Арминий (Герман) (1832—1913), венгерский 

языковед-тюрколог, этнограф, путешественник.
1863. Путешествие из Константинополя через Тегеран в Среднюю Азию 

и Афганистан. Каратепе, Хива, Бухара, Самарканд, Карши. Население: турк
мены, узбеки, каракалпаки, киргизы, таджики, евреи. Хозяйство. Торговля 
рабами. Быт, нравы. Политико-административное устройство. Отношение к 
иностранцам. Русские в Средней Азии. В тексте — исторические сведения.

226. Виткевич И. В. 1836. Записка, составленная по рассказам Оренбург
ского линейного батальона № 10 прапорщика Виткевича относительно пути его 
в Бухару и обратно/Сост. В. И. Даль//3аписки о Бухарском ханстве. М., 1983. 
С. 84—129.

Виткевич Иван Викторович (Ян) (ум. 1839), польский ссыльный, участник 
тайного кружка Крожской гимназии близ Вильно.

Нояб. 1835 — апр. 1836. Путь торгового каравана из Орска до Бухары 
и обратно. Природа казахских степей и кызылкумских и каракумских пустынь. 
Взаимоотношения русских с хивинцами. Бухарский город Вабкенд. Пребыва
ние в Бухаре, ее достопримечательности. Население Бухары, быт, обычаи и 
нравы и занятия ее жителей. Русские пленные и беглые татары в Бухаре. 
Встречи и переговоры с правителем Бухары Батыр-ханом и Кушбеги Хаким- 
Бием об освобождении русских пленников, торговля с Бухарским ханством.

227. Галкин-Враской М. Н. Выдержки из дневника следования в 1858 г., 
из Оренбурга в Хиву Киргизскою степью и Аму-ДарьеюДГалкин-Враской М. Н.
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Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому 
краю/Галкин М. Н. Спб., 1868. С. 164—189.

Галкин-Враской Михаил Николаевич (р. 1834), чиновник при Оренбург
ском генерал-губернаторе, впоследствии член Государственного совета, член 
Русского географического общества.

15 м ая— 18 июня 1858. Путь русской дипломатической миссии в Хиву. 
Степная природа. Остановки в киргизских селениях. Занятия, быт, нравы мест* 
ного населения. Обстоятельства изменения первоначального маршрута. Пере
права через Айбугирский залив. Остановка в Кунграде, визит местного гу
бернатора Есаул-Баши. Плавание по Аму-Дарье, достопримечательности на
селенных пунктов на ее берегах. Встреча с отрядом Оренбургского генерал- 
губернатора А. А. Катенина. Посещение миссии киргизским батыром Исетом 
Кубетаровым. В тексте — перечень участников миссии и сопровождавшего ее 
военного отряда.

228. Галкин-Враской М. Н. Журнал экспедиции, снаряженной для обозре
ния восточного берега Каспийского моря в 1859 году. См. Т. 3, ч. 1, № 591.

То же//Галкин-Враской М. Н. Этнографические материалы по Средней 
Азии и Оренбургскому краю/Галкин М. Н. Спб., 1867. С. 150—237.— Отт. из 
т. 1 ЗРГООЭ за 1867 г.; Галкин-Враской М. Н. Этнографические и историче
ские материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю/Галкин М, Н. Спб., 
1868. С. 49—149.

229. Демезон П. И. Записки П. И. Демезона/Пер. с фр. В. Г. Воловникова, 
3. А. Цомартова//Записки о Бухарском ханстве. М., 1983. С. 17—52.— На 
с. 53—83: Историко-экономический очерк Бухарского ханства.

Демезон Петр Иванович (1807—1873), преподаватель восточных языков, 
переводчик Оренбургской пограничной комиссии, дипломат.

30 окт.— 31 июля 1834. Путешествие в Бухару с дипломатической миссией 
под именем Мирзы Джафара. Путь от Оренбурга до Бухары с караваном 
бухарских купцов. Природа, географические сведения. Местное население. Бу
харское ханство: торговля, просвещение, армия, мусульманское духовенство. 
Достопримечательности Бухары. Быт и обычаи местных жителей. Правитель 
Бухары Батыр-хан, его сановники. Положение русских пленников в Бухаре.

230. Ковалевский Е. П., Гернгрос А. Р. Путевой журнал во время следо
вания по Киргиз-Казачьей степи с 30-го октября 1839 г. по l l -е марта 1840 г.// 
Страны и народы Востока. М., 1980. Вып. 22, кн. 2. С. 53—65.— В ст.: Валь- 
ская Б. А. Путешествия Е. П. Ковалевского по Западному Казахстану в 1839— 
1840 гг.: (По неопубл. «Путевому журналу»).

Ковалевский Егор Петрович (1811—1868), путешественник, дипломат, пи
сатель; Гернгрос Александр Родионович, горный инженер алтайских заводов, 
штабс-капитан.

Дневниковые записи. Геологическая экспедиция по просьбе бухарского 
эмира под руководством Е. П. Ковалевского. Ее участники. Маршрут. При
рода Западного Казахстана. Погодные условия. Геологическая характеристика 
местности. Взаимоотношения участников экспедиции и русской администрации 
с местным населением — казахами и хивинцами.

231. Ковалевский Е. П. Путь каравана: (Из дневника рус. офицера при 
переезде из Семипалатинска в пределы Китайских владений)//ЖЧВВУЗ. 1846. 
Т. 62, № 245. С. 7—27.— Авт. уст. по изд.: Вальская Б. А. Путешествия Егора 
Петровича Ковалевского. М., 1956.

Об авторе см. № 230.
15 нояб.— дек. 1840. Путешествие с купеческим караваном. Его маршрут 

и состав. Природа киргизских степей и гор. Быт и нравы местного населения. 
Нападение султана Акмана на караван. Пребывание в Кульдже, ее население 
и достопримечательности. Торговые отношения с Китаем. Дальнейший путь 
До Чугучака.

232. Ковалевский Е. П. Странствователь по суше и морям. См. Т. 2, ч. 2, 
№ 2734.

То же [отрывки с изм. загл.] Киргизские степи: (Отрывок из дневника 
РУС. офицера, в нояб. 1839 г.)//ЖЧВВУЗ. 1846. Т. 61, 243. С. 187—204;
№ 244. С. 279—292; Т. 62, JVb 246. С. 126—136.
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233. Никольский А. М. Путешествие на озеро Балхаш и в Семиреченскую 
область: (Совершено по поручению Зап.-Сиб. Отд. Имп. Рус. геогр. о-ва)// 
ЗЗСО. 1885. Кн. 7, вып. 1. С. I—II, 1—93.

Об авторе см. № 142.
Март — сент. 1884. Маршрут, природа. Реки Аягуз, Лепса, плавание по 

реке Или. Животный и растительный мир. Быт, нравы и обычаи киргизов. За
нятия местного киргизского и русского населения рыболовством и зверовод
ством. Русские переселенцы в Семиречье. Город Верный.

234. Турпаев. Дневник переводчика армянина Турпаева, посланного1 
в 1834 г. из Ново-Александровского укрепления в Хиву. См. Т. 2, ч. 2, № 2751.

То же//Галкин-Враской М. Н. Этнографические материалы по Средней 
Азии и Оренбургскому краю. Спб., 1867. С. 114—132.— Отт. из т. 1. ЗРГООЭ 
за 1867 г.; Галкин-Враской М. Н. Этнографические и исторические материалы 
по Средней Азии и Оренбургскому краю. Спб., 1868. С. 264—285.

235. Ханыков Н. В. Самарканд: (Рассказ очевидца).— Спб.: Воен. тип., 
1868.— 16 с.

Сведения о др. публ.: с. 16.
Ханыков Николай Владимирович (1822—1878), дипломат, востоковед.
2—7 сент. 1841. Прием автора самаркандским губернатором Ибрагимом- 

Додхи, вручение ему подарков от оренбургского военного губернатора. Осмотр 
достопримечательностей города. В тексте — исторические сведения о городе.

236. Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казахским сте- 
пям/Пер. с пол. и предисл. Ф. Стекловой; Под общ. ред. И. Дюйсепбаева.— 
Алма-Ата: Казахстан, 1966.— 268 с.: портр.— В прил.: Словарь-коммент.: 
с. 266-268.

Янушкевич Адольф (1803—1857), участник польского восстания 1830— 
1831 гг., в описываемое время — ссыльный коллежский регистратор в канце
лярии начальника Пограничного управления в Омске.

8 мая — 10 окт. 1846. Экспедиция генерала Н. Ф. Вишневского для встреч 
с родоначальниками и выборными казахских племен, подавших просьбу о при
нятии их в Российское подданство. Участники экспедиции, ее маршрут. Пре
бывание в Семипалатинске и Аягузе. Природа. Климат. Горы и реки. Взаимо
отношения между местным населением и русскими властями. Посещения ка
захских аулов. Рассмотрение спорных вопросов и жалоб местного населения. 
Перепись населения. Учет скота во владениях Средней орды. Иерархия в ка
захских родах. Быт, нравы и обычаи казахов. Праздник по случаю выборов 
старшего султана Аягузского округа.

«РУССКАЯ АМЕРИКА»1 2

237. Бельчер Э. Извлечение из записок капитана Бельчера во время пла
вания на корабле Sulphur, 1836—1842 г.: Пер. с англ.//Материалы для исто
рии русских заселений по берегам Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 4. 
С. 201—208.—Пер. по изд.: Narrative of a voyage round the world, performed in her 
Majesty’s ship Sulphur, during the years 1836—1842, by captain sir Edward 
Belcher. London, 1843.

Сент.— июль 1837 — июль 1839. Прибытие на остров Ситха. Русская во
енная и гражданская администрация. Организация управления. Посещение 
острова Кадьяк. Эпизоды из жизни населения островов.

238(1). Васильев И. Ф. Выписка из журнала путешествия штурмана 
Ивана Васильева к островам Алеутским в 1811 и 1812 годах/Сообщ. И. Мил- 
лер//ДЖ- 1816. Ч. 14, кн. 41. С. 675—684; Ч. 15, кн. 42. С. 721—732; кн. 43. 
С. 757—766.

1 В заглавии: посыланного.
2 Неофициальное название русских владений во 2-й половине XVIII— 2-й 

половине XIX в. на Аляске, Алеутских островах, по северо-западному побе
режью Северной Америки до 54°40' с. ш.
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То же [отрывки без загл.]//Головнин В. М. Путешествие вокруг света по 
повелению государя императора, совершенное на военном шлюпе «Камчатке» 
в 1817 и 1819 годах флота капитаном Головниным. Спб., 1822. Ч. 1. С. 161— 
167, 172; М., 1965. С. 113—116, 119.

То же [отрывки с изм. загл.] Извлечение из записок штурмана [И. Ф.] 
Васильева//Хлебников К. Т. Русская Америка в неопубликованных записках 
К- Т. Хлебникова. Л., 1979. С. 154—159.

238 (2). Васильев И. Ф. Выписка из путешественнего журнала г. штурма
на Васильева/Сообщ. В. Н. Берх//НЛ. 1823. Кн. 6, № 49. С. 152—158; № 50. 
С 161—168; № 51. С. 177—185; № 52. С. 193—200.

Васильев Иван Филиппович (1776—1812), картограф, служащий Россий
ско-Американской компании.

11 окт. 1811— 25 июня 1812. Плавание с семьей на бриге «Новая Фин
ляндия» из Петропавловской гавани к островам Ахте, Амчитке, Ближним, 
Командорским для снабжения зверобоев и сбора добытой ими пушнины. По
стройка жилья для зимовья на острове Ахта. Географическое описание остро
вов, их флора и фауна, полезные ископаемые. Русское и алеутское население, 
его занятие, быт и нравы. Поиски и встреча русских промысловиков, высажен
ных в 1805 г. на острове Медном. Штурман Я. Е. Потапов. Рассказ Я. Мань- 
кова (Мынькова) о своей жизни на острове Беринга. Зверобойные промыслы. 
Возвращение в Охотский порт.

239. Васильев И. Я Путешествие по рекам и озерам в N-й Америке 
г[-на] прапорщика Васильева, 1829-го [года]: Извлеч. из путешествий г [-на] 
Васильева/Подгот. к печати С. Г. Федоровой//ЛетС. 1982. Т. 10. С. 145—159.— 
В ст.: Федорова С. Г. Штурманы Иваны Васильевы и их роль в изучении 
Аляски (первая половина XIX в.).

Васильев Иван Яковлевич (1797—1838), впоследствии поручик.
31 марта 1829— 15 янв. 1830. Дневниковые записи во время байдарочных 

экспедиций по рекам и озерам вглубь Аляски для обследования новых воз
можных промысловых районов Российско-Американской компании. Состав и 
маршрут экспедиции. Описание бассейнов рек Нушагак и Кускоквим. Расти
тельный и животный мир. Коренные жители, их численность, занятия, торго
вый обмен между отдельными племенами. Взаимоотношения между местным 
населением и участниками экспедиции.

240. Головин П. Н. Из путевых писем//МС. 1863. Т. 66, № 5. С. 113—182 
(паг. 3-я); Т. 66, № 6, С. 275—340 (паг. 3-я).

Головин Павел Николаевич (1823—1862), капитан 2-го ранга, старший 
адъютант Инспекторского департамента Морского министерства.

4 июля I860 — 7 июля 1861. Письма к матери и сестре в форме воспо
минаний из командировки для обозрения русских колоний в Северной Амери
ке. Путешествие по Европе и Америке, достопримечательности Берлина, Гам
бурга, Дрездена, Брюсселя, Парижа, Лондона, Бостона, Нью-Йорка, Вашинг
тона. Акопулько, Сан-Франциско. Пребывание в Новоархангельске. Посеще
ние острова Кадьяк. Природа алеутских островов. Коренное население — але
уты и индейцы, их нравы и обычаи. Жизнь и быт служащих Российско-Аме
риканской компании, их взаимоотношения с коренным населением. Устройство 
школ для детей служащих. Новогодние представления любительского театра 
в Новоархангельске.

24!. Кашеваров А. Ф. Первоначальные сведения о состоянии и действиях 
редута Св. Михаила//Хлебников К. Т. Русская Америка в неопубликованных 
записках К. Т. Хлебникова. Л., 1979. С. 229—237.

Кашеваров (Кошеваров) Александр Филиппович (1808—1866), креол, ге
нерал-майор, исследователь Аляски.

Июнь 1834. Прибытие в залив Тачик (бухта на юго-восточном побережье 
залива Нортон). Экспедиция А. Глазунова из Михайловского редута к реке 
Юкон (Квихпак). Экспедиция автора к реке Пастоль (приток Юкона). Мест
ное население. Промыслы. Торговля.

242. Келлет Г. Извлечение из записок капитана Келлета на шлюпе Herald, 
1845—51: Пер. с англ.//Материалы для истории русских заселении по берегам 
Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 233—238.— Пер. по изд.: Narrative
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of the voyage of H. M. S. Herald during the years 1845—51, under the command 
of Captain Henry Kellet. London, 1853.

Авг. 1848. Посещение автором Михайловского форта на острове Св. Ми
хаила. Берингов пролив. Остров Шамиссо. Природа. Быт, занятия эскимосов. 
Китобойный промысел.

243. Климовский А. И. Извлечение из журнала А. И. Климовского при 
походе на реку Атну в 1819 г.//Хлебников К- Т. Русская Америка в неопубли
кованных записках К. Т. Хлебникова. Л., 1979. С. 63—65.

Климовский Афанасий Ильич — исследователь реки Атны (1819), коман
дир судна «Новая Финляндия».

2 июня— 19 июля. Плавание на байдарах от острова Нучек (в восточной 
части Чугацкого залива) к устью реки Атна (Медная). Дальнейшее путеше
ствие по реке. Описание местности, природы. Климат. Рыбный промысел. Вза
имоотношения с местными жителями. Перепись островного населения.

244. Лангсдорф Г.-Г. Извлечение из записок Лангсдорфа, 1803—1807: Пер. 
с нем.//Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного 
океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 183—196.— Пер. по изд.: Bemerkungen aus 
einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807, von G. H. von Langsdorff, 
Kais. Russ. Hofrath. Frankfurt am Main, 1812.

Лангсдорф Георг-Генрих (1774—1852), естествоиспытатель, действитель
ный член Петербургской Академии наук.

Июнь 1805 — июнь 1807. Посещение автором селений, управляемых Рос
сийско-Американской компанией: Новоархангельск, Ильлюлюк (Иллюлюк) на 
о. Уналашка и др. Остров Кадьяк. Местное население. Быт. Взаимоотношения 
русских с местными жителями. Климат. Упоминаются: А. А. Баранов, 
Г. И. Давыдов, Н. А. Хвостов, Н. П. Резанов.

245. Лаплас М. Извлечение из записок капитана Лапласа во время пла
вания на фрегате Artemise 1837—1840 г.: Пер. с фр.//Матерчалы для истории 
русских заселений по берегам Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 208— 
217.— Пер. по изд.: Campagne de circumnavigation de la fregate FArtemise, 
pendant les annees 1837, 1838, 1839 et 1840, sous le commandement de M. Lap
lace capitaine de vaisseau. Publie par ordre du Gouvernement, sous les auspices 
du Ministre de la Marine. Paris, 1854.

12 авг. 1839. Посещение автором российских владений в Америке — селе
ний Росс и Бодега. Встреча с правителем крепости и селения Росс А. Г. Рот- 
чевым. В конце текста — краткие сведения о судьбе русских колоний в Аме
рике.

246. Рокефейль М. К. Извлечение из записок лейтенанта Рокефейля, 1816— 
1819: Пер. с фр./Рокфель//Материалы для истории русских заселений по бере
гам Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 196—200.— Пер. по изд.: Voyage 
autour du monde par M. Camille de Roquefeuil lieutenant de vaisseau, Chevalier 
de la Legion d’Honneur, commandant le Bordelais, arme par M. Balquerie junior 
de Bordeau. Paris, 1843.

Автор — капитан французского корабля «Борделе».
5 апр.— 13 дек. 1818. Посещение автором островов Ситха, Кадьяк и Прин

ца Уэльского. Торговля. Промыслы. Нападение колошей на алеутов. Упомина
ются: Л. А. Гагемейстер, В. М. Головнин.

247. Симпсон Г. Извлечение из путевых записок Симпсона, директора Гуд- 
зонбейской компании, 1841 и 1842 г.: Пер. с англ.//Материалы для истории 
русских заселений по берегам Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 220— 
233,— Пер. по изд.: Narrative of a journey round the world, during the yean 
1841 and 1842 by sir George Simpson. London, 1847.

1841—1842. Деятельность Российско-Американской компании на острове 
Ситха. Торговые суда Новоархангельского порта. Главный правитель россий
ских владений в Америке А. К. Этолин. Русская администрация на островах. 
Деятельность православного духовенства.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ

ЭКОНОМИКА. СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ХОЗЯЙСТВА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ПРОМЫСЛЫ

248. Бардин И. П. О старой металлургии Донбасса: (Из воспоминаний 
академика И. П. Бардина) //Металлургия Сталинского экономического адми
нистративного района. Сталино, 1959. С. 13—19.

Бардин Иван Павлович (1883—1960), инженер-металлург, впоследствии 
академик.

1900-е—1920-е гг. Поселок Юзовка Бахмутского уезда Екатеринославской 
губернии, жители. Металлургический завод. Его оснащение. Инженерный со
став. Отношение автора к американской и немецкой технике на заводе.

249. Самойлович Р. Л. Первый уголь Шпицбергена/Публ. подгот. А. А. Но
викова, А. В. Шумилов//ЛетС. 1982. Т. 10. С. 165—176.

Самойлович Рудольф Лазаревич (1881—1940), географ, геолог, горный 
инженер.

Авг. 1912—1918. Организация автором горноразведочной экспедиции. Со
став экспедиции. Добыча первой партии угля. Быт участников экспедиции. 
Доставка в Петербург и обработка коллекций геологической экспедиции под 
руководством А. В. Русанова. Академик Ф. Н. Чернышев.

250. Смельницкий Ю. М. Из охотничьих воспоминаний.— Казань: Унив. 
типолит., 1905.— Вып. 1—3: ил.

То же [отрывок с изм. загл.]. Осиновский Антошка: (Из охотничьих воспо
минаний).— Казань, 1906.— 53 с.

Смельницкий Юрий Михайлович.
1870-е—1880-е гг. Природа Казанской губернии. Местное население — чере

мисы (марийцы). Типы крестьян-охотников. Охота на медведей в Лушмарском 
лесничестве Царевококшайского уезда Казанской губернии. Охотники из села 
Осиново. А. С. Власов. Его характер, манера охотиться. Поездка на пароходе 
по Волге.

251. Шевяков Л. Д. Под землю//Маяк. 1909. № 4. С. 24—41: ил.
Шевяков Лев Дмитриевич (1889—1963), студент Екатеринославского гор

ного института, впоследствии академик.
1900-е гг. Поездка автора в составе студенческой экскурсии для осмотра 

донецких угольных шахт в Екатеринославской губернии. Оборудование, спо
собы угледобычи, рабочие.

252. Шевяков Л. Д. Поездка в Баку//Маяк. 1911. № 7. С. 52—73: ил.
То же//На море и на земле. М., 1912. Вып. 3. С. 38—60: ил.
Об авторе см. № 251.
1900-е гг. Поездка в составе студенческой экскурсии в Баку для осмотра 

нефтяных месторождений. Облик города, население, нефтепромыслы. Способы 
нефтедобычи. Условия труда рабочих. Храм огнепоклонников в окрестностях 
Баку.

Personalia
Бобринский Алексей Алексеевич (1800—1868), 

сахарозаводчик
253. Экстра-ординарное собрание комитета гг. сахароваров в память графа 

Алексея Алексеевича Бобринского.— М.: Унив. тип. (Катков и К°), 1869.— 
37 с.— Загл. обл.: Воспоминания о графе Алексее Алексеевиче Бобринском.

Из содерж.: Маслов С. А. Воспоминание о графе Алексее Алексеевиче 
Бобринском в Комитете гг. сахароваров 3-го ноября 1868 года. С. 5—18 *; 1

1 См. также № 255 наст. тома.
57



Шишков Н. П. Воспоминание о графе Алексее Алексеевиче Бобринском 
С. 18—22 1; Из речей, сказанных в Экстра-ординарном Собрании имп. Обще 
ства Южной России: [Речь] М. Д. Толстого. С. 23—25; [Речь] И. У. Палимп 
сестова. С. 25—33; [Речь] Н. Д. Бернадаки. С. 33—35; [Речь] С. А. Пахомова 
С. 35—37.

Авторы: Маслов Степан Алексеевич (1793—1879), секретарь Московской 
общества сельского хозяйства, редактор земледельческого журнала; Шишко* 
Николай Петрович (1793—1869), помещик, сахарозаводчик, член Московскогс 
общества сельского хозяйства; Толстой Михаил Дмитриевич, член имп. Об 
щества сельского хозяйства Южной России; Палимпсестов Иван Иустинови1 
(1818—1901), профессор, редактор «Записок имп. Общества сельского хозяй 
ства Южной России»; Бернадаки Н. Д., член имп. Общества сельского хозяйст 
ва Южной России; Пахомов С. А., инженер-технолог.

1824—3 ноября 1868. Характер Бобринского. Его роль в развитии свекло 
сахарной промышленности России. Организация свеклосахарного завода в егс 
имении в селе Михайловском Богородицкого уезда Тульской губернии. Откры
тие залежей каменного угля в Тульской губернии и организация добычи. Изда
ние сочинения Бобринского «О применении систем охранительной и свободно? 
торговли в России и о значительном понижении таможенного дохода по вве
дению тарифа 1857 года». Бобринский — помещик. Его отношение к кресть 
янам.

Сидоров Михаил Константинович (1823— 1887), 
зоолог-практик, деятель по освоению Русского Севера

254, Сидоров М. К. [Автобиография]. См. Т. 3, ч. 2, № 3853.
То же [с изм. загл.] Михаил Константинович Сидоров//ИИОСТМ. 1889
Вып. 21: Памяти Михаила Константиновича Сидорова с его портретом 

С. XIV—XV.— В ст.: Михаил Константинович Сидоров.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

255. Историческая записка об учреждении имп. Московского общества 
сельского хозяйства и воспоминания о действиях и деятелях Общества за ис
текшее семидесятипятилетие с 20 декабря 1820 года по 20 декабря 1895 года  ̂
Сост. А. П. Перепелкин.— М.: Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1895.— 165 с.

Из содерж.: Маслов С. А. Воспоминания о заслугах, оказанных обществу 
с. хозяйства президентом князем Дмитрием Владимировичем Голицыным. 
С. 45—50; Маслов С. А. Воспоминания о графе П. А. Толстом, президенте имп. 
Московского общества сельского хозяйства. С. 51—53; Маслов С. А. Воспоми
нание о графе Алексее Алексеевиче Бобринском. С. 115—123; Шишков Н. П. 
Воспоминания о графе Алексее Алексеевиче Бобринском. С. 123—125; Мас
лов С. А. Воспоминание [о Н. П. Шишкове]. С. 126—128; Маслов С. А. За
метки во время летних поездок в Тульскую, Рязанскую и Владимирскую гу
бернии. С. 84—109 (паг. 2-я).

Об авторах см. № 253.
1824—1868. Деятельность Московского общества сельского хозяйства, его 

президенты Д. В. Голицын, П. А. Толстой, активные члены общества А. А. Боб
ринский и Н. П. Шишков. Осмотр имений членов общества Н. В. и И. Н. Ша
тиловых, А. И. Левшина, В. А. Бибикова, сахарных заводов С. М. Глебова, 
Л. М. Муромцева и др.

ТРАНСПОРТ

Personalia
Рябинин Константин Тимофеевич (р. 1902), 

лоцман на речных судах
256. Рябинин К. Т. Мои речные университеты//Волга. 1983. № 3. С 156— 1

1 См. также № 255 наст. тома.
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1902—1930-е гг. Детство автора. Отец — лоцман на речных пароходах 
на Волге. Грузопассажирский флот. Пароходы, купцы-судовладельцы, капита
ны. Жизнь речников. Работа в Астрахани в такелажной мастерской Нобеля 
(1914—1916). Служба матросом на пароходах «Федор Ишбаев» и «Азалия» 
(1916—1917).

ТОРГОВЛЯ. ФИНАНСЫ

257. Тарновский В. В. История Сибирского торгового банка (1872— 
1917 гг.)//Материалы по истории России в период капитализма. М., 1976. 
С. 136—168. (ТГИМ; Вып. 46). — В ст.: Гиндин И. Ф. «История Сибирского 
торгового банка» и ее автор.

Автор (1872—1952), гвардейский офицер, в 1912—1917 гг.— член правле
ния и второй директор-распорядитель Сибирского торгового банка.

1912—1918. Создание банка в Екатеринбурге, перевод его правления в 
Петербург, деятельность в 1872—1912 гг. Избрание М. А. Соловейчика дирек- 
тором-распорядителем банка, автора — членом правления. Борьба за власть 
в среде банковских деятелей. Поездка автора в Париж. М. И. Боголепов, 
С. Ю. Витте, Н. А. Второв, Э. К. Груббе, М. М. Гутник, А. А. Давидов, 
Л. Ф. Давыдов, В. Л. Лунц, Э. С. Мандль, А. И. Путилов, М. С. Пяшквер, 
Я. И. Савич и др.

КЛАССЫ, СОСЛОВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

ДВОРЯНСТВО

258. Памяти Софии Федоровны Рерберг.— М.: Тип. А. И. Мамонтова и К°, 
1883.-59 с.

Содерж.: Рерберг И. Ф. Памяти Софии Федоровны Рерберг. С. 3—39; 
Москвин И. Ф. [Воспоминания о С. Ф. Рерберг]. С. 41—59.

Авторы: Рерберг Иван Федорович, инженер путей сообщения, директор 
нижегородской железной дороги, муж С. Ф. Рерберг; Москвин Иван Федо
рович (р. ок. 1829), брат С. Ф; Рерберг.

1847—1881. Семейная жизнь Москвиных и Рербергов (Ярославль, Москва, 
Петербург).

259. Хроника рода Достоевского, 1506—1933/Сост. М. В. Волоцкой.— М.: 
Север, 1933.— 443 с.

Из содерж.: Левенсон В. О. Воспоминания о Ф. Ф. Достоевском. С. 137— 
138; Достоевская Е. П. Воспоминания о Ф. Ф. Достоевском. С. 138—139; Ми- 
хаэлис Л. С. Воспоминания о Ф. Ф. Достоевском. С. 139—145.

Авторы: Левенсон Василий Осипович (ум. 1925), присяжный поверенный, 
Друг Ф. Ф. Достоевского; Достоевская (урожд. Пугалевская) Екатерина Пет
ровна (р. 1875), жена Ф. Ф. Достоевского; Михаэлис Леонардия Стефановна, 
первая жена Ф. Ф. Достоевского.

Конец XIX — нач. XX в. Воспоминания о Федоре Федоровиче Достоевском, 
коннозаводчике, предпринимателе, сыне Ф. М. Достоевского. Его внешний об
лик, черты характера, здоровье. Материальное положение, литературные ин
тересы. Болезнь, смерть.

260. Арсеньев Д. С. Воспоминания генерал-адъютанта, адмирала Дмитрия 
Сергеевича Арсеньева: Начаты осенью 1899 г.— Спб.: Тип. Мор. м-ва, 1907.— 
53 с.

Автор (1832—1915), воспитатель вел. кн. Сергея и Павла Александровичей.
1832—1842. Детство. Родители и родственники. Быт дворянской семьи в 

Москве и в имениях Темрянь и Горячкино.
261. Бардакова М. М. Журфиксы по средам в апартаментах Зимнего 

Дворца//ИВ. 1913. Т. 134. № 10. С. 112—122.
Бардакова Мария Михайловна (псевд. Марина), журналистка, общест

венная деятельница.
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1870-е гг. Вечера у Е. П. Макулиной, придворной дамы имп. Марии Алек
сандровны. Убранство ее квартиры в здании Зимнего дворца, гости — врач 
С. П. Боткин, певица Л. А. Хейрот, художник Н. П. Загорский и др.

262. Бутовский А. Д. Прекратившийся род. — Пг.: Тип. А. Усова, 1915 — 
53 с.

Бутовский Алексей Дмитриевич (1838—1917), генерал от инфантерии, дея
тель военно-учебного ведомства.

1830-е— 1880-е гг. Уклад жизни дворян Полтавской губернии. Семья фон 
Райзеров. В тексте — рассказы очевидцев и материалы дневника Н. В. фон 
Райзера.

263. Веселовский М. П. Воспоминания//ДНГУАК. 1909. Вып. 8. С. 73—77. 
Библиогр.: с. 76—77.

Веселовский Михаил Павлович (1828—1893), статс-секретарь Государст
венного совета, сенатор.

1828— 1882. Родители. Учение в Нижегородской губернской гимназии и 
в Казанском университете. Служба правителем дел губернской комиссии на
родного продовольствия в Нижнем Новгороде, в Министерстве внутренних дел 
и в Министерстве финансов в Петербурге. Работа в Комиссии для разбора 
древних актов. Поездки за границу. Участие в различных комиссиях по фи
нансовым делам. Назначение статс-секретарем Государственного совета. 
В конце текста — список трудов автора и журналов, в которых он печатался.

264. Вяземский П. А. Московское семейство старого быта//Вяземский П. А. 
Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 363—375.

Сведения о др. публ.: с. 435.
То же. См. Т. 2, ч. 1, № 176.
265. Давыдова Е. В. [Дневник] //ПКНО, 1978. 1979. С. 68—75.— В ст.: Жи

томирская С. В. Дневник дочери декабриста.
Давыдова Елизавета Васильевна (р. 1823), дочь декабриста В. Л. Да

выдова.
1839—1841. Отрывки из дневника. Путешествие по Италии. Жизнь в Риме. 

Занятия иностранными языками, чтение. Знакомство с Н. В. Гоголем. При
сутствие на чтении писателем комедии «Ревизор» в салоне кн. 3. А. Волкон
ской. Участие в карнавале. Встречи с художниками И. К. Айвазовским, Г. Г. 
и Н. Г. Чернецовыми.

266. Дягилева Е. В. [Воспоминания]//Сборник памяти Анны Павловны 
Философовой. Пг., 1916. Т. 1: Тыркова А. В. Анна Павловна Философова и ее 
время. С. 5—12, 233—235.

Дягилева (урожд. Панаева) Елена Валериановна, жена П. П. Дягилева.
1850-е—1870-е гг. Характеристика П. П. Дягилева. Его религиозные на

строения. Быт и взаимоотношения в семье Дягилевых.
267. Кругликов А. П. Мои воспоминания.— Спб.: Гос. тип., 1889.— 49 с.
Кругликов Апполон Павлович.
1829— 1850-е гг. Родословная московской дворянской семьи Кругликовых. 

Родители. Детство. Быт семьи.
268. Купреянова А. Н. Из семейных воспоминаний//БВ. 1914. N° 4. С. 650— 

653; ЛЬ 5. С. 9—24; N° 6. С. 265—274.
Нач. XIX в.— 1870-е гг. Частично по рассказам матери. Дворянская семья 

Брянчаниновых. Дядя автора, епископ Игнатий (Д. А. Брянчанинов). Посе
щение его в Николаевском Бабаевском монастыре Костромской епархии.

269. Литвинова П. Я. Очерки из жизни старосветских помещиков/П. Л-ва// 
КС. 1904. N° 7/8. С. 176—212. — То же [отд. отт.]. — Киев, 1904. — 37 с.

Литвинова Пелагея Яковлевна.
1814—1866. По личным воспоминаниям и рассказам очевидцев. Потомки 

Ф. В. Борзаковского, приближенного гетмана П. Л. Полуботка.
270. Мазаев И. И. Записки, 1897: Воспоминания детства, отрочества и бо

лее позднего времени.— Таганрог, 1911 —1913.— Вып. 2—4 *.
Мазаев Иван Иванович.
1860-е гг.— 1891. Детство в экономии отца под Мелитополем. Сельскохо

зяйственные работы. Религиозные искания. Быт и семейный уклад. 1
1 Вып. 1 не установлен.
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271. Нащокин П. В. Воспоминания П. В. Нащокина с поправками Пуш- 
кина//Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: [В 17 т.] М.; Л., 1949. Т. 12. С. 287—292.

Сведения о др. публ.: с. 468
То же//Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 594— 

601; В 10 т. 2-е изд. М., 1958. Т. 7. С. 594—601; В 10 т. 3-е изд. М., 1964. Т. 7. 
С. 594—601; В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 7. С. 156—160; Собр. соч.: В 10 т. 
М, 1981. Т. 7. С. 241—245; В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 241—245.

То же [с изм. загл.1 Воспоминания Павла Войновича Нащокина/Публ. 
Н. Я. Эйдельмана//Прометей. 1974. Т. 10. С. 275—292: ил. — В ст.: Эйдель
ман Н. Я. Воспоминания Павла Войновича Нащокина, написанные в форме 
письма к А. С. Пушкину.

Автор (1800—1854), друг А. С. Пушкина.
Нач. 1800-х гг. Отец автора. Особенности его натуры. Роль в формиро

вании характера сына.
272. Нащокин П. В. Записки П. В. Нащокина, им диктованные в Москве,. 

1830//Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: [В 17 т.] М., 1949. Т. 11. С. 189—192.
Сведения о др. публ.: с. 5581 2.
То же//Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 227— 

232; В 10 т. 2-е изд. М., 1958. Т. 7. С. 227—232; В 10 т. 3-е изд. М., 1964. Т. 7. 
С. 227—232; В 10 т. 4-е изд. Л., 1978. Т. 7. С. 227—232; Собр. соч.: В 10 т. 
М., 1981. Т. 7. С.237—241; В 10 т. М., 1982. Т. 7. С. 237—241.

Об авторе см. № 271.
Нач. 1800-х гг. Воспоминания написаны частично по рассказам родных. 

Родители автора. Воспитание детей в семье Нащокиных. Учителя и гувернеры.
273. Неверов Я. М. Глава из истории крепостного права. См. Т. 2, ч. 1, 

№ 209.
То же [отрывок без загл.]//Помещичья Россия по запискам современников. 

М., 1911. С. 136—151.
274. Полонский Я. П. [Воспоминания о А. О. Смирновой и семье Смирно- 

вых]/Публ., предисл. и примеч. М. А. Цявловского//ГМ. 1917. № 11/12. 
С. 142—150.

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт, в описываемое время вос
питатель сына Смирновых М. Н. Смирнова.

1855—1857. Личность Смирновой. Ее семья. Н. М. Смирнов. Обстановка 
Дома. Поездка в Баден-Баден.

275. Русинов Н. И. Воепоминания//ДНГУАК. 1909. Т. 8. С. 78—87. Биб- 
лиогр.: с. 86—87.

Русинов Николай Иванович (1820—1886), помещик, председатель Луко- 
яновской земской управы Нижегородской губернии.

1820—1885. Родители и семья. Внешний облик автора. Учение в Артилле
рийском училище в Петербурге. Военная служба. Отставка. Занятия сельским 
хозяйством в имении в Лукояновском уезде Нижегородской губернии. Участие 
в Крымской войне в составе ополчения (1855). Деятельность в Нижегородском 
комитете по улучшению быта помещичьих крестьян и в Нижегородском ста
тистическом комитете. Служба в Лукояновской земской управе. Организация 
женского училища и общественной библиотеки. Созыв по инициативе автора 
съезда сельских хозяев. Работа в Лукояновском обществе земледелия и сель
ской промышленности. Перечень публикаций автора.

276. Салов И. А. Из воспоминаний//ИВ. 1906. Т. 106, № 10. С. 167—194;
11. С. 507—527.
Салов Илья Александрович (1834—1902), писатель.
1854—1895. Шамиль и А. П. Ермолов на балу у московского генерал- 

губернатора П. А. Тучкова. Встреча с А. Дюма (отцом). Поездки в Петербург 
и Пензенскую губернию. Женитьба. Поездка за границу. Литературная дея
тельность. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. Н. Островский. А. С. Суворин. Пьеса

1 Сведения о публикациях произведений А. С. Пушкина до 1957 г. см. 
в подстрочном примечании к № 1 в т. 5, ч. 1 наст. указ.

2 См. сноску к № 271.
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автора «Самородок». Театральная цензура. Жизнь в деревне. Отношения с 
крестьянами. Саратовский женский институт. Журналы «Отечественные запис
ки», «Русская мысль», «Артист». Ф. А. Куманин. Холера в Саратовской гу
бернии.

277. Салов И. А. Умчавшиеся годы: (Из моих воспоминаний)//РМ. 1897. 
№ 10. С. 109—131.— Окончание. Нач. и аннот. см. в Т. 2, ч. 1, № 222.

278. Стороженко В. А. Из воспоминаний Варвары Ананьевны Стороженко, 
урожденной Александрович//Стороженки. Киев, 1910. Т. 8, ч. 2. С. 43—55.

Автор (р. 1829), помещица.
1829—1856. Родители и родственники. Детство в селе Великая Круча 

Пирятинского уезда Полтавской губернии и в селе Заезды Прилукского уезда 
Полтавской губернии. Быт семьи. Дворяне и крестьяне. Соседи-помещики. От
ношение помещиков к крепостным. Отчим автора А. М. Корсун. Замужество.

279. Черткова А. К. 50 лет тому назад: (Из воспоминаний детства)//Исто
рико-литературный сборник. Л., 1924. С. 118—158.— Отрывки из 2-й, неопубл. 
части «Воспоминаний детства».

То же [отд. отт.]. — Пг., 1919.— 41 с. Ч. 1 см. Т. 3, ч. 1, № 743.
Об авторе см. № 1504.
1866. По рассказам родственников и личным воспоминаниям. Дед 

И. И. Мусницкий. Эпизоды из его жизни. Черты характера. Взаимоотношения 
с детьми. Отношение к польскому вопросу. Смерть и похороны.

280. Шереметев Б. С. Борис Сергеевич Шереметев, 1822—1906/Запись 
П. С. Шереметева.— М.: Синод, тип., 1910.— 57 с.: ил.

Шереметев Борис Сергеевич (1822—1906), главный смотритель Странно
приимного дома графа Шереметева в Москве.

1822—1906. В изложении П. С. Шереметева, племянника Б. С. Шереметева, 
с привлечением дневниковых записей и писем последнего, а также свиде
тельств родственников. Детство в Москве и селе Михайлово Московской гу
бернии. Родители и родственники. Уклад жизни в доме Шереметевых. Пре
бывание в Пажеском корпусе, военная карьера Шереметева. Выход в отставку 
(1846). Поездка за границу (Италия, Франция). Музыкальные сочинения Ше
реметева, его образ жизни в Москве. Вступление в дружину ополчения в 
1855 г. Женитьба (1860). Жизнь в имении Волочаново Волоколамского уезда 
Московской губернии. Шереметев — уездный предводитель дворянства, пред
седатель съезда мировых судей (1860-е—1870-е гг.), смотритель Странноприим
ною в Москве дома (с 1881 г.). Последние годы жизни. В тексте — ноты му
зыкальных произведений Шереметева.

281. Шокальский Ю. М. Григорий Александрович Пушкин: Род. 14-го мая 
1835 — ум. 5-го авг. 1905: (Лич. воспоминания)//Пушкин и его современники. 
Спб.. 1906. Т. 1, вып. 4. С. 187—195: портр.

Шокальский Юлий Михайлович (1856—1940), океанограф и картограф, 
впоследствии академик.

1869—1899. Жизнь Пушкина в селе Михайловском Псковской губернии, 
его хозяйственные занятия, приезды в Тригорское, где гостил автор воспоми
наний. Поездка автора в Михайловское, охота с Пушкиным. Рассказы Пуш
кина об охоте. Его характер.

282. Янькова Е. П. Рассказы бабушки: Из воспоминаний пяти поколений: 
Запис. и собр. ее внуком/Д. Д. Благово.— М.: Унив. тип., 1878 (на обл. 
1880).— 445 с.

То же.— Спб., 1885.— 461 с.: портр.— В прил.: имен, указ.: с. 1—30 
(паг. 2-я).

То же//РВ. 1878. Т. 134. № 3. С. 326—374; № 4. С. 709—750; Т. 135, N.? 5. 
С. 386—419; Т. 136. JVb 7. С. 186—210; № 8. С. 716—759; Т. 137, № 9. С. 153— 
205; 1879. Т. 142, № 7. С. 211—237; Т. 143, № 10. С. 603—643; 1880. Т. 146, 
№ 4. С. 727—763; Т. 148, Л<? 7. С. 285—360.

Янькова (урожд. Римская-Корсакова) Елизавета Петровна (1768—1861).
Вторая половина XVIII в .— 1838. Московское дворянство, его быт, нравы, 

родственные связи. Наиболее родовитые московские дворянские семейства: 
Апраксины. Голицыны, Татищевы, Толстые, Хитрово и др. Московские мона
62



стыри. Холера в Москве. Нашествие Наполеона. Московские пожары. Смерть 
Александра I. Восстание декабристов.

ДУХОВЕНСТВО

283. Авраамий. Воспоминания об отце Мельхиседеке [Михаиле Филиппо
виче Орнаутове, 1817—1846], иеромонахе Мценского Петро-Павловского мо
настыря Орловской губ.— Спб.: Тип. журн. «Странник», 1877.— 21 с.

То же [с незнач. изм.] // Воспоминания об отце Мельхиседеке, иеромо
нахе Мценского Петро-Павловского монастыря, Орловской епархии / Усерди
ем настоятеля сей обители, архимандрита Иосафа, с братнею; Ред., предисл., 
примеч. И. Ливанского. — 2-е изд., испр. и доп. Орел, 1900. С. 1—25 (паг. 2-я), 
1 л. портр. — Авт. не указан.

Авраамий, игумен Петро-Павловского монастыря.
1817—1846. Детские и отроческие годы М. Ф. Орнаутова. Родители. Окон

чание духовной семинарии. Поступление послушником в Мценский Петро- 
Павловский монастырь, возведение в сан иеромонаха. Нравственный облик 
Мельхиседека, его проповеди, образ жизни. Юродивый И. Коробочкин. Бо
лезнь и смерть Мельхиседека.

284. Андронов Н. П. Воспоминания о Московской Введенской церкви 
в Барашах и ее приходе с 1811 по 1881 год старожила прихожанина Н. П. Анд
ронова.— М.: Тип. о-ва распространения полезн. книг, 1881. — 49 с.

Андронов Николай Петрович.
По личным воспоминаниям, семейным преданиям, рассказам прихожан и 

церковнослужителей. События 1812 г. в жизни церкви, ее последующее бла
гоустройство. Встреча митрополита Филарета (В. М. Дроздова) с протоиере
ем Введенской церкви Ф. И. Козловским (1848). Упоминаются: С. Г. Попов, 
П. П. Шестов, В. А. Малинин и др. Краткие сведения о предках автора: 
прадеде (П. А. Андронове), деде (Н. П. Андронове), отце (П. Н. Андронове). 
В конце текста — список дьяконов и церковных старост за 1811—1881 гг. с 
краткими биографическими сведениями.

285. Антоний. О греко-униатской церкви в Западном крае//РВ. 1864. 
Т. 53, № 9/10. С. 279—342.

Антоний (Зубко) (1796—1884) 1, в 1828—1833 гг. — ректор греко-униат
ской Литовской духовной семинарии, с 1834 г. — епископ Брестский, викарий 
Литовской греко-униатской епархии, с 1841 г. — Минский православный епис
коп, а затем архиепископ.

Нач. XIX в .— 1840. Детские годы в селе Белое Лепельского уезда Ви
тебской губернии в семье греко-униатского священника Г. Зубко. Учение в 
Главной семинарии при Виленском университете. Семинарист (впоследствии 
митрополит) Иосиф (И. И. Семашко). Рукоположение автора в сан священ
ника Полоцкого кафедрального собора (1824). Основание им греко-униат
ской Литовской духовной семинарии в местечке Жировицы Слонимского уез
да Гродненской губернии. Деятельность в качестве ее первого ректора. Пре
подаватели: М. Голубович, И. Гомолицкий, П. Янковский, Ф. Малишевский, 
И. Желязовский и др. Деятельность автора по сближению униатской и пра
вославной церквей в Литовской епархии. Личность митрополита Иосифа 
(И. И. Семашко). Подписание в Полоцке «Соборного акта» (1839). В тек
сте — исторические сведения за более ранний и более поздний периоды.

286. Антоний. Посмертные записки иеросхимонаха Киево-Печерской лав
ры отца Антония [Медведева Александра Степановича] / Публ., предисл. и 
послесл. М. Толстой//РВ. 1881. Т. 153, № 5. С. 359—413; № 6. С. 713—746; 
Т. 156, N° И. С. 124—150.— В тексте предисл. — воспоминания М. Толстой 
об Антонии.

То же [отд. отт.].См. Т. 2, ч. 1, № 677.
287. Архимандрит Поликарп [Петр Гайтанников, 1787—1837]/Публ., пре

дисл. и примеч. М. Струменского/ / БВ. 1914. № 10/11. С. 353—359.

1 По другим сведениям годы жизни автора 1797—1885.
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Автор, по предположению публикатора, сослуживец архимандрита По 
ликарпа.

1829—1837. Нравственный облик Поликарпа. Его отстранение от управ 
ления Московской духовной академией (1836). Прощание с монахами i 
студентами. Служба в Новоспасском монастыре в Москве. Болезнь и смерть

288. Архимандрит Фотий и графиня А. Орлова-Чесменская: Из малень
кой беседы/Запись А. Слезскинского//РС. 1899. Т. 100, ДЬ 11. С. 319*—324

1820-е гг.— 1848. Рассказ монаха Перынской обители под HoeropoAOiv 
Евводия. Знакомство Евводия с Фотием (П. Н. Спасским). Служба келей
ником у Фотия, позднее слугой у графини А. Орловой. Распорядок дня г 
занятия Фотия в Юрьевском монастыре. Благотворительная деятельность Ор
ловой. Ее усадьба в Юрьеве.

289. Бартенев П. Воспоминания о моей жизни в Печерском краю Усть- 
Сысольского уезда/ / ПрВолЕВ. 1914. ДЬ 18. С. 434—439; ДЬ 20. С. 519—523: 
Ад 23. С. 611—616; 1915. № 6. С. 155—160.

Бартенев Павел, протоиерей.
1886—1911. Пребывание автора в Вилегодском Николаевском приходе 

Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии. Условия жизни и служебные 
обязанности приходского священника. Переезд на Печору, служба в Троиц
кой Печерской церкви в селе Троицко-Печерском Усть-Сысольского уезда Во
логодской губернии. Назначение автора исполняющим должность благочин
ного Печерского края. Быт и нравы местного зырянского коми населения. 
Старообрядцы поморского согласия. Служба на Кавказе, встреча с экзархом 
Грузии Палладием (П. И. Раевым). Эпизод из службы автора в Воронеж
ском дисциплинарном батальоне.

290. Берденников А. Из дневника благочинного Верхоянского округа 
Якутской епархии//ВПБ. 1907. Т. 3, ДЬ 18. С. 77—79; ДЬ 21. С. 206—209; 
ДЬ 22. С. 253—257.

Берденников Алексей, протоиерей.
15 окт. — 22 дек. 1893. Поездка с целью ревизии церквей округа. Путь 

из Верхоянска в Булун по тундре. Булунско-Устьянский тракт. Места но
чевок («поварни»). Состояние церквей и школ. Посещение Зашиверско-Ин- 
динерской Спасской церкви.

291. Вениамин. О моем обращении в христианство. — Спб.: Тип. журн. 
«Странник», 1868. — 12 с.

Автор — иеромонах Семигородной Успенской пустыни.
1818—1867. Детство в семье раввина. Крещение и поступление в Выду- 

бицкий монастырь в Киевской губернии (1847). Излечение автора от тяжелой 
болезни, его работа в госпиталях Симферополя и Севастополя во время 
Крымской войны. Поляк Никлевич. Ложное обвинение и ссылка автора в 
Семигородную пустынь в Вологодской губернии. Реабилитация, пострижение 
в монахи (1860). Приют для крещеных евреев в Петербурге (1867).

292. Владиславлев В. Ф. Автобиографические записки протоиерея Твер
ской Владимирской церкви В. Ф. Владиславлева//ТЕВ. 1906. № 2. С. 48—58; 
До 3. С. 93—106; До 4. С. 127—136; ДЬ 5. С. 165—173; ДЬ 8. С. 239—255; 
ДЬ 9. С. 280—292; ДЬ 10. С. 304—311; До 12. С. 381—390; ДЬ 13. С. 402—407; 
ДЬ 15. С. 451—455; ДЬ 16. С. 490—497; ДЬ 17. С. 521—534; ДЬ 21. С. 642—645; 
ДЬ 22. С. 681—689; ДЬ 23. С. 708—717; ДЬ 24. С. 739—746.

Владиславлев Василий Федорович (ум. 1895), священник, основатель и 
редактор «Тверских епархиальных ведомостей».

1806—1862. Родословная. Детские годы в селах Никольское-Городище 
и Юрьевское Тверского уезда. Быт сельского духовенства. Отъезд в Тверское 
духовное училище. Приемные экзамены в Тверской духовной семинарии. Ее 
ректор А. Соколов. Соученики А. М. Бухарев, Е. И. Ловягин. Перевод в 
Московскую духовную академию (1842). Назначение профессором граждан
ской истории в Виленской духовной семинарии. Перевод священником в 
Тверь. Служба в Тверской духовной консистории. Отправление Тверского 
батальона на Крымскую войну (1854). Сбор дворянского ополчения. Навод
нение на Волге (1855). Манифест об освобождении крестьян от крепостной
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зависимости. Приезд в Тверь Александра II. Крестины сына тверского гу
бернатора П. Т. Баранова.

293. Воронова Е. А. Воспоминания о почившем настоятеле Псково-Пе
черского монастыря архимандрите Мефодии: (По поводу исполняющегося 
полугодия со дня его смерти) // Г1ЕВ. 1906. № 19. С. 472—478; № 20. С. 503— 
505; № 21. С. 515—520. — Везде — ч. неофиц. — То же [отд. отт.]. — Псков, 
1906.— 14 с.

Воронова Елена Андреевна, учительница.
Февр.-март 1906. Встречи в Петербурге с архимандритом Мефодием. Физи

ческое и моральное состояние Мефодия, его болезнь, смерть, похороны.
294. Воспоминания о почившем о. протопресвитере Е[вгении] Петровиче] 

Аквилонове, [1862—1911]//ВВМД. 1911. № 10. С. 305—308.
Автор — полковой священник.
1910—1911. Назначение Аквилонова протопресвитером военного и мор

ского духовенства. Встреча автора с Аквилоновым в Петербурге, в Царском 
Селе, состояние его здоровья.

295. Глебов С. Из воспоминаний паломника о преподобном Серафиме 
Саровском: (К торжеству 19 июля) //МО. 1903. № 11. С. 67—71.

Автор, по-видимому, сотрудник «Миссионерского обозрения».
1820-е гг., 1863. Поездка автора с матерью в Саровскую пустынь. Посе

щение пустыни паломниками. Образ жизни о. Серафима (П. И. Мошнина), 
его беседы с богомольцами, исцеление им больных. Отношение народа к нему. 
Посещение автором пустыни в 1863 г. Могила Серафима Саровского, ка
нонизированного впоследствии Русской православной церковью. В тексте — 
воспоминания матери о паломничестве в пустынь в 1820-е гг.

296. Григорий. Брат Андрониевского архимандрита Гермогена, диакон 
Николай Прокопич Федоровский, [1780—'1872]//Григорий. Сборник для лю
бителей духовного чтения. М., 1890. Ч. 3. С. 205—231.

Григорий (Иоанн Иоаннович Воинов, 1832—1896), архимандрит, инспек
тор и преподаватель ряда семинарий, настоятель Спасо-Андрониева монасты
ря в Москве.

1752—1872. Биографические сведения о предках автора, священнослу
жителях села Федоровское Коломенского уезда Московской губернии. Ро
дители Н. П. Федоровского. Его детские годы. Учение в Коломенской ду
ховной семинарии. Служба в церквах Москвы, Костромы, Коломны. Жизнен
ные превратности. Внутренний облик, черты характера, забота о семье по 
рассказам его сыновей — московских священников. Последние годы жизни в 
Златоустовом монастыре в Москве в настоятельских покоях автора.

297. Дмитриев Д. С. За пятьдесят лет: Мои воспоминания//МЦВ . 1908.
№ 15/16. С. 393—395; № 19. С. 484—485; № 22. С. 563—567; № 24. С. 613— 
616; Л? 30. С. 767—770; № 37. С. 935—940; № 41. С. 1038—1942; № 43.
С. 1077—1078; № 47. С. 2069—2073; № 51/52. С. 3042—3047. — Везде— 
ч. неофиц.

Дмитриев Дмитрий Савватеевич (р. 1848), писатель, впоследствии свя
щенник.

1848—1908. Детство, быт купеческой семьи. Московский митрополит Фи
ларет (В. М. Дроздов). Служба в библиотеке Московского университета. 
Литературная работа. Троице-Сергиева лавра. Смерть сына.

298. Донецкий Т. И. Святитель Тихон — заступник обидимых: Бытовой 
очерк из жизни духовенства Воронеж, епархии в XVIII и XIX столетии: По 
семейн. и лич. воспоминаниям // ВорЕВ. 1912. № 15. С. 526—541; № 16. 
С. 550—562; № 17. С. 573—584; № 18. С. 599—612. — Везде — ч. неофиц.

Донецкий Тихон Иванович, протоиерей.
Вторая половина XVIII в .— 1865. Семейные предания по рассказам отца, 

И. И. Донецкого, матери, М. М. Багрянской, дяди, воронежского протоиерея 
М. И. Донецкого. Хозяйственный и семейный уклад жизни прадеда С. А.̂  До
нецкого, причетника церкви в селе Волховское Елецкого уезда Орловской гу
бернии. Отбывание им рекрутской повинности. Помощь Тихона Задонского 
жене и детям С. А. Донецкого. Семья И. С. Донецкого, деда автора. Духовное
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образование его сыновей. Служба отца автора (И. И. Донецкого) диаконов 
при Задонском соборе, перевод священником в село Казанская Хава Воро
нежского уезда и губернии. Положение, хозяйственные занятия, обычаи кре
постных крестьян окрестных сел. Помещики Шуриновы. Детские впечатлениг 
автора об обучении грамоте, чтении книг, домашних праздниках и др.

299. Евгений. Воспоминание об отце Михаиле [Андрее Ивановиче Мо- 
настыреве, 1815—1846, иеромонахе, преподавателе Киевской духовной ака
демии] /У КЕВ. 1862. № 4. С. 124—127 (паг. 2-я).

Евгений, черниговский архимандрит, соученик Монастырева по Киевское 
духовной семинарии.

1846. Поездка в Домницкий монастырь (Черниговская епархия). Беседь 
об улучшении быта и воспитания духовенства.

300. Евгений. Жизнь священника Алексея Ефимовича (Казанцева) / Пре* 
дисл., изд. и примеч. М. Бережкова. — Нежин: Тип. Черниг. губ. правления 
1 9 0 0 2 3  с.

Евгений (Андрей Ефимович Казанцев, 1778—1871) архиепископ рядг 
епархий, брат Ал. Е. Казанцева.

1771 —1828. Хроникальные заметки о преемственном священническом слу
жении в селе Беляницыно Владимирской губернии. Родители — Е. A. i 
Н. А. Казанцевы. Служба Ал. Е. Казанцева священником во Владимирской 
Московской, Калужской епархиях. Приходские обязанности, хозяйственные 
и семейные заботы. Его внешний облик. Болезнь и смерть. Краткие сведение 
автобиографического характера о годах учения в Вифанской семинарии, Пе 
тербургской духовной академии, служебных назначениях по духовному ве 
домству.

301. Евфросиния. Из воспоминаний старицы Евфросинии, собеседниць 
преподобного Серафима Саровского, имеющей более ста лет от роду: С прил 
ее портр. / Запись Н. Преображенского. — М.: Изд. И. М. Сурикова, 1909. — 
32 с.

1800-е гг.— 1861, 1905—1907. Детские годы в крестьянской семье (Смо 
ленская губерния). Крепостной быт. Бегство из деревни. Посещение Сера 
фима Саровского (П. И. Мошнина). Нищество. Паломничество в Иерусалим 
Странствия по России.

302. Жизнеописание настоятеля Малоярославецкого Николаевского мо 
пастыря игумена Антония [Александра Ивановича Путилова, 1795—1865]/Изд 
Козел. Введен. Оптиной пустыни. — М.: Синод, тип., 1870. — 204 с.

Из содерж.: Антоний. Келейная записка игумена Антония, для памят! 
о минувшем своем житье-бытье младенческом и отроческом, т. е. когда и i 
каком месте родился, и кто были его родители и предки, и где учился и че 
му учился... [1795—1809]. С. 135—174; Отрывок из дневника о. Антония, 182( 
и 1824 г. С. 184—194; Отрывок из келейного календаря о. игумена Анто 
ния [1842]. С. 195—198.

1795— 1809, 1820—1824, 1842. Автобиографические заметки. Состав семьи 
Болезнь и смерть отца. Пребывание в скиту Оптиной пустыни. Приезд в Ни 
колаевский Малоярославецкий монастырь митрополита Киевского Филарета

303. Из воспоминаний о последних днях жизни матери Ольги, настоя 
тельницы Улалинской женской общины, в Алтайской миссии/А. В.//Мис 
сионер. 1875. № 9. С. 70—72.

Янв. — дек. 1872. Характеристика Ольги как настоятельницы общины. Е( 
болезнь, кончина и похороны.

304. Израилев А. Добавление к биографии о. архимандрита Спасо-Яков 
левского монастыря Иннокентия [Иоанна Порецкого, 1777—1847]: (Из лич 
воспоминаний) // ЯЕВ. 1900. № 32, ч. неофиц. С. 499—501.

Израилев Аристарх, протоиерей.
Сент. 1846 — март 1847. Встречи и беседы с Иннокентием. Его нрав

ственный облик, наставления. Болезнь Иннокентия, прощание с монастырской 
братией. Последняя встреча Иннокентия и наместника монастыря Флавиана 
Проповедь архимандрита Донского монастыря Феофана.
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305. Израиль. Подвижник Брянской Белобережской пустыни иеромонах 
Серафим [Сергий Киселев]: (По зап. строителя Одриной пустыни иеромонаха 
Израиля) //ОрлЕВ. 1910. № 8, отд. неофиц. С. 177—185.

Первая половина XIX в. Пострижение С. Киселева в монахи в Белобе
режской пустыни. Настоятель пустыни Моисей. Образ жизни Серафима, его 
занятия по составлению скитского патерика. В тексте — воспоминания Мои
сея о Серафиме.

305а. Иоанн Кронштадтский. [Автобиография]/ / Север. 1888. N° 49. С. 15.—
В ст.: Соловьев Вс. С. Отец Иоанн.

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергиев, 1829—1908), протоиерей 
Андреевского собора в Кронштадте, духовный писатель.

1829—1888. Детство в селе Сурское Пинежского уезда Архангельской 
губернии. Учение в Петербургской духовной академии. Обстоятельства лич
ной жизни. Церковная и благотворительная деятельность автора в Кронштад
те, его религиозность.

306. Иринарх. Описание кончины и церемониального погребения Ростов
ского ставропигиального первоклассного Спасо-Яковлевского Димитриева мо
настыря настоятеля священноархимандрита и кавалера Иннокентия [Иоанна 
Порецкого, 1777—1847] и замечательного предвещания до его смерти, равно 
и кончина наместника его иеромонаха Флавиана / Публ. и предисл. А. А. Ти
това //ЯЕВ. 1900. N° 9, ч. неофиц. С. 134—143; N° И. ч. неофиц. С. 167—173.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний о покойном архимандрите Спа
со-Яковлевского Димитриева монастыря Иннокентии//ЯЕВ. 1876. N° 6, ч. не
офиц. С. 45—48; № 7, ч. неофиц. С. 54—56.

Автор — иеромонах Спасо-Яковлевского монастыря.
Янв. — март. 1847.
307. Красов А. Воспоминания о прот[оиерее] А[лексее] П[етрови\че] Маль

цеве, [1854—1915]//РПал. 1915. ЛЬ 19. С. 300—302: портр.
1890—1900, 1913—1914. По личным воспоминаниям и рассказам Мальце

ва. Знакомство с ним в Берлине. Деятельность Мальцева как настоятеля рус
ской посольской церкви в Берлине, основание им Свято-Владимирского брат
ства, строительство православных храмов в Германии. Колония русских в 
Потсдаме. Начало войны и разрушение немцами русских построек. Последняя 
встреча с Мальцевым в Петербурге. В конце текста — биография протоие
рея Мальцева.

308. Лавров М. Е. Автобиография сельского священника М. Е. Лавро
ва / Публ. Е. М. Лаврова; Предисл. и послесл. ред. — Владимир: Типолитогр. 
губ. правления, 1900. — 70 с., 1 л. портр. — В прил.: Стихотворения М. Е. Лав
рова.

Лавров Михаил Ефимович (1839—1885), священник Владимирской гу
бернии.

1839—1885. Домашнее обучение автора. Годы учения в Суздальском ду
ховном училище и Владимирской духовной семинарии. Женитьба. Служба 
Дьяконом и священником в селах Юрьевского уезда Владимирской губернии. 
Взаимоотношения с прихожанами и соседними священниками. Сбор сведе
ний о доходах священнослужителей Юрьевской комиссией по улучшению быта 
Духовенства. Организация Лавровым церковноприходской школы.

309. Леопольдов А. Ф. Рассказ очевидца о прозорливости праведного 
Саровского подвижника о. Серафима/Б./ДЛитовЕВ. 1903. ЛЬ 38/39. С. 303— 
304. — Дата в тексте «1838» дана ошибочно.

То же [с незнач. изм. загл.]//КурскЕВ. 1903. ЛЬ 44. С. 901—902.
Леопольдов Андрей Филиппович, редактор «Саратовских губернских ведо

мостей».
Нач. 1830-х гг. Посещение Успенской пустыни (Темниковский уезд Там

бовской губернии). Разговор с о. Серафимом (П. И. Мошниным), его влия
ние на дальнейшую судьбу автора.

310. Ливанов А. Н. Слово при погребении заштатного священника 
Ц. с. Бывой Александровой пустыни Рыб. у. о. Николая Иоанновича Ливанова 
[1809—1894]//Ливанов А. Н., Виноградов Н. Слово и речь при погребении
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заштатного священника церкви с. Бывой Александровой пустыни Рябинско- 
го уезда [Ярославской губернии] о. Николая Иоанновича Ливанова. Ярос
лавль, [1913]. С. 3—11.

Ливанов Александр Николаевич, священник, сын Н. И. Ливанова.
1830-е гг.— 1894. Характеристика личности отца. Его занятия крестьян

ским трудом для содержания семьи. Образ жизни после увольнения за штат.
311. Неверов Я. М. Подвижник и подвижница//РС. 1880. Т. 28, Mb 6. 

С. 233—244. (Из зап. Я. М. Неверова).
Неверов Януарий Михайлович (1810—1893), педагог и писатель.
1810-е — 1820-е гг. Детские впечатления. Поездки с матерью в Саров

скую пустынь. Посещение о. Серафима (П. И. Мошнина) в его келье и по
следующие встречи с ним. Его облик, отношение к автору. Встречи с Алёной 
Афанасьевной, обитательницей Арзамасской Алексеевской женской общины. 
Эпизоды из жизни семьи автора.

312. Непряхина Е. Ф. Записки благородной девицы Екатерины Федоров
ны Непряхиной об о. архимандрите Макарии [Михаиле Яковлевиче Глухаре
ве, 1792—1847], бывшем миссионере Алтайской церковной миссии/ / Сборник 
исторических материалов о жизни и деятельности настоятеля Волховского 
Троицкого Оптина монастыря отца архимандрита Макария Глухарева. Орел, 
1897. С. 1—15 (паг. 3-я).

1829—1830, 1839—1840. Знакомство с Макарием в Тобольске, встречи и 
беседы с ним. Нравственный облик Макария. Влияние на автора и на других 
лиц.

313. Нефедьев М. С. Слово пред погребением игумении Серафимы [Анны 
Петровны Воскресенской, 1832—1903], произнесенное священником Казанско
го Богородицкого женского монастыря М. С. Нефедьевым, 9 нояб. 1903 го
да /'/ ИКЕ. 1904. № 1, ч. неофиц. С. 17—26. — То же [отд. отт.]. — Казань, 
1903. — 18 с.

Нефедьев Михаил Семенович.
Нач. 1840-х гг.— 1903. Поступление Анны в Казанский Богородицкий 

женский монастырь, ее послушания. Пострижение в монашество. Назначение 
настоятельницей монастыря, деятельность по его управлению. Нравственный 
облик и образ жизни игумении Серафимы, благотворительность. Последние 
дни жизни.

314. Один из немногих, кого весь мир недостоин: Блаженный Христа ради 
юродивый священник отец Феофилакт Авдеев [ум. 1841]/Сост. С. Нилус; 
Предисл. И. Ковалевского. — [Сергиев-Посад]: Св. Троицкая Сергиева лавра, 
собств. тип., 1909. — 44 с .— (Троиц, нар. беседа; Кн. 50).

1824—1856. Воспоминания Надежды Родионовны Ураевой, с 1824 г. мо
нахини Михайловского Покровского монастыря, и в ее пересказе воспоми
нания монахини Рафаилы (Духониной) и других лиц. Уход священника села 
Хитровщины Епифанского уезда Тульской губернии Ф. Авдеева в странники. 
Посещение монастырей, семьи священника А. И. Преображенского в селе 
Соколовка Тульской губернии. Образ жизни Ф. Авдеева, его нравственный 
облик, беседы с монахинями. Монастырский быт.

315. Орлов А. А. Краткие записки из жизни покойного архимандрита 
Макария [Михаила Яковлевича Глухарева, 1792—1847], бывшего миссионером 
Алтайской церковной миссии, а потом настоятелем Волховского Троицкого 
Оптина монастыря/ / Сборник исторических материалов о жизни и деятельно
сти настоятеля Волховского Троицкого Оптина монастыря отца архимандрита 
Макария Глухарева. Орел, 1897. С. 1—48 (паг. 2-я).

Автор — келейник архимандрита Макария с 1843 г., впоследствии — иеро- 
схимонах Волховского монастыря (в монашестве Макарий).

1843—1847. Деятельность Макария в качестве настоятеля Волховского 
монастыря (Орловская епархия). Его личность, черты характера, отношение 
к детям. Макарий как проповедник. Отношение к нему в различных слоях 
общества. Последние дни, смерть и похороны архимандрита Макария.
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316. Поляков А. П. Записки священника Андрея Петровича Полякова 
об Эйхенангернском1 приходе Вольмарского брагочиния//Сборник материа
лов и статей по истории Прибалтийского края. Рига, 1880. Т. 3. С. 474—564.

Автор (ум. 1876), первый священник православного Эйхенангернского 
прихода Вольмарского уезда Лифляндской губернии.

1839—1869. Неурожай в Лифляндской губернии. Распространение право
славия среди латышей-лютеран. Миссионерская деятельность православного 
духовенства среди местного населения. Учреждение Эйхенангернского при
хода (1846). Члены причта. Деятельность автора. Обозрение Рижской епар
хии архиепископом Платоном (Н. И. Городецким) в сопровождении автора 
и других лиц (1864). Эпизоды из жизни прихожан. В тексте — отрывки из 
документов.

317. Попов М. С. Из воспоминаний о почившем [в 1865 г. Симеоне Гри
горьевиче Попове] II ПермЕВ. 1888. № 10, отд. неофиц. С. 175—177.

Попов Михаил Симеонович, священник, сын С. Г. Попова.
Первая половина XIX в .— 1865. Служба С. Г. Попова диаконом в Верх- 

Инвенском сельском храме Соликамского уезда Пермской губернии. Семья, 
условия жизни.

318. Попов М. Я. Воспоминание о прозорливости и о чудной молитве 
в Бозе почившего отца Иоанна Кронштадтского: (К первой годовщине его 
смерти) //КишЕВ. 1910. № 3, отд. неофиц. С. 63—68.

Попов Михаил Яковлевич, священник Рождество-Богородичной церкви 
села Кебабчи Аккерман(:кого уезда Кишиневской губернии.

Янв. 1901. Поездка автора с женой А. Д. Поповой в Петербург в связи 
с ее болезнью. Встречи с Иоанном Кронштадтским, черты его характера. Вы
здоровление Поповой.

319. Серапион. Моя автобиография / Примеч. П. Флоренского // БВ. 1917. 
№ 2/3. С. 317—330. — В ст.: Данные к жизнеописанию архимандрита Сера- 
пиона (Машкина).

То ж е/ / Флоренский П. А. Данные к жизнеописанию архимандрита Се- 
рапиона (Машкина). Сергиев Посад, 1917. С. 3—16.

Серапион (Владимир Михайлович Машкин, 1854—1905), архимандрит, 
религиозный философ.

1854—1892. Детство в селе Беляево Дмитровского уезда Курской гу
бернии. Родители. Круг интересов. Учение на физико-математическом факуль
тете Петербургского университета. Состояние здоровья. Поездка на Афон и 
вступление в число послушников Афонского Пантелеймонова монастыря. Воз
вращение и поступление в Московскую духовную академию.

320. Серафима. Автобиография игумении Серафимы / Публ., предисл. 
Г. Пясецкого// ОрлЕВ. 1891. N° 12. С. 818—852; N°. 13. С. 879—886.

Серафима (Варвара Михайловна Соковнина, ок. 1779—1843), настоятель
ница Орловского Введенского девичьего монастыря.

1790-е гг.— 1821. Смерть отца. Участие автора в воспитании братьев и 
сестер и в управлении домом. Уход из родительского дома в село Николь
ское. Определение в Севский Троицкий женский монастырь, пострижение 
в монахини под именем Серафимы. Духовная наставница Серафимы Ксанфия. 
Монастырский быт. Переписка и встречи с родственниками.

322. Словцов И. Добродетельный крестьянин [Петр Анисимович Мосин]: 
(Очерк) //ПермЕВ. 1869. № 5, отд. неофиц. С. 59—64.

Словцов Ипполит (р. 1826), сын священника деревни Ключи Ирбитско- 
го уезда Пермской губернии, впоследствии священник.

1830-е гг. Служба П. А. Мосина церковным сторожем в деревне Ключи. 
Занятия хозяйством в доме священника. Черты характера, отношения с 
односельчанами, детьми.

323. Смирягин А. П. Из пастырской хроники сельского священника // МО. 
1903. № 16. С. 722—732; N° 17. С. 892—900; N° 18. С. 1057—1078; N° 19. С. 
1210—1218; N° 20. С. 1379—1398.

1 В заглавии статьи ошибочно: Эйхенангерского.
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Смирягин Александр Павлович (р. 1862).
1862 — ок. 1900. Детство в семье священника. Учение в Вяземском ду

ховном училище, Смоленской духовной семинарии, Петербургской духовной 
академии. Влияние этих учебных заведений на судьбы воспитанников. Бесе
да с Л. Н. Толстым в Москве (март 1888), его взгляды по религиозно-фи
лософским и другим вопросам. Служба священником в ряде приходов Хер
сонской епархии, взаимоотношения с прихожанами. Условия жизни сельско
го священника, характеристика духовенства как сословия. Упоминаются 
Н. С. Лесков, В. К- Сютаев, Л. Е. Оболенский.

324. Соколов В. А. Детство и отрочество // БВ. 1918. № 3/5. С. 134—144 
(паг. 2-я); № 6/9. С. 232—242; № 10/12. С. 302—319. — Продолжение см. в 
т. 3, ч. 2, № 2902.

Соколов Василий Александрович (1851—1918), профессор Московской 
духовной академии.

1812—1855. Родословная. Прадед автора, священник П. Гаврилов. Его 
сыновья: А. П. Святославский, И. П. Вельмининов-Сорокосвятский, Г. П. Гри
горович. Дед — А. В. Смирнов-Платонов. Служба его священником в Моск
ве, любовь к занятиям иностранными языками, образование его дочерей. Дья
чок-антикварий М. В. Смирнов. Отец А. К. Соколов — бакалавр Московской 
духовной академии. Образ жизни профессоров академии. Семейные собра
ния, званые вечера, летние прогулки по окрестностям Сергиева Посада. 
II. С. Делицын. Ф. А. Голубинский. Митрополит Филарет на экзаменах. Окон
чание академической службы отца и переезд в Москву. В тексте — переписка 
родителей автора.

325. Соколов Н. Из прошлого/ / ВладЕВ. 1884. № 12, ч. неофиц. С. 407—
414.

Соколов Никита, священник.
1847—1882. Встречи с ректором Владимирской духовной семинарии ар

химандритом Евфимием (1847—1850), архимандритом Переславльского Ни
китского монастыря Нифонтом (1864), наместником Троице-Сергиевой лав
ры (1882).

326. Соколов С. Воспоминание о затворнике Саровской пустыни, о. Се
рафиме//ДБ. 1864. № 34. С. 513—517.

Автор — архитектор г. Арзамаса.
Май 1827. Поездка в с. Дивеево Темниковского уезда Тамбовской гу

бернии для составления плана построек при церкви. Посещение Саровской 
пустыни. Беседа с о. Серафимом (П. И. Мошниным).

327. Соловьев Вс. С. Отец Иоанн / Изд-ль/ / Север. 1888. № 49. С. 14—15.
Об авторе см. № 2859.
1880-е гг. Встречи с Иоанном Кронштадтским. Его личность, черты ха

рактера, образ жизни, популярность.
328. Струтинский Ф. Н. [Дневник и воспоминания]/Предисл., публ. в из- 

лож. и отрывках Л. С. Мацеевича // ДНР. 1880. Т. 17, № 5. С. 37—53; № 6. 
С. 260—287; № 8. С. 686—704. — В ст.: Мацеевич Л. С. О дневнике священни
ка Фоки Струтинского / Л. Мациевич.

Струтинский Фока Назарьевич (1805—1854), священник села Горенич Ки
евского уезда и губернии, с 1843 г. — благочинный 6-го округа того же уезда.

1805—1845. Ранее детство. Родители. Учение в Киевской духовной семина
рии. Холера в Киеве (1831). Материальное положение сельского духовенства. 
Деятельность автора в качестве благочинного. Семейная жизнь. Митрополит 
Филарет (Ф. Г. Амфитеатров). Помещики и крестьяне. В тексте — автобио
графия, написанная в стихотворной форме.

329. Танков А. А. Законоучитель Курской мужской гимназии, протоиерей 
о. А[лексей] Алексеевич] Танков [1817—1904]: (Для характеристики покойно
го) // КурскЕВ. 1904. No. 34. С. 644—650; № 36. С. 684—689; 1905. № 6. 
С. 100—105; № 29. С. 666—673; № 33. С. 745—752; № 35/36. С. 817—823; 
1906. № Ю. С. 258—264; № 16. С. 427—433; № 18. С. 504—514; Л° 21/22. 
С. 599—606; № 25. С. 680—689; № 30. С. 791—803; № 37. С. 892—901. — Вез
де — ч. неофиц.
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Танков Анатолий Алексеевич (р. 1856), сын Алексея Алексеевича Тан- 
кова.

1810-е гг.— 1904. По рассказам отца и личным воспоминаниям. Детство 
в семье сельского священника. Учение в Курской духовной семинарии и Ки
евской духовной академии. Служба в Рыльском, Курском и Белгородском 
духовных училищах. Преподавание в Курской мужской гимназии. Работа 
монахинь Курского женского монастыря в гимназической больнице в ка
честве сестер милосердия. Награды за педагогическую деятельность. Ревизия 
светских учебных заведений в Курске в 1870 г. министром народного просве
щения Д. А. Толстым. Директор Курской мужской гимназии Д. Г. Жаво
ронков. Отношение светских лиц к духовенству в провинциальных городах. 
Взаимоотношения отца с другими преподавателями гимназии. Домашняя 
жизнь. Деятельность в качестве духовного цензора.

330. Тихвинский Н. А. Воспоминание о жизни и служебной деятельно
сти протоиерея Ростовского Успенского собора Андрея Тимофеевича (Про
топопова) Тихвинского (род. 1788), скончавшегося 15 мая 1867 года//ЯЕВ. 
1867. Кя 25. С. 197—200; Кя 26. С. 206—208; Кя 29. С. 230—232; Кя 30. 
С. 258—260; Кя 32. С. 253—256; Кя 34. С. 268—272; Кя 40. С. 318—320; 
№ 41. С. 324—326. — Везде — ч. неофиц.

Тихвинский Николай Андреевич, сын А. Т. Тихвинского, с 1865 г .— на
стоятель Ростовского Успенского собора.

1800-е гг.— 1867. Годы учения А. Т. Тихвинского (Протопопова) в Нов
городской духовной семинарии, С.-Петербургской духовной академии. Ин
терес к занятиям математикой. Друзья и наставники студенческих лет. Пре
подавание Тихвинским математики и физики в Новгородской и Ярославской 
духовных семинариях. Назначение настоятелем Ростовского Успенского собо
ра. Заботы о возведении соборных строений, об исполнении церковного ус
тава, об экономике церковного хозяйства. Занятия Тихвинского воспитанием 
детей, чтение научной литературы, астрономические наблюдения. Передача 
настоятельских обязанностей сыну. Смерть Тихвинского.

331. Успенский П. Из родных воспоминаний/ / РПал. 1892. Кя 31. С. 494— 
495-; Кя 32. С. 511; Кя 34. С. 543; Кя 35. С. 558—559; Кя 36. С. 573—574.

Успенский Петр, уроженец села Ильгощи Бежецкого уезда Тверской гу
бернии.

Детские и юношеские воспоминания. Церковная служба в Ильгощах, 
церковные праздники. Участие жителей в церковном хоре. Отец автора — свя
щенник Ильгощинского прихода. Дальнейшая судьба некоторых земляков- 
прихожан.

332. Чевалков М. В. Завещание в память незабвенную / Пер. с алт. Ма
кария //ПБ. 1915. Кя 1. С. 171 — 196; Кя 2. С. 165—186; Кя 3. С. 194—207; Кя 4. 
С. 146—166. — То же [отд. отт. с изм. загл.] Завещание в память незабвенную: 
Автобиогр. миссионера Алт. дух. миссии свящ. М. В. Чевалкова. — М., 1915. —- 
83 с.

Тоже [с изм. загл.] Памятное завещание//ПБ. 1894. №5. С. 182—191; Кя 9. 
С. 19—28; Кя 10. С. 82—91; Кя 11. С. 124—131; Кя 12. С. 178—183; Кя 13. 
С. 207—215; Кя 14. С. 250—262; Кя 15. С. 310—318; Кя 16. С. 367—380; Кя 21. 
С. 223—234. — То же [отд. отт.]. — М., 1894. — 94 с.

То же [без окончания]. См. Т. 2, ч. 1, Кя 580.
333. Шевелкин И. И. Воспоминания о старце Исайе [ум. 1850], возобно- 

вителе Никифоровской пустыни//ДЧ. 1864. № 12. С. 111—119 (паг. 2-я).
Шевелкин Иван Иванович, духовный писатель.
1830-е гг., 1848—1850. Биографические сведения о братьях-иноках Исайи 

и Федоре, приход их в Никифоровскую пустынь (Олонецкой губернии). Встре
чи и беседы автора со старцем Исайей об особенностях мирской и мона
шеской жизни. Его внешний облик.

334. Ярославский К. Инок Иов, в мире Андрей Павлович Кукарин [1829— 
1901], живший в последнее время в Спасо-Преображенском монастыре: (Вос
поминания) // ЯЕВ. 1903. Кя 13. С. 261—263; 14/15. С. 272—277; Кя 17. С. 310— 
317. — Везде — ч. неофиц.
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Ярославский Константин, священник Угличского Богоявленского женского 
монастыря.

1829—1901. Частично по рассказам других лиц. Детские годы Андрея, 
его религиозность. Женитьба, военная служба. Поступление в Ростовский 
Богоявленский Авраамиев монастырь (1883). Жизнь в Ярославском архие
рейском доме, в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре. Образ 
жизни, послушания, взаимоотношения с окружающими, состояние здоровья. 
Пострижение в иночество под именем Иова в последний день жизни. Смерть 
и похороны.

БУРЖУАЗИЯ

335. Клепиков К. И. Автобиография. — Вятка: Тип. Матвеевой,
1902. — 6 с.

Клепиков Константин Игнатьевич (р. 1821), сын крестьянина, купец, об
щественный деятель.

1821—1884. Обучение в вятской гимназии. Получение купеческого звания. 
Коммерческая и общественная деятельность в Вятке и Петербурге.

336. Найденов Н. А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытан
ном: (Напечатаны для лиц, принадлежащих и близких к роду составителя).— 
М.: Типолит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1903.— [T.J 1. — 113 с. — Продолж. 
«Воспоминаний» [т. 2] см. Т. 3, ч. 1, № 119.

Найденов Николай Александрович (1834—1905), купец, промышленник.
1800-е гг.— 1864. Сведения о происхождении рода Найденовых (по ар

хивным документам). Дед — Е. И. Найденов и его семья. Отец — А. Е. Най
денов, его образование, занятие красильным и ткацким делом в Москве. Рас
сказы отца об Отечественной войне 1812 г., бегстве из Москвы во Владимир, 
последующем возвращении (1813). Дом и фабричные постройки семьи Най
деновых на реке Яузе. Знакомые и соседи, купцы — владельцы домов по 
Ильинскому приходу. Состав церковного причта прихода. Быт московского ку
печества. Детство и юность автора, обучение его и братьев в Московском 
Петропавловском евангелическо-лютеранском мужском училище. Участие в 
делах отца. Поездки в Петербург, Нижний Новгород на ярмарки. Военный 
генерал-губернатор Москвы А. А. Закревский и его отношение к московскому 
купечеству. Известия о Крымской войне, смерти Николая I. Коронация Алек
сандра II.

337. Чукмалдин Н. М. Записки о моей жизни / Ред. и вступ. ст. С. Ф. Ша
рапова.— М.: Типолит. А. С. Васильевой, 1902.— 197 с.: портр. и ил.

То же [с сокр. и изм. загл.] Мои воспоминания — Спб., 1899.— 107 с.
Чукмалдин Николай Мартемьянович (1837—1901), купец.
1837—1900. Детство в крестьянской семье. Обучение грамоте. Служба пи

сарем в волостном управлении. Рекрутчина. Суеверие крестьян. Самосуд в 
деревне. Переезд в Тюмень и начало работы на кожевенном заводе (1852). 
Работа приказчиком в хозяйской лавке (1856). Увлечение чтением. Начало 
самостоятельной торговли чаем и шерстью. Основание валяльной фабрики. 
Поставки войлока армии. Тюменский музей. Дружба с деятелем культуры 
К Н. Высоцким и художником И. А. Колчановым. Переезд в Москву (1872). 
Поездки на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки. Продавцы и покупатели.

ЧИНОВНИЧЕСТВО

338. Смольков Ф. К. [Воспоминания] // ДНГУАК. 1909. Т. 8. С. 93—97.
Смольков Федор Константинович (р. 1817), чиновник для особых пору

чений, управляющий нижегородскими театрами.
1820-е—1880-е гг. Учение в Нижегородской губернской гимназии. Служба 

чиновником для особых поручений при Нижегородском военном губернаторе, 
товарищем директора Нижегородской ярмарочной конторы, директором Ни
жегородского тюремного комитета, управляющим нижегородскими театрами 
и мировым судьей.
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РАБОЧИЙ КЛАСС

339. Жизнь и борьба уральских рабочих до революции / Ред. и вступ. ст. 
М. Г. Китайника/ / Устные рассказы уральских рабочих. Свердловск, 1953. 
С. 7—38.

Содерж.: Попов Ф. И. На медном руднике. С. 7; Шадурин Ф. Ф. В кре
постную пору. С. 7—8; Худяков С. Тяжело жили приисковые рабочие. С. 8; 
Храмцов И. С. Перед «волей». С. 8—9; Дерягин С. А. Вечно голодали. С. 9— 
10; Цыбина М. И. Восьмилетняя нянька. С. 10—12; Боровых М. Д. Плохая 
была жизнь. С. 12—13; Ногтев Н. И. На Златоустовском заводе. С. 13— 
14; Филатов С. И. Рабочие требуют. С. 14—16; Гаев Е. И. Забастовка. С. 16— 
18; Мартюшев В. К. Бросай работу! С. 18—20; Сицилицин С. Е. Тяжелое дет
ство. С. 20—22; Башков И. И. Боевое крещение. С. 22—26; Зенков И. В. Все 
равно победим. С. 26—31; Иеченкин Е. С. Как мы добивались прибавки. С. 
31—33; Давыдов Н. М. В годы реакции. С. 33—35; Балек Р. И. Антон Ва
лек в Надеждинске. С. 35—36; Якунчиков П. В. В ученье. С. 37—38.

. 1890-е— 1910-е гг. Жизнь и быт рабочих уральских заводов. Детский 
труд. Забастовки.

340. Полвека борьбы и побед: Гл. рост, мастерские им. тов. Ленина на 
произв. и рев. фронте. — Ростов н/Д; Ленинск, городок, 1924. Ч. 1. 128 с.; 
Ч. 2. 80 с.: ил.— (К 50-летнему юбилею 1874—1924 г.)

Из содерж.: Ч. 1. В старые годы: (Отр. из воспоминаний о работе мас
терских). С. 113—120; Путь учебы: (Воспоминания ученика фабзавуча 1-го 
вып.). С. 120—121; Ч. 2. Амвросий. События 1902 г. С. 7—22; Питкевич И. Л. 
Дело о железнодорожной забастовке, 7—22 декабря 1905 г. на ВЛК ж. д. 
С. 37—38.

Авторы: ч. 1: Гульницкий Федор Саввич (р. 1858), Дубровицкий, Ду- 
лин Авдей Степанович (р. 1844), Матусевич, Никитин, Потрясаев П. С., чер
тежник мастерских в 1880 г.; Руденко, Фатеев и др.; ч. 2: Амвросий (наст, 
имя Мочалов Афанасий), член Донского комитета РСДРП; Пигкевич Игна
тий Лаврентьевич, рабочий, член железнодорожного комитета и Ростово-На
хичеванского Совета рабочих депутатов.

1883—1924. Открытие мастерских. Условия труда и быта рабочих. За
бастовка в декабре 1905 г. Участие рабочих железнодорожных мастерских в 
ре вол юциOI11юй борьбе.

341. Фабрики и фабриканты/ / Былые годы. Саратов, 1937. С. 7—33: ил.
Авторы — рабочие табачных фабрик Саратова: Майер Соломон Егоро

вич; Штенгель Кондратий Мартынович; Кузнецова Мария Ивановна; Чесно
ков Василий Никандрович; Ипатов Андрей Дмитриевич; Мышинская Пела
гея Ивановна; Штенгель Елена Степановна; Галактионов Иван Алексеевич; 
Двейцих Федор Федорович; Любимова Пелагея Васильевна; Циттель Елиза
вета Филипповна; Носанова Евдокия Васильевна.

1875—1900-е гг. Условия труда и жизни рабочих на фабриках Штафа и 
Левковича. Хозяева и приказчики. Женский и детский труд.

342. Алексеева А. Н. [Воспоминания]. Запись А. Старкова и М. Фроло
ва /У Огонек. 1950. № 16. С. 7: портр. — В ст.: Старков А., Фролов М. Невская 
застава.

Алексеева Анна Никитична, фабричная рабочая, член РСДРП с 1905 г.
1904—1917. Революционное движение среди рабочих. Расстрел мирной 

демонстрации рабочих на Дворцовой площади 9 января 1905 г. Занятия в 
вечерней рабочей школе. Выступление В. И. Ленина в мае 1917 г. на ми
тинге в башенной мастерской Обуховского завода.

343. Беренштам В. В. За право! См. т. 4, ч. 1, № 803.
То же [с изм.] // РБ. 1902. № 11. С. 154—203.
344. Горняк Н. Жизнь одного углекопа: (Автобиогр. очерк). — Харьков: 

Типолит. «Печатное дело», 1902. — 45 с.
1867—1898. Детство автора. Родители — немецкие эмигранты. Смерть от

ца. Отчим — рабочий-горняк. Работа в шахте Донецкого бассейна. Условия 
труда и быта шахтеров. Получение должности подрядчика. В конце текста — 
«тихи автора.
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345. Дружинин С. Сорок пять лет на домне: Рассказ доменного масте
ра /Запись Ю. Гетлинга/ / Нижний Тагил. Свердловск, 1945. С. 99—103: ил.

1888—1943. Условия работы на Нижнетагильском заводе до революции. 
Мастера и надзиратели. Эксплуатация детского труда.

346. Ермаков А. С. В город за счастьем: Из воспоминаний юности / Лит. 
запись А. Е. Михневича.— Оренбург: Кн. изд-во, 1959. — 28 с.: ил.

Ермаков Афанасий Степанович (р. 1889), рабочий.
1905—1920-е гг. Детство в деревне под Орском. Интерес к чтению. Уход 

в Оренбург в поисках работы. Работа молотобойцем в экипажной мастерской 
И. Шоля.

347. Ермаков И. П. Из недавнего прошлого/УС. 1944. Кн. 9. С. 71—84.
Ермаков Петр Петрович (1883—1945), рабочий-литейщик, большевик.
1892—1899. Работа на Бисерских железных рудниках графа Шувалова

на Урале (Пермская губерния). Условия труда. Методы поиска железной 
руды. Технология литья на заводе. Заводская иерархия. Быт рабочих. Меди
цинское обслуживание. Эпизоды из жизни автора.

348. Зорин А. Рабочий мир: Из дневника трамвайщика/ / ДВ. 1910. № 10. 
С. 63—72.

Автор — рабочий, участник революционного движения.
1900-е гг. Встреча с товарищами по революционному движению в пе

тербургском трамвайном парке. Типы рабочих и их настроения. Условия 
труда.

349. Лопашнев Н. Т. За высоким забором / Запись А. Старкова и М. Фро
лова/ / Огонек. 1950. № 16. С. 6—7: ил. — В ст.: Старков А., Фролов М. Нев
ская застава.

Лопашнев Николай Терентьевич, рабочий.
1895. Воспоминания об условиях труда и быта рабочих ткацкой фабрики 

Торнтона. Забастовка 6 ноября 1895 г. Чтение рабочими листовок, написан
ных В. И. Лениным.

350. Пискунова Е. В. В детстве / Записала Н. Попова/ / Нижний Тагил. 
Свердловск, 1945. С. 104—105: ил.

Пискунова Евгения Васильевна, рабочая Нижнетагильского завода.
1890—1900-е гг. Условия работы на Нижнетагильском заводе. Рабочие 

праздники.
351. Шмаков Л. В старое время/ / Нижний Тагил. Свердловск, 1945. С. 

68—73; ил.
Автор — горный техник.
Конец 1860-х— 1870-е гг. Описание Нижнего Тагила. Организация про

изводства на Нижнетагильском заводе и шахтах медного рудника и условия 
труда на них. Нравы, досуг рабочих.

КРЕСТЬЯНСТВО

352. Боборыкин П. Д. Крепостные развиватели // Великая реформа. М., 
1911. Т. 4. С, 76—86: ил.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), писатель.
1836—1861. Взаимоотношения автора в детстве и юности с крепостными 

крестьянами, их быт. Роль крестьян в формировании личности автора. Кре
постные музыканты.

353. Зеленый П. А. О последних пяти годах крепостного состояния // Ве
ликая реформа. М., 1911. Т. 4. С. 86—93: ил.

Зеленый Павел Александрович (1839—1912), одесский городской голова 
(с 1898 г.) и градоначальник, редактор-издатель газеты «Одесский вестник» 
(с 1877 г.).

Середина 1850-х гг.— 1861. Учение автора в пансионе И. А. Сливицкого 
в Харькове. Лекция Д. И. Каченовского 10 ноября 1857 г. в Харьковском уни
верситете о положении американских негров и ее общественный резонанс.
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Атмосфера на юге России в канун отмены крепостного права. Слухи об ос
вобождении крестьян. Крестьянские сходки. Отношение различных слоев на
селения к вопросу освобождения крестьян.

354. Калинин С. Рассказ лесоруба/ / ИвА. 1953. № 18. С. 193—212.
Автор — диспетчер Жижлевского лесоучастка.
1900-е гг.— 1941. Работа крестьян на лесозаготовках в помещичьих лесах 

Кинешемского уезда Костромской губернии. Условия труда, система оплаты.
355. Набоков Д. П. Детские годы в Супруновке: Из семейной хрони

ки/Предисл. Е. Дороша //НМ. 1967. № И. С. 68—113.
Набоков Дмитрий Петрович (р. 1889), инженер-электрик.
1890-е гг. Детство в слободе Супруновка Харьковской губернии. Уклад 

жизни крестьянской семьи.
356. Назарьев В. Н. На новую линию //ИВ. 1900. Т. 79, № 1. С. 136— 

170; №> 2. С. 565—597.
Об авторе см. № 1869.
1890—1898. Местоположение и внешний вид села Никольского Симбир

ской губернии. Уклад крестьянской жизни. Голод 1891 г. Решение крестьян 
о переселении в Томскую губернию. Типы крестьянских ходоков. Путь пе
реселенцев и условия жизни в Сибири. Возвращение переселенцев. Засуха 
1898 г.

357. Нардов Н. Н. В годы империалистической войны: Из воспомина
ний о деревне/ / Натиск. 1935. № 6. С. 39—48.

Нардов Николай Николаевич, учитель.
1914—1916. Деревня Сосновка Нижегородского уезда и губернии. Из

вестие о начале войны, письма с фронта. Материальное положение крестьян
ских семей.

358. Николаев М. Е. Мои воспоминания. См. Т. 3, ч. 1. № 895.
То же. — Вязники: Типолит. С. К. Матренинского, 1900. — 45 с.: портр.
359. Новорусский М. В. На воле: После шлиссельбуржского заточе

ния // СоврМ. 1908. Ко 1. С. 117—144.
Об авторе см. № 722.
1906. Поездка по деревням Новгородской губернии. Бедность крестьян, 

уход на заработки. Изменения в деревенском быте, чтение крестьянами газет, 
развитие торговой деятельности.

360. Раков А. М. Рядовой истории / Предисл. Ю. Андреева/ / Урал. 1982. 
Ко И. С. 130—156.

Раков Андрей Мартынович (р. 1901), крестьянин.
1900-е гг.— 1930. Родители автора. Детство в деревне Большая Ракова 

Шмаковской волости Тобольской губернии. Учение в школе. Работа писа
рем в волостном правлении. Первая мировая война.

361. Севрюк П. Р. Паричские университеты//Неман. 1968. Кя 11. 
С. 142—146.

Севрюк Петр Романович.
1900-е гг.— 1920. Жизнь в местечке Паричи Бобруйского уезда Минской 

губернии. Национальный состав жителей. Семья автора. Жизнь крестьян. 
Учение автора в народном училище. Обучение кузнечному делу.

362. Цебрикова М. К. Деревня в старину: Из моих воспоминаний / Нико
лаева М. К. // СевВ. 1891. Кя 2. С. 105—131; Кя 3. С. 107—131.

Цебрикова (псевд. Николаева) Мария Константиновна (1835—1917), пи
сательница.

1856—1865. Жизнь в имении родственников в селе Покровском Лужско- 
г© уезда Петербургской губернии. Взаимоотношения крестьян и помещика. Ук
лад крестьянской жизни, характеры крестьян.

РАЗЛИЧНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

363. Венгерова П. Воспоминания бабушки: Зап. Полины Венгеровой: Пер. 
с нем./Предисл. ред.//НовСл. 1909. Кя 9. С. 79—94; 1911. Кя 10. С. 104—112. 

Автор (р. ок. 1830), мать литератора и библиографа С. А. Венгерова. 
1830-е гг.— 1892. Детство в Бресте в религиозной еврейской семье. Се

75



мейный уклад, праздники и обряды. Учебные заведения еврейской общины 
Замужество. Жизнь в Конотопе, Лубнах, Ковно, Вильне, Гельсингфорсе, Пе
тербурге, Минске. Предпринимательская деятельность мужа. Просветитель 
ное движение среди евреев. Переход сыновей автора — С. А. и В. А. Венге
ровых в православие.

364. Елисеева Л. Далекое / Предисл. В. Врублевского/ / Радуга. 1980 
№ 7. С. 118—127.

Елисеева Любовь.
1910-е — нач. 1920-х гг. Воспоминания о детстве в Олонецкой губернии
365. Мазэ Я. И. Памяти Л. С. Полякова: Заключ. слово моек, раввин* 

Я. И. Мазэ, произнес. 22 янв. 1914 г. у гроба Л. С. Полякова. — М.: Тип 
М. О. Аттал и К0, 1914.— 16 с.

1870-е гг. — 1914. Характеристика личности Полякова, его благотвори 
тельной деятельности и роли в открытии московской синагоги.

366. Ройтман Д. В. История одной жизни: (Записана со слов деда егс 
сыном для внуков) //Памяти Дмитрия Васильевича Ройтмана... Спб., 1914. С 
169—210.

Ройтман Дмитрий Васильевич (1872—1911) преподаватель математик! 
в гимназии К. Мая и в Петербургском учительском институте.

1841—1907. История семьи Ройтмана после переселения в Россию. На 
бор еврейских детей на военную службу. Учение отца автора—В. К- Ройтман* 
в батальоне кантонистов в Казани. Крещение. Продолжение образования i 
топографских классах военного училища. Работа топографом в Омске и Тур 
кестанском крае. Выход на пенсию и работа заведующим хозяйством в гим 
назии К. Мая в Петербурге. Встреча с родственниками в Хотине Бессараб 
ской губернии и помощь им. Нравственный облик В. К. Ройтмана. Болезш 
и смерть.

367. К. П. Шленов/Гал И. // НПМ. 1914. № 177. С. 1283—1284.
1906—1914. Воспоминания в форме некролога о К. П. Шленове, служа 

щем морской типографии.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ. 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

368. Половцов А. А Из дневника (1895—1900)//КА. 1931. № 3. С 
110—132.

Половцов Александр Александрович (1832—1909), сенатор, государст 
венный секретарь в 1883—1892 гг., член Государственного совета, председа 
тель Русского исторического общества.

События внутренней жизни и внешняя политика России. Члены импера 
торской фамилии. Характеристика государственных деятелей этих лет. Пред 
седатель Комитета министров И. Н. Дурново. Министры: Н. П. Боголепов 
И. Л. Горемыкин, А. С. Ермолов, А. Н. Куропаткин, М. Н. Муравьев 
Н. В. Муравьев.

369. Протопопов С. Д. Выдержки из дневника С. Д. Протопопова / Публ. 
подгот. И. А. Дьяконова/ / СовА. 1985. Xb 1. С. 53—59. — В ст.: Малонзвест 
ный источник по истории кризиса верхов накануне Февральской революции 
(Из дневника С. Д. Протопопова).

Протопопов Сергей Дмитриевич (1861—1933), журналист, брат министр; 
внутренних дел А. Д. Протопопова.

23 июля 1915 — 26 февр. 1917. Внутреннее положение страны. Беседь 
с братом А. Д. Протопоповым о политических событиях. Его встречи с го 
сударственными и общественными деятелями. Обсуждение возможности се 
паратных переговоров с Германией. Деятельность А. Д. Протопопова в долж 
ности министра внутренних дел. Двор и его окружение.
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КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 г.
370. Афанасий. Из воспоминаний от 19 февраля 1861 года / Сообщ. И. П.// 

КЕВ. 1911. Ко 7, ч. неофиц. С. 234—235.
Афанасий (Василий Пархомович, 1828 — после 1909), соборный священник 

в Кишиневе, затем епископ Новгород-Северский, архиепископ Донской и Но
вочеркасский.

1861, 1880-е гг. Реакция в различных слоях кишиневского общества на 
манифест об отмене крепостного права. Положение крестьян в Полтавской 
губернии после отмены крепостного права. Их отношение к помещикам.

371. Пантелеев Л. Ф. Из недавнего прошлого Вологды: (Писано в конце 
прошлого года) / / ИВОИСК. 1917. Вып. 4. С. 27—35.

Об авторе см. № 723.
1856—1858, 1861, 1863, 1880-е гг. Жизнь в Вологде и последующие посе

щения города. Отношение вологодских помещиков, мелкого чиновничества, 
крестьян к предстоящей отмене крепостного права. Разговоры о необходимости 
конституции. Посещение Вологды Александром II (1858). Открытие женской 
гимназии. Указ 19 февраля 1861 г. Введение реформы. Положение помещи
ков и крестьян после отмены крепостного права.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛИЯ. ДВОР

372. Андреевский М. В. Охотничьи записки и дневники егермейстера 
М. В. Андреевского / Публ. Н. В. Туркина.— М.: Тип. А. П. Поплавского, 
1909. — IV, 928 с.: ил. — Алф. указ, лиц, о которых говорится в «Дневнике» 
М. В. Андреевского: с. 920—924. Алф. указ, зверей: с. 924—925. Алф. указ, 
птиц: с. 925—926.

Андреевский Михаил, действительный статский советник, егермейстер.
1871 —1902. Ежемесячные записи о весенней, летней, осенней и зимней 

охоте с участием членов императорской фамилии в Петербургской, Новго
родской, Тверской, Нижегородской, Воронежской, Курляндской, Олонец
кой губерниях, Кубанской области, Закаспийском крае. Путешествие на Кав
каз для охоты в Боржоми. Участие в заседаниях Комиссии по пересмотру 
закона об охоте 1892 г. под председательством вел. кн. Сергея Михайловича 
(1897—1901). В тексте — статьи автора из журнала «Природа и охота».

373. Гаклендер Ф. В. Несколько недель при русском дворе в 1846 году/ 
Пер., публ. и предисл. П. А. Чумнкова/ / PC. 1879. Т. 24, № 2. С. 335—340.

Гаклендер Фридрих Вильгельм (1816—1877), немецкий писатель, в опи
сываемое время секретарь вюртембергского принца.

Апр. — сент. 1846. Отрывки и пересказ. Поездка вюртембергского наслед
ного принца Карла в Россию для бракосочетания с вел. кн. Ольгой Никола
евной. Плавание по Балтийскому морю. Прибытие в Петергоф. Николай I. 
Имп. Александра Федоровна. Вел. кн. Михаил и Николай Николаевичи. При
дворный быт, развлечения, охота. Празднества по случаю бракосочетания. По
сещение Петербурга.

Personalia
Александр II (Николаевич, 1818—1881), император (1855—1881)

374. Мердер К. К. [Из дневника] // Воспоминания о Карле Карловиче Мер- 
Дер, воспитателе государя императора Александра II. Спб., 1867. С. 27, 28, 
43—55.

Мердер Карл Карлович (1788—1834).
1828—1829, 1832. Распорядок дня, занятия, развлечения вел. кн. Алек

сандра Николаевича. Его характер, отношение к автору.
375. Соллогуб В. А. Дневник высочайшего пребывания императора Алек

сандра И-го за Дунаем в 1877 году. — Спб., Тип. Второго отд-ния Собств. 
еи.в. канцелярии. 1878. — 275 с.
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То же [отрывки с изм. загл.) Император Александр II на боевом поле/, 
ИВ. 1881. Т. 4. Ко 4, С. 881—892.

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882), граф, тайный советник 
писатель.

3 июля — 4 дек. Ежедневные записи о пребывании Александра II со сви
той и конвоем в Болгарии во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Пе
реход через Дунай. Лагерные стоянки (Павло, Бела, Радоница, Порадим 
Горный Студень, Зимница). Распорядок дня. Посещение стоянки главноко 
мандующего русской армией вел. кн. Николаем Николаевичем старшим. Из
вестия о движении русских и турецких войск, взятии Шипки, боях под Плев- 
ной, поражении турецкой армии. Взятие в плен Осман-паши. Отъезд Алек
сандра II из Болгарии.

376. Хрущев Б. П. Цесаревич Александр Николаевич в Калуге в 1837 го
ду: (Письмо очевидца) / Сообщ. Т. В. Кабальчичем/ / ИВ. 1881. Т. 4, № 4 
С. 866—868.

Автор — управляющий калужской Казенной палатой.
Июнь. Воспоминания в форме письма. Пребывание вел. кн. Александр* 

Николаевича в Калуге во время путешествия по России, осмотр некоторые 
учреждений города, присутствие на балу в доме губернатора.

377. Шомпулев В. А. Посещение Саратова наследником цесаревичем Алек
сандром Николаевичем в 30 годах XIX столетия: (Из зап. старого помещи- 
ка)//РС. 1909. Т. 139, № 7. С. 44—46.

Шомпулев Виктор Антонович, саратовский губернский предводитель дво
рянства.

Июнь 1837. Детские впечатления от церемонии встречи вел. кн. Александр* 
Николаевича. Его внешний облик. Посещение саратовского собора, бала в дво
рянском собрании. Характер Александра II.

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

378. Болотовская А. П. Из воспоминаний о детстве императора Александ
ра III. См. Т. 3, ч. 2, № 2430.

То же [отрывок]. Детство императора Александра III //Волны. 1914. Mb 1 
С. 92—96.

379. Теплое А. Н. Памятка о коронационном торжестве в Москве в 1883 го 
ду//СЛ. 1911. Ко 6. С. 1—7 (паг. 12-я).

Теплов Александр Николаевич, комиссар по крестьянским делам i 
Польше.

1883, 1891. Убранство Москвы. Приезд царской семьи. Коронационные 
торжества в Кремле. Встречи автора с Л. Н. Толстым в 1883 г. в трактире 
И. Я. Тестова в Москве, и в 1891 г. в селе Ситове Ефремовского уезда Туль
ской губернии.

380. Давыдов Д. В. Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче 
См. Т. 2, ч. 1, Ко 452.

То же//Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 299—308.
381. Зиновьева Ю. Н. Отрывок из одного дневника: (К 50-летию со дня 

кончины наследника цесаревича Николая Александровича — 12 апр. 1865 г.)/ 
Предисл. протоиерея Иоанна Соловьева/ / РА. 1915. Кн. 1, вып. 4. С. 403—408

Зиновьева Юлия Николаевна, жена воспитателя вел. кн. Николая Алек
сандровича Н. В. Зиновьева.

Янв. 1852. Подневные записи об учении вел. кн. Николая Александровича 
Придворный быт.

382. Лейхтенбергский Н. М. Очерк моего детства и юношества: Диктова- 
но моему сыну / Н. Л. // PC. 1890. Т. 66, № 5. С. 476—481.

Лейхтенбергский Николай Максимилианович (1843—1890), вел. кн., герцог 
генерал от кавалерии, президент Петербургского минералогического общест
ва, внук Николая I.
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1843—1866. Детство. Воспитание и воспитатели. Образ жизни. Состояние 
здоровья. Поездки для лечения в Ревель, Гапсаль, Германию, Англию. Совет 
Н. И. Пирогова. Смерть Николая I. Занятия. Преподаватели. Н. Н. Зинин и 
его влияние на интеллектуальное развитие автора. Интерес к минералогии.

383. Меньшиков М. О. Меньшиков о Распутине // Златоструй. 1912. № 6. 
С. 44—46. — Перепеч. из газ.: Новое время. 1912. № 12874.

То же [с сокр.] Т. 4, ч. 1, № 996.

ВЫСШИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Государственные деятели 

Personalia

Барятинский Александр Иванович (1815—1879), 
князь, генерал-фельдмаршал, командующий Кавказской армией, 

наместник Кавказа, член Государственного совета

384. Николаев П. С. Воспоминания о А. И. Барятинском/ / ИВ. 1885. Т. 22, 
JVb 12. С. 618—644.

Автор — адъютант А. И. Барятинского.
1856—1877. Барятинский на Кавказе. Его окружение. Я. П. Бакланов, 

А. Б. Иваницкий, М. Т. Лорис-Меликов, Р. А. Фадеев. Тифлисское высшее об
щество в 1850-х гг. Встречи с Барятинским в 1870-х гг. Быт и нравы населе
ния Горной Тушетии.

Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870), 
генерал-лейтенант, киевский военный губернатор, министр внутренних дел, 

член Государственного совета
385. Васильев В. А. Встреча с Дм. Г. Бибиковым/ / НовСл. 1894. № 4. С. 

153—162.
Васильев Василий Александрович (1819—1899), офицер, впоследствии фи

лолог.
1852. Встреча с Бибиковым в Киеве. Рассказ о нем В. И. Аскоченского. 

Характеристика его личности.

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), 
граф, министр путей сообщения, министр финансов, 

председатель Совета министров, член Государственного совета

386. Афанасьев Г. Е. К кончине графа С. Ю. Витте//Волны. 1915. № 3. 
С. 97—106; № 6. С. 115—116.— (К биографии гр. С. Ю. Витте).

Афанасьев Георгий Емельянович (1848—1926), историк, с 1896 г. уп
равляющий киевской конторой Государственного банка, товарищ С. Ю. Вит
те по Новороссийскому университету.

1860-е— 1900-е гг. Витте — студент Новороссийского университета. Чер
ты его характера, политические взгляды, отношение к выполняемой работе. 
Сотрудничество Витте в газете «Правда» (Одесса), отношение к редактору 
С. Н. Южакову. Встречи автора с Витте в 1905 г. Влияние на Витте рево
люционных событий в России. Витте в личной жизни.

387. Кирхнер В. В. К биографии С. Ю. Витте//Волны. 1915. № 4. С. 118.
Автор — в описываемое время студент юридического факультета Но

вороссийского университета.
Конец 1860-х гг. Витте — студент.
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Грот Константин Карлович (1815—1897), 
самарский губернатор, статс-секретарь Комиссии 

о губернских и уездных учреждениях, 
член Государственного совета

388. Грот К. К. Автобиографическая записка/Записал со слов авт» 
Н. Я. Грот//Константин Карлович Грот как государственный и общест
венный деятель (12 янв. 1815 — 30 окт. 1897 г.). Пг., 1915. Т. 1. С. 1—26.

Автобиография написана в третьем лице. Начало карьеры при дворе. 
Дальнейшая служба в Министерстве внутренних дел. Назначение самар
ским губернатором (1850—1867), открытие губернского комитета по улуч
шению быта крестьян, благоустройство Самары. Служба в Министерстве 
финансов, введение нового положения о питейном сборе. Назначение чле
ном Государственного совета (1870—1896), участие в работе Департамента 
законов, в комиссии о тюремном преобразовании. Общественная деятель
ность: открытие гимнастического общества, деятельность в качестве предсе
дателя попечительства о слепых. Александр II, П. И. Кутайсов, М. И. Леке, 
Н. А. Милютин, М. Н. Муравьев, А. П. Оффенберг, В. А. Перовский, 
М. X. Рейтерн, Ю. Ф. Самарин и др.

Игнатьев Николай Павлович (1832—1908), 
граф, государственный деятель, дипломат, генерал от кавалерии

389. Игнатьев Н. П. [Автобиографическая записка]//ДНГУАК. 1909 
(1910). Т. 8. С  707—708.

1832— 1908.
Инзов Иван Никитич (1768—1845), 

генерал от инфантерии, главный попечитель и председатель Комитета 
о колонистах южной России, полномочный наместник Бессарабской области

390. Стурдза А. С. Воспоминания об Иване Никитиче Инзове//Москви- 
тянин. 1847. Ч. 1. С. 217—228.

Стурдза Александр Скарлатович (1791 —1854), дипломат, писатель.
1812—1845. Инзов — начальник штаба 2-й Западной армии во время 

Отечественной войны 1812 г. Последующие встречи с ним в Кишиневе и 
Одессе. Черты характера Инзова, взаимоотношения с окружающими. 
А. С. Пушкин.

Колюбакин Александр Михайлович (1868—1915), 
член 111 Государственной думы, земский деятель, 
член ЦК конституционно-демократической партии

391. Гражданин — воин А. М. Колюбакин, 1868—1915. — М.: Типолит. 
И. Н. Кушнерев и К0, 1915.— 179 с.: портр., ил.

Из содерж.: Милюков П. Н. Общественные идеалы и деятельность 
А. М. Колюбакина. С. 7—22; Винавер М. М. А. М. Колюбакин: (Воспоми
нания). С. 23—31; Шаховской Д. И. Немногие из многих встреч. С. 52—55; 
Милюкова А. А. М. Колюбакин и женское равноправие. С. 75—79; Тырко- 
ва А. В. Последний долг. С. 80—88.

Авторы: Винавер Максим Моисеевич (1863—1926), адвокат, член I Го
сударственной думы, член ЦК конституционно-демократической партии; 
Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, публицист, член III и 
IV Государственной думы, член ЦК конституционно-демократической пар
тии, после 1917 г. белоэмигрант; Тыркова Ариадна Владимировна (1869— 
1962), писательница, член ЦК конституционно-демократической партии; Ша
ховской Дмитрий Иванович (1861 — 1940), князь, член и секретарь I Госу
дарственной думы, член конституционно-демократической партии.

1900-е гг. — янв. 1915. Встречи авторов с Колюбакиным. Черты его* 
характера. Политическая и общественная деятельность. Участие в первой 
мировой войне, смерть.

392. Винавер М. М. Александр Михайлович Колюбакин. См. Т. 4, ч. 1„ 
N° 1068.

То же [отрывок]//BE. 1915. Кн. 4. С. 667—375.
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Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855), 
государственный деятель

393. Магницкий М. Л. Показания Магницкого: О службе действительно
го статского советника Магницкого: (Копия с собственноручной его запис
ки) //Девятнадцатый век. М., 1872. Кн. 1. С. 235—238.

1781 —1825. Автобиография написана в третьем лице. Служба в л.-гв. 
Преображенском полку, в различных учреждениях в качестве статс-секре
таря Александра I. Поручения, награды, чины. Гонения.

Муромцев Сергей Андреевич (1850—1910), 
юрист, профессор Московского университета, 

председатель 1 Государственной думы, 
член конституционно-демократической партии

394. Винавер М. М. С. А. Муромцев как адвокат. См. Т. 4, ч. 1, 
№ 1075.

То же // ТЮО. 1912. Т. 4. С. 201—214.
395. Ковалевский М. М. [Воспоминания]/ / ТЮО. 1911. Т. 3. С. 176—187.
Об авторе см. № 1716.
1880-е гг.— 1910. Муромцев как профессор Московского университета, 

юрист-практик. Его роль в деятельности Московского юридического обще
ства и журнала «Юридический вестник». Служба в судебных учреждениях.

Уваров Сергей Семенович (1786—1855), 
граф, президент Академии наук, министр народного просвещения

396. Давыдов И. И. Воспоминания о С. С. Уварове/ / ИАНОРЯС. 1856. 
Т. 5. С. 14—22. — В ст.: Давыдов И. И. Записка председательствующего о за
нятиях второго отделения Академии в истекающем 1855 году.

Давыдов Иван Иванович (1794—1863), профессор Московского уни
верситета, педагог и писатель.

1810-е— 1850-е гг. Научная и литературная деятельность Уварова. Его 
внешность, образ жизни. Описание его библиотеки.

Шванебах Петр Христианович (1848—1908), 
чиновник Министерства финансов, Государственный контролер, 

член Государственного совета
397. Кузмин С. К. Памяти Петра Христиановича Шванебаха // Куз- 

мин С. К. Под гнетом свобод. Спб., 1910. Т. 1. С. 386—389.
Кузмин (Кузьмин) Сергей Константинович.
1903—1908. Шванебах в последние годы жизни. Его личность, полити

ческие взгляды. Эпизоды служебной деятельности. Участие автора и Шва
небаха в совещании «Клуба умеренных и правых» накануне прений в Госу
дарственной думе по поводу текста ответного адреса Николаю II.

МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цензурные комитеты

398. Боцяновский В. Ф. Карикатура и цензура в начале XX в.: (Из
воспоминаний ред. сатир, жури.)/ / Былое. 1924. № 26. С. 177—206: ил.

Боцяновский Владимир Феофилович (1869—1943), историк, критик, дра
матург.

1907—1908. Столкновения редакций сатирических журналов («Серый 
волк», «Зритель» и др.) с цензурой. Отношения цензоров к рисункам в са
тирических журналах. Редактор журнала «Зритель» Ю. К. Арцыбушев.

399. Путята Н. В. Случай из цензурной практики: (Письмо на имя 
одного из ред. «Беседы») / / БОЛРС. 1871. Вып. 3. С. 47—49.

Путята Николай Васильевич (1802—1877), писатель.
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1850-е гг. История прохождения через военную цензуру статьи автора 
о Н. Н. Муравьеве.

400. Ясинский И. И. М. П. Соловьев/И. Я.//ЕжС. 1901. Т. 4. 
С. 163—166.

Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931), писатель, журналист,
издатель.

1888—1900-е гг. Знакомство с Соловьевым. Беседа о византийском ис
кусстве. Деятельность Соловьева в качестве начальника Главного управле
ния по делам печати (1896—1900). Черты его характера. Интерес Соловьева 
к творчеству М. Горького.

Полиция
401. Дубисса-Крачак Ф. Ф. Из записок полицмейстера: Воспоминания// 

ИЖ. 1917. Кн. 1. С. 51—62; Кн. 4. С. 425—432: Кн. 5. С. 556—562; Кн. 6/7. 
С. 637—649.

Дубисса-Крачак Фома Фердинандович (1842—1900).
1870-е— 1880-е гг. Служба полицмейстером пригородного отделения Пе

тербурга. Пожар на Громовской лесной бирже (1882). Брандмайор 
А. П. Паскин. Общественные настроения в конце 1870-х гг. Дело В. И. За
сулич. 1 марта 1881 г. М. Т. Лорис-Меликов. Петербургские градоначальни
ки А. Э. Зуров, Ф. Ф. Трепов, А. В. Федоров. Полиция. Эпизоды из слу
жебной деятельности автора.

СУДЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ТЮРЬМЫ И ССЫЛКА
402. Бродовский В., Николайчук Р. Типы тюремного населения: Наблю

дения и воспоминания из тюрем, жизни/ / ТВест. 1907. № 7. С. 570—574.
Авторы — тюремные служители.
1900-е гг. История преступления арестанта Жебровского, попытки покон

чить жизнь самоубийством в Белевской тюрьме Тульской губернии. При
меры трудового перевоспитания преступников-рецидивистов в Орловском 
исправительном отделении и тюрьмах Киевской губернии.

403. Кони А. Ф. Из казанских воспоминаний. См. Т. 3, ч. 2, № 2644.
То же [с изм. загл.] Типы тюремного населения/ / ТВест. 1908. JVb 1.

С. 107—109.
404. Ливии Ф. Записки сахалинского чиновника // ТВест. 1901. № 9.

С. 427—443; № 10. С. 475—503.
Автор — смотритель тюрьмы в поселке Рыковское Тымовского округа 

Сахалинской области.
1884—1893. Положение каторжников в Рыковской тюрьме. Меры авто

ра по улучшению содержания ссыльных. Начальник Тымовского округа 
А. М. Бутаков. Инцидент в Александровской тюрьме. Попытка убийства 
автора каторжанином М. Фалумовым. Заведование Александровской и Кор- 
саковской тюрьмами. Тюремный персонал. Подсобные хозяйства при тюрь
мах.

405. Мещанинов И. В. Из воспоминаний старого тюремного деятеля 
//ТВест. 1908. № 10. С. 698—710.

То же [отд. отт.]. См. Т. 3, ч. 2, Ле 2684.
406. Преображенский Н. А. Проклятая быль: Сахалин в очерках б. ми

рового судьи. — Спб.: Тип. т-ва М. О. Вольф, 1909. — М3 с.: ил.
Преображенский Никтополион Александрович, мировой судья Сахалин

ского и Владивостокского окружных судов.
1900-е гг. Поездка автора с целью инспектирования тюрем и поселений 

ссыльнокаторжных, а также судебных органов северной и южной частей 
Сахалина. Критическая оценка деятельности местной администрации. Зло
употребления со стороны Главного тюремного управления. Администрация 
и ссыльные. Условия жизни сахалинских крестьян. Гиляки. Быт, занятия. 
Местные школы. Состояние дорог. Природа. В тексте — статистические све
дения о численности и социальном составе населения острова.
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407. Титов А. Дела минувшие: (Из зап. старого адвоката) If ЛКаз. 1959. 
Ns 6. С. 91-93.

1915. Преступление рядового А. В. Айтакеева. Суд над ним. Вынесение 
приговора. «Процесс 22-х» в г. Аулиэ-Ата (Туркестан).

Судебные деятели 
Personalia

Дьяченко Сергей Викторович (1846—1907), 
казанский судебный деятель, в 1880-х — 1890-х гг. — 

казанский городской голова
408. Дьяченко С. В. [Воспоминания] // Агафонов Н. Я. Казань и казан

цы. Казань. 1906. [Вып.] 2. С. 70—74. — В ст.: Воспоминание о С. В. Дья
ченко.

1889. Хлопоты в Петербурге о разрешении проведения железной дороги 
в Казань.

Ильяшенко Андрей Сергеевич, 
старший председатель Киевской судебной палаты, сенатор

409. Дьяченко С. В. Памяти Андрея Сергеевича Ильяшенко//Агафо
нов Н. Я. Казань и казанцы. Казань, 1906. [Вып.] 2. С. 75—84.

Об авторе см. № 408.
1870—1885. Приезд автора в Казань и участие в проведении судебной 

реформы. Назначение секретарем канцелярии гражданского департамента 
палаты и служба под руководством Ильяшенко. Ильяшенко как судебный 
деятель. Его отношение к судебным уставам 1864 г. Взаимоотношения с 
автором. Черты характера Ильяшенко. Последующая судебная карьера. Из
вестие о его смерти.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), 
сенатор, обер-прокурор гражданского и уголовного 

кассационных департаментов Сената, член Государственного совета, 
общественный деятель, литератор

410. Гуревич П. В. Страничка воспоминаний: Анатолий Федорович 
Кони/ / ИзвВУЗ. 1971. Ns 3. С. 138—144.

Автор — юрист, в описываемое время студент юридического факультета 
Петербургского университета.

1910—1927. Впечатление от прочитанного Кони курса об ораторском 
искусстве в Петербургском университете.

СИНОД. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА

Деятели синодального и епархиальных учреждений
411. Палимпсестов И. У. Учитель и ученик//РА. 1896. Кн. 1, вып. 2. 

С. 270—273.
Об авторе см. № 253.
1851, 1882. Совместное с архиепископом Иннокентием (И. А. Борисо

вым) наблюдение солнечного затмения (1851). Встречи с митрополитом 
Макарием (М. П. Булгаковым) незадолго до его смерти (1882). Характе
ристики Иннокентия и Макария.

412. Поликарпов Б. П. Посещение орловскими епископами Михаило- 
Архангельской церкви в с. Волове, Ливенского уезда: (К церков. летописи 
с. Волова) //ОрлЕВ. 1894. Ns 3. С. 99—113; Ns 4. С. 144—154; Ns 5. С. 185— 
193. — Везде — отд. неофиц.
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1830-е— 1870-е гг. По личным воспоминаниям и рассказам старожилов 
Посещения села в разные годы епископами Никодимом (Н. Быстрицким) 
Поликарпом (Ф. И. Радкевичем), Макарием (Н. К. Миролюбовым), архи 
епископом Смарагдом (А. Крыжановским). Встречи и беседы с прихожана 
ми, сельским духовенством. Забота архиереев о благоустройстве церкви, т 
церковно-административная деятельность. Эпизоды из деятельности орлов 
ских епископов.

Personalia
Амвросий (Андрей Антипович Орнатский, 1778—1827)

413. Евфимий. Записки келейного священника Евфимия о жизни пре 
освященнейшего Амвросия, епископа Пензенского ц Саратовского / Публ. i 
лредисл. А. А. Титова//ДЧ. 1905. Ч. 2, № 5. С. 50—61.

Автор — протоиерей в Пензе.
1819—1825. Порядок богослужений в Крестовой церкви архиерейскогс 

дома и в соборе. Домашний быт, работы в архиерейском саду.
Арсений (Федор Павлович Москвин, 1795—1876)

414. Аскоченский В. И. Мои воспоминания о преосвящ. Арсении, митро 
полите Киевском/ / ДомБ. 1876. Вып. 24. С. 613—623.

Аскоченский Виктор Ипатьевич (1820—1879), профессор Киевской ду 
ховной академии, журналист, писатель, редактор журнала «Домашняя бе 
седа».

1847—1876. Встреча и беседа автора с Арсением в Житомире (1847) 
Служба Аскоченского чиновником, выход в отставку. Начало литературные 
занятий, основание журнала «Домашняя беседа» (1858). Переписка с Арсе 
нием. Болезнь и смерть Арсения. В тексте воспоминаний приводятся письма 
Арсения к автору.

Афанасий (Андрей Григорьевич Соколов, 1802—1868)
415. Воспоминания о покойном архиепископе Казанском Афанасии, от 

носящиеся к бытности его на казанской кафедре/А. Б .//Д Ч . 1868. Ч. 3 
№ 10. С. 82—88 (паг. 2-я).

1856—1866. Приезд Афанасия в Казань. Архиерейские служения. Посе 
щения казанских духовных учебных заведений. Интерес к обучению в ню 
чувашей, мордвы, татар. Нравственный облик Афанасия.

Варлаам (Василий Иванович Успенский, 1801—1876)
416. Из воспоминаний о высокопреосвященном Варлааме, архиепископ*

Пензенском и Саранском / Сельский священник/ / ПензЕВ. 1891. № 11
ч. неофиц. С. 358—363.

Автор — священник, окончил Пензенскую духовную семинарию.
1854—1862. Приезд Варлаама в Пензенскую духовную семинарию дл5 

выяснения причин недовольства семинаристов. Экзамены для духовенств; 
Пензенской епархии. Требовательность Варлаама к светским и духовныл 
лицам.

Владимир (Василий Кононович Ужинский, 1777—1855)
417. Страдомский А. Преосвященный архиепископ Владимир Ужин 

ский I! Странник. 1874. Т. 1, № \ m С. 3—36; 1 л. портр.; № 2. С. 81 — 
112. — В прил.: Инструкция для благочинных, составленная архиепископов  ̂
Владимиром для обозрения церквей и принтов (1834).

Страдомский Андрей, протоиерей.
1831—1836. В основу воспоминаний положены дневниковые заметки 

Приезд архиепископа Владимира в Чернигов. Состояние епархиального уп 
равления. Указ Святейшего Синода о пересмотре епархиальных списко] 
священнослужителей диаконского сана (1833). Смещения и назначение 
должностных лиц епархиального управления, проведенные Владимиром 
Обозрение епархии. Отъезд Владимира в Казань.
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Гавриил (Егор Иванович Городков, 1785—1862)
418. Гавриил. Собственноручная биографическая записка покойного 

преосвященного Гавриила, архиепископа Рязанского / Публ. и предисл 
С. Родосского/ / Странник. 1864. Т. 2, № 4. С. 58—67. — В прил.: Послание 
и надписи Гавриила.

1754—1798. Родословная. Семейное и имущественное положение свя 
щснника села Городовичи И. И. Городкова. Эпизоды из жизни семьи.

Георгий (Гавриил Алексеевич Ящуржинский, 1775—1852)
419. Крамаренко И. Воспоминания о преосвященном Георгии, бывшем 

епископом Полтавским // Странник. 1872. Т. 1, № 1. С. 1—14.
Крамаренко Иоанн, учитель Переяславского духовного училища, позд

нее протоиерей кафедрального собора в Переяславле.
1810—1824. Обстоятельства личной жизни Ящуржинского до постриже

ния в монашество по рассказам его домашнего секретаря Ф. И. Крышта- 
ловича. Отец А. Ящуржинский. Приезд Георгия в Переяслав (Полтавская 
губерния). Обозрение епархии, посещение церквей. Требования строгого 
соблюдения церковного устава. Регентство автора в семинарском хоре.

Дионисий (Дмитрий Васильевич Хитрое, 1818—1896)
420. Дионисий. Автобиографические записки преосвященного Дионисия 

епископа Уфимского и Мензелинского. См. Т. 2, ч. 2, № 2655.
То же [с изм. загл.] Преосвященный Дионисий, епископ Уфимский и 

Мензелинский: (Автобиогр.)/ / ПрЦВ. 1900. ЛЬ 14. С. 575—584; ЛЬ 18 
С. 720—728.

То же [отрывки без загл.] //Барсуков И. П. Памяти Дионисия, епи
скопа Якутского и Вилюйского, а затем Уфимского и Мензелинского. Спб., 
1902. С. 4—20.

421. Попов С. Эпизод из жизни преосвященного Дионисия, епископа 
Якутского: (Ум. 8 сент. 1896 г.) / / ПБ. 1912. № 11. С. 495—497.

Попов Стефан — священник.
Июль 1879. Совместное с Дионисием путешествие на парусной лодке по 

реке Лене. Шторм. Высадка на небольшом острове.
Евгений (Андрей Ефимович Казанцев, 1778—1871)

422. Из воспоминаний о преосвященном Евгении (Казанцеве), архиепис
копе Ярославском/ / ЯЕВ. 1900. № 4, ч. неофиц. С. 58—62.

То же [с незнач. изм. загл.] // РЕВ. 1900. № 6, отд. неофиц. С. 157—162.
Автор — священник.
1837—1853. Архиерейское служение Евгения в Ярославской епархии. 

Требования уставного порядка в проведении церковных служб. Экзамены 
священнослужителей по церковному уставу.

Иаков (Иосиф Иванович Вечерков, 1792—1850)
423. Игорев Л. С. Из воспоминаний о преосвященном Иакове, еписко

пе Саратовском и Царицынском / Игорев А.//СЕВ. 1892. ЛЬ 1, отд. неофиц. 
С. 17—26.

Игорев Лев Степанович (1822—1893), художник.
Г838—1850. Учение автора в Саратовской духовной семинарии, его ре

шение о поступлении в Петербургскую духовную семинарию, а также в 
школу рисования и иконописания. Участие и помощь Иакова в становле
нии автора как профессионального художника. Смерть и похороны Иакова.

Иеремия (Иродион Иванович Соловьев, 1799—1884)
424. Иеремия. [Автобиография] / / Преосвященнейший Иеремия, епископ 

Нижегородский, и воспоминания его о преосвященнейшем Иннокентии, архи
епископе Херсонском и Таврическом. Н. Новгород, 1886. С. 2—88. — В ст.: 
Виноградов И. Преосвященнейший Иеремия, бывший епископ Нижегород
ский.
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1799—1881. Отрывочные келейные записи и воспоминания. Родители. 
Детские годы. Окончание Орловской духовной семинарии (1819) и посту
пление послушником в Брянский Свенский Успенский монастырь (Орлов
ская епархия). Учение в Петербургской духовной академии. Пострижение 
в монашество (1824). Служба законоучителем во 2-м Кадетском корпусе 
в Петербурге. Ректорство в Киевской духовной академии. Хиротония в сан 
епископа (1841). Дальнейшая деятельность автора, его отношение к различ
ным событиям общественно-политической жизни страны.

425. Иеремия. Записки преосвященного Иеремии (Соловьева), архиепис
копа Нижегородского (1799—1884), за время бытности его епископом Кав
казским и Черноморским в г. Ставрополе в 1846, 1847 и 1848 годах / Публ., 
предисл. и послесл. К. Евтропова//ТомскЕВ. 1901. № И, отд. неофиц.
С. 6—17; № 12, отд. неофиц. С. 6—18.

Записи Иеремии на страницах месяцесловов за 1846-—1848 гг. Основ
ные события епархиального управления в Кавказской епархии: устройство 
учебных заведений, строительство церквей и монастырей. Учреждение в 
Ставрополе Кавказской духовной семинарии. Ее ректор Серафим (Аретин- 
ский). Холера на Кавказе (1847). Экспедиция наместника Кавказа М. С. Во
ронцова в районы, захваченные Шамилем. Церковные службы и праздники.

Иероним (Илья Тихонович Экземплярский, 1836—1905)
426. Высокопреосвященный архиепископ Иероним Экземплярский (1836— 

1905): Биогр. очерк, некоторые ст. и несколько проповедей усопшего вла
дыки.— Киев: Тип. Т-ва И. Н. Кушнерев и К0, 1906. — 702 с.: ил.

Из содерж.: Иероним. Из дневника студента XX курса [Киевской духов
ной академии] / Экземплярский И. Т. С. 56—69; Мизецкий Н. Слово над 
гробом в Бозе почившего архиепископа Иеронима, произнесенное протоиере
ем Н. Мизецким. С. 317—319; Памяти высокопреосвященного Иеронима.
С. 334—337.

Мизецкий Н., протоиерей Седленкого собора (г. Седлец); автор (с. 334— 
337) — староста Варшавского кафедрального собора.

1858—1905. Студенческие волнения в Киевской духовной академии 
(1859). Составление прошений о неудовлетворительной постановке в Ака
демии учебного процесса, экономического обеспечения и административного 
управления. Архиерейское служение Иеронима в Киеве, Вильно, Варшаве. 
Его внешний облик, черты характера, помощь окружающим. Празднование 
900-летия крещения Руси (Киев, 1888). «Четверговые» вечера у Иеронима в 
Варшаве.

Иннокентий (Иоанн Алексеевич Борисов, 1800—1857)
427. Боде М. Воспоминания о преосвященном Иннокентии, архиеписко

пе Херсонском и Таврическом/ / Странник. 1861. Т. 2, № 7 . С. 1—7.
Боде Мария.
1840-е гг. — ок. 1857. Беседы с Иннокентием в Петербурге, Крыму и 

Москве. Круг его интересов. Деятельность Иннокентия по восстановлении: 
крымских церквей и монастырей, его проповеди.

428. Воспоминания архиерейского певчего о преосвященном Иннокен
тии, бывшем епископе Вологодском / Н. Гор...цкий/ / ПрВолЕВ. 1885. Кя 16 
С. 346—350.

Автор (р. 1829), воспитанник Устюжского духовного училища.
Июль—дек. 1841. Переезд автора в Вологду и участие в хоре. Условия 

жизни и быта певчих в бытность Иннокентия епископом Вологодским. Егс 
забота о певчих, помощь автору. «Ученые пятницы» с участием епископа 
Новое назначение Иннокентия, его проводы.

429. Делов Г. К. К воспоминаниям об архиепископе Херсоно-Тавриче 
ском Иннокентии / Предисл. И. У. Палимпсестова//Странник. 1893. Т. 3 
Кя 10. С. 391—398.

Автор — священник.
1847—1857. Личность Иннокентия. Запись рассказа крестьянина сел; 

Плоское Тираспольского уезда Херсонской губернии Г. Китаева о приезд»

86



в село архиепископа Иннокентия, о его беседе со старообрядцами, о собы
тиях, связанных с назначением в Плоское единоверческого священника. 
Смерть Иннокентия.

430. И моя ветвь в лавровый венок бессмертия — незабвенному архи
пастырю, высокопреосвященному Иннокентию Борисову, бывшему архиепис
копу Харьковскому и Ахтырскому / Г. // Венок на могилу высокопреосвя
щенного Иннокентия, архиепископа Таврического. М., 1864. С. 105—117.

То же//Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия, архиепис
копа Таврического. М., 1867. С. 111—124.

Автор — в описываемое время протоиерей в Харькове.
1840-е гг. Деятельность Иннокентия по управлению Харьковской епар

хией. Взаимоотношения с окружающими, помощь нуждающимся, советы 
автору. Эпизоды из жизни Иннокентия.

431. Иеремия. Воспоминания преосвященного Иеремии о преосвящен- 
нейшем Иннокентии, архиепископе Херсонском и Таврическом, в Бозе почив
шем // Преосвященнейший Иеремия, епископ Нижегородский, и воспомина
ния его о преосвященнейшем Иннокентии, архиепископе Херсонском и Тав
рическом. Н. Новгород, 1886. С. 1—22 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 424—425.
Ок. 1811—1857. Совместное учение с И. А. Борисовым в Орловской 

духовной семинарии. Архимандрит Иннокентий как ректор Киевской духов
ной академии в бытность автора инспектором той же академии. Нравст
венный облик Иннокентия, его характер, взгляды, черты характера. Инно
кентий как проповедник. Взаимоотношения с ним автора. Литературная 
деятельность Иннокентия, его работа над книгой «Последние дни земной 
жизни Иисуса Христа». Смерть Иннокентия.

432. Кумпан Н. Преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский
и Таврический: (Из воспоминаний б. келейника)/ / ТаврЕВ. 1900. № 24,
ч. неофиц. С. 1755—1762.

То же [с изм. загл.] Из воспоминаний об Иннокентии, архиепископе 
Херсонском, бывшего его келейника/ / СпбДВ. 1901. № 10. С. 109—ПО.

Кумпан Николай, священник.
1853—1857. Служба под руководством Иннокентия, образ его жизни, 

черты характера. Проповеди Иннокентия, обстоятельства их публикации. 
Последние дни архиепископа, его смерть.

433. Лебединцев А. Г. Воспоминания о преосвященном Иннокентии, 
архиепископе Херсонском и Таврическом//ХерсЕВ. 1862. № 1. С. 30—62 
(паг. 2-я). — В кн. авт. не указан.

Лебединцев Арсений Гаврилович (1818—1898), протоиерей Одесского 
кафедрального собора, благочинный церквей Севастопольского округа.

1833—П840, 1848—1853. Учение автора в Киевской духовной семинарии, 
первые впечатления от личности архимандрита Иннокентия. Совместная 
служба в Одессе. Его деятельность во главе епархии. Встречи и беседы 
с Иннокентием в Одессе и Севастополе. Похороны адмирала флота 
М. П. Лазарева. Черты характера Иннокентия. В тексте — отрывки из пи
сем Иннокентия автору.

434. Логиновский А. Последняя поездка в Крым и последние дни жиз
ни покойного преосвященного архиепископа Иннокентия. См. Т. 2, ч. 1, 
№ 716.

То же [с изм. загл.] Иннокентий Таврический: Его послед, поездка в 
Крым и предсмерт. дни/ / РА. 1896. Кн. 3, вып. 9. С. 59—77.

435. Марковский Ф. С. Архиепископ Иннокентий Херсонский: (По вос
поминаниям его келейника) / Публ. М. Попова-//ИВ. 1894. Т. 56, № 4. 
С. 221—228.

Марковский Феодосий Степанович, дьякон в Вологде.
Нач. 1830-х гг.—1841. Ректорство архимандрита Иннокентия в Киев

ской духовной академии. Совместная с Иннокентием поездка в Петербург, 
его хиротония в сан епископа. Посещение в Москве митрополита Филарета 
(В. М. Дроздова). Деятельность Иннокентия в качестве главы Вологодской
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епархии, его личность, взаимоотношения с окружающими. Участие Инноке! 
тия в судьбе архиепископа Иринея (И. И. Нестеровича). Отъезд Иннокенти 
к новому месту службы.

436. Отрывки из писем о преосв. Иннокентии / И. В.//Венок на могил 
высокопреосвященного Иннокентия, архиепископа Таврического. М., 186- 
С. 118—130.

То же//Венок на могилу высокопреосвященного Иннокентия, архиепт 
копа Таврического. М., 1867. С. 125—138.

Автор — иеромонах, казначей Святогорского монастыря в Харьковско 
епархии.

1844—1848, 1854. Воспоминания в форме писем. Беседы с Иннокентие 
во время его посещений Святогорского монастыря. Характеристика Инне 
кентия как ученого. Встреча с ним во время обороны Севастополя.

437. Платон. Из моих воспоминаний/ / ПрВолЕВ. 1905. ХЬ 18. С. 382-
388.

Платон, архимандрит, настоятель Григориево-Пельшемского Лопотова мс 
настыря.

Март 1841 — янв. 1842. Деятельность Иннокентия как епископа Воле 
годского. Взаимоотношения Иннокентия с воспитанниками Вологодского д> 
ховного училища и Вологодской духовной семинарии. Эпизоды из его жиз 
ни. Воспитанник духовного училища В. Ратинский.

438. Серафимов С. А. [Из дневника]/Сообщ. Л. М. //ХерсЕВ. 1904 
№ 18. С. 446—449 (паг. 2-я). — В ст.: К биографии архиепископа Херсон 
ского Иннокентия.

То же//ЯЕВ. 1904. № 40, ч. неофиц. С. 696—697.
Серафимов Серафим Антонович (ум. 1884), протоиерей, законоучитсл 

и преподаватель русского языка в Одесском епархиальном женском учи 
лище.

19 нояб. 1851. Посещение Иннокентием урока русского языка в епархи 
альном училище, его беседы с воспитанницами и преподавателями. Взгляд! 
Иннокентия на цель и назначение воспитания и образования в училище.

439. Танков А. А. Несколько воспоминаний о высокопреосвященном
Иннокентии/ / КурскЕВ. 1901. № 1. С. 17—25; № 4. С. 97—100; № 1C
С. 248—251. — Везде — ч. неофиц.

Танков Алексей Алексеевич (1817—1904), священник, в 1839—1843 гг.-  
студент Киевской духовной академии.

1839—1840, конец 1840-х гг. Поступление автора в Киевскую духовнун 
академию. Епископ Иннокентий как ректор академии. Его личность, черт! 
характера, эпизоды из жизни. Иннокентий и ректор Курской духовной семи 
нарии Никодим (Н. И. Казанцев).

440. Феофилакт. Воспоминания о преосвященном Иннокентии Борисове 
как ректоре Киевской духовной академии / Предисл. Ф. И. Титова//ТКДА 
1895. № 4. С. 627—648. — То же [отд. отт.]. — Киев, 1895. — 22 с.

Автор, по-видимому, Феофилакт (Феофан Абрамович Праведников 
1811 —1869), студент академии в 1833—1837 гг., впоследствии ректор Хер 
сонской духовной семинарии, епископ Новгород-Северский.

1833—1837. Научно-педагогическая, литературная, административная
деятельность Иннокентия в академии. Его проповеди, ораторское искусство 
Взаимоотношения Иннокентия со студентами.

441. Флоринский Н. И. Воспоминания о преосвященном Иннокентии 
архиепископе Херсонском / Н. Ф .//ДЧ. 1872. Ч. 2, № 6. С. 200—205.

Флоринский Николай Иванович (1826—1900), протоиерей, воспитании! 
Владимирской духовной семинарии.

1839—1849, 1857. По воспоминаниям автора и других лиц. Влияние 
лекций Иннокентия на слушателей Владимирской духовной семинарии. Холе 
ра 1848 г. в Одессе, проповеди Иннокентия, его помощь больным. Взглядь 
Иннокентия на религию. Эпизоды из жизни.
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Иннокентий Вениаминов (Иван Евсеевич Попов-Ангинский, 1797—1879)
442. Завалишин Д. И. Эпизод из жизни Московского митрополита Инно

кентия (Ивана Евсеевича Попова-Ангинского) // ДНР. 1879. Т. 2, № 5.
С. 65—71. — В связи со ст. в газ. «Моек, ведомости» (1879. № 88).

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—1892). Офицер, декабрист.
1834—1839, 1864—1868. Встречи с Иннокентием в разные годы, его 

взгляды, черты характера, взаимоотношения с автором. Служба Иннокен
тия священником на острове Ситха. Обсуждение митрополитом Филаретом 
(В. М. Дроздовым), епископом Леонидом (Л. В. Краснопевковым) и авто
ром просьбы Иннокентия об освобождении им кафедры Камчатской епар
хии и переводе в Москву (1867). Смерть Филарета и назначение Иннокен
тия Московским митрополитом.

Иосиф (Иван Иванович Богословский, 1800—1892)
443. Иустин. Воспоминания о высокопреосвященнейшем Иосифе, архи

епископе Воронежском // Иустин. Сочинения Иустина, епископа Рязанского 
и Зарайского, ныне Уфимского и Мензелинского. М., 1897. С. 440—448.

То же [с незнач. изм. загл.]. См. Т. 2, ч. 1, № 270.
Ириней (Харисим Михайлович Орда, 1837—1904)

444. Обтемперанский А. И. Из воспоминаний миссионера о преосвящен
ном Иринее, епископе Орловском: (По поводу первой годовщины со дня 
его кончины 10 апр. 1904 г.) //МО. 1905. № 6. С. 903—911.

Обтемперанский Александр Иванович, епархиальный миссионер.
1900—1902. Деятельность Иринея по руководству Екатеринбургской 

епархией, его взгляды на роль миссионерской деятельности среди сектантов 
и старообрядцев. Беседы Иринея со старообрядцами, забота об единовер
цах. Перевод Иринея в Орловскую епархию.

445. Скворцов В. М. Из личных воспоминаний о почившем епископе 
Иринее-Орде/ / МО. 1904. Хя 8. С. 1063—1072, портр.

Скворцов Василий Михайлович, редактор «Миссионерского обозрения».
Ок. 1865—1904. По личным воспоминаниям и рассказам других лиц. 

Образ жизни, черты характера, круг интересов Иринея, его ректорство в 
Киевской духовной семинарии. Забота Иринея о развитии духовной жур
налистики, содействие журналу «Миссионерское обозрение». Литературно- 
издательская деятельность автора под руководством Иринея. Его смерть.

Леонид (Лев Васильевич Краснопевков, 1817—1876)
446. Леонид. Письма из Ярославля к родным высокопреосвященного 

Леонида, архиепископа Ярославского и Ростовского, с 14 июля по 13 де
кабря 1876 года. — М.: Унив. тип., 1879.— 133 с.

В письмах — дневниковые записи. Описание Ярославля, его история и 
современное положение, достопримечательности. Службы в ярославских 
Церквах. Поездка в окрестности Ярославля, Ростов, Рыбинск. Деятельность 
автора по управлению епархией. Встречи с представителями различных со
словий. Наблюдения за народной жизнью. Состояние здоровья автора.

Неофит (Николай Петрович Соснин, 1794—1868)
447. Григорий. К столетию памяти высокопреосвященного Неофита, 

архиепископа Пермского и Верхотурского: (К 12 нояб.) //ДЧ. 1894. Ч. 3, 
Хя И. С. 404—406.

Автор — иеромонах Крестовой церкви Пермского архиерейского дома, 
впоследствии иеромонах Соликамского Троицкого монастыря.

Между 1851 — 1868. Распоряжения и наставления Неофита о порядке 
богослужений, архиерейском хоре. Занятия епархиальными делами, распо
рядок дня.

448. Флоринский Н. И. К столетию памяти высокопреосвященного Нео
фита, архиепископа Пермского и Верхотурского/ / ДЧ. 1894. Ч. 3, Кя 12. 
С. 610—614.
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Об авторе см. № 441.
1850-е гг. Занятия Неофита переводом «Четий-Миней» Димитрия Ростов

ского. Нравственный облик Неофита.
Никодим (Никита Иванович Казанцев, 1803—1874)

449. Никодим. Из «Записок» Никодима (Казанцева) епископа Красно
ярского II ТВятУАК. 1905. Вып. 3. С. 113—129.

1835—1841. Назначение ректором в Вятскую духовную семинарию. 
Приезд в Петербург по распоряжению обер-прокурора Синода Н. А. Про
тасова с целью составления нового устава для духовных школ. Выход 
«Библейской истории для детей». Различные оценки этой книги и нового 
устава Филаретом (В. М. Дроздовым) и Филаретом (Ф. Г. Амфитеатро
вым). Назначение автора ректором Херсонской духовной семинарии.

450. Никодим. Жизнь архимандрита Никодима Казанцева. [Ч. 1]. См. 
Т. 2, ч. 1, ЛЬ 598.

То же [отд. отт.]. — Сергиев Посад, 1910.— 128 с.
То же [отрывок с изм. загл.] Из записок преосвященного Никодима, 

епископа Енисейского и Красноярского. — Тула, 1911. — 37 с.
451. Никодим. Материалы по истории Енисейской епархии: (Автобиогр. 

епископа Никодима)/ / ЕЕВ. 1912. № Ю. С. 9—15; Кя И. С. 26—31; № 12. 
С. 28—40; No 13. С. 18—25; № 14. С. 21—25; № 15. С. 35—39; ЛЬ 23. 
С. 14—20; № 24. С. 10—14; 1913. Л* 2. С. 34—38; № 3. С. 32—36; ЛЬ 4. 
С. 15—19; № 6. С. 24—25; ЛЬ 7. С. 45—47; ЛЬ 8. С. 30—32. — Везде — ч. 
неофиц. Публ. не оконч.

452. Никодим. Путешествие преосвященного Никодима, первого еписко
па Енисейского и Красноярского, из Казани в Красноярск, после назначе
ния /Сообщ. А. Богданов // ЕЕВ. 1911. ЛЬ 22. С. 18—22; ЛЬ 23. С. 19—29; 
1912. ЛЬ 2. С. 31—40. — Везде — ч. неофиц.

[К № 451—452]. 7 дек. 1854 — 5 янв. 1862. Хиротония в сан епископа. 
Назначение епископом Енисейским и Красноярским. Описание поездки к ме
сту службы через Пермь, Екатеринбург, Томск. Характеристика предшествен
ника Никодима Порфирия (П. И. Соколовского). Первая служба Никодима 
в Воскресенском соборе в Красноярске.

453. Никодим. Путешествие преосвящ. Никодима, первого епископа
Енисейского и Красноярского, из Красноярска в Туруханск и обратно в 
1862 г./Предисл. и примеч. А. Богданова // ЕЕВ. 1908. ЛЬ 1. С. 36—44;
No 2. С. 27-35; ЛЬ 4. С. 38—40; ЛЬ 6. С. 31—32; ЛЬ 8. С. 36—38; ЛЬ 9.
С. 23—25; No. 10. С. 29—32; 1909. № 1. С. 22—24; № 2. С. 21—24; ЛЬ 3. 
С. 23—24. — Везде — ч. неофиц.

454. Никодим. Путешествие преосвященного Никодима, первого еписко
па Енисейского и Красноярского, из Красноярска в Ачинский и Минусин
ский уезды и на Ангару, в 1863 г ./ / ЕЕВ. 1909. № 8. С. 40—44; ХЬ 9.
С. 42—45; No. 10. С. 56; No. И. С. 20—26; ЛЬ 12. С. 31-38; ЛЬ 13. С. 20—
28; ЛЬ 16. С. 25—28; ЛЬ 17. С. 22—27; ЛЬ 18. С. 35—39; No. 19. С. 33—37.— 
Везде — ч. неофиц.

455. Никодим. Путешествие преосвященного Никодима, первого еписко
па Енисейского и Красноярского, по Ангаре и севером Канского округа 
/Сообщ. А. Богданова/ / ЕЕВ. 1909. № 21, ч. неофиц. С. 31—34.

[К No 453—455]. 1862—1863. Обследование Енисейской епархии. Встре
чи с местным духовенством. Службы в городских и сельских церквях, на 
пароходах. Посещение монастырей в Туруханске, Енисейске и других горо
дах. Миссионерская деятельность. Природа и климат края. Быт и нравы 
местного населения. Жизнь кочевников. Описание Минусинской степи. Ха
рактеристика отдельных священников, их семьи. Взаимоотношения между 
духовными лицами. Сибирские промышленники и торговцы. Поездка в 
Иркутск.
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Парфений (Петр Тихонович Попов, 1811—1878)
456. Вениамин. Два случая из архипастырской практики преосвященно

го Парфения/В. Е. И. //ПрИЕВ. 1874. № 4. С. 56—58.
Вениамин (Василий Антонович Благонравов, ум. 1892), с 1852 г. — слу

жащий Томского епархиального управления, с 1873 г. — архиепископ Ир
кутский.

1850-е гг. Томская епархия.

Платон (Николай Иванович Городецкий, 1803—1891)
457. Пдепелов И. Г. Воспоминания о высокопреосвященном Платоне, 

архиепископе Рижском, впоследствии митрополите Киевском, и о преосвя
щенном Вениамине [Василии Матвеевиче Карелине], епископе Рижском // БВ. 
1897. № 1. С. 109—125 (паг. 2-я).

Автор — протоиерей, служащий в управлении Рижской епархии.
1838, 1848—1867. Учение автора в Костромском духовном училище и 

духовной семинарии. Ректор семинарии Платон. Управление Платоном Риж
ской епархией (1848—1867). Поездки по епархии с целью выяснения при
чин перехода верующих из православия в лютеранство. Проповеди, посла
ния, выступления Платона в печати в защиту православия и православных 
в Остзейском крае. Решение вопроса о крещении детей при смешанных бра
ках. Перевод Платона в Донскую епархию, назначение епископом Рижским 
Вениамина (1867). Записка автора Вениамину о необходимости учреждения 
русских школ в крае.

458. Правдин. Из воспоминаний моего детства о деяниях высокопрео- 
священнейшего Платона, архиепископа Херсонского и Одесского, когда он 
еще жил в г. Ковно // ПрХерсЕВ. 1878. № 17. С. 490—511. — Перепеч. из 
«Новорос. телеграфа».

1845—1850-е гг. Архиерейские служения Платона в Ковно. Его внеш
ний облик, проповеди, беседы с прихожанами. Помощь Платона семье авто
ра, участие в устройстве детей в гимназию.

459. Солнцев И. П. Последние дни высокопреосвященного митрополита 
Киевского и Галицкого Платона. — Киев: Типолит. Т-ва И. Н. Кушнсрев 
и К0, 1891. — 29 с.

Солнцев Иван Павлович, лечащий врач митрополита Платона.
24 мая— 1 окт. 1891. Ход болезни митрополита Платона, его душев

ное состояние, ближайшее окружение, посетители. Последние дни и смерть.

Феогност (Андрей Григорьевич Лебедев, 1801—1869)
460. Князев А. Воспоминания о высокопреосвященном Феогносте, 

архиепископе Псковском и Порховском/ / ДБ. 1869. Т. 2, № 27. С. 3—10; 
№ 28. С. 22—32; № 31. С. 74—80.

Автор — из близкого окружения архиепископа Феогноста.
1830-е гг.— 1869. По личным воспоминаниям автора, рассказам Феогно

ста и лиц, знавших его. Черты характера Феогноста, эпизоды его служе
ния в Воронежской, Вологодской, Тобольской и Псковской епархиях. Феог
ност незадолго до смерти. Пасха 1869 года. Смерть архиепископа. В тек
сте — отрывки из дневника Феогноста в бытность его студентом Петербург
ской духовной академии.

Филарет (Федор Георгиевич Амфитеатров, 1779—1857)
461. Евлогий. Мои воспоминания о в Бозе почивающем Киевском мит

рополите Филарете: (По поводу исполнившегося 21 дек. 1907 г. 50-летия со 
дня кончины его)//КЕВ. 1908. № 1, ч. неофиц. С. 14—22. — То же [отд. 
от г.]. — Киев, 1908. — 9. с.

Евлогий (Василянский Василий, ум. 1908), письмоводитель в Киево-Пе
черской лавре, впоследствии архимандрит, настоятель Киево-Выдубицкого 
монастыря.

1852—1857. Служба автора в канцелярии митрополита в Киево-Печер
ской лавре. Внешний облик, черты характера Филарета, его взаимоотноше
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ния с окружающими, помощь бедным. Смерть Филарета. Участие автора в 
разборе его архива.

462. Орловский П. И. Мои воспоминания о в Бозе почивающем Киев
ском митрополите Филарете, скончавшемся 21 декабря 1857 г ./ / КЕВ. 1908. 
ЛЬ 2, ч. неофиц. С. 33—40.

Орловский Петр Иванович, священник, в 1849—1853 гг. — студент Киев
ской духовной академии.

1841—1857. Конфликт Филарета с профессором Киевского университета 
св. Владимира Н. Д. Иванишевым (1841). Личность митрополита, его об
раз жизни, взаимоотношения с окружающими. Филарет как экзаменатор 
в духовных учебных заведениях. Посещение Киево-Печерской лавры Нико
лаем I (1853). Последние дни жизни, смерть Филарета.

463. Остромысленский Е. А. Воспоминание о высокопреосвященном Фи
ларете, митрополите Киевском и Галицком. См. Т. 2, ч. 1, ЛЬ 722.

То же//КЕВ. 1862. ЛЬ 5, отд. 2. С. 129—140.
464. Фоменко К. И. Высокопреосвященный Филарет, митрополит Киев

ский: (К 50-летию со дня кончины святителя. Из воспоминаний шк. перио
да) II КЕВ. 1907. № 47, ч. неофиц. С. 1113—1116; ЛЬ 48, ч. неофиц. С. 1137— 
1141.

Фоменко Климент Иоанникиевич (р. 1836), протоиерей, в описываемое 
время — учащийся Киево-Софийского духовного училища и Киевской духов
ной семинарии.

1845—1857. Учение автора в Киево-Софийском духовном училище. По
сещения Филаретом училища, его присутствие на выпускных экзаменах. 
Смерть и похороны Филарета.

Филарет (Дмитрий Григорьевич Гумилевский, 1805—1866)
465. Никон. Мои воспоминания о летах отрочества и юности покойно

го черниговского архиепископа Филарета/ / РДСП. 1867. Т. 1, ЛЬ 5. С. 164— 
170.

Никон (Ангелов-Тартаров), архимандрит, настоятель Балаклавского 
Георгиевского монастыря.

1805, 1818—1819, 1829. Юродивый Алексей из села Конобеева Шацко
го уезда Тамбовской губернии и его предсказание по поводу рождения в 
семье священника сына Дмитрия. Учение автора и Дмитрия в Шацкой 
Вышинской пустыни, экзамены в Шацком духовном училище. Принятие 
Гумилевским монашества.

Филарет (Василий Михайлович Дроздов, 1783—1867)
466. Филарет. [Воспоминания] / Запись и предисл. А. Н. Муравьева; 

Сообщ. А. А. Титов//PC. 1886. Т. 49, ЛЬ 3. С. 593—596. — В ст.: Филарет 
и Иннокентий: Памятная записка 1848 г. для будущего.

Взаимоотношения автора с епископом Пензенским Иннокентием (Смир
новым). Митрополит Новгородский и Петербургский Михаил (М. Десниц- 
кий).

467. Филарет. Воспоминания и отзывы Московского митрополита Фи
ларета, записанные его викарием, преосвященным Леонидом // РА. 1907. 
Кн. 1, вин. 1. С. 49—55.

1790—1861. Отрывочные воспоминания за разные годы. Детство, усло
вия жизни семьи отца автора, священника в Коломне. Филарет о значении 
военной и дипломатической деятельности Александра I. Отношение Нико
лая I к Филарету. Прием митрополита Филарета Александром И. Отноше
ние крестьян к реформе 1861 г. «Человеколюбивое общество», возглавляемое 
А. Н. Голицыным и А. И. Бахметьевым.

468. Филарет. Келейный дневник Московского митрополита Филарета // 
МЦВ. 1908. ЛЬ 3. С. 68—69; ЛЬ 4. С. 88—90; № 5. С. 124—125; ЛЬ 6. 
С. 145—147; ЛЬ 7. С. 169—172; ЛЬ 9. С. 226—227; ЛЬ 12. С. 292—293; ЛЬ 17. 
С. 415—416; ЛЬ 18. С. 445—446; ЛЬ 19. С. 463—465; ЛЬ 20. С. 495; ЛЬ 21. 
С. 533—534; ЛЬ 23. С. 575—577.
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1828—1858. Нерегулярные записи за разные годы. Даты церковные 
праздников. Изречения, цитаты из священных книг и собственные мысли. 
Связи с представителями духовенства. Общение с царской семьей, велики* 
ми князьями, их отношение к духовенству. Холера в Москве (1830). Поезд* 
ка по России, отправление церковных служб, освящение церквей, захороне
ния. Стихийные бедствия. Состояние здоровья автора.

469. Антоний. Из воспоминаний архимандрита Антония о митрополит* 
Филарете / Сообщ. Никон//ДЧ. 1896. № 12. С. 590—592.

1860-е гг. Образ жизни Филарета, забота об окружающем его духо
венстве.

470. Арсений. Суд Божий II НЕВ. 1896. ЛЬ 2, ч. неофиц. С. 125—130.
То же // ПастС. 1894. ЛЬ 3. С. 52—53.
Арсений, викарий Новгородской епархии, епископ Кирилловский.
1850-е гг. Случай из жизни Филарета, описанный по материалам днев 

ника епископа Иакова*
47Ь Аскоченский В. И. Мои воспоминания о высокопреосвященнейше\ 

Филарете, митрополите Московском: (Письмо брату А. И. А-скому) //ДомБ 
1867. Вып. 50. С. 1220—1226.

Об авторе см. № 414.
1862. Воспоминания в форме письма. Встречи с Филаретом в Москве 

и в Троице-Сергиевой лавре. Внешность митрополита. Черты характера 
Беседа с ним о своей публицистической деятельности, о личных невзгодах

472. Богоявленский К. И. Из воспоминаний о святителе Филарете, мит 
рополите Московском/ / ДЧ. 1913. Ч. 1, № 4. С. 568—569.

Богоявленский Константин Иванович, протоиерей.
1866. Прием посетителей Филаретом. Благословение новобрачных — 

автора и его жены. Беседа с ними. Наблюдательность Филарета.
473. Вениамин. Домашняя записка о. Вениамина о служениях митро 

полита Филарета и о разных случаях, с 1 сентября 1847 г. по 23 марте 
1853 г.//Д ве могилы в Покровском миссионерском монастыре в Москве 
М., 1889. С. 267—307.

Вениамин (Петухов Виктор Фортунатович, 1818—1888), архимандрит 
в описываемое время священник домовой церкви митрополита Филарета

Дневниковые записи. Посещения Филаретом церквей, монастырей, егс 
участие в церковных службах и обрядах. Священнослужения автора.

474. Виноградов И. К XXV-летию памяти святителя Филарета, митро 
полита Московского: (К 19 нояб.)/ / ДЧ. 1892. Ч. 3, № И. С. 446—458.

Автор — протоиерей.
1860-е гг. По рассказам В. С. Кузнецова и И. А. Михайлова. Рол1 

Филарета в строительстве церквей. Его участие в излечении алкоголика
475. Даниил. [Воспоминания]/ / РЕВ. 1908. ЛЬ 3. С. 97—98. — В ст.: Мос 

ковский митрополит Филарет и Гефсиманский скит: (К 40-летию его кон 
чины, 1867—1907 гг.).

Автор — в описываемое время келейник митрополита Филарета.
1860-е гг. Посещения Филаретом Троице-Сергиевой лавры и Гефсиман 

ского скита. Распорядок дня Филарета.
476. Евгения. Из воспоминаний игуменьи Е. о московском митрополит* 

Филарете/ / Сборник старинных бумаг, хранящихся в Музее П. И. Щукина 
М, 1901. Ч. 9. С. 427—434.

Евгения (Евдокия Семеновна Озерова), инокиня и настоятельница Ано- 
сипа Борисоглебского, впоследствии Страстного монастыря.

1860-е гг. Частично в пересказе со слов архимандрита Антония, роди
телей автора и других лиц. Черты характера Филарета. Помощь Филаретг 
п делах Аносинского монастыря.

477. Заметки и воспоминания о моек, митрополите Филарете, писанные 
одним из его приближенных // Сборник старинных бумаг, хранящихся б 
Музее П. И. Щукина. М., 1901. Ч. 8. С. 395—411.

1851 —1867. Частично по воспоминаниям других лиц. Внешность, обла
чение митрополита Филарета. Распорядок дня. Богослужения. Прием посе
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тителей. Оценка митрополитом положения православной церкви. Церемонш 
представления Филарета Николаю I. Любовь Филарета к природе. Толко 
вание им таинства причастия. Взаимоотношения митрополита с другимг 
представителями духовенства.

478. Иаков. [Воспоминания] / Предисл. и публ. С. Архангельского/ / РА. 
1881. Кн. 1, вып. 2. С. 359—361. — В ст.: Рассказы о митрополите Фила
рете.

Иаков (Алексей Иванович Кротков, 1810—1855), епископ Муромский.
1814—1855. Отрывочные воспоминания за разные годы автора и других 

лиц, знавших Филарета. Взаимоотношения Филарета с окружающими.
479. К воспоминаниям о святителе Филарете/И. Ш ./ / ДЧ. 1898. Ч. 3, 

N° 12. С. 664—670.
Автор — московский свящег ник.
1854—1866. Присутствие Филарета на выпускном экзамене автора в 

Вифанской духовной семинарии. Посещение частного женского учебного 
заведения (в котором работал законоучителем автор) вел. кн. Марией Фе
доровной. Донесение об этом Филарету и беседа с ним.

480. Леонид. Из воспоминаний преосвященного Леонида о московском 
митрополите Филарете. См. Т. 2, ч. 1, № 731.

То же [отрывок с незнач. изм. загл.] / / ВладивостЕВ. 1905. № 11. С. 263.
481. Муравьев А. Н. Впечатления кончины и погребения Московского 

митрополита Филарета/ / ПО. 1868. Т. 25, N° 1. С. 1—20 (паг. 2-я).
То же. — М., 1868. — 22 с.
Об авторе см. № 2817—2818.
1867. Церемония похорон митрополита Филарета.
482. Никольский А. Г. Рассказ протоиерея А. Г. Никольского / Предисл. 

И. Палимпсестова/ / РА. 1888. Кн. 1, вып. 1/4. С. 317—320. — В ст.: Архи
пастырь и пастырь.

Никольский Александр Григорьевич — протоиерей в Москве.
1865. Беседа с Филаретом по поводу письма-доноса на автора. Рас

суждения Филарета о необходимых нравственных чертах характера духов
ных лиц. Личный пример Филарета в обоснование его суждений.

483. Платон. Воспоминания об одном из распоряжений М[итрополита] 
М[осковского] Филарета, бывшем в днях В[еликой] Четыредесятницы: (Рас
сказ архиепископа Платона Фивейского студентам Киевской Академии в 
1846 г.)/Сообщ. протоиерей Н. Флоринский//ДЧ. 1898. № 3. С. 548—550.

То ж е//Я  ЕВ. 1898. N° 9. С. 135—137.
Платон (Павел Симонович Фивейский, 1809—1877), духовный писатель, 

архиепископ Костромской и Галичский.
Взаимоотношения Филарета с окружающими. Его борьба с картежной 

игрой в среде духовенства.
484. Сушков Н. В. Пятое августа 1867 года//ЧОИДР. 1867. Кн. 2. 

С. 166—168 (паг. 7-я).
Сушков Николай Васильевич (1796—1871), чиновник Министерства

юстиции и канцелярии Комитета министров, драматург и поэт.
Описание юбилейного торжества в связи с 50-летием церковной дея

тельности митрополита Филарета.

ДУХОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

485. Гиляров Ф. А. Воспоминания. См. Т. 2, ч. 1, N° 584.
То же [отрывок с изм. загл.]. Прежнее воспитание в священнические 

семействах/ / ИКЕ. 1904. № 40. С. 1358—1360.
486. Гурьев В. В. Память о прошлом. См. Т. 2, ч. 1, N° 638.
То же [отд. отт.]. — Спб., 1879. — 25 с.
Гурьев Вакх Васильевич1 (1830—Г890), духовный писатель, протоиерей

1 В т. 2, ч. 1 (№ 571, 638) ошибочно: Гурьев В. О.
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487. Филонов А. Г. Из жизни старого педагога / А. Борисоглебский // 
Гимназия. 1890. № 8/10. С. 619—655.— Публ. не окончена.

488. Филонов А. Г. Как я шел пешком в Петербург учиться / А. Бори
соглебский.— Спб.: Тип. Акинфиева и И. Леонтьева, 1903. — 64 с.

То же. — 2-е изд. — М., 1915. — 75 с.
489. Филонов А. Г. Мое детство. — Спб.: Тип. Рогальского и К0, 1864.— 

81 с.
[К № 487—489]. Филонов Андрей Григорьевич (псевд. А. Борисоглеб

ский, 1831—1908), преподаватель, инспектор 4-й Петербургской прогим
назии.

1831—1851. Родители. Материальное положение семьи. Помощь отцу в 
церковных службах. Поступление в Вяземское духовное училище. Продол
жение обучения в Смоленском духовном училище. Система наказаний. Пре
подаватели: В. И. Губович, Е. И. Дубинский, М. И. Корчевский, В. Н. Ка- 
ченовский, В. И. Добротворский. Методы обучения, программа. Религиозное 
воспитание учащихся. Холерный бунт в Смоленском духовном училище в 
1848 г. Учение автора в Смоленской духовной семинарии. Развлечения семи
наристов. Увлечение театром. Экзамены. Поездка в Петербург для поступ
ления в Главный педагогический институт. Дорожные встречи. Зачисление 
в институт.

490. Чубинский В. Г. Записки В. Г. Чубинского/ / Воронеже. 1910. 
Вып. 9, отд. 1. С. 101—145; 1 л. портр.

Чубинский Василий Григорьевич (1819—1895), тайный советник, управ
ляющий архивом Морского министерства, магистр С.-Петербургской духов
ной академии (1843—1847).

1824—1847. Предки и родители автора. Детские воспоминания. Обуче
ние в Бирючинском духовном училище. Жизнь семьи автора в слободе 
Уразовой Валуйского уезда Воронежской губернии. Учение в Воронежской 
духовной семинарии. Преподаватели. Методы обучения. Любовь к чтению. 
Приятели. Занятия в С.-Петербургской духовной академии. Профессора и 
преподаватели: В. Н. Карпов, Д. И. Ростиславов, К. К. Крупский, протои
ерей И. С. Кочетов, священник М. И. Богословский. Выпускные экзамены. 
Работа учителем.

ДУХОВНЫЕ АКАДЕМИИ

Московская духовная академия

491. Беляев А. Д. Воспоминания о проф. Московской духовной акаде
мии Петре Симоновиче Казанском [1819—1878] / А.Б-в./ / ПО. 1880. Т. 1, 
№ 3. С. 559—573; № 4. С. 709—732; Т. 3, № 9. С. 122—149; 1881. Т. 2, 
№ 6/7. С. 336—375.

Беляев Александр Дмитриевич (1846—1920), профессор Московской 
духовной академии.

1819—1878. Участие Казанского в обсуждении церковных проблем и 
вопросов духовного образования. Частная жизнь Казанского. В тексте — 
автобиография Казанского и его письма брату и архиепископу Костромскому 
Платону (П. С. Фивейскому).

492. Из писем к родителям студента Московской академии начала семи
десятых годов//У Троицы в Академии, 1814—1914 гг. М., 1914. С. 141—171.

1870—1874. Дневник в форме письма. Учение в Московской духовной 
академии. Быт учащихся. Преподаватели. Экзамены. А. В. Горский как 
ректор. Эпизоды из жизни академии.

493. Казанский П. И. Речь, произнесенная перед опущением тела 
А. П. Смирнова в могилу/ / Профессор Московской духовной академии Алек
сандр Петрович Смирнов [1840 (?)—1889]. Б. м., 1889. С. 12—15.

Казанский Петр Иванович (1840—1913), профессор Московской духов
ной академии.
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1860-е гг.— 1889. Характеристика личности А. П. Смирнова. Его внеш
ний облик. Взаимоотношения с окружающими.

494. Орлов С. И. Речь при гробе профессора Моек. дух. академии 
Александра Петровича Смирнова // Профессор Московской духовной акаде
мии Александр Петрович Смирнов [1840(?)—1889]. Б. м., 1889. С. 16—20.

Орлов Сергей Иванович, студент 4-го курса Московской духовной ака
демии.

1880-е гг. Взаимоотношения А. П. Смирнова со студентами академии.
495. Ромашков Д. И. Ученик об учителе/ / ВиР. 1914. № 14. С. 161— 

173.— То же [отд. отт.]. — Харьков, 1914.— 15 с.
Ромашков Дмитрий Иванович, священник, в описываемое время сту

дент Московской духовной академии.
1891—1892. Назначение ректором Московской духовной академии архи

мандрита Антония (А. П. Храповицкого). Отношение к нему студентов. 
Лекции, проповеди и беседы Антония. Характеристика личности ректора. 
Внешний облик.

Казанская духовная академия

496. Виноградов А. А. Воспоминания о Казанской духовной академии,
относящиеся к 1852—1856 годам//ИЕВ. 1890. № 1. С. 1—9; № 2. С. 1—9; 
№ 3. С. 1—8; № 4. С. 1—8; № 5. С 1—6; № 7. С. 1—7; № 8. С. 1—4; 
№ 9. С. 1—6; '№ 10. С. 1—7; № 11. С. 1—5; № 12. С. 1—5; № 13.
С. 1—3. — Везде в разд. «Прибавления».

Виноградов Афанасий Александрович — протоиерей, редактор «Иркут
ских епархиальных ведомостей».

Учение в Иркутской духовной семинарии. Товарищ по семинарии 
А. П. Щапов. Поездка из Иркутска в Казань. Вступительные экзамены и 
учение в Казанской духовной академии. Ректоры академии архимандриты 
Парфений (П. Т. Попов) и Агафангел (А. М. Соловьев). Характеристика 
их как администраторов и преподавателей, отношение к студентам. Инспек
торы академии. Профессора и преподаватели Ф. Бухарев, Н. П. Соколов, 
Д. Ф. Гусев, И. ,П. Гвоздев, И. Я. Порфирьев, Г. 3. Елисеев, А. А. Бобров
ников, Н. И. Ильминский, Г. С. Саблуков и др. Эпизоды из студенческой 
жизни.

497. Елисеев Г. 3. Из далекого прошлого двух академий: По поводу
смерти проф. Казанской духовной академии И. Я. Порфирьева (1823—
1890) II BE. 1891. Т. 1, кн. 1. С. 282—312.

Об авторе см. № 673—674.
1840—1854. Недостатки высшего духовного образования. Профессорская 

корпорация, материальное положение профессоров. Ректор Московской духов
ной академии Филарет (Д. Г. Гумилевский). Знакомство автора в Казани 
с профессором истории русской словесности И. Я. Порфирьевым.

Киевская духовная академия

498. Мацеевич Л. С. Письмо, в Совет Киевской духовной академии ее 
члена Л. С. Мацеевича // ТКДА. 1911. Кн. 7/8. С. 501—540.— То же [отд. 
отт.]. — Киев, 1911. — 40 с.

Мацеевич Лев Стефанович (1843—1915), историк церкви, почетный член 
Киевской духовной академии.

1857—1900-е гг. Воспоминания в форме письма. Отец. Учение в Киев
ской духовной академии. Ректор академии Филарет (М. П. Филаретов), про
фессора и преподаватели: В. Ф. Певницкий, Н. А. Фаворов, Н. И. Петров, 
С. М. Сольский и др. Празднование юбилея академии. Товарищи по акаде
мии: М. А. Олесницкий, М. Е. Ковальницкий, А. Ф. Гуляницкий, А. М. Пар- 
хомович и их судьбы после ее окончания. Болезнь автора. Участие в ака
демическом церковном хоре. Эпизоды из жизни академии. Полемика пре
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подавателей академии П. Д. Юркевича и Певницкого с профессором Уни
верситета св. Владимира В. Я. Шульгиным.

499. Певницкий Д. Ф. Академические воспоминания протоиерея 
Д. Ф. Певницкого/ / КЕВ. 1915. № 4, ч. неофиц. С. 81—84; № 6, ч. неофиц. 
С. 134—137.

Певницкий Дмитрий Федорович (1830(?)—1914), протоиерей храма 
Гребенской Божьей Матери в Москве, старший брат В. Ф. Певницкого.

1849—1853. Учение в Киевской духовной академии. Преподаватели ака
демии: В. П. Чехович, А. В. Граников, В. И. Трейеров, Д. А. Подгурский, 
С. С. Гогоцкий, Д. В. Поспехов, А. М. Колосов и др. Их лекции. Судьба 
сокурсников по академии после ее окончания. Эпизоды из академической 
жизни.

500. Серапион. Из истории Киевской академии в 1-й четверти настоя
щего столетия: (Выдержки из дневника митрополита Серапиона с предисл. 
и примеч. Ф. А. Терновского)//ТКДА. 1882. № 10. С. 221—246 (паг. 2-я); 
№ И. С. 336—361; 1883. № 2. С. 314—345.

Серапион (Стефан Александровский, 1747—1824), митрополит Киевский.
5 февр. 1804 — 28 дек. 1821. Подневные записи. Посещения Серапионом 

Киевской духовной академии. Участие в богослужениях, академических 
праздниках, богословских и философских диспутах. Встречи с преподавате
лями академии, ректорами, с должностными и светскими лицами Киева. 
Быт академии.

501. Флоринский Н. И. Памяти протоиерея, доктора богословия Иоанна 
Михайловича Скворцева [1795—1863] как профессора философии и богосло
вия/У ДЧ. 1899. № 6. С. 207—221. — То же [отд. отт.]. — М., 1 8 99 .- 15 с.

06 авторе см. № 441.
1845—1898. Знакомство со Скворцевым в Киевской духовной академии. 

Скворцев как лектор. Его богословские труды. Взаимоотношения со сту
дентами. Ученики Скворцева.

ДУХОВНЫЕ СЕМИНАРИИ

Астраханская духовная семинария

502. Васильковский Н. И. Несколько слов из моих воспоминаний о 
Стефане Иоанновиче Гумилевском [1807—1891], главном священнике Кав
казской армии, по поводу его юбилея//АЕВ. 1880. № 44. С. 698—699.

Васильковский Николай Иустинович (1809—1900), протоиерей, в описы
ваемое время студент Астраханской духовной семинарии.

1826—1830. Учение в Астраханской духовной семинарии. Дружба с 
Гумилевским. Черты его характера.

Вифанская духовная семинария

503. Голубинский Д. Ф. Вифанская духовная семинария за пятьдесят 
лет тому назад: Речь, сказан, в Вифан. семинарии в день праздника столе
тия 1900 г., 26 сент. // ДЧ. 1901. Ч. 1, № 2. С. 249—255.

То же//Сборник, изданный по случаю столетия Вифанской духовной 
семинарии. Сергиев Посад, 1900. С. 87—92.

Голубинский Дмитрий Федорович (1832—1903), профессор Московской 
Духовной академии.

1844—1850. Учение автора в Вифанской духовной семинарии. Програм
ма. Преподаватели: А. С. Милованов, А. Г. Никольский, Д. В. Разумов
ский, В. П. Нечаев, М. Д. Никольский.
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504. Полисадов Г. А .1 Дома и в школе. См. Т. 2, ч. 1, № 636.
То же [отд. отт.]. — Владимир, 1915. — 22 с.
Полисадов Григорий Афанасьевич (р. 1836), преподаватель словесности 

инспектор Нижегородской духовной семинарии.

Владимирская духовная семинария

Воронежская духовная семинария
505. Бунин А. А. Автобиографические записки/ / Воронеже. 1904. Вып. 4 

отд. 3. С. 289—319. — То же [отд. отт.]. — Воронеж, 1904. — 31 с.
Автор (р. 1833)— сотрудник сВоронежской старины».
1833—1852. Воспоминания детства. Отец автора А. И. Бунин, прото

иерей Богучарского собора. Обучение в частной школе. В. В. Вакиной \ 
Богучарской церковноприходской школе. Учение в Воронежском духовнок* 
училище и семинарии. Быт и нравы воспитанников. Преподаватели. Время
препровождение семинаристов. Холера в Воронеже (1847).

Вятская духовная семинария
506. Никодим. Из записок преосвященного Никодима Казанского А 

ТВятУАК. 1912. Вып. 3. С. 1—50 (паг. 3-я).
Об авторе см. № 449—455.
1835—1844. Описание пути из Москвы в Вятку. Города Владимир, 

Нижний Новгород. Их достопримечательности. Путь но Волге. Вятская ду
ховная семинария. Должностные лица епархии и семинарии. Деятельность 
автора в качестве ректора семинарии. Успенский Трифонов монастырь в 
Вятке. Посещение города вел. кн. Александром Николаевичем.

Горийская духовная семинария
507. Сабри А. Радостная весть: Воспоминания: Пер. с азерб.//ЛАз. 

1971'. № 9. С. 101 — 104.
Сабри Али (р. 1891), азербайджанский писатель.
1900-е гг.— 1920. Учение на татарском отделении Горийской духовной 

семинарии. Учителя Ф. Кочарли, Р. Эфендиев.

Иркутская духовная семинария
508. Виноградов А. А. Из воспоминаний воспитанника дореформенных 

семинарий о своей школьной жизни (1840—52 г.)//И ЕВ. 1892. № 49, при
бавления. С. 1—8; № 50, прибавления. С. 1—7.

Об авторе см. № 496.
Учение в Иркутской духовной семинарии. Ректор веминарии архиман* 

дрит Нифонт (Мерцалов) и преподаватель истории И. О. Катаев. Их учас
тие в судьбе автора. Методы воспитания в семинарии.

Киевская духовная семинария
509. Радецкий В. А. Киевская духовная семинария в первой половине 

XIX ст.: (Воспоминания)//Украина. 1907. Т. 4, № 10. С. 96—115; № 11/12. 
С. 181—221. — То же [отд. отт.].— Киев, 1907. — 60 с.

Автор — священник.

1 В Т. 2, ч. 1 (№ 636) авторская строка отсутствует.
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По воспоминаниям и рассказам бывших воспитанников. Помещения 
Киевской духовной семинарии. Быт семинаристов. Программа. Занятия. 
Преподаватели. Эпизоды из жизни семинарии.

510. Шиманский И. Мои школьные воспоминания о преосвящ. Антонии, 
архиепископе Казанском, за время его инспекторства и ректорства в Ки
евской духовной семинарии/ / КЕВ. 1880. JSfe 12/13. С. 11—14.

Шиманский Иоанн, священник.
1843—1845. Учение автора в Киевской духовной семинарии на отделе

нии, руководимом Антонием (Я. Г. Амфитеатровым). Антоний как педагог. 
Его методика преподавания. Взаимоотношения с семинаристами. Эпизоды 
из жизни семинарии. Прощание учащихся с Антонием.

Кишиневская духовная семинария
511. Кишиневская духовная семинария в воспоминаниях ее питомцев/ 

Публ. Н. Стойкова/ / КишЕВ. 1915. № 34/35, отд. офиц. С. 823—907.
Авторы — воспитанники семинарии.
1860-е— 1910-е гг. Быт семинаристов. Преподаватели и методы обуче

ния. Достоинства и недостатки семинарского обучения и воспитания.
512. Мацеевич Л. С. Приветствие — историческая записка Льва Стефа

новича (Степановича) Мацеевича/ / КишЕВ. 1913. № 7/8, отд. неофиц.
С. 382—391. — В ст.: 100-летие Кишиневской духовной семинарии.

Об авторе см. № 498.
Май 1870—1884. Служба в Кишиневской духовной семинарии. Ректоры: 

архимандрит Варлаам (Чернявский), протоиерей В. М. Пархомович. Пре
подаватели: А. М. Пархомович и И. М. Пархомович. Публичные собеседо
вания со старообрядцами.

513. Пламадяла Г. Мои воспоминания о Кишиневской духовной семина
рии //КишЕВ. 1913. № 9, отд. офиц. С. 456—458.

Пламадяла Григорий (р. 1855), священник.
1870—1876. Учение в Кишиневской духовной семинарии. Преподавате

ли. Взаимоотношения с товарищами по семинарии.

Костромская духовная семинария
514. Дорофей. На пути к монашеству. См. Т. 2, ч. 1, № 643.
То же. — Сергиев Посад, 1903.— 16 с.

Московская духовная семинария
515. Кедров Н. И. Памяти Сергея Дмитриевича Писарева: Ум. 1891 г. 

сент. 19 дня // МЦВ. 1891. № 41. С. 540—542; № 42. С. 557—558. — То же 
[отд. отт.]. — М., 1891. — 26 с.

Кедров Николай Иванович (р. 1858), в описываемое время учащийся 
Московской духовной семинарии.

1870-е— 1880-е гг. Педагогическая деятельность С. Д. Писарева в Мос
ковской духовной семинарии. Сотрудничество в журнале «Православное 
обозрение». Служба в библиотеке Московского печатного двора.

Полтавская духовная семинария
516. Мартинович А. Дедушка: Памяти учителя/ / ПолтЕВ. 1915. № 3, 

ч. неофиц. С. 212—221.
Мартинович Александр, в описываемое время студент Полтавской ду

ховной семинарии.
1900-е гг.— 1914. Воспоминания об учителе богословия и гражданской 

истории Ф. Л. Доброленском, преподававшем в Полтавской духовной семи
нарии. Исторические взгляды Доброленского. Его отношение к В. О. Клю
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чевскому как историку России. Факты из биографии Доброленского. Его 
внешний облик. Встреча автора с Доброленским в Киевском Михайловском 
монастыре в 1913 г.

Тамбовская духовная семинария

517. Богословский Н. П. Тридцатилетие семинарской службы протоиерея 
И. М. Сладкопевцева/ / ТамбЕВ. 1881. № 21, ч. неофиц. С. 737—776.

Богословский Николай Платонович, помощник инспектора Тамбовской 
духовной семинарии, учитель 2-го Тамбовского духовного училища.

1851—1881. И. М. Сладкопевцев как педагог. Его внешность. Отноше
ние к ученикам, к своей профессии. Послужной список Сладкопевцева. 
В тексте — дневник и письма Н. А. Добролюбова Сладкопевцеву и воспо
минания бывшего семинариста Тамбовской духовной семинарии священника 
М. Зеленева.

518. Дубасов И. И. Из школьных воспоминаний//Дубасов И. И. Очер
ки из истории Тамбовского края. М.. 1884. Вып. 3. С. 158—191.

Дубасов Иван Иванович (1843—1913), историк и археолог, председа
тель Тамбовской ученой архивной комиссии.

1843—1863. Детские годы в деревне (Спасский уезд Тамбовской губер
нии). Поступление в Тамбовское духовное училище. Быт, традиции, органи
зация занятий. Учение в Тамбовской духовной семинарии. Преподаватели: 
П. И. Остроумов, Г. С. Солнцев, П. И. Праздников, Д. Н. Тростянский,
А. А. Кпягининский и др. Влияние общественного движения начала 
1860-х гг. на жизнь семинарии.

Томская духовная семинария
519. Воспоминания томского семинариста/ / ТомскЕВ. 1907. № 22,

ч. неофиц. С. 22—25. — Публ. не окончена.
1870-е гг. Обучение в Томской духовной семинарии. Характеристика 

учебных программ. Ректоры семинарии архимандриты Моисей (Рыбальский) 
и Варфоломей (Медведев). Характеристика их личностей, преподавательская 
деятельность. Преобразование трехклассной семинарии в шестиклассную. 
Эпизоды из жизни семинаристов.

Черниговская духовная семинария
520. Кулжинский И. Г. Воспоминания старинного черниговского семи

нариста/ / ЧернЕИ. 1877. 7, ч. неофиц. С. 187—196; № 8, ч. неофиц.
С. 210—221. — То же [отд. отт.]. — Чернигов, 1877. — 20 с.

Об авторе см. № 1862.
1811—1825. Годы учения в Черниговской духовной семинарии. Органи

зация занятий. Педагоги. Наблюдения кометы 1812 г. Отечественная война 
в жизни семинаристов. Начало педагогической деятельности автора. Посе
щение Чернигова Александром I.

ДУХОВНЫЕ УЧИЛИЩА

Астраханское духовное училище
521. Лебединский Я. В .1 Из моих воспоминаний, относящихся к 60-м 

годам. См. Т. 3, ч. 2. JVb 3015.
То же [отд. отт.]. — Астрахань, 1897.— 5 с.
Лебединский Яков Васильевич (1835—1899), в описываемое время 

учащийся Астраханского духовного училища.

1 В Т. 3, ч. 2 (№ 3015) автор не указан.
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522. Пашкевич И. Из пережитого и виденного. — [Гродно, 1905]. — 
16 с. — Без тит. л. и обл.

Пашкевич Игнатий — заштатный священник.
1840-е— 1850-е гг. Учение автора в Жировицком духовном училище при 

Жировицком монастыре (Слонимский уезд Гродненской губернии). Инспек
тор М. И. Гомолицкий. Методика преподавания. Положение монастырских 
учеников. Слуцкое и Виленское духовные училища. Служба надзирателем 
в Виленском духовном училище.

Калужское духовное училище
523. Боголюбов А. Воспоминания о смотрителе Калужского духовного 

училища, протоиерее о. Михаиле Андреевиче Предтеченском [ум. 1899]// 
КалужЕВ. 1900. № 24, ч. неофиц. С. 644—647.

Боголюбов Алексей, в описываемое время учащийся Калужского духов
ного училища.

1890-е гг. — 1900. Предтеченский как воспитатель. Его отношение к 
учащимся во время занятий и во внеурочное время. Внешний облик и чер
ты характера. Предтеченский в семейном кругу.

524. Недоходовский Ф. А. Из воспоминаний о моих наставниках // 
КЦОВ. 1909. № Ю/11. С. 3—6.

Недоходовский Федор Афанасьевич.
1862—1864. Учение в Калужском духовном училище. Нравы воспитан

ников. Преподаватели А. В. Горохов и В. М. Смирнов. Их влияние на 
духовное развитие автора.

Жировицкое духовное училище

Киево-Подольское духовное училище
525. Руткевич М. Киево-Подольское училище в 1857—63 годах //КЕВ.

1912. Kg 25, ч. неофиц. С. 561—563.
Руткевич Моисей, священник.
Учителя и смотрители духовного училища: М. А. Пушков, иеромонахи 

Гавриил, Ксенофонт, Наркис, игумен Модест. Отношение учеников к учи
телям. Применение телесных наказаний.

Киево-Софийское духовное училище
526. НедельскиЙ А. Киево-Софийское духовное училище по воспоми

наниям 1847—1853 гг.//КЕВ. 1900. К® 16, ч. неофиц. С. 704—730.
Автор — священник.
Преподавательский состав училища. Быт и нравы воспитанников. Рас

порядок дня в училище. Организация учебного процесса. Отдельные эпизо
ды из жизни учащихся.

527. Ростовецкий С. Г. Из воспоминаний детства: Открытие Киево- 
Софийск. духов, училища и первые два года обучения/ / КЕВ. 1878. ЛЬ 3, 
ч. неофиц. С. 103—109.

Автор — воспитанник 1-го курса Киево-Софийского духовного училища.
1337—1841. История открытия Киево-Софийского духовного училища. 

Торжества по случаю начала занятий. Экзамены. Наставник училища.

Курское духовное училище
528. Ефремов В. С. В духовной школе: Страничка воспоминаний/ / Се

верные зори. М., 1916. С. 181—201.
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Автор — в описываемое время учащийся Курского духовного училища 
Вторая половина 1860-х гг. Отец. Процедура зачисления в Курское ду 

ховное училище. Методы обучения. Преподаватели. Телесные наказания 
Взяточничество среди учителей. Социальный состав учащихся. Организациз 
проверки знаний. Товарищи по училищу. Экзекутор В. Чефранов. Инспек 
тор II. Н. Иванов.

Нижегородское духовное училище
529. Садов А. И. Из воспоминаний о сельской жизни и школьном быт< 

60—50 лет назад//ДНГУАК. 1913. Т. 16, вып. 1. С. 1—18 (паг. 3-я).
Садов Александр Иванович (1850—1930), профессор Петербургско1 

духовной академии.
1850—1866. Родители. Детство в селе Рожново Нижегородской губер 

нии и уезда. Быт семьи деревенского священника, его служебные обязан 
ности. Учение в Нижегородском духовном училище. Жизнь на частной квар 
тире. Быт учащихся. Содержание и характер учебных занятий. Телесньк 
наказания. Преподаватели В. П. Рождественский и С. П. Модератов. Отно 
шения между воспитанниками училища и гимназистами. Пребывание в боль 
нице. Встречи с отцом в Нижнем Новгороде.

Пинское духовное училище
530. Глыбовский Ф. Г. Пережитое и перечувствованное в Пинском ду 

ховном училище Минской губернии (1865—1868 гг.). — Брест-Литовск: Тип 
И. Кобринца, 1899. — 40 с.

Глыбовский Федор Григорьевич — священник 152-го пехотного Влади* 
кавказского полка.

Приезд в училище, его характеристика как учебного заведения. Препо
давательский состав. Распорядок дня учащихся. Применение телесных нака
заний. Репетиторство старших учеников. Организация питания в училище. 
Болезни учеников и их лечение. Училищная больница. Случаи смерти уче
ников от недоедания.

Сарапульское духовное училище
531. Красноперов И. М. Мои детские годы и школа: Из воспоминаний 

II ВестнВ. 1903. № 6. С. 174—200.
Красноперов Иван Маркович (1839—1915), статистик, этнограф, жур

налист.
1840-е— 1850-е гг. Родители. Детство в Елабужском уезде Вятской 

губернии. Природа Прикамья. Приемные экзамены в Сарапульское духов
ное училище. Жизнь на частной квартире. Приготовление уроков. Продол
жение учения в Елабужском духовном училище. Учителя: Н. М. Спасский, 
П. С. Толоконцев. Нравы воспитанников. Жизнь в родном селе во время 
каникул.

Суздальское духовное училище
532. Виноградов В. К. Автобиография/ / Памяти Василия Ксенофонтови- 

ча Виноградова. Феодосия, 1895. С. 3—21.
Виноградов Василий Ксенофонтович (1843—1894), преподаватель Фео

досийской гимназии.
1843—1858. Детство. Учение в Суздальском духовном училище. Условия 

быта. Взаимоотношения автора с начальством училища. В тексте — отрыв
ки из воспоминаний об авторе профессора А. Смирнова.
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533. Крюковский В. Я .1 Около бурсы. См. Т. 3, ч. 2, № 3046.
То же. — Спб., 1910 (обл. 1911). — 61 с.
Крюковский Василий Яковлевич.

Уманское духовное училище
534. Павлович П. М. Мои воспоминания об Уманском духовном учили

ще и времени моего в нем воспитания (1841—1847) / П.П-ч./ / КЕВ. 1902. 
№ 14. С. 532—535; Кя 20. С. 756—760; № 23. С. 850—853; Кя 24. С. 880— 
891. — Везде — ч. неофиц.

Павлович Прокопий Михайлович, протоиерей.
Домашняя подготовка к поступлению в училище. Дьячок А. В. Плот

ницкий. Здание училища. Инспектор Д. М. Заушкевич. Случаи из жизни 
воспитанников. Телесные наказания. Товарищ автора И. Блажиевский. Учи
тель П. Мшанецкий.

МИССИОНЕРСТВО. ПРАВОСЛАВНЫЕ ДУХОВНЫЕ МИССИИ

535. Андреев К. А. [Воспоминания]//Чичерина С. В. У приволжских 
инородцев. Спб., 1905. С. 248—258, 260—268, 275—283.

Андреев Кузьма Андреевич (р. 1857), педагог, миссионер.
1857—1903. Детство в ееле Карлыган Уржумского уезда Вятской гу- 

бернии. Первоначальное обучение, дальнейшее самообразование, чтение книг 
религиозного содержания. Поездка в Казань. Н. И. Ильминский, его помощь 
автору в создании школы в родном селе. Педагогическая деятельность авто
ра. Назначение исправляющим должность инородческого миссионера Вят
ской епархии. Поездки. Проповеди среди удмуртов. Отношение местных жи
телей к деятельности автора. Их быт и нравы.

536. Андреев К. А. Извлечение из дневника-отчета и [справляющего] 
Должность] епархиального инородческого миссионера Космы Андреева за 
2-ю половину 1897 года//Чичерина С. В. У приволжских инородцев. Спб., 
1905. С. 194—198 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 535.
1897, 1901. Эпизоды из миссионерской деятельности автора в Вятской 

епархии среди удмуртов и марийцев.
537. Вениамин. О обращении в христианство мезенских самоедов в 

1825—1830-х годах: Зап. архимандрита Вениамина/ / ХрЧ. 1850. Ч. 2. 
С. 363—384, 410—443; 1851. Ч. 1. С. 64—84.

То же//Памятник трудов православных благовестников русских с 1793 
до 1853 года. М., 1857. С. 6—80.

Вениамин (Василий Смирнов, 1782—1848), архимандрит, настоятель 
Архангельского, затем Сийского монастырей.

Путевой журнал. Деятельность православных миссионеров среди жите
лей г. Мезеня Архангельской губернии и его окрестностей. Описание пути. 
Быт, условия жизни ненцев, их отношение к миссионерам. Проповедниче
ская деятельность автора.

538. Головин Г. Из журнала Атхинского священника Григория Голови
на /ГХрЧ. 1845. Ч. 1. С. 470—479.

То же [с незнач. изм. загл.] // Памятник трудов православных благовест
ников русских с 1793 до 1853 года. М., 1857. С. 312—317.

Март—июль 1842. Миссионерская деятельность на Аляске. Наблюдения 
за жизнью алеутов. Михайловский редут. Отношение местных жителей к 
Деятельности православных священников.

539. Димитрий. Дневник поездки с проповедью Евангелия среди урян
хайцев или соётов, кочующих по реке Кемчугу и его притокам, в лето

Тамбовское духовное училище

1 В Т. 3, ч. 2 (Ns 3046) инициалы не раскрыты.
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1911 года // ПБ. 1912. № 7. С. 312—318; № 8. С. 355—362; № 9. С. 392— 
399.

540. Димитрий. Дневник поездки с проповедью Св. Евангелия в Урян
хайским край к соётам, кочующим по реке Кемчику и его притокам, в лето 
1915 года// ПБ. 1916. № 10/11. С. 148—161; N° 12. С. 73—89.

[К N° 539—540]. Автор — миссионер Чулышманского отделения Алтай
ской миссии, иеромонах.

13 июня — 29 июля 1911, 12 июня— 12 июля 1915. Природа гор и 
долин Алтая, реки и озера. Посещение аилов (селений) тувинцев (соётов). 
Их быт и нравы, религиозные верования, отношение к православию. Встречи 
с буддийским духовенством. Русские на Алтае. Торговые заведения. Мест
ная администрация. Миссионерская деятельность автора.

541. Дионисий. [Из путевого журнала священника походной Николаев
ской церкви Димитрия Хитрова с 19 сентября 1845 г. по 13 октября 
1847 Г.1//ЯЕВ1. 1865. N°19. С. 157—159; № 20. С. 166—168; № 21.
С. 174—176; № 22. С. 179—182; № 23. С. 191—192; № 24. С. 198—200; 
№ 25. G. 203—208; № 26. С. 211—215; № 27. С. 219—221; № 28. С. 227— 
229; № 29. С. 235—239; № 30. С. 243—244; № 31. С. 253—254; № 32.
С. 264—265; № 33. С. 269—272; № 34. С. 279—280; № 35. С. 285—287; 
№ 36. С. 297; № 37. С. 301—304; № 40. С. 325; № 41. С. 333—337; № 42. 
С. 341—342; № 43. С. 349—352; № 44. С. 357—359; № 45. С. 366—368; 
№ 46. С. 373—375. — Публ. не окончена.

542. Дионисий. Путевый журнал Якутской походной Николаевской 
церкви священника Димитрия Хитрова с 12 апреля по 1-е мая 1849 года/ 
Вступ. заметка Н. Василькова/ / УфимЕВ1 2. 1903. № 1. С. 31—42; № 2.
С. 126—132.

543. Дионисий. Путевый журнал походной Благовещенской церкви свя
щенника "Димитрия Хитрова с 7 октября 1849 г. по 3 июня 1850 года3// 
УфимЕВ. 1903. № 3. С. 188—197; № 4. С. 247—254; № 5. С. 304—312; 
№ 6. С. 396—403; № 7. С. 463—468.

544. Дионисий. Путевый журнал походной Благовещенской церкви 
священника Димитрия Хитрова с 29 сентября 1851 г. 4 по 21 июля 1852 го
да//УфимЕВ. 1903. № 8. С. 521—525; № 9. С. 609—613; № 10. С. 650— 
660; № И. С. 727—738; № 13. С. 866—876; № 14. С. 966—973; № 15.
С. 1024—1031; № 16. С. 1092—1098.

545. Дионисий. Путевый журнал походной Благовещенской церкви свя
щенника Димитрия Хитрова с 21 августа по 3-е ноября 1852 года// 
УфимЕВ. 1903. № 16. С. 1098—1105; N° 175. С. 1227—1235.

546. Дионисий. Путевый журнал походной Благовещенской церкви свя
щенника Димитрия Хитрова с 26 ноября 1852 г. по 25-е апреля 1853 г.//
УфимЕВ. 1903. № 19. С. 1325—1335; № 20. С. 1372—1383.

547. Дионисий. Путевый журнал Благовещенской церкви священника 
Димитрия Хитрова с 18 октября по 28 декабря 1854 года/ / УфимЕВ. 1903. 
№ 21. С. 1442—1449; № 22. С. 1566—1573; № 23. С. 1644—1652.

То же [К № 542—547. С незнач. изм. загл.]/ / ПБ. 1903. N° 2. С. 71— 
77; № 3. С. 118—123; № 4. С. 158—166; № 5. С. 200—206; № 6. С. 254—
261; N° 7. С. 301—306; № 8. С. 354—358; N° 9. С. 29—33; № 10. С. 81—85;
№ 11. С. 122—131; № 12. С. 165—175; N° 15. С. 310—318; № 17. С. 29— 
36; № 20. С. 159—165; № 21. С. 204—209; № 23. С. 305—311; № 24.

1 Во всех номерах дневник печатается в «неофициальной части» под 
рубрикой «Миссионерская деятельность в Сибири».

2 Во всех номерах дневник печатается в «неофициальном отделе» под 
рубрикой «Материалы к биографии преосвященнейшего Дионисия, епископа 
Уфимского и Мензелинского, бывшего Якутского и Вилюйского».

3 Дневник опубликован лишь до 15 марта 1850 г.
4 В заглавии ошибка. Следует читать «с 19 сентября 1851 г.».
5 В заглавии N° 17 ошибка. Следует читать «с 21 августа по 3-е ноября 

1852 года».
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С. 331—337; 1904. N° 1. С. 28—34; N° 3. С. 121—129; N° 6. С. 277—286; 
Л* 7. С. 331—336; № 8. С. 375—381; N° 9. С. 41—48.

То же [К N° 542—547. Отд. отт. из N° 1—11, 13—23 «Уфимских епар
хиальных ведомостей» за 1903 г. с изм. загл.] «Путевый журнал» священ
ника походных церквей г. Якутска Димитрия Васильевича Хитрова за
1849—1854 гг. — Уфа, 1903.— 179 с.

[К N° 541—547]. Об авторе см. N° 420—431.
Дневниковые записи автора, в бытность его священником походных 

церквей в Якутске. Миссионерские поездки в отдаленные пункты Якутской 
области. Трудности походной жизни. Природа. Православные приходы. 
Якуты и тунгусы (эвенки), их нравы, традиции, условия жизни. Миссионер
ская деятельность автора среди местных жителей.

548. Записки находившихся в Березовском округе Тобольской епархии 
для обращения иноверцев к христианству иеромонаха Макария и помощ
ников его, 1832 года/Сообщ. Н. Абрамов/ / Странник. 1866. Т. 3, N° 8. 
С. 11—24 (паг. 3-я).

15 мая 1832 — 28 янв. 1833. Воспоминания в форме дневника. Плава
ние от Тобольска до Обдорска. Посещение поселений хантов и ненцев, их 
быт и нравы. Принятие ими православия. Миссионерская деятельность 
автора.

549. Ивановский С. Записки миссионера Кебезенского отделения Алтай
ской духовной миссии, священника Сергия Ивановского, за 1891 год//МЦВ. 
1892. № 15. С. 240—247.

Май—нояб. Поездки по алтайским селениям по берегам реки Мрасс 
и Телецкого озера. Климат. Дороги. Обозрение школ миссии. Окрытие при
ходского попечительства. Миссионерская деятельность среди жителей Алтая. 
Их занятия, быт. Эксплуатация алтайцев торговцами. Поездка автора с 
семьей к родителям на Зайсанский пост.

550. Иннокентий Вениаминов. Извлечения из писем преосвященногс 
Иннокентия, архиепископа Камчатского, к высокопреосвященнейшему Фила
рету, митрополиту Московскому/ / ПТСвО. 1843. Ч. 1. С. 185—191, 451—452; 
1844. Ч. 2. С. 91—96; 1845. Ч. 3. С. 550—555; 1846. Ч. 4. С. 270—274; 1848. 
Ч. 7. С. 131—134, 282—289; 1850. Ч. 9. С. 162—172; 1852. Ч. 11. С. 144— 
153, 154—160, 655—663; 1853. Ч. 12. С. 647—654; 1856. Ч. 15. С. 174— 
176. — В некоторых номерах заглавие нсзнач. изменено.

То же [с сокр.]/ / Памятник трудов православных благовестников рус
ских с 1793 до 1853 года. М., 1857. С. 243—296, 348—355, 369—377.

Об авторе см. N° 442.
1841—1855. Дневниковые записи. Миссионерские поездки по Камчатке. 

Состояние православных приходов. Деятельность Кенайскои, Квихпакской. 
Нушагакской, Анадырской миссий. Природа Камчатки. Население: чукчи, 
алеуты, коряки, ительмены. Отношение местных жителей к деятельности 
миссионеров. В тексте — выдержки из донесений священников о своей дея
тельности.

551. Кузьмин М. Дополнительные сведения о нравственно-религиозности 
моих прихожан назад тому 16 лет, и какова она в настоящее время//Чи
черина С. В. У приволжских инородцев. Спб., 1905. С. 38—41 (паг. 2-я).

Кузьмин Михаил, священник Чепкас-Николасвского прихода Симбир
ской губернии и уезда.

1887—1903. Знакомство с прихожанамн-чувашами. Церковная, миссио
нерская, просветительская деятельность автора. Открытие начальных школ, 
создание церковного хора. Материальное положение прихода. Отношение 
чувашей к деятельности Н. И. Ильминского.

552. Ландышев С. Извлечения из писем алтайского миссионера, про
тоиерея Стефана Ландышева к священнику Н. Д. Л ./ / ПТСвО. 1845. Ч. 3 
С. 556—561; 1846. Ч. 4. С. 268—270; 1847. Ч. 5. С. 214—224, 519—523; 1851 
Ч. 10. С. 221—234; 1,854. Ч. 13. С. 323—334. — В некоторых номерах заглавие 
незнач. изменено.

То же [« сокр.]/ / Памятник трудов православных благовестников рус
ских с 1793 до 1853 года. М., 1857. С. 167—199.
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1845—1854. Дневник. Миссионерская деятельность в составе Алтайской 
миссии. Поездки по населенным пунктам Томской губернии: Бийск, Барнаул; 
Улала, Томск. Условия службы православных миссионеров. Природа. Мест
ное население.

553. Литвицкий П. Из путевого журнала Кадьякского священника 
Петра Литвицкого//ХрЧ. 1845. Ч. 1. С. 448—465.

То же [с незнач. изм. загл.] // Памятник трудов православных благо- 
вестников русских с 1793 до 1853 года. М., 1857. С. 297—308.

Май 1843. Миссионерская деятельность автора на острове Кадьяк у бе
регов Аляски.

554. Макарий. К Григорию Тимофеевичу Мизко, 17 июня 1822 г./Публ 
и примеч. К. В. Харламповича/ / Письма архимандрита Макария Глухарева 
основателя Алтайской миссии. Казань, 1905. С. 13—27 (паг. 2-я).

То же [с изм. загл.] Рассказ Макария Глухарева о переезде его ш 
Екатеринославля в Кострому, 1822//РА. 1904. Кн. 1, вып. 1. С. 51—69; 
ТЕВ. 1904. № 8. С. 1—12; № 9. С. 1—8; № 11. С. 1—8. — Везде — паг. 3-я

Макарий (Михаил Яковлевич Глухарев, 1792—1847), архимандрит, мис
сионер.

9 марта — 23 апр. 1821, июнь 1822. Воспоминания в форме письма 
Отъезд из Екатеринослава в связи с назначением ректором Костромской 
духовной семинарии. Дорожные впечатления. Встречи с духовенством i 
Новомосковске, Харькове, Белгороде, Курске, Москве. Епископы Паве^ 
(Саббатовский), Евгений (А. Е. Казанцев). Посещение Обоянской пусты 
ни, Чудова монастыря, Троице-Сергиевой лавры. Ректор Московской духов 
ной академии Кирилл (К. Л. Богословский-Платонов). Встреча в Ростов* 
с А. А. Орловой-Чесменской.

555. Макарий. Отрывки из путевых заметок миссионера А. М-я. См. Т. 2 
ч. 1, Кя 575.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] Записки находящегося в Бийскоь/ 
округе для обращения иноверцев к христианству архимандрита Макарш 
и братий его //Сборник исторических материалов о жизни и деятельность 
настоятеля Волховского Троицкого Оптина монастыря отца архимандрит* 
Макария Глухарева. Орел, 1897. С. 1—71 (паг. 3-я).

556. Малков А. Из записок ононского миссионера о. Алексея Малко 
ва // ПБ. 1907. № 13. С. 212—221; № 14. С. 247—252; № 15. С. 308-315 
Кя 16. С. 362—367; Кя 17. С. 9—13.

Автор (ум. 1896), протоиерей, миссионер Оловянного рудника на Оно 
ни, позднее Нерчинского завода Забайкальской области.

21 июня— 1 нояб. 1863. Нерегулярные дневниковые записи. Поездк* 
епископа Селенгинского Вениамина (В. А. Благонравова) по Нерчинском) 
миссионерскому округу в сопровождении автора. Казачьи караулы. Буд
дийские дацаны. Встречи и беседы с ламами и настоятелем дацана. Зна 
комство с тибетским книгопечатанием. Посещение автором бурятских улу 
сов и кочевий. Миссионерская деятельность. Верования, быт, нравы бурят

557. Мартыш В. Путевой журнал священника Афогнакского приход* 
Василия Мартыша за 1901 год//ПБ. 1902. № 20. С. 164—168; № 21 
С. 193—200.

Сведения о др. публ.: с. 164.
11 июня — 15 нояб. 1901. Поездка на байдарках в алеутские селени* 

Угамок, Карлук, Дуглас и др. Природа Аляски. Переправа через Шелехоь 
пролив. Быт и нравы местных жителей. Миссионерская деятельность автора

558. Нецветов И. Выписка из журнала Квихпакского миссионера про 
тоиерея Иакова Нецветова/ / ПТСвО. 1855. Ч. 14. С. 74—88. — В тексте на 
рушен хронологический порядок изложения. На с. 85—88 — дневник з* 
янв — февр., а на с. 74—85 — за май 1853 г.

То же [с незнач. изм. загл.) // Памятник трудов православных благо 
вестников русских с 1793 до 1853 года. М., 1857. С. 356—368.

31 янв.—27 мая 1853. Миссионерская деятельность на Аляске. Путеше 
ствие из Икогмюта в Колмаковский редут. Местные жители, их отношение 
к проповедям.
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559. Нецветов И. Из журнала Атхинского священника Иакова Нецве- 
това // ХрЧ. 1845. Ч. 1. С. 465—470.

То же [с незнач. изм. загл.] // Памятник трудов православных благо- 
вестников русских с 1793 до 1853 года. М., 1857. С. 309—311.

Окт. 1842. Миссионерская деятельность на Аляске среди алеутов.
560. Покровский А. Выписка из журнала миссионера священника А-а 

П-го, отправленного из Москвы, по высочайшему его императорского вели
чества повелению, для наставления в христианской вере черемис, заражен
ных языческими суевериями/ / ХрЧ. 1835. Ч. 2. С. 97—106. — В тексте авт. 
не указан.

То же//Памятник трудов православных благовестииков русских с 1793 
до 1853 года. М., 1857. С. 81—86.

Покровский Александр, придворный протоиерей в Москве.
14—15 авг. 1829. Путевой дневник. Миссионерская деятельность среди 

марийцев Вятской губернии.
561. Чевалков М. В. Отец Макарий: Из воспоминаний о. Михаила Че- 

валкова '//Макарова-Мирская А. И. Апостолы Алтая. 2-е нзд., испр. и доп. 
Харьков, 1914. С. 106—112: ил.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 579.

АРМИЯ И ФЛОТ

АРМИЯ

562. Вациетис И. И. Моя жизнь и мои воспоминания/ / Даугава. 1980. 
N° 2. С. 92—98; N° 3. С. 85—90; № 4. С. 69—88; N° 5. С. 91—101.

Вациетис (Ваиетис) Иоаким Иоакимович (1873—1938), участник пер
вой мировой войны, полковник; впоследствии советский военачальник.

1873—1919. Дед автора. Родители. Детство в Курляндии. Быт латыш
ских батраков. Учение в школе и в Гольдингенском училище министерства 
просвещения. Рижский учебный унтер-офицерский батальон. Военная служ
ба. Виленское юнкерское училище. Николаевская Академия Генерального 
штаба. Постановка обучения. Профессора и преподаватели. Н. А. Котля- 
ревский. Представление выпускников Академии Николаю II. Строевая служ
ба. Первая мировая война.

'563. Залесов Н. Г. Записки / Сообщ. Н. Н. Длуская//РС. 1903. Т. 114, 
N° 4 с . 41—64; N° 5. С. 267—289; N° 6. С. 527—542; Т. 115, N° 7. С. 21 — 
37; N° 8. С. 321—340; Т. 116, N° 10. С. 69—86; Ns 11. С. 317-332; 1905. 
Т. 122, N°. 6. С. 509—548; Т. 124, N° 10. С. 5—38. — Доп., поправки: PC. 
1904. Т. 117, М» 1. С. 223—224; Т. 120, N° 12. С. 651—653.

Залесов Николай Гаврилович (1828—1896), генерал от инфантерии, 
член Военного совета.

1828—1892. Детство в семье помещика. Оренбургский кадетский кор
пус. Служба в оренбургских линейных батальонах. Положение башкир. 
Холера 1848 г. в Оренбурге. Занятия в Академии Генерального штаба. 
Участие в Крымской войне. Служба в штабе Оренбургского отдельного кор
пуса. Путешествие с дипломатической миссией в Хиву и Бухару (1859). 
Общественные настроения в Петербурге в начале 1861 г. Волнения среди 
казахов (1868—1869). Перевод в штаб гвардейского корпуса. Командование 
27-й пехотной дивизией и 17-м армейским корпусом. Военный совет и его 
члены. Оренбургские генерал-губернаторы: В. А. Обручев, В. А. Перовский, 
А. А. Катенин, А. П. Безак, Н. А. Крыжановский. Виленские генерал-губер
наторы: Г1. П. Альбединский, Э. И. Тотлебен, И. С. Каханов. Политика 
России на Востоке.

564. Карпов П. П. Из прошлого. См. Т. 3, ч. 2, N° 3062.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Траянов перевал//РВ. 1888.

Т. 194, N° 1. С. 68—105; N° 2. С. 159—184.
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565. Мартынов Н. С. Экспедиция действующего Кавказского отряда за 
Кубанью в 1837 году под начальством генерал-лейтенанта Вельяминова// 
ИТамбУАК. 1904. Вып. 47, т. 1. С. 153—157 (прил. 7).

Мартынов Николай Соломонович (1815—1875), офицер л.-гв. Кавалер
гардского полка, убивший на дуэли М. Ю. Лермонтова.

Условия службы в гвардии. Отъезд на Кавказ в качестве волонтера 
от Кавалергардского полка. Заезд по пути в Москву. Развлечения. Встречи 
с М. Ю. Лермонтовым, А. П. Ермоловым.

566. Миркович Ф. Я. Моя жизнь: Собственно для моих сыновей // Федор 
Яковлевич Миркович, 1789—1866. Спб., 1889. [Т. 1]. С. 1—27. — Продолж. 
воспоминаний см. № 1287.

То же [отрывки без загл.]//РА. 1890. Кн. 1, вып. 3. С. 396—405.— 
В ст.: Из записок Ф. Я. Мирковича.

Миркович Федор Яковлевич (1789—1866), поручик л.-гв. Конного пол
ка, впоследствии генерал, государственный деятель.

1740-е гг.—1812. Родословная семьи. Родители, родственники. Служба 
отца директором брестской пограничной таможни, жизнь в Бресте. Домаш
нее воспитание. Учение в Пажеском корпусе в Петербурге, исполнение обя
занностей камер-пажа при императорском дворе. Служба в л.-гв. Конном 
полку. Офицерский быт. Распространение масонства. Приготовления к вой
не (1812).

567. Назаров П. Записки солдата. См. Т. 2, ч. 1, № 793.
То же // ТвС. 1912. № 4. С. 14—20; № 5. С. 35—43.
568. Пешехонов А. В, На действительной службе: (Из воен. воспоми

наний)/ / РБ. 1913. Кя 1. С. 149—186; № 2. С. 210—251; № 3. С. 170—210.
Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933), общественный деятель, 

публицист, земский статистик.
1888—1890. Призыв на военную службу. Следование из Варшавы до 

укрепления Ходжал-Махи Дагестанской области, описание укрепления. Сос
тав местной команды. Солдатская служба и быт. Служба в батальонной 
канцелярии в Темир-Хан-Шуре. Офицерская среда. Увольнение в запас.

569. Полторацкий В. А. Воспоминания. См. Т. 3, ч. 2, № 3064.
То же [отрывок] // Л. Н. Толстой на Кавказе в записях современников. 

Грозный, 1961. С. 90—91. (Тр. Чеч.-Инг. НИИ истории, яз. и лит.; Т. 3.).
570. Рубцов М. И. Отказ от расстрела рабочих: Из воспоминаний 

б. казачьего офицера/ / ГТиЕ. 1918. № 2. С. 11—12.
Рубцов Матвей.
Конец XIX в .— 1907. Биографические сведения. Учение в юнкерском 

училище. Зачисление в 5-й Донской казачий полк. Арест за отказ участво
вать в расстреле рабочих Лодзи. Суд.

571* Цебрикова М. К* Арестанты: Из воспоминаний М. К. Цебрико- 
вой//Родник. 1906. № 23/24. С. 21—27.

Об авторе см. N° 362.
1840-е гг. Условия работы военных арестантов в Кронштадте. Отец 

К. Р. Цебриков.
572. Шихлинский А. А. Мои воспоминания. См. Т. 4, ч. 1. № 1353.
То же.— Баку, 1984.— 200 с., 6 л. ил.
573. Энгельгардт Б. А. [Отрывок из воспоминаний] // ВИЖ. 1964. № 1. 

С. 71—81. — В ст.: Потонувший мир.
Энгельгардт Борис Александрович (1877—1962), член IV Государствен

ной думы и «Особого совещания по обороне».
1913—1917. Военная политика царизма. Деятельность В. А. Сухомли

нова. Проект «Большой программы по усилению армии». Состав и деятель
ность «Особого совещания по обороне». Вопрос об использовании людских 
резервов в России. Обстановка в правящих кругах накануне революции.
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Воинские части
См. также № 566, 1287

574. Бебутов Д. О. [Заплски]/ / КСб. 1902. Т. 23. С. 9—68 (паг. 3-я).— 
В ст.: Князь Давид Осипович Бебутов.

То ж е/ / Генерал-лейтенант князь Давид Осипович Бебутов. Спб., 1867. 
С. 5—77; ВС. 1867. Т. 155, № 6. С. 245—287, 289—292.

Бебутов Давид Осипович (1793—1867).
1811 —1830-е гг. Грузинские военные игры. Служба (с 1811) в Нарв- 

ском драгунском полку. Восстание в Кахетии (1811—1812), участие в его 
подавлении. Поход полка в Брест-Литовск, пребывание в Польше, Подоль
ской губернии, на Украине. Армейский быт, порядки, начальство, повыше
ние по службе, общение с местными помещичьими семьями. П. Г. и 
С. А. Галаган. Поездка в Тифлис и Кахетию. Знакомство с А. С. Грибо
едовым. Н. Н. Муравьев-Карский, А. И. Якубович. Быт и нравы грузин. 
Перевод в Кавказский отдельный корпус. Присутствие на Соборе армян
ского духовенства в Эчмиадзине (1830). Война с горцами.

575. Богушевский В. Д. Записки генерала В. Д. Богушевского // Воро
нежское дворянство в Отечественную войну. М., 1912. С. 221—251.

Богушевский Василий Дмитриевич (р. 1791), офицер 5-го драгунского 
Каргопольского полка, затем генерал.

1790-е гг.— 1813. Детские годы. Семья. Служба в полку. Боевые дей
ствия полка в Пруссии в 1806—1807 гг., квартирование его в Эстляидской 
губернии после Тильзитского мира. Быт и нравы офицеров. Участие в Оте
чественной войне 1812 г. Начало военной кампании 1813 г.

576. Гвоздиков Е. Г. Царский смотр/ / ИВ. 1896. Т. 65, Ns 7. С. 249—251.
Автор — офицер Серпуховского уланского полка Отдельного резервного

кавалерийского корпуса.
Сент. 1845. Смотр Николаем I корпуса юнкеров в Чугуеве.
577. Из памятной книжки конногвардейца/ / РА. 1905. Кн. 3, вып. 10. 

С. 271—277.
Автор — корнет л.-гв. Конного полка.
1876, 1879, 1 марта 1881. Сведения из истории полка, отношение к нему 

Александра II. Известие об убийстве Александра II, настроение в полку. 
Принесение присяги Александру III.

578. Имеретинский Н. К. Из записок старого преображенца // РА. 1884. 
Кн. 3, вып. 6. С. 371—412; 1885. Кн. 1, вып. 1. С. 54—66; вып. 2. С. 227— 
241; вып. 4. С. 558—599. — Начало и конец публ. см. Т. 2, ч. 1, № 838.

Имеретинский Николай Константинович (1830—1894), князь, генерал- 
лейтенант.

1854—1856. Пребывание л.-гв. Преображенского полка в Петербурге, 
Петергофе, Белостоке, Вильне, Москве. Офицерский быт, служебные заня
тия. Эпидемия тифа. Служба ротным командиром. Коронация Александра II 
в Москве (август 1856), приезд его в Петербург. В тексте — письма 
Н. А. Азаревич о настроениях в обществе в период Крымской войны.

579. Шпанец В. В дисциплинарном батальоне/ / РБ. 1906. № И.
С. 35—75.

То же [с сокр. и изм. загл.]. См. Т. 4, ч. 1, № 1454.

Авиационные и воздухоплавательные части.
Развитие авиации и воздухоплавания в России

580. Габер-Волынский А. М. Моя мертвая петля: Воспоминания, впе
чатления, объяснения авиатора/ / Заря. 1914. № 15. С. 8—И: ил.

1914. Испытания аэроплана системы «Дюпердюссен».
581. Древницкий Ю. Из моих воспоминаний. См. Т. 4, ч. 1, Ns 1396.
То же // РСп. 1910. № 24. С. 25.
582. Молленбург С. И. Памяти Л. М. Мациевича/ / РТ. 1910. № 10/12. 

С. 80—81.
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Первая встреча автора с летчиком и авиаконструктором Мациевичем. 
Совместный продолжительный полет в окрестностях Петербурга.

583. Эмброс Ю. Как мы с Ефимовым били рекорд / / СиН. 1910. № 3. 
С. 2—6: фотогр.

31 янв. 1910. Ожидание предстоящего полета. Метеоусловия накануне 
вылета. Описание полета М. Ефимова вместе с автором в качестве пас* 
сажира.

Деятели авиации и воздухоплавания

См. также N° 582, 583

Personalia
Уточкин Сергей Исаевич (1876—1915), 

летчик, спортсмен
584. Думский Л. Сережа Уточкин: (Из воспоминаний)/ / РСп. 1916. N° 8. 

С. 2; N° 4. С. 2; N° 5. С. 2; N° 7. С. 2; N° 8. С. 2.
Автор — корреспондент газеты.
1911?— 1915. Сведения о жизни Уточкина. Встречи с ним автора в по

следние годы жизни. Болезнь Уточкина, черты его характера.

Военно-медицинские учреждения
585. Любич Е. Памяти героя // Волны. 1916. N° 6. Сгб. 53—56.
Автор — служитель лазарета Зайсанского военного поста.
1889—1891. Заведующий лазаретом М. В. Лурье, его деятельность, черты 

характера. Порядки в лазарете.

Военные учебные заведения
586. Ильяшевич Л. И. Автобиография/ / Сумцов В. Н. Генерального штаба 

генерал-майор Лука Иванович Ильяшевич. Н. Новгород, 1908. С. 5—13.
Автор (1832—1901).
1841—1852. Детство. Путь в Нижний Новгород. Учение в Нижегородском 

Аракчеевском кадетском корпусе.
587. Савельев А. И. Автобиография/ / БУМИРШ. 1908. N° 8. С. 135—141.
Савельев Александр Иванович (1816—1907), генерал-лейтенант, препода

ватель Главного инженерного училища.
1820-е — нач. 1900-х гг. Детские и юношеские годы. Преподавательская 

деятельность в Главном инженерном училище. Воспитанники и преподава
тельский состав, методы воспитания. Научные труды автора.

588. Ушаков Л. А. Корпусное воспитание при императоре Николае I. См. 
Т. 2, ч. 1, N° 890.

То же [отрывок с изм. загл.] Воспоминания кадета об императоре Нико
лае I //Волны. 1915. N° 9/10. С. 107—108.

ФЛОТ

См. также N° 1371, 1379

589. Железняков А. Г. Дневник матроса Железнякова / Публ. И. Амур
ского И НМ. 1941. N° 2. С. 139—163.

То же // КФ. 1923. N° 3. Стб. 129г-148.
Железняков Анатолий Григорьевич (1895—1919), матрос: впоследствии 

участник Октябрьской революции и гражданской войны.
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Авг. 1916 — март 1917. Служба кочегаром на торговых судах Черномор
ского флота. Пребывание в портах Черноморского побережья. Положение 
матросов, быт. Отношение к войне. Настроения, политические взгляды автора.

590. Колокольцов А. А. Плавание на шхуне «Хеда» в 1855 и 1856 гг./ 
Публ. и примеч. Б. Масленникова // Дальневосточные путешествия и приклю
чения. Хабаровск, 1982. Вып. 10. С. 238—251.

Колокольцов Александр Александрович (1833—1904), капитан шхуны 
«Хеда», затем генерал-лейтенант, член Адмиралтейств-совета морского ми
нистерства.

Плавание на шхуне «Хеда» от берегов Японии к Петропавловску-Камчат- 
скому, а затем к устью Амура. Встречи с судами английской эскадры, пре
следование ими шхуны. Плавание по Амуру на пароходе «Надежда». Обрат
ный путь «Хеды» в Японию, передача ее японским властям.

591. Крылов А. Н. Мои воспоминания / Предисл. А. П. Капицы.— 8-е сте
реотип. 7-му изд.— Л.: Судостроение, 1984.— 477 с.: ил., портр.

То .же. См. Т. 4, ч. 1, N° 1514.
592. Римский-Корсаков В. А. [Воспоминания о П. Н. Головине] //МС. 

1863. Т. 66, № 5. С. 101—113 (паг. 3-я). — В ст.: Из путевых писем П. Н. Го
ловина.

Об авторе см. № 220.
Осень 1844 — зима 1853. Служба Головина в 26-м экипаже 3-й бригады 

3-й дивизии Балтийского флота. Плавание на кораблях «Прохор», «Лефорт», 
транспорте «Або». Совместные зимовки с Головиным в Свеаборге, Ревеле, 
Кронштадте. Офицерский быт и досуг. Устройство Головиным общего стола 
Для офицеров 26-го экипажа. Литературные опыты Головина. Контр-адмирал 
Р. П. Бойль. В тексте — стихотворения Головина.

593. Чайковский И. И. Эпизоды из моей жизни. См. Т. 2, ч. 1, N° 947.
То же [отрывок]. Из дневника моряка // Волны. 1913. № 2. С. 112—116.

Военно-морские учебные заведения
594. Воспоминания бывшего кадета/N .— Кронштадт: Тип. «Кронштадт, 

вестн.», 1884.— 72 с.
1835—1857. Детство на Соломбале. Местные нравы и обычаи. Учение в 

Первом штурманском полуэкипаже в Кронштадте. Занятия и быт кадетов. 
Ротные командиры и преподаватели. Ежегодные посещения корпуса Нико
лаем I.

Деятели армии и флота
См. также № 586, 592

595. Ермолов А. П. Рассказы Алексея Петровича Ермолова/ / PC. 1896. 
Т. 88, N°. 10. С. 101 — 105.

Об авторе см. N° 599.
Конец XVIII в.— первая четверть XIX в. В пересказе племянника и ду

шеприказчика автора Н. П. Ермолова. Отдельные высказывания об Александ
ре I, М. Б. Барклае-де-Толли, П. И. Багратионе, Л. Л. Беннигсене, О.-Ж. Ко- 
ленкуре, М. И. Кутузове, М. И. Платове, А. А. Прозоровском, А. В. Суворове, 
К. Ф. Толе, А. С. Фигнере.

Personalia
Бурачек Степан Анисимович (1800— 1876), 

корабельный инженер, генерал-лейтенант, писатель
596. Бугров Еф, Несколько слов о покойном Стефане Онисимовичс Бу

рачке //СМСР. 1877. N° 7. С. 336—341.
Автор — чертежник на астраханской верфи.
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1821—1831. Деятельность Бурачка по постройке судов Каспийской фло 
тилии в Астрахани. Черты характера.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1889), 
участник Отечественной войны 1812 г., военный писатель, поэт

597. Давыдов Д. В. Встреча с фельдмаршалом графом Каменским (1808) 
Примеч. авт. // Давыдов Д. В. Сочинения. Дурова Н. А. Записки кавалерист 
девицы. М, 1987. С. 102>—ill5. Примеч. сост.: с. 630—631.

То же //Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 40—50; Давы 
дов Д. В. Записки партизана; Стихи. М., 1984. С. 49—65; Давыдов Д. В 
Дневник партизанских действий 1812 г. Дурова Н. А. Записки кавалерист 
девицы. Л., 1985. С. 198—210.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 965..
598. Давыдов Д. В. Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Да 

выдова / Примеч. авт. // Давыдов Д. В. Сочинения. Дурова Н. А. Записки ка 
валерист-девицы. М., 1987. С. 70—79. Примеч. сост.: с. 629—630.

То же // Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1962. С. 29—37; М., 1985. С. 5— 
14; Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1,982. С. И—18; Давыдов Д. В. За 
писки партизана; Стихи. М., 1984. С. 9—18; Давыдов Д. В. Дневник парти 
занских действий 1812 г. Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. Л., 1986 
С. 262—270.

1784—1830-е гг. Автобиография. Учение, военная карьера. Участие в воен
ных кампаниях начала XIX в. Служба на Кавказе в 1826—1827 гг. Подавле
ние польского восстания 1830—1831 гг. Литературные занятия.

Ермолов Алексей Петрович (1777—1861), 
военный и государственный деятель, генерал от артиллерии, 

член Государственного совета
599. Лажечников И. И. Несколько заметок и воспоминаний по повод} 

статьи «Материалы для биографии А. П. Ермолова». См. Т. 2, ч. 1, № 972.
То же [с сокр.] // РВ. 1864. Т. 51, № 6. С. 783—819.

Марин Аполлон Никифорович (1790—1878), 
генерал-лейтенант, писатель

600. Марин А. Н. Хроника/ / Летописи / Гос. лит. музей. М., 1948. Кн. 10. 
С. 478—492. I л. портр. Примеч.: с. .492.

То же [отрывок без загл. с сокр.]/ / Воронежское дворянство в Отечест
венную войну. М., 1912. С. 71—74.— В ст.: Генерал-лейтенант А. Н. Марин.

1790—1840-е гг. Автобиографическая хроника. Семья. Детство. П. Т„ 
А. П. Бурцевы и другие родственники. Учение в Первом кадетском корпусе в 
Петербурге. Посещение корпуса Павлом I. Служба в л.-гв. Финляндском 
полку (1808—1819). Участие в Отечественной войне 1812 г. Лечение на Ли
пецких (1812) и Кавказских (1820) минеральных водах. Встреча с А. С. Пуш
кины м . Женитьба. Возвращение на военную службу (1831). Литературные 
занятия.

Оффенберг Иван Петрович (1792—1870), 
барон, генерал от кавалерии, член Военного совета. 

командир Отдельного резервного кавалерийского корпуса
601. Генерал от кавалерии барон Иван Петрович О(!>фенбор»- 2-й и наша 

армейская кавалерия под его начальством с 1856 по 1862 год: (Из воспоми
наний отстав, кавалериста).— Киев: Тип. Окружного штаба, 1891.— 96 с.— 
В прил.: Расписание пунктов военно-конных почт, учрежденных от войск От
дельного резервного Кавалерийского корпуса для сообщения между собою: 
с. I—5 (паг. 2-я).

Рассуждения о состоянии кавалерии. Сведения о жизни и военной служ
бе Оффенберга. Характеристика его личности. Деятельность в качестве коман
дира Отдельного резервного кавалерийского корпуса. В тексте - официальные 
документы.
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Русанов Василий Акимович (ум. 1861), 
генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г.

602. Новиков М. И. Воспоминания о генерал-майоре В. А. Русанове // Во
ронежское дворянство в Отечественную войну. М., 1912. С. 256^—260.

1790-е гг.— 1861. Биографические сведения. Эпизоды из военной службы 
и жизни Русанова, частично по его рассказам.

Струков Александр Петрович (1840—1912), 
генерал-адъютант, генерал от кавалерии

603. Лопато Т. М. Воспоминания о генерал-адъютанте Александре Петро
виче Струкове // ИВ. 1913. Т. 133, № 7. С. 194—197.

Лопато Трофим Моисеевич, статский советник, воронежский губернский 
тюремный инспектор.

18 нояб. 1905. Роль Струкова в подавлении восстания заключенных в 
воронежской тюрьме и восстания солдат в дисциплинарном батальоне.

Фигнер Александр Самойлович (1787—1813), 
капитан, командир партизанского отряда 

в период Отечественной войны 1812 г.
604. Давыдов Д. В. Партизан Фигнер: (Письма М. Н. Загоскину) /Сообщ. 

А. Ф. Бычков //PC. 1877. Т. 20, № 12. С. 696—699.
Об авторе см. № 597—598.
1812. Воспоминания в форме письма. Характеристика личности Фигнера.

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

605. Земцы о земстве//Заря. 1914. № 1. С. 14—19: портр.
Содерж.: Линд В. Н., Давыдов Н. В. Первые шаги земства; Орлов И. И. 

Земская медицина в 70-х годах; Жбанков Д. Н. Земский врач; Шахов
ской Д. И. Земская школа; Земский учитель; Бунин Ю. А. «Третий элемент» 
в земстве 90-х годов; Хмелев Н. Н. Московское земство в 80-х и 90-х гг.; 
Муромцева М. Н. Провинциальные земцы 70-х гг.; Муромцева М. Н., С. А. 
Муромцев-земец; Кропоткин А. С. Перелом 1890 года; Обнинский В. П. Пер
вое десятилетие XX века; Иорданский Н. М., Волоцкий Н. М. Крестьяне и 
земство; Комиссаров М. Г. 1904 год.

Авторы — земские деятели; Бунин Юлий Алексеевич (1857—1921), литера
турный и общественный деятель; Иорданский Николай Михайлович; Муром
цева М. Н.— вдова земского деятеля, председателя 1-й Государственной думы 
С. А. Муромцева; о Шаховском Д. И. см. № 391.

1860-е гг.— 1904.
606. Иорданский Н. Д1. Страничка из земских воспоминаний/ / ЗД. 1914. 

№ 1. С. 20—25.
Об авторе см. № 605.
1902. Работа в уездных комитетах о нуждах сельского хозяйства и в дру

гих земских учреждениях. Отношение крестьян к земству. Поездки земских 
деятелей по Ковровекому уезду Владимирской губернии. Земские собрания и 
собеседования с крестьянами.

Земские деятели 
Personalia

Савельев Александр Александрович (1848—1916), 
юрист, мировой судья в Нижнем Новгороде

607. Короленко В. Г. Страничка из воспоминаний: (Памяти А. А. Са
вельева) //Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934. С. 118—124. 

Об авторе см. № 2752—2754.
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1885ь Представители нижегородского земства и их общественно-полит! 
ческие взгляды. Борьба внутри земства. Савельев как выразитель интересе 
либерального земства. Его внешний облик. Посещение автором дома С< 
вельева. Участие печати Поволжья в земском движении. М. П. Андрее!
А. И. Богданович. А. С. Гацисский. П. К. Позерн.

Самарин Федор Дмитриевич (1858—1916), 
земский деятель, гласный Московского губернского 

■земского собрания
608. Флоренский П. А. Памяти Федора Дмитриевича Самарина (ул 

23 окт. 1916 г.).— Сергиев Посад, 1917.— 24 с.
Об авторе см. № 1749.
1913—1914. Личность Самарина. Встречи и беседы автора с ним. В тег 

сте — письма Самарина к автору и к другим лицам.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА. 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
ВОССТАНИЯ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЕНЦЕВ

609. [Воспоминания военного поселенца]/ / ИВ. 1886. Т. 25, № 8. С. 352- 
364.— В ст.: Можайский И. П. Времена военных поселений.

1817—1831. Организация военных поселений. А. А. Аракчеев. Восстань 
военных поселенцев 1831 г. Правительственные репрессии.

ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ
610. Верные сыны отечества: Воспоминания участников декабрист, дви 

жения в Петербурге / Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС — фил 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ленингр. отд-ние Ин-та исторш 
СССР АН СССР; Сост.: Л. Б. Добринская, Л. С. Семенов; Науч. ред 
С. С. Волк. — Л.: Лениздат, 1982. — 399 с.: ил. — (Б-ка рев. мемуаров «Иг 
искры возгорится пламя»).— Примеч.: с. 357—392. Имен, указ.: с. 393—399

В сборнике помещены отрывки и сокращенные тексты воспоминаний, пол 
ные тексты которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Бестужев М. А. (№ 1043), Бе 
стужев Н. А. (№ 1083, 1205), Оболенский Е. П. (№ 1060), Розен А. Е
(№ 1063), Штейнгель В. И. (№ 1071), Якушкин И. Д. (№ 1072), а также ъ
Т. 5, ч. 1: Пущин И. И. (№ 188).

611. И дум высокое стремленье... / Сост. Н. А. Арзуманова; Предисл. v 
примеч. И. А. Мироновой.— М.: Сов. Россия, 1980.— 400 с.— (Б-ка рус. ху- 
дож. публицистики).

В сборнике помещены отрывки из воспоминаний, полные тексты которых 
учтены: Т. 2, ч. 1: Басаргин Н. В. (№ 1040), Бестужев М. А. (№ 1043), Бе
стужев II. А. (ДЬ 1205), Волконская М. Н. (Д° 1133), Горбачевский И. И.
(№ 1050), Лорер Н. И. (№ 1056), Муравьев А. М. (№ 1058), Оболен
ский Е. П. (№ 1060), Поджио А. В. (№ 1121), Тургенев Н. И. (№ 1215а), 
Якушкин И. Д. (№ 1073).

612. Мемуары декабристов: Северное общество / Сост., общ. ред., вступ. 
ст., коммент. и имен. указ. В. А. Федорова.— М.: Изд-во Моек, ун-та, 1981 — 
399 с.— (Унив. б-ка).— Коммент.: с. 315—393. Имен, указ.: с. 394—399.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений или с незначитель
ными изменениями в тексте сборника по сравнению с ранее учтенными, а 
также сведения об их публикациях см.: Т. 2, ч. 1: Муравьев А. М. (№ 1058), 
Оболенский Е. П. (№ 1060, 1219), Цебриков Н. Р. (№ 978, 1124, 1211), 
Штейнгель В. И. (№ 1071).
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В сборнике помещен также отрывок из воспоминаний С. П. Трубецкого, 
полный текст которых был учтен: Т. 2, ч. 1 (№ 1067).

613. Мемуары декабристов: Южное общество / Собр. текстов и общ. ред. 
И. В. Пороха и В. А. Федорова.— М.: Изд-во Моек, ун-та, 1982.— 352 с.: 
ил— (Унив. б-ка).— Коммент.: с. 269—337. Имен, указ.: с. 338-^343.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений или с незначитель
ными изменениями в тексте сборника по сравнению с ранее учтенными, а 
также сведения об их публикациях см.: Т. 2, ч. 1: Басаргин Н. В. (№ 1040), 
Муравьев-Апостол М. И. (№ 51).

В сборнике помещен также сокращенный текст воспоминаний А. В. Под- 
жио, полный текст которых был учтен: Т. 2, ч. 1 (№ 1121).

614. Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т./Сост. 
и примеч. Р. В. Иезуитовой, Я. Л. Левкович, И. Б. Мушиной.— М.: Худож. 
лит., 1980.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1 / Вступ. ст. И. Б. Мушиной, Я. Л. Левкович. 476 с. Примеч.: с. 383^ 
474.

Т. 2.. 487 с. Примеч.: с. 313—340. Имен, указ.: С. 431—484.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. Кя 629, 636—639, 642, 643, 649.
Аннотации на полные тексты воспоминаний, отрывки из которых поме

щены в сборнике, см.: № 633, 640.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений или с незначитель

ными изменениями в тексте сборника по сравнению с ранее учтенными, а так
же сведения об их публикациях см.: Т. 2, ч. 1: Агап Иванович (№ 1203), 
Беркопф В. И. (№ 1126), Бестужев М. А. (№ 1170, 1172), Бестужев Н. А. 
{Кя 1083, 1205), Бестужева Е. А. (№ 1173), Глинка Ф. Н. (№ 1206), Косов
ский А. И. (Кя 1207), Кропотов Д. A. (Кя 1208), Лобойко И. Н. (Кя 1209), 
Путята Н. В. (Кя 1126), Розен А. Е. (Кя 1195), Ростовцев Я. И. (Кя 1097), 
Фелькнер А. И. (№ 1210), Шелига-Потоцкий В. А. (№ 1170а) 4, Шниц- 
лер И.-Г. (Ко 1126); Т. 2, ч. 2: Глинка Ф. Н. (Кя 3148); Т. 5, ч. 1: Глинка Ф. Н. 
(№ 68), Катенин П. А. (Кя 108), Мицкевич А. (№ 137), Пушкин А. С. (№ 1).

В сборнике помещены также отрывки и сокращенные тексты воспомина
ний, полные тексты которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Андреев В. (№ 739), 
Басаргин Н. В. (№ 1040), Беляев А. П. (№ 1042), Берг Н. В. (№ 4), Бесту
жев М. А. (№ 1043, 1204), Бестужева Е. А. (№ 1169), Боровков А. Д. 
(№ 347), Внгель Ф. Ф. (№ 13), Гангеблов А. С. (№ 1049), Глинка С. Н. 
(№ 18), Завалишин Д. И. (№ 1054), Из рассказа полицейского (Кя 1117), 
Лорер Н. И. (№ 1056), Маркевич Н. А. (№ 1186), Никитенко А. В. (№ 53), 
Оболенский Е. П. (Кя 1060), Огарев Н. П. (Кя 1152), Пущин М. И. (Кя 1061), 
Раевский В. Ф. (№ 1062), Рассказ самовидца о казни, совершенной в Петер
бурге 1826 года, 13 июля (№ 1122), Розен А. Е. (№ 1063), Рыпинский А. 
(№ 1188), Сатин Н. М. (№ 1153), Со слов присутствовавшего по службе при 
казни (№ 1118), Филипсон Г. И. (Кя 826), Ховен И. Р. фон дер (№ 1154), 
Цебриков Н. Р. (№ 1124), Штейнгель В. И. (№ 1071); Т. 2, ч. 2: Караты
гин П. А. (Кя 3552), Корф М. А. (№3112), Погожее В. Н. (Кя 2773); Т. 3, 
ч. 1: Обручев В. А. (№ 968); Т. 5, ч. 1: Липранди И. П. (№ 124), Пущин И. И. 
(Кя 188), Сербинович К. С. (Кя 204).

615. Басаргин Н. В. Записки / Коммент. и вступ. ст. И. В. Пороха.— 
Красноярск: Кн. изд-во, 1985.— 304 с. — Коммент.: с. 251—302.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1040.
616. Дурново Н. Д. К истории восстания 14 декабря 1825 г. См. Т. 2, 

ч. 1, Кя 1052.
То же // ЗОР ГБЛ. 1939. Вып. 3. С. 12—21.
617. Лорер Н. И. Записки декабриста / Вступ. ст. и подгот. изд. М. В. Неч- 

киной. — 2-е изд. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984. — 415 с.: ил.— (По
ляр. звезда).— Примеч.: с. 372—402. Имен, указ.: с. 402—415.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1056. 1

1 Автор не указан.
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618. Муравьев А. М. Мой журнал. См. Т. 2, ч. 1, № 1058.
То же [с изм. и доп.] / Предисл. О. Жордания // ЛГ. 1983. № 8. С. 47—72.
619. Раевский В. Ф. Воспоминания. См. Т. 2, ч. 1, ЛЬ 1062.
То ж е//В . Ф. Раевский. Иркутск, 1,983. Т. 2: Материалы судебного про

цесса и документы о жизни и деятельности в Сибири. С. 308—364.
620. Розен А. Е. Записки декабриста / Изд. подгот. Г. А. Невелевым; Отв. 

ред. М. Д. Сергеев.— Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984.— 480 с.: ил.— 
(Поляр, звезда).— Имен, указ.: с. 450—478.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 10613.
621. Самарский-Быховец. Записки//ДН. 1975. № 11. С. 224—228.—

В ст.: Эйдельман Н. Я. Из декабристских архивов.
Автор — чиновник при черниговском генерал-губернаторе.
1823. Приезд автора в Каменку. Встреча с С. Г. Волконским, впечатле

ния о жизни в Каменке.
622(1). Трубецкой С. П. Записки С. П. Трубецкого: (Из арх. Якушки- 

ных) / Предисл. и коммент. Н. М. Дружинина/ / Дружинин Н. М. Избр. тр. 
М., 1985. Кн. 1: Революционное движение в России в XIX в. С. 372—380.— 
Сокр. вариант «Записок» С. П. Трубецкого.

622(2). Трубецкой С. П. Записки/Изд. подгот. В. П. Павловой// 
С. П. Трубецкой. Иркутск, 1983. Т. 1: Идеологические документы, воспоми
нания, письма, заметки. С. 217—285.— В кн. также: Прибавления к Запискам 
(«Разные отрывки»); Замечания на «Записки декабриста» В. И. Штейнгеля; 
Замечания на книгу М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Нико
лая I». С. 286—319. Коммент.: с. 324—396. Имен, указ.: с. 400—408.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1067.
623. Уваров С. Ф. Мемуары для истории оппозиции в России / Подгот. 

к печати и пер. с фр. С. В. Житомирской; Вступ. ст. Н. Я. Эйдельмана // ЗОР 
ГБЛ. 1975. Вып. 36. С. 142—156. — В ст.: Memoires pour a Thistoire de l’oppo- 
sition en Russie: (Из дневника С. Ф. Уварова (16/28 сент. 1859 — март 
1860 г.).

Об авторе см. № 124.
Конец XVIII в.— 1870. Основано на семейных воспоминаниях и расска

зах декабриста М. М. Нарышкина и его жены, Е. Г. Нарышкиной, Е. С. и 
Е. А. Ладыщенских. Пребывание М. С. Лунина в Париже, Варшаве, Сибири. 
Движение декабристов. Суд и казнь. Жизнь декабристов в Чите, в Петров
ском заводе. Н. М. Муравьев, В. П. Ивашев, И. Д. Якушкин. Приезд наслед
ника, Александра II, в Сибирь и его встреча с декабристами. В. А. Жуков
ский. Жизнь двора Александра II. А. И. Полежаев. П. В. Капнист.

624. Штейнгель В. И. Записки/Изд. подгот. Н. В. Зейфман, В. П. Шахе- 
ровым/ / Штейнгель В. И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1: Записки 
и письма. С. 55—180. Коммент.: С. 473—500.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № Ю71.
625. Щукин Н. С. [Восстание декабристов]/ / ДН. 1975. ЛЬ 12. С. 278— 

279.— В ст.: Невелев Н. Запретная рукопись о 14-м декабря.
Щукин Николай Семенович (1792—1883), чиновник, краевед, публицист.
1825—1826. Описание событий 14 декабря на Сенатской площади. Казнь 

декабристов 13 июля 1826 г. Отношение к этим событиям разных слоев на
селения.

ДЕКАБРИСТЫ В СИБИРИ

626. Дум высокое стремленье / Сост., предисл., послесл. и коммент. С. Ко
валя.— Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1975.— 334 с.: ил.— (Декабристы в 
Сибири).

Аннотацию на воспоминания С. Н. Бибиковой см. ЛЬ 644.
Аннотацию на полный текст воспоминаний А. М. Линдена, отрывок из 

которых помешен в сборнике, см. ЛЬ 104.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений или с незначитель

ными изменениями в тексте сборника по сравнению с ранее учтенными, а так
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же сведения об их публикациях см.: Т. 2, ч. 1: Балакшина О. Н. (ЛЬ 1129), 
Ефимов И. В. (ЛЬ 1135), Знаменский М. С. (ЛЬ 1136), ЛучшевА. И. (ЛЬ 1166), 
Першин-Караксанский П. И. (ЛЬ 1141), Семенов С. М. (ЛЬ 1143), Созоно- 
вич А. П. (ЛЬ 1144).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Белоголовый Н. А. (ЛЬ ИЗО), Франце
ва М. Д. (ЛЬ 1147); Т. 2, ч. 2: Струве Б. В. (ЛЬ 2708), Черепанов С. II. 
(ЛЬ 2714); Т. 3, ч. 1: Обручев В. А. (ЛЬ 968).

627. Своей судьбой гордимся мы / Сост. и авт. предисл. М. Д. Сергеев.— 
Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973.— 344 с.: ил.— (Декабристы в Сибири).

В сборнике помещены отрывки из воспоминаний, полные тексты которых 
были учтены: Т. 2, ч. 1: Анненкова П. Е. (ЛЬ 1128), Басаргин Н. В. (ЛЬ 1040), 
Беляев А. П. (ЛЬ 1042), Бестужев М. А. (ЛЬ 1043), Волконская М. Н. 
(ЛЬ 1133), Горбачевский И. И. (ЛЬ 1050), Якушкин И. Д. (ЛЬ 1072).

628. Волконская М. Н. Записки. См. Т. 2, ч. 1, ЛЬ 1133.
То же.— Красноярск, 1975.— 154 с.; М., 1977.— 95 с.
629. Завалишин Д. И. Пребывание декабристов в тюремном заключении 

в казематах в Чите и в Петровском заводе // Писатели-декабристы в воспо
минаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 243—249.

Об авторе см. ЛЬ 442.
Конец 1820-х гг. Общественные и литературные интересы декабристов. 

Творчество А. И. Одоевского. Отношение А. С. Пушкина к движению декаб
ристов.

630. Знаменский М. С. Мемуары М. С. Знаменского / Публ. и предисл. 
Н. Н. Курдиной // Сибирская археография и источниковедение. Новосибирск, 
1979. С. 200—234.

Сведения о др. публ.: с. 202.
См. также [в др. ред.] Т. 2, ч. I, ЛЬ 1136, 1136а.
631. Кюхельбекер В. К. Дневник (1831—1845) /Примеч. Н. В. Королевой,

B. Д. Рака/ / Кюхельбекер В. К. Путешествие; Дневник; Статьи. Л., 1979.
C. 64—433.

То же [с сокр.] См. Т. 2, ч. 1, ЛЬ 1140.
632. Штукенберг А. И. Из мемуаров / Публ. и предисл. 3. И. Власовой // 

Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 358—370.
633. Штукенберг А. И. Из неопубликованных «Мемуаров Антона Штукен- 

берга»: (Встречи с декабристами в Сибири) / Публ. и предисл. М. И. Ворони
на/ / ИЗ. 1975. Т. 96. С. 359—369.

То же [с сокр., изм. текста и загл.] Воспоминания инженера путей сооб
щения А. И. Штукенберга о встречах с декабристами во время его пребывания 
в Сибири в 1836—1839 годах / / Сибирь. 1975. ЛЬ 5. С. 100—109.

[К ЛЬ 632—633]. Штукенберг Антон Иванович (1816—1887), писатель.
1837—1840. Приезд автора в Петровский завод. Беседы с декабристами, 

их рассказы о жизни в Сибири. Жены декабристов. В. П. Ивашев и его же
нитьба на К. П. Ледантю. Н. А. Бестужев, его попытка бегства за границу 
после восстания. А. И. Якубович, его рассказы о дуэли с А. С. Грибоедовым 
и о своем участии в восстании на Сенатской площади. Приезды автора в село 
Урик Иркутской губернии и посещения семей Трубецких и Волконских. 
М. Н. Волконская. Имущественное положение декабристов. А. 3. Муравьев, 
его занятия медициной.

634. Якушкин Е. И. [Поездка в Сибирь] // Декабристы на поселении. М., 
1926. С. 17—60.

Якушкин Евгений Иванович (1826—1905), юрист, этнограф, сын И. Д. 
Якушкина.

Нач. XIX в.— 1856. Воспоминания в форме писем к жене, Е. Г. Якушки- 
ной. Встречи в Нижнем Новгороде с М. С. Щепкиным, В. П. Боткиным, 
П. В. Анненковым. Встречи в Ялуторовске, Тобольске, Томске, Иркутске  ̂ с 
ссыльными декабристами. И. И. Пущин, его воспоминания об А. С. Пушкине. 
Н. В. Басаргин, его рассказ о П. И. Пестеле. М. И. Муравьев-Апостол. 
Е. П. Оболенский, его рассказ о К. Ф. Рылееве и о восстании 14 декабря.
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И. А. и П. Е. Анненковы. В. И. Штейнгель. Г. С. Батеньков, его воспоминания 
о М. М. Сперанском и А. А. Аракчееве. С. Г. и М. Н. Волконские, их семей
ная жизнь. И. В. Поджио. С. П. Трубецкой, его воспоминания о смерти Алек
сандра I, присяге вел. кн. Константину Павловичу, обстоятельствах своего 
ареста. Петрашевец Ф. Г. Толь.

ДЕКАБРИСТЫ НА КАВКАЗЕ

635. Трудные годы: Декабристы на Кавказе / Предисл., примеч. и сост.
B. А. Михельсона.— Краснодар: Кн. изд-во, 1985.— 332 с.— (Кубан. б-ка).

В сборнике помещены отрывки из воспоминаний, полные тексты которых 
были учтены: Т. 2, ч. 1: Беляев А. П. (№ 1042), Лорер Н. И. (№ 1056), Ро
зен А. Е. (№ Ю63), Сатин Н. М. (JSfe 1153); Т. 5, ч. 1: Пушкин А. С. 
(№ 17(1)).

Участники движения декабристов 

Personalia
Бестужев (псевд. Марлинский) Александр Александрович (1797— 1837)

636. Вольховская М. В. Из воспоминаний // Писатели-декабристы в вос
поминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 170.

Сведения о др. публ.: с. 378.
Вольховская (урожд. Малиновская) Мария Васильевна: (1805—1899), 

свояченица декабриста А. Е. Розена.
1835. Воспоминания жены В. Д. Вольховского, командовавшего военной 

операцией на мысе Адлер, во время которой погиб Бестужев. Знакомство с 
Бестужевым (Марлинским) в Пятигорске.

637. Костенецкий Я. И. Александр Александрович Бестужев: (Из воспо
минаний Я. И. Костенецкого)/ / PC. 1900. Т. 104, № 11. С. 441—457.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из «Воспоминаний»//Писатели-декабристы в 
воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 161—169.

Костенецкий Яков Иванович (1811—1885), член Сунгуровского тайного 
общества, сосланный на Кавказ.

1833—1834. Встречи с Бестужевым в Дербенте. Внешность и характер 
писателя. Его взаимоотношения с окружающими. Семья Шитниковых. 
Б. Н. Попов. События личной жизни Бестужева. Следствие по поводу смерти 
О. Нестерцовой. В тексте — письмо Бестужева автору и выписка из следст
венного дела дербентской полиции.

638. Смерть Александра Александровича Бестужева / Ф. Д. К... // Писате
ли-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2.
C. 174—176.

Автор, предположительно, Федор Константинович Казимирский (1808— 
1868), участник Кавказских войн.

Сведения о др. публ.: с. 381.
7 июня 1837. Военная операция на мысе Адлер. Гибель Бестужева.
639. Шестаков И. А. Из «Воспоминаний» // Писатели-декабристы в воспо

минаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 182—‘183.
То же//Огонек. 1947. № 46. С. 22—23.— В ст.: Штрайх С. Я. Новое о 

гибели Бестужева-Марлинского.
Шестаков Иван Алексеевич (1820—1888), в описываемое время морской 

офицер, впоследствии адмирал.
Июнь 1837. Описание боя па мысе Адлер. Гибель Бестужева.
640. Щукин Н. С. А. Бестужев-Марлинский в Якутске / Вступ. ст., ком- 

мент. и публ. Г. Невелева/ / ВЛ. 1976. № 2. С. 207—217.— В ст.: Невелев Г. А. 
Неопубликованные воспоминания об А. А. Бестужеве-Марлинском.

Об авторе см. № 625.
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Янв. 1829. Встреча автора с Бестужевым-Марлинским в Якутске. Обста
новка его дома. Рассказ Бестужева-Марлинского о восстании 1825 г., обстоя
тельствах его ареста, заключении в Петропавловской крепости, жизни в Си
бири.

Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865)
641. Волконский С. М. О декабристах: (По семейным воспоминаниям).— 

Пб.: Начала, 1922.— 135 с.
Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), театральный деятель, внук 

С. Г. Волконского.
1820-е гг.— 1865. Жизнь декабристов в Сибири по воспоминаниям М. С. 

и Е. С. Волконских, жителей Иркутской губернии, семейной переписке. Отно
шение Николая I к ссыльным декабристам. Возвращение декабристов из 
ссылки. Путешествие Волконских за границу. Встречи с Н. И. Тургеневым,
A. И. Герценом. В тексте — история семьи Волконских. Работа автора над 
историей декабристов. Судьба архива Волконских.

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846)
642. Из воспоминаний о В. К. Кюхельбекере, напечатанных в «Русской 

старине» / Запись М. И. Семевского/ / Писатели-декабристы в воспоминаниях 
современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 279—281.

То ж е //PC. 1875. Т. 2, № 6. С. 335—337, 340, 343-^344, 355.
1810-е— 1820-е гг. По семейным воспоминаниям детей Кюхельбекера — 

М. В. Кюхельбекера, Ю. В. Косовой, его племянницы А. Г. Глинки. Кюхель
бекер в детстве. Его сестра Ю. К. Кюхельбекер. Характер Кюхельбекера. 
Дружба с А. С. Грибоедовым. Творчество Кюхельбекера.

643. Кюхельбекер Д. И. Письмо к Ю. В. Косовой // Писатели-декабристы 
в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 307—310.

То ж е/ / Декабристы и их время. М.; Л., 1951. С. 86—88.
Кюхельбекер (урожд. Артепова) Дросида Ивановна (1817—1886), жена

B. К. Кюхельбекера.
Середина 1830-х гг.— 1846. Воспоминания в форме письма к дочери. 

Жизнь Кюхельбекера в Баргузине, Акшинской крепости и Кургане Тоболь
ской губернии, Тобольске. Семейная жизнь, занятие хозяйством. Роль дру- 
зей-декабристов в жизни Кюхельбекера. Болезнь и смерть поэта.

Муравьев Никита Михайлович (1796—1843)
644. Бибикова С. Н. Воспоминания о моем отце Никите Михайловиче 

Муравьеве/ / Дум высокое стремленье. Иркутск, 197,5. С. 171—174.
То же [отрывки]/ / Огонек. 19.85. № 51. С. 18—19.— В ст.: Кишкин Л. С. 

Дочь декабриста.
Бибикова (урожд. Муравьева) Софья Никитична (1829—1892).
1833—1843. Характер Муравьева, его взаимоотношения с окружающими. 

Детские годы автора в Сибири.

Норов Василий Сергеевич (1793—1853)
645. В. С. Норов по воспоминаниям современников и неизданным пись

мам / Запись Т. Поливановой // Декабристы Дмитровского уезда. Дмитров, 
1925. С. 26—49.

1838—1844. Составлено по воспоминаниям родственников и крестьян. 
Жизнь семьи Норовых в имении Надеждино Дмитровского уезда Московской 
губернии. Судьба декабриста Норова. Его отец — С. А. Норов, брат А. С. Но
ров. Отношение В. С. Норова к крестьянам.

Одоевский Александр Иванович (1802—1839)
646. Веневитинов М. А. Рассказы дяди Комаровского // Писатели-декабри

сты в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 225—227.
Веневитинов Михаил Алексеевич (1844—1901), археолог, литератор, ди

ректор Московского Публичного и Румянцевского музея.
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Первая половина 1820-х гг. Записано со слов Е. Е. Комаровского. Харак
тер Одоевского, его участие в Тайном обществе. Арест Одоевского 14 декаб
ря и роль в этом В. С. Ланского.

Раевский Владимир Федосеевич (1795—1872)
647. Раевский В. Ф. В воспоминание моему сыну // В. Ф. Раевский. Ир

кутск, 1983. Т. 2: Материалы судебного процесса и документы о жизни и 
деятельности в Сибири. С. 291—296.

15 сент.— 8 окт. 1830. Дневниковые записи, посвященные жизни в Сиби
ри. Семья, смерть сына.

648. Раевский В. Ф. Возвращение декабриста // В. Ф. Раевский. Иркутск, 
1983. Т. 2: Материалы судебного процесса и документы о жизни и деятель
ности в Сибири. С. 364—376.

То же [без загл.]/ / Современник. 1912. № 12. С. 291—300.— В ст.: Щего
лев П. Е. Возвращение декабриста *.

1856. Поездка автора в Москву и Петербург. Путевые впечатления от 
Томска, Омска, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода. Судьба детей 
автора. Рассказ о жизни Волконских, А. Н. Муравьева, А. Ф. Вельтмана 
после ссылки. И. П. Липранди.

649. Эрман Г. А. Отрывок из «Кругосветного путешествия» // Писатели- 
декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 369— 
370.— Пер. по изд.: Erman A. Reise im die Erde durch Nord-Asien und die 
beiden Ocean in der Jahren 1828, 1829 und 1830. Berlin, 1838. Bd. 2. S. 81—82.

Эрман Георг Адольф (1806—1877), немецкий физик и путешественник.
Конец 1820-х гг. Встреча в Иркутске с Раевским. Его отношение к кре

стьянам.

Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860)
650. Лебцельтерн 3. И. Екатерина Трубецкая/Публ., предисл., примеч. 

и пер. В. П. Павловой, А. Вайнштейн/ / Звезда. 1975. № 12. С. 179—194.
Лебцельтерн (урожд. Лаваль) Зинаида Ивановна (р. 1805), сестра 

Е. И. Трубецкой, жена посла Австрии в России.
1820—1850-е гг. Знакомство С. П. Трубецкого в Париже с семьей Лава- 

лей и его женитьба на Е. И. Лаваль. Жизнь семьи Трубецких в Петербурге и 
Киеве. Николай I. Трубецкой во время восстания 14 декабря. Его арест. Раз
решение Е. И. Трубецкой следовать за мужем в Сибирь. Жизнь декабристов 
в Сибири. Судьба детей декабристов, родившихся в Сибири. Болезнь и смерть 
Е. И. Трубецкой (1854). Жизнь семьи Трубецких после возвращения из ссыл
ки. В тексте — фрагменты писем Трубецких, С. Г. Волконской, С. И. Борх 
(урожд. Лаваль).

Фонвизин Михаил Александрович (1788—1854)
651. Знаменский М. С. Поездка в Марьино/Публ., предисл. и коммент. 

Н. Н. Курдиной // Исследования по истории общественного сознания эпохи 
феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 229—239.— В ст.: Курдина Н. Н. 
«Поездка в Марьино» М. С. Знаменского.

Знаменский Михаил Степанович (1833—18(92), воспитанник школы
И. Д. Якушкина в Ялуторовске, художник, сотрудник сибирских журналов.

1853. Пребывание автора в имении М. А. и Н. Д. Фонвизиных в Марьино 
Бронницкого уезда Московской губернии. В тексте — письма Фонвизиных и 
родственников автора о жизни Фонвизиных в Москве и Марьино.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1830-х — 1850-х гг.

652. Анненков П. В. Две зимы в провинции и деревне. См. Т. 2, ч. I, 
No 1221а. 1

1 В т. 2, ч. 1, № 1062 данная публикация включена ошибочно.
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То же//Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 518— 
538.

652а. Анненков П. В. Замечательное десятилетие. См. Т. 2, ч. 1, № 1226. 
То же//Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983.

С. 121—367.
653. Афанасьев А. Н. [Отрывки из дневника]/ / Подъем. 1973. № 4.

С. 154—159.— В ст.: Лазутин С. Дневник А. Н. Афанасьева.
Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871), фольклорист.
1855—1860. Крестьянские и студенческие волнения накануне реформ. 

Возвращение декабристов из Сибири. М. И. Муравьев-Апостол. И. И. Пущин. 
Путешествие автора за границу (1860).

653а. Герцен А. И. Былое и думы. Ч. 1—8, доп.— М.: Правда, 1975 — 
(Собр. соч.: В 8 т.; Т. 4—7). — Примеч., указ, имен Г. Г. Елизаветиной, 
И. Ю. Твердохлебова и С. Д. Гурвич.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1222.
6536. Панаев И. И. Литературные воспоминания. См. Т. 2, ч. 1, № 1223. 
То же [отрывок] // Одоевский В. Ф. Последний квартет Бетховена. М., 

1982. С. 332—339,

ПЕТРАШЕВЦЫ

654. Первые русские социалисты: Воспоминания участников кружков 
петрашевцев в Петербурге / Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС — 
фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории СССР 
АН СССР. Ленингр. отд-ние; Сост. Б. Ф. Егоров; Науч. ред. С. С. Волк. — Л.: 
Лениздат, 1984.— 390 с.: ил.— (Б-ка рев. мемуаров «Из искры возгорится 
пламя»).— Примеч.: с. 343—385. Имен, указ.: с. 386—390.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикации 
см. № 655, 656.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений или с незначитель
ными изменениями в тексте сборника по сравнению с ранее учтенными, а 
также сведения об их публикациях см.: Т. 2, ч. 1: Баллин Н. П. (№ 1257), 
Кузмин П. А. (№ 1259), Львов Ф. Н. (№ 1260), Майков А. Н. (Кя 1261); 
Т. 3, ч. 4: Достоевский Ф. М. (№ 7009), Милюков А. П. (№ 7052).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Ахшарумов Д. Д. (№ 1256), Венедик
тов И. И. (№ 751), Кашкин Н. С. (№ 1273), Семенов-Тян-Шанский П. П. 
(№ 73), Ястржембский И.-Ф. (№ 1264); Т. 2, ч. 2: Зотов В. Р. (№ 2762);
Т. 3, ч. 1: Ламанский Е. И. (№ 37).

655. Кашкин Н. С. Казнь петрашевцев / В записи Н. Н. Кашкина/ / Пер
вые русские социалисты. Л., 1984. С. 319—-324.

То же [без загл., с доп.]/ / Кашкин Н. Н. Родословные разведки. Спб.,
1913. Т. 2. С. 565—575.

Кашкин Николай Сергеевич (182,9—1914), петрашевец, чиновник Мини
стерства иностранных дел.

1849. Арест. Следствие. Приготовление к казни. Поведение пригово
ренных.

656. Пальм А. И. Федор Николаевич Львов: Из старых воспоминаний // 
Первые русские социалисты. Л., 1984. С. 116—125.

Сведения о др. публ.: с. 364.
Пальм Александр Иванович (1822—1885), писатель, офицер, петрашевец.
1842 — нач. 1860-х гг. Знакомство со Львовым. Его научные интересы. 

Служба в гвардии. Посещение кружков М. В. Буташевича-Петрашевского и 
С. Ф. Дурова. Интерес кружковцев к общественной жизни, науке и искус
ству. Арест автора. Отказ Львова от возможности избежать ареста. Встреча 
автора со Львовым в Петербурге в начале 1860-х гг.

657. Потанин Г. Н. Встреча с С. Ф. Дуровым. См. Т. 2, ч. 1, № 1272.
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То же II Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1968. Т. 4. С. 549— 
558; 1985. Т. 5. С. 335—343.

То же [с сокр.] // Чокан Валиханов в воспоминаниях современников. Алма- 
Ата, 1964. С. 56—66.

658. Циммерман А. Э. Из воспоминаний А. Э. Циммермана / Публ. и 
коммент. Б. Ф. Егорова/ / Общественная мысль в России XIX в. Л., 1986. 
С. 229—233. (Труды /АН СССР. Ин-т истории СССР. Ленингр. отд-ние; 
Вып. 16).— В ст,: Мемуары о петрашевцах.

Циммерман Аполлон Эрнестович (1825—1884), в описываемое время ка
питан Генерального штаба.

22 дек. 1849. Гражданская казнь петрашевцев. Поведение осужденных 
и других лиц.

Общественные деятели 1830-х— 1850-х гг.

Personalia

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848)
659. В. Г. Белинский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. тек

ста и примеч. А. А. Козловского и К. И. Тюнькина; Вступ. ст. К. И. Тюньки- 
на.— М.: Худож. лит., 1977.— 7:32 с.: ил.— (Сер. лит. мемуаров).— Примеч.: 
с. 589—697. Указ, имен и назв.: с. 700—731.

Аннотацию на воспоминания Тургенева И. С. см. № 661.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений или с незначитель

ными изменениями в тексте сборника по сравнению с ранее учтенными, а так
же сведения об их публикациях см.: Т. 2, ч. 1: Аргилландер Н. А. (№ 1283), 
Берх А. М. (№ 1286), Иванисов Н. Е. (№ 1287), Иванов Д. П. (№ 1288, 
1289), Кавелин К. Д. (1290), Лажечников И. И. (№ 1291), Орлова А. В. 
(№ 1292(2]), Прозоров П. И. (№ 1293), Тютчев Н. Н. (№ 1294), Шмаков И. 
(№ 12,95).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Аксаков К. С. (№ 1225), Анненков П. В. 
(№ 1226), Герцен А. И. (№ 1222), Панаев И. И. (№ 1223), Сатин Н. М. 
(№ 1153); Т. 2, ч. 2: Арнольд Ю. К. (№ 2756), Панаев В. А. (№ 2771), Па
наева А. Я. (№ 3120), Тургенев И. С. (№ 3126).

660. Бензис В. Г. Воспоминания В. Г. Бензиса / В. Г. Бенсис; Предисл. 
и примеч. П. Ф. Максяшина/ / Поиски и находки. Саратов, 1984. С. 64—82.— 
Пер. с фр. рукописи.

То же. См. Т. 2, ч. I, № 1285 (сведения об авторе не точны).
Бензис Владимир Георгиевич (1877—1950), профессор медицины Афин

ского университета, внук В. Г. Белинского.
661. Тургенев И. С. Встреча моя с Белинским: (Письма к Н. А. Основско- 

му) // В. Г. Белинский в воспоминаниях современников. М., 1977. С. 477—482.
То же//Поли. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1967. Т. 14. С. 205—211.
Об авторе см. № 2869—2884.
1842—1843. Знакомство с Белинским в Петербурге. Его внешность и ха

рактер. Отношение критика к произведениям Тургенева. Беседы о литературе 
и философии.

Герцен Александр Иванович (1812—1870)
662. Литвинова Е. Ф. Нелегальная семья: (Из загранич. дневника 

70-х гг.) / И. //Наблюдатель. 1901. № 9. С. 247—294.
Литвинова Елизавета Федоровна (р. 1850), студентка, впоследствии пи

сательница.
1872—1877. Знакомство автора с Н. А. Тучковой-Огаревой и ее дочерью 

Лизой. Характер и воспитание Е. А. Герцен, отношение к памяти отца. 
М. А. Бакунин. Н. П. Огарев и его семья. Смерть Лизы. В тексте воспомина
ний все имена и фамилии обозначены начальными буквами.
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663. Танарки Д. [Отрывки из дневника)//Революционная ситуация в Рос
сии в 1859—1861 гг. М., 1978. Сб. 7: Эпоха Чернышевского. С. 231, 233— 
238.— В ст.: Кун М. Материалы о русской революционной эмиграции в днев
никах и переписке Дюлы Танарки (1854—1864 гг.).

Танарки Дюла (1815—1886), венгерский революционный деятель.
1858—1863. Встречи с Герценом и его семьей в Лондоне и в Италии. 

Взаимоотношения между политэмигрантами разных стран. М. А. Бакунин.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), 
историк, профессор Московского университета

664. Забелин И. Е, [Воспоминания о Т. Н. Грановском]//АЕ, 1983. 1985. 
С. 101—104.— В ст.: Формозов А. А. Воспоминания И. Е. Забелина о 
Т. Н. Грановском.

Об авторе см. № 1707.
1840-е гг. Знакомство автора с Грановским. Грановский как лектор. Ха

рактеристика его личности.
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840), 

поэт, глава кружка западников
665. Тургенев И. С. [Воспоминания о Н. В. Станкевиче]. См. Т. 2, ч. 1, 

Но 1244.
То же [с сокр.] //Станкевич Н. В. Избранное. М., 1982. С. 224—228.

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
1860-х гг.

666. Штурманы будущей бури: Воспоминания участников рев. движения 
1860-х гг. в Петербурге /  Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС — 
фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории СССР АН 
СС(_ Р. Ленингр. отд-ние; Сост. А. Н. Цамутали; Науч. ред. С. С. Волк. — 
Л.: Лениздат, 1983.— 413 с.: ил. — (Б-ка рев. мемуаров «Из искры возгорит
ся пламя»). — Примеч.: с. 360—407. Имен, указ.: с. 408—413.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 
по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 3, ч. 1: Волховский Ф. В. (№ 1072), Чернышевский Н. Г. (№ 1033).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 3, ч. 1: Антонович М. А. (№ 958), Михайлов М. Л. 
(№ 2047), Пантелеев Л. Ф. (№ 50), Слепцов А. А. (№ 976), Худяков И. А. 
(№ 988), Шелгунов Н. В. (№ 77).

667. Герцен Н. А. Дневник Н. А. Герцен/Публ. и примеч. С. В. Жи
томирской и Н. М. Пирумовой/ / ЛН. 1985. Т. 96. С. 440—462.— (Огарев, 
Бакунин и Н. А. Герцеи — дочь в «нечаевской истории»).

То же [отрывки без загл.] //Освободительное движение в России. Са
ратов, 1975. Вып. 4. С. 36—43. — В ст.: Пирумова Н. М. Старшая дочь 
Герцена.

Герцен Наталья Александровна (1844—1936), дочь А. И. Герцена.
1870. Приезд С. Г. Нечаева в Женеву. Его попытки подчинить своему 

влиянию автора, деятелей русской эмиграции, взаимоотношения с Н. П. Ога
ревым, М. А. Бакуниным. Использование Нечаевым «Бахметьевского фонда», 
издание газеты под названием «Колокол». Разрыв автора с Нечаевым.

668. Лемке М. К. Из дневника / Публ., вступ. заметка, примеч. 
М. Г. Вандалковской/ / История и историки, 1979. М., 1982. С. 386—393.

Об авторе см. № 1721.
1903—1911. Отрывки из дневника о встречах с деятелями революцион

ного и либерального движения. М. А. Антонович. А. А. Слепцов. Л. Ф. Пан
телеев. Н. С. Русанов. Проблемы публикации литературного наследия 
Н. Г. Чернышевского. Работа автора над архивом А. И. Герцена в Лозанне, 
знакомство с его семьей.
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669. Николадзе Н. Я- Воспоминания о шестидесятых годах. См. Т. 3, 
ч. 1, N9 966.

То ж е / / Мегрелишвили Г. И. Грузинская общественно-экономическая 
мысль второй половины XIX века и начала XX века. Тбилиси, 1961. Т. 1, 
ч. 2. С. 195—249.

То же [отрывки]/ / Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 311—315, 322— 
325.

Деятели революционно-демократического движения, 1860-х гг.
Personalia

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861)
670. Воспоминания современников//Добролюбов Н. А. Избранное; Вос

поминания современников. М., 1985. С. 481—508.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 3, ч. 1: Некрасов Н. А. (№ 1021), Пятковский А. П. (№ 1025), Черны
шевский Н. Г. (№ 1033, 1034).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 3, ч. 1: Антонович М. А. (№ 958), Шелгунов Н. В. 
(№> 77).

671. Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников /  Вступ. ст. 
Г. Г. Елизаветиной; Сост., подгот. текста и коммент. С. А. Рейсера. — М.: 
Худож. лит., 1986. — 421 с.: ил.— (Сер. лит. мемуаров). — Коммент.: с. 331— 
391. Указ, имен и загл.: с. 392—419.

То же. Т. 3, ч. 1, № Ю07.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 3, ч. 1: Аверкиев Д. В. (№ 1008), Благообразов М. И. (оХ° 1009), Вейн- 
берг П. И. (№ 1010), Гиероглифов А. С. (№ 1011), Глориантов В. И. 
(№ 1012), Добролюбов В. А. (№ 1013), Николай Александрович Добролю
бов (№ 1023), Златовратский А. П. (№ 1014), Костров М. А. (№ 1016), 
Лаврский К. В. (№ 1017), Лебедев М. Е. (№ 1018), Мельников П. И. 
(№ 1019), Модестов В. И. (№ 1020), Некрасов Н. А. (№ 1021), Панаев И. И. 
(№ 1024), Пятковский А. П. (№ 1025), Радонежский А. А. (№ 1026), Рейн- 
гардт Н. В. (№ 1027), Сильчевский Д. П. (№ 1028), Сладкопевцев И. М. 
(№ 1029), Стеклова Е. А. (№ 1030), Сциборский И. М. (№ 1031), Татари
нова-Островская Н. А. (№ 1032), Чернышевский Н. Г. (№ 1033, 1034), 
Шемановский М. И. (№ Ю35).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Никитенко А. В. (№ 53); Т. 2, ч. 2: Па
наева А. Я. (№ 3120); Т. 3, ч. 1: Антонович М. А. {№ 958), Златоврат- 
екий Н. Н. (Я? 28), Никитин В. Н. (№ 46), Николадзе Н. Я. (№ 966), 
Новицкий Н. Д. (№ 967), Обручев В. А. (№ 968), Шелгунов Н. В. (№ 77); 
Т. 3, ч. 3: Пыпин А. Н. (№ 5892), Самсонов Л. Н. (№ 6662); Т. 3, ч. 4: 
Мазуренко Н. Н. (№ 6818), Чернышевский Н. Г. (№ 7445).

672. Новицкий Н. Д. Из далекого минувшего //Л Н . 1959. Т. 67. С. 90— 
П О .

То же [с сокр.]. См. Т. 3, ч. 1, № 967.

Елисеев Григорий Захарович (1821—1891)
673. Кривенко С. Н. Г. 3. Елисеев//РМ . 1901. № 7. С. 93—122.
Кривенко Сергей Николаевич (1847—1906), публицист, народник.
1821—1891. По рассказам Елисеева, его жены Е. П. Елисеевой, других 

лиц и личным воспоминаниям. Детство, учение в Тобольской семинарии и 
Московской духовной академии. Преподавание в Казанской духовной ака
демии. Служба в Сибири. Переезд в Петербург, начало литературной дея
тельности в «Современнике». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Некрасов. Взаимо
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отношения в кружке «Современника». Черты характера Елисеева. Болезнь, 
последние годы жизни.

674. Ядринцев Н. М. Значение женщины в жизни писателя: (Из воспо
минаний о Е. П. Елисеевой и О. И. Щаповой) //ЛНС. 1980. Т. 5. С. 130— 
134.

Сведения о др. публ.: с. 134.
Об авторе см. № 1506—1521.
1861—1889. Внешность и характер Елисеева. Е. П. Елисеева, ее отно

шение к мужу. Семейные отношения О. И. Щаповой и А. П. Щапова.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889)

675. Чернышевский Н. Г. [Воспоминания] / Запись Е. С. Некрасовой // 
ВЛ. 1978. № 7. С. 96—98. — В ст.: Ланский П. Чернышевский рассказывает...

1883—1889. Запись рассказа Чернышевского со слов П. И. Бокова. Пе
реезд Чернышевского в Астрахань. Его взаимоотношения с губернатором 
Л. Д. Вяземским. Чернышевский о Н. А. Некрасове, А. А. Суворове.

676. Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников /  Сост. Е. И. По- 
кусаев, А. А. Демченко; Подгот. текста А. А. Демченко, М. И. Перпер; 
Вступ. ст. и примеч. А. А. Демченко. — М.: Худож. лит., 1982. — 590 с .— 
(Сер. лит. мемуаров). — Примеч.: с. 471—557. Имен, указ.: с. 558—583.

Аннотацию на воспоминания А. Н. Плещеева см. № 681,
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 3, ч. 1: Белов Е. А. (№ 1068), Кокосов В. Я. (№ 1079), Лопатин Г. А. 
(№ 1085), Меликов Д. И. (N° 1087), Раев А. Ф. (№ 1099), Рейнгардт Н. В. 
(№ 1100—1101), Розанов А. И. (№ 1102), Сажин М. П. (№ ПОЗ), Слеп
цов А. А. (№ 1106). Стахевич С. Г. (№ 1171), Токарский А. А. '(№ 1109), 
Федоров К. М. (№ 1113), Чернышевский М. Н. (№ 1118).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Тучкова-Огарева Н. А. (№ 1323); Т. 2, ч. 2: 
Панаева А. Я. (№ 3120); Т. 3, ч. 1: Антонович М. А. (№ 958), Борисов И. 
(№ 2091), Короленко В. Г. (№ 1081), Николадзе Н. Я. (N° 966), Новиц
кий Н. Д. (N? 967), Обручев В. А. (№ 968), Пантелеев Л. Ф. (№ 50), Слеп
цов А. А. (Л? 970, 1106), Шелгуиов Н. В. (№ 77); Т. 3, ч. 3: Пыпин А. Н. 
(№ 5892).

677. Добрознакова Н. Ф. [Воспоминания о Н. Г. Чернышевском] /  Запись 
Я. М. Медведева/ / ДН. 1978. № 8. С. 282—283. — В ст.: Трофимов И. «Кто 
знал его, забыть не может».

Автор — жена врача в Вилюйске.
1878. Знакомство семьи автора с Чернышевским в Вилюйске. Его харак

тер, образ жизни. Взаимоотношения с местными жителями.
678. Карамышев А. С. Николай Гаврилович Чернышевский: Воспомина

ния /  Публ., вступ. ст. и примеч. Г. В. Краснова / /  Н. Г. Чернышевский. Са
ратов, 1978. Вып. 8. С. 219—223.

Сведения о др. публ.: с. 217.
Карамышев Александр Степанович, сын хозяина квартиры Чернышевско

го в Астрахани.
1880-е гг. Чернышевский в быту. Беседы с членами семьи хозяина дома, 

гостями. Отношения Чернышевского с вице-губернатором А. Н. Бринкманом, 
местными купцами, врачами.

679. Курдов И. К. [Воспоминания о Н. Г. Чернышевском] /  Запись 
Е. И. Карнауховой; Предисл. В. Е. Фильгуса / /  Революционная ситуация в 
России в 1859—1861 гг. М., 1979. [Сб. 8]: Чернышевский и его эпоха. С. 261— 
263. — В ст.: Карнаухова Е. И. Воспоминания И. К. Курдова о Н. Г. Чер
нышевском.

Об авторе см. № 1669.
1885, 1887. Служба автора писцом у Чернышевского в Астрахани.
680. Нобль Э. Николай Гаврилович Чернышевский /  Предисл. Н. С. Тра

вушкина / /Р Л . 1978. N° 2. С. 132—137. — Пер. по изд.: Noble Е. The Russian 
revolt, its causes, contion and prospects. London, 1875.
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Нобль Эдмунд (1853—1937), английский журналист.
29 нояб. 1883. Посещение Чернышевского в Астрахани. Его рассказ о 

ссылке. В тексте — биографические сведения о Чернышевском.
681. Плещеев А. Н. Письмо к А. Н. Пыпину//Н. Г. Чернышевский в 

воспоминаниях современников. М., 1982. С. 269—273.
То ж е //Н . Г. Чернышевский. Саратов, 1926. С. 155—158.
Об авторе см. № 2846.
1859—1862. Знакомство автора с Чернышевским и сотрудничество в 

«Современнике». В. Д. Костомаров и его роль в аресте и осуждении Чер
нышевского.

682. Пыпина А. Г. Воспоминания /  Предисл. и примеч. Н. М. Чернышев
ской/ / Пропагандист великого наследия. Саратов, 1984. С. 88—102.

Пыпина Александра Георгиевна (1806—1884), родственница Н. Г. Чер
нышевского.

1820-е—1‘830-е гг. История семьи. Г. И. Чернышевский.
683. Пыпина Е. Н. Беседы о прошлом: (Рассказы Е. Н. Пыпиной в за

писях Н. М. Чернышевской) /Подгот. текста В. С. Чернышевской; Предисл.
А. А. Демченко. — Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1983.— 128 с.: ил. — При
меч.: с. 118—127.

То же [с сокр.]. См. Т. 3, ч. 1, № 1098.
684. Слепцов А. А. Заметки из тетради. См. Т. 3, ч. 1, № 1106.
То же [с изм. текста и загл.] Три выписки из «Тетради А. А. Слепцова», 

сделанные в 1913 г. М. Н. Чернышевским/./Л Н. 1959. Т. 6̂ 7. С. 679—683.
685. Соловьев В. С. Из литературных воспоминаний: Н. Г. Чернышев

ский/ / Соловьев В. С. Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Спб., 1908. 
Т. 1. С. 271—282.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, поэт, публицист.
1859, 1862, 1864. Беседа отца автора, историка С. М. Соловьева, с 

Е. Ф. Коршем и Н. X. Кетчером о деле Чернышевского и приговоре суда. 
Рассказы отца о более ранних встречах с Чернышевским, отношение к его 
деятельности. Нравственный облик Чернышевского.

686. Чердынцев Н. Что делать?: Страничка из воспоминаний //Ж Ж . 
1916. № 24. С. 5.

Автор — в описываемое время студент.
Авг. 1887. Приезд студентов (автора и его товарища) в Астрахань. Бе

седа с Чернышевским о политической ситуации в России, цензуре, студенче
ском движении.

687. Чернышевская Е. М. Моя поездка в Астрахань в 1887 г. и знаком
ство с Николаем Гавриловичем Чернышевским /  Публ. и предисл. С. В. Сверд
линой/ / РЛ. 1978. № 2. С. 138—147.

Чернышевская Елена Матвеевна (1864—1940), жена М. Н. Чернышевско
го, сына Н. Г. Чернышевского.

1879, 1883, 1887. Чтение книг Чернышевского, их влияние на автора. 
Знакомство с О. С. Чернышевской, впечатление от ее внешности и характера. 
Приезд автора в Астрахань, знакомство с Чернышевским. Быт семьи Чер
нышевских. Занятия Чернышевского.

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891)

688. Засодимский П. В. Л. П. Шелгунова / /  Засодимский П. В. Из вос
поминаний. М., 1908. С. 425—437: портр.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из книги «Из воспоминаний» Л. П. Шел
гунова / /  Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л. Воспоминания: 
В 2 т. М., 1967. Т. 2. С. 476—485.

Об авторе см. № 2742.
1868—1901. Знакомство с Н. В. и Л. П. Шелгуновыми в Вологде. Их 

семейная жизнь. Характер Шелгуновой, литературная и общественная дея
тельность. Отношение к ней М. Л. Михайлова, А. И. Герцена, Я. П. Полон
ского и др.
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НАРОДНИЧЕСТВО 1870-х — 1880-х гг.

689. Революционеры 1870-х годов: Воспоминания участников народи, дви
жения в Петербурге /  Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС — фил. 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории СССР АН СССР. 
Ленингр. отд-ние; Сост. В. Н. Гинев; Науч. ред. С. С. Волк. — Л.: Лениздат,
1986.— 439 с.; 8 л. ил.— (Б-ка рев. мемуаров «Из искры возгорится пла
мя») — Имен, указ.: с. 433—438.

В сборнике помещены отрывки из воспоминаний, полные тексты которых 
были учтены: Т. 3, ч. 1: Аптекман О. В. (№ 1139), Джабадари И. С.
(№ 1173), Засулич В. И. (№ 1147), Корнилова А. И. (№ 1530), Кропот
кин П. А. (№ 36), Лукашевич А. О. (№ 1178), Плеханов Г. В. (№ 1636), 
Синегуб С. С. (№ 1184), Якимова А. Я. (№ 1196).

690. Ашенбреннер М. Ю. Военная организация Народной воли и другие 
воспоминания. См. Т. 3, ч. 1, № 1290.

То же [отрывок] //К иС . 1924. № 7. С. 54—90.
691. Белоконский И. П. Дань времени. См. Т. 3*, ч. 1, № 1140.
То же [отрывок с изм. загл.] Из книги «Дань времени»/ / ЛНС. 1980. 

Т. 5. С. 389—391.
Сведения о др. публ.: с. 391.
692. Джабадари И. С. Процесс 50-ти. См. Т. 3, ч. 1, № 1173.
То же / / Мегрелишвили Г. И. Грузинская общественно-экономическая 

мысль второй половины XIX века и начала XX века. Тбилиси, 1961. Т. 1, 
ч. 2. С. 345—450.

693. Квятковская Ю. А. По поводу «Процесса-16-ти»/ / Освободительное 
движение в России. Саратов, 1977. Вып. 6. С. 118—119. — В ст.: Троиц
кий Н. А. К истории первого процесса партии «Народная воля»: (Неопубл. 
заметки очевидца).

Автор, предположительно, Квятковская Юлия Александровна, сестра на
родовольца А. А. Квятковского.

1880. Заседания военного суда. Внешний облик и поведение подсуди
мых. А. А. Квятковский. С. Г. Ширяев. А. К- Пресняков. Я. Т. Тихонов. 
И. Ф. Окладский. В. В. Дрию. А. П. Булич.

694. Плеханова Р. М. Из воспоминаний Р. М. Плехановой «Моя жизнь»/ 
Публ., предисл. и примем. И. Н. Курбатовой/ / ВИ. 1970. N° 11. С. 103— 
115; N° 12. С. 107—117.

Плеханова Розалия Марковна (1856—1949), жена Г. В. Плеханова, врач.
1876—1880. Участие в народническом движении в Петербурге и на юге 

России. Знакомство и совместная деятельность с Г. В. Плехановым. Процесс 
И. М. Ковальского и демонстрация в Одессе. Работа автора в госпитале в 
Румынии. Раскол между пропагандистами и террористами в народническом 
движении. А. Д. Михайлов. А. И. Желябов. Организация «Черного пере
дела».

695. Фигнер В. Н. Запечатленный труд. См. Т. 3, ч. 1, № 1162.
То же [отрывки с изм. загл.] Моя няня / /  Сборник товарищества «Зна

ние» за 1906 год. Спб., 1906. Кн. 14. С. 197—212; Материнское благослове
ние //ЕЖ . 1916. N° 12. Стб. 201—208.

НАРОДНИЧЕСТВО С СЕРЕДИНЫ 1880-х гг.

696. Никонов С. А. Из воспоминаний об А. И. Ульянове /  Предисл. 
А. И. Елизаровой-Ульяновой/ / ПР. 1929. N° 2/3. С. 172—192.

Никонов Сергей Андреевич, народник.
1886—1887. Организация покушения 1 марта 1887 г., роль Ульянова. 

Политические взгляды народовольцев. Уточнение обстоятельств покушения 
в связи с воспоминаниями О. М. Говорухина (см. Т. 3, ч. 1, N° 1330).

697. Новорусский М. В. Записки шлиссельбуржца. См. Т. 3, ч. 1, № 1334. 
То же [отрывок] //М Г . 1908. № 12. С. 1—28.
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Деятели народнического движения

Personalia
Богомолец Софья Николаевна (ум. 1892)

698. Михайлов А. Ф. К портрету С. Н. Богомолец: (Письмо в ред.) / /  
КиС. 1923. К я  7. С. 123—126.

Михайлов Адриан Федорович (1853-^1929), народник.
•1881). Встреча с Богомолец на этапе по пути в Сибирь. Ее рассказы о 

своей жизни. Конфликт Богомолец с тюремной администрацией в Краснояр
ской тюрьме.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844— 1934)
699. Брешко-Брешковская Е. К. Моя первая школа/ / Учитель. 1918. № I. 

С. 1 -4 ; К я 2. С. 1—5.
1840-е гг.— 1917. Детство в помещичьей семье. Домашнее воспитание, 

формирование мировоззрения. Жизнь крестьян. Устройство крестьянской 
школы и обучение детей. Земская и революционная деятельность.

Виташевский Николай Алексеевич (1857— 1918)
700. Виташевская М. Н. Воспоминания об отце //П З . 1978. К я 3. С. 115—

122.
1878—1918. По рассказам отца и личным воспоминаниям. Революцион

ная деятельность кружка И. М. Ковальского в Одессе. Арест, суд, приговор. 
Условия жизни заключенных в каторжных тюрьмах, ссылке. Работы 
Н. А. Виташевского по этнографии и топографии Якутии. Возвращение в 
Европейскую Россию. Новый арест, высылка за границу. Жизнь в Женеве. 
О. В. Аптекман. Жизнь в Петербурге. В. М. Ионов. .

Горин-Галкин Владимир Филиппович
701. Поляков М. М. Клочки воспоминаний о В. Ф. Горине-Галкине //КиС.

1926. № 1.С . 244—246.
Поляков Михаил Моисеевич (1861 — после 1928), народоволец.
1897—1898. Встречи в Верхоянске и Якутске с Гориным-Галкиным. Его 

образ жизни, политические взгляды.
Желябов Андрей Иванович (1851— 1881)

702. Бунин Ю. А. Андрей Иванович Желябов // Собеседник. Воронеж, 
1973. [Вып. 2]. С. 107—109. — В ст.: Власов В. Старший брат.

Об авторе см. № 605.
1880—1881. Кружок членов «Черного передела» в Москве. Встречи с Же

лябовым, споры с ним о тактике революционной борьбы. Внешность Желя
бова.

Засулич Вера Ивановна (1849— 1919)
703. Аксельрод Л. И. Памяти Веры Ивановны Засулич. См. Т. 3, ч. 1, 

Кя 1420.
То же [отрывки]//Первая марксистская организация России — группа 

«Освобождение труда». М., 1984. С. 277—282.
704. Вересаев В. В. Вера Засулич. См. Т. 3. ч. 1, Кя 1421.
То же//Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 3. С. 377—381; Вересаев В. В. Не

выдуманные рассказы. М., 1968. С. 387—390; Вересаев В. В. Невыдуманные 
рассказы о прошлом; Литературные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. 
С. 419—423.

Ивановская Прасковья Семеновна (1853— 1935)
705. Вересаев В. В. «Прасковья Семеновна Ивановская...» См. Т. 3, ч. 1, 

Кя 1434.
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То же//Собр. соч.: В 4 т. М„ 1985. Т. 4. С. 96—97; Вересаев В. В. 
Невыдуманные рассказы о прошлом. Свердловск, 1963. С. 93—94; Вереса
ев В. В. Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. ПО—112; Вересаев В. В. Не
выдуманные рассказы о прошлом; Литературные воспоминания; Записи для 
себя. М., 1984. С. 118—119.

Ковалик Сергей Филиппович (1846—1926)
706. Бонч-Осмоловская М. С. Сергей Ковалик в Минске/ / Неман. 1969. 

№ 9. С. 123—126.
Бонч-Осмоловская Мария Сергеевна, дочь С. Ф. Ковалика.
1898—1926. Служба Ковалика в акцизном ведомстве. Полицейский над

зор за ним. Участие в общественной жизни, связи с революционерами. Ра
бота в Земском союзе во время первой мировой войны. М. В. Фрунзе.

Кравчинский (псевд. Степняк) Сергей Михайлович 
(1851—1895)

707. Воспоминания о С. М. Кравчинском: (Из 16 № «Рабочей мысли» 
1902 г.) / Рабочий/ / Былое. 1903. № 4. С. 29—31.

1871—1874, 1876. Кружки самообразования в Петербурге. Чтение Крав- 
Чинским лекций по истории. Его внешний облик.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921)
708. Дейч Л. Г. П. А. Кропоткин/ / Творчество. 1921. № 4/6. С. 27—32.
Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), участник народнического и соци

ал-демократического движения.
1878—1883, 1901, 1916. Знакомство с Кропоткиным в Женеве. Научные 

занятия Кропоткина, пропагандистская деятельность среди швейцарских ра
бочих.

709. Критская Н. Из воспоминаний о П. А. Кропоткине. См. Т. 3, ч. 1, 
№ 1464.

То ж е / / Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг.; М., 1921. С. 93—95.
710. Лешерн-фон-Герцфельд М. П. Воспоминания о побеге. См. Т. 3, ч. 1,

Ко 1466.
То же//Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг.; М., 1921. С. 71—81.

Лавров Петр Лаврович (1828—1900)
711. Лавров П. Л. Биография — исповедь/ / Лавров П. Л. Избранные со

чинения на социально-политические темы: В 8 т. М., 1934. Т. 1. С. 77—107.
То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 1, N? 1474.
712. Анучин Д. Н. [Воспоминания о П. Л. Лаврове]/ / ИВОИСК- 1915. 

Вып. 2. С. 192. — В ст.: Витязев П. А. К статье «Ссылка П. Л. Лаврова в 
Вол. губернию».

Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1923), антрополог, географ, этнограф.
■1877—1878. Знакомство с Лавровым в Париже. Интерес автора к его 

трудам.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904)
713. Вересаев В. В. Н. К. Михайловский. См. Т. 3, ч. 1, № 1500.
То же//Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 3. С. 343—367; Вересаев В. В. 

Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. 355—378; Вересаев В. В. Невыдуман
ные рассказы о прошлом; Литературные воспоминания; Записи для себя. М., 
1984. С. 355—378.

714. Горнфельд А. Г. Н. К. Михайловский: Материалы для характерис
тики/ / Горнфельд А. Г. Книги и люди. Спб., 1908. С. 220—227.

Горнфельд Аркадий Георгиевич (1867—1941), литературный критик.
1890-е гг. Михайловский как редактор. Его отношение к авторам жур

нала «Русское богатство». Приемы литературной полемики.
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715. Елпатьевский С. Я. Воспоминания о Н. К- Михайловском. См. Т. 3 
ч. 1, № 1502.

То же [с изм. текста и загл.] Николай Константинович Михайловский / 
Елпатьевский С. Я. Близкие тени. Спб., 1909. С. 25—64.

716. Короленко В. Г. Неизданная статья о Н. К. Михайловском // Коро 
ленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934. С. 79—84.

Об авторе см. № 2752—2754.
Вторая половина 1880-х гг. Идейная борьба в народническом движении

В. С. Пругавин. С. Н. Южаков. Спор Михайловского и Н. Н. Златовратскоп 
о роли интеллигенции в общественном движении.

717. Якубович П. Ф. [Воспоминания о Н. К. Михайловском] // РБ. 1910 
№ 1. С. 225—234, 256. — В ст.: Якубович П. Ф. Письма Н. К. Михайловского

Якубович Петр Филиппович (1860—1911), участник народнического дви 
жения, литератор, сотрудник журнала «Русское богатство».

1880, 1893—1904. Переписка и встречи автора с Михайловским. Его ха
рактер, влияние на окружающих. Михайловский как редактор. Его роль в пи
сательской судьбе автора. Михайловский и А. П. Чехов. Похороны Михай
ловского.

Морозов Николай Александрович (1854—1946)

718. Морозов Н. А. [Автобиография]. См. Т. 3, ч. 1, № 1512.
То ж е / / Фидлер Ф. Ф. Первые литературные шаги. М., 1911. С. 73—80.
719. Плещеев А. А. Шлиссельбургский узник: Н. А. Морозов/ / Плеще

ев А. А. Что вспомнилось. Спб., 1914. С. 250—256. (Соч.; Т. 3).
Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), журналист, театральный 

критик, драматург.
1905. Знакомство с Морозовым. Совместное посещение театра. Расска

зы Морозова о заключении в Шлиссельбургской крепости. Внешность, харак
тер Морозова. Его научная работа. Посещение им Шлиссельбурга после ос
вобождения.

Натансон Марк Андреевич (1850—1919)

720. Ульянов Г. Воспоминания о М. А. Натансоне/ / КиС. 1932. № 4.
С. 62—76.

1890—1894. Приезд Натансона в Саратов из якутской ссылки. Беседы 
с автором о просвещении народа, совместная с ним служба в конторе желез
ных дорог. Участие Натансона в кружках самообразования, организация 
борьбы с голодом. Общество любителей изящных искусств. Похороны 
Н. Е. Каронина-Петропавловского.

Николадзе Нико (Николай) Яковлевич (1843—1928), 
журналист, литературный критик, общественный деятель

721. Николадзе Н. Я. Автобиография [в письме к В. А. Бакрадзе]/ / Мег- 
релишвили Г. И. Грузинская общественно-экономическая мысль второй поло
вины XIX века и начала XX века. Тбилиси, 1961. Т. 1, ч. 2. С. 177—194.

То же [отрывки с изм. загл.] Из автобиографической записки // Сквозь 
столетия. Тбилиси, 1983. С. 315—316, 343,

То же [отрывки без загл.]/ / Письма русских литературно-общественных 
деятелей к Н. Я. Николадзе. Тбилиси, 1949. С. 19—22. — В ст.: Шадурин В. 
Н. Я. Николадзе и его русские связи.

1860—1913. Начало литературной деятельности. Жизнь в Париже. Зна
комство с А. И. Герценом, сотрудничество в «Колоколе» и других загранич
ных изданиях. Возвращение в Грузию. Публицистическая деятельность. Учас
тие в русско-турецкой войне в качестве корреспондента. Издание газеты 
«Обзор» и высылка в Ставрополь. Служба на железной дороге в Петербур
ге. Ведение критического отдела в «Отечественных записках». Борьба за ста
новление грузинской периодической печати.
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Новорусский Михаил Васильевич (1861—1925)
722. Новорусский М. В. В абсолютном одиночестве: Отрывок из днев

ника 1887 г ./ / Под сводами. М., 1909. С. 71 —77.
25 июля — 20 окт. Состояние автора во время пребывания в одиночной 

камере Шлиссельбургской крепости.
Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919)

723. Пантелеев Л. Ф. [Автобиография] / Публ. М. Д. Эльзона // Книга. 
Исследования и материалы. М., 1979. Сб. 39. С. 153—156. — В ст.: Автобио
графии и биографии деятелей книги в собрании С. А. Венгерова.

1840—1910. Семья. Вологодская гимназия и Петербургский университет. 
Увлечение литературой. Революционная и общественная деятельность. Пре
бывание в Петропавловской крепости, ссылка в Сибирь. Жизнь на Кавказе. 
Возвращение в Петербург. Литературная и книгоиздательская деятельность.

Поливанов Петр Сергеевич (1859—1903)
724. Щеголев П. Е. Петр Сергеевич Поливанов в Омске / Щ-в // Былое. 

1907. № 3. С. 149—152.
Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), литературовед, историк, участ

ник революционного движения.
1903. Приезд Поливанова в Омск после побега из ссылки. Организация 

его переезда в Европейскую Россию.

Пругавин Александр Степанович (1850—1920)
725. Аптекман О. В. [Воспоминания об А. С. Пругавине] .//РП. 1923. № 1.

С. 55—57. — В ст.: Аптекман О. В. Московские революционные кружки: 
А. С. Пругавин на заре своей деятельности.

Аптекман Осип Васильевич (1849—1926), врач, революционер-народник.
1901—1904. Знакомство с Пругавиным в Симбирске. Внешний облик. 

Местный кружок интеллигенции. Политические воззрения Пругавина, его от
ношение к террору, к либерализму.

Романов Л . Г.
726. Станчинский А. П. Памяти Л. Г. Романова: (По поводу воспомина

ний С. Мицкевича о П.Ч\ Заичневском) / А. С-кий // ИРВ. 1922. № 1.С. 76—77.
Станчинский Антон Петрович (р. 1880), участник народнического движе

ния, член РСДРП с 1901 г.
1899—1900. Знакомство автора с бывшим членом кружка П. Г. Заичнев- 

ского Л. Г. Романовым и его сестрой В. Г. Романовой. Рассказы Романова 
о рабочем движении в Западной Европе и России. Его связи с рабочими, 
интерес к марксизму.

Теплое Алексей Львович (1852—1920)
727. Теплое А. Л. Автобиография/ / ЗРод. 1959. № 22/23. С. 81—82.— 

В ст.: Смарин Ф. К. биографии народовольца А. Л. Теплова.
1870-е гг.— 1917. Хождение в народ. Ссылка в Сибирь. Революционная 

работа в эмиграции. Создание русской бесплатной библиотеки в Париже.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942)
728. Фигнер В. Н. Из автобиографии Веры Фигнер//Былое. 1917. № 2. 

С. 153—182; № 3. С. 166—191; № 4. С. 57—89.
1852—1883. Семья, образование, воспитание. Формирование революцион

ных убеждений. Замужество. Занятия медициной в Казани. П. Ф. Лесгафт. 
Цюрихский университет. Изучение вопросов социализма и рабочего движения. 
Приезд в Россию, революционная деятельность. «Земля и воля». Работа 
фельдшером в Самарской губернии. Возвращение в Петербург. Организацион
ная деятельность народников. С. Л. Перовская. Работа с Е. Н. Фигнер в Са
ратовской губернии. А. К. Соловьев. Образование и деятельность «Народной
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воли». А. Д. Михайлов. А. И. Желябов. Н. Е. Суханов. Предательство 
С. П. Дегаева.

Фигнер Евгения Николаевна (1858—1931)
729. Фигнер В. Н. Евгения Николаевна Фигнер. См. Т. 3, ч. 1, № 1571.
То же II КиС. 1924. № 2. С. 20—27.

Янович Людвиг Фомич (1859—1902), 
революционер, член польской партии «Пролетариат»

730. Янович Л. Ф. Из автобиографии Л. Яновича // Шлиссельбуржец 
Л. Ф. Янович. Спб., 1907. С. 3—21.

1876—1884. Юность в Вильно. Образование, формирование мировоззре
ния. Участие в революционной работе. Товарищи по партии «Пролетариат».

731. Янович Л. Ф. Из воспоминаний шлиссельбуржца // Шлиссельбуржец 
Л. Ф. Янович. Спб., 1907. С. 28—67.

1886—1887. Заключение в Трубецком бастионе Петропавловской крепо
сти. Перевод в Шлиссельбург. Жизнь заключенных. Борьба с тюремной адми
нистрацией. Смерть М. Ф. Грачевского.

732. Янович Л. Ф. После суда/ / Шлиссельбуржец Л. Ф. Янович. Спб. 
1907. С. 22—27.

15 янв. 1886. Пребывание в Варшавской политической тюрьме. Казнь 
приговоренных по делу партии «Пролетариат».

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ, 1870-е-НАЧАЛО 1890-х гг. 
ПЕРВЫЕ МАРКСИСТСКИЕ КРУЖКИ И ГРУППЫ 

В РОССИИ

733. От народничества к марксизму: Воспоминания участников рев. движе 
ния в Петербурге (1883—1894 гг.) / Ин-т истории партии Ленингр. обком* 
КПСС — фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории СССР 
АН СССР. Ленингр. отд-ние; Сост.: И. Н. Курбатова, Т. А. Аркушенко 
Вступ. ст. И. Н. Курбатовой; Науч. ред. С. С. Волк.— Л.: Лениздат, 1987.— 
399 с., 8 л. ил.— (Б-ка рев. мемуаров «Из искры возгорится пламя»). — Све
дения об авт. воспоминаний и источниках публ. в примеч.: с. .335—386. Указ 
имен: с. 387—396.

Содерж.: Попов И. И. Минувшее и пережитое. С. 35—79; Харитонов В. Г 
Из воспоминаний участника группы Благоева. С. 80—93; Ульянова-Елизаро
ва А. И. Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове. С. 94—133; Говору
хин О. М. Воспоминания об А. И. Ульянове, П. Я. Шевыреве, В. Д. Генералов< 
и П. И. Андреюшкине. С. 134—158; Брейтфус А. Л. [Воспоминания о встреча? 
с А. И. Ульяновым]. С. 159—161; Бартенев В. В. Воспоминания петербуржца 
о второй половине 1880-х годов. С. 162—221; Брейтфус А. Л. [П. В.] Точис- 
ский и его кружок. С. 222—237; Ольминский М. С. Давние связи. С. 238—253; 
Бруснев М. И. Возникновение первых социал-демократических организаций. 
С. 254—269; Красин Л. Б. Дела давно минувших дней (1887—1892). С. 270— 
295; Карелина В. М. На заре рабочего движения в С.-Петербурге. С. 296— 
306; Голубев В. С. Страничка из истории рабочего движения: (Памяти 
Н. В. Шелгунова). С. 307—326; Стасова Е. Д. Путь выбран. С. 327—334.

Деятельность революционных народнических организаций и первых со
циал-демократических групп. Взаимоотношения народников и марксистов, 
Студенческое движение, кружки в учебных заведениях. Революционная про
паганда среди рабочих.

734. Бонч-Бруевич В. Д. Пройденный путь//Избр. соч. М., 1961. Т. 2 
С. 149—155.

То ж е//К ак мы учились марксизму. М., 1923. С. 14—24.
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955), публицист, член 

РСДРП с 1895 г.; впоследствии советский партийный, государственный дея
тель.
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1889—1895. Исключение из Московского Межевого института и оконча
ние Курского землемерного училища. Переезд в Москву. Отход от народни
чества, участие в марксистских кружках, издание марксистской литературы.

735. Бруснев М. И. Возникновение первых социал-демократических орга
низаций. См. Т. 3, ч. 1, № 1600.

То же [отрывки]/ / Первая марксистская организация России — группа 
«Освобождение труда», 1883—1903. М., 1984. С. 261—263.

736. Моисеенко П. А. Воспоминания старого революционера. См. Т. 3, 
ч. 1, № 1626.

То же [с изм. загл.] Воспоминания, 1873—1923. — М., 1924. — 214 с.
737. Ольминский М. С. Черный гектограф/ / ПР. 1921. № 2. С. 180—181.
Ольминский (псевд., наст, фамилия Александров) Михаил Степанович

(1863—1933), деятель революционного движения, публицист, историк, лите
ратурный критик, член РСДРП с 1898 г.

Нач. 1890-х гг. Политический кружок молодежи в Петербурге «Общест
во имени Герцена». Попытки издания социал-демократической и народниче
ской литературы. Студент-технолог Л. П. Клобуков и изобретение им «черно
го гектографа».

738. Перазич В. Д. Еще о харьковском рабочем кружке конца 80-х годов: 
По поводу ст. В. Невского «Харьковское дело Ювеналия Мельникова и дру
гих»//КЛ. 1922. № 4. С. 21—27.

Перазич Владимир Давыдович (р. 1868), участник революционного дви
жения, социал-демократ.

1889—1890. Связи харьковского рабочего кружка с революционерами дру
гих городов. Ю. Д. Мельников. Отношение рабочих к интеллигенции. Арест 
кружковцев и их поведение в заключении.

739. Шелгунов В. А. Рабочие на пути к марксизму/ / СБ. 1933. № 2. 
С. 98—102.

Шелгунов Василий Андреевич (1867—1939), один из основателей Петер
бургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

1880-е гг.— 1894. Положение петербургских рабочих. Крах народническо
го движения. Участие автора в рабочих марксистских кружках. Взаимоотно
шения с народниками.

Участники первых марксистских кружков 

Personalia
Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918)

740. Аксельрод Л. И. Из моих воспоминаний о Г. В. Плеханове. См. Т. 3, 
ч. 1, № 1688.

То же//Первая марксистская организация России — группа «Освобожде
ние труда», 1883—1903. М., 1984. С. 267—274.

741. Аксельрод Л. И. Об отношении Г. В. Плеханова к искусству. См. Т. 3, 
ч. 1, № 1689.

Т ож е [отрывки]/ / Первая марксистская организация России — группа 
«Освобождение труда», 1883—1903. М., 1984. С. 275—277.

742. Аптекман О. В. Георгий Валентинович Плеханов. См. Т. 3, ч. 1, 
№ 1690.

То же [отрывок]/ / Первая марксистская организация в России — группа 
«Освобождение труда», 1883—1903. М., 1984. С. 263—267.

743. Гинцбург И. Я. Встречи с Г. В. Плехановым/ / Гинцбург И. Я- Скульп- 
тор Илья Гинцбург. Л., 1964. С. I l l  —114.

Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939), скульптор.
1903—1904. Впечатления от внешности и характера Плеханова. Семья 

Плеханова. Спор Плеханова с автором об анархизме.
744. Плеханова Р. М. Воспоминания Р. М. Плехановой о жизни Г. В. Пле

ханова в Париже (1880—1881)/Публ. и предисл. И. Н. Курбатовой/ / ННИ. 
1981. № 6. С. 132—143.
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Об авторе см. № 694.
Переезд из Женевы. Знакомство с рабочим, социалистическим, студенче

ским и женским движением Франции. Впечатления от публичных выступле
ний Ж. Геда. Знакомство Плехановых с Гедом и его женой. Ж. Лабюскиер.
А. Леклер, торжественная встреча парижанами Л. Мишель. Похороны 
О. Бланки.

745. Черкасский М. П. Встреча с Г. В. Плехановым/ / ПутиР. 1926. № 2/3. 
С. 120—122.

Черкасский Моисей Пинхусович (р. 1885), член РСДРП с 1902 г., боль
шевик.

1912. Выступление Плеханова с литературным рефератом, затем полити
ческим докладОхМ перед политическими эмигрантами Льежа. Беседа с русски
ми эмигрантами.

Федосеев Николай Евграфович (1871— 1898)

746. Лалаянц И. X. Некоторые дополнения к биографии Н. Е. Федосеева. 
См. Т. 3, ч. 1, № 1717.

То ж е//И . X. Лалаянц. Ереван, 1986. С. 116—124.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. 
1890-е гг. — 1917 г.

747. Революционная Пардаугава (1899—1940): Сб. воспоминаний участ
ников подпол, рев. борьбы в Пардаугаве / Сост. X. М. Брегман; Пер. с латыш. 
Э. Матвеевой. — Рига: Авотс, 1987. — 286 с., 12 л. ил. — Сведения об авт. 
перед текстом воспоминаний.

Из содерж.: Бунгш Я. Первые шаги. С. 29—38; Кажмер Ю. Пардаугавский 
район. С. 39—42; Озолиня-Петриня М. Фрагменты моей революционной дея
тельности. С. 43—47; Будевица Л. Десять лет -на пробочной и капсюльной фаб
рике Гессе. С. 48—52; Расманис К. Воспоминания боевика с завода Тилава. 
С. 53—62; Асаре А. В революционной семье. С. 63—68; Бруцере Л. Роберт 
Пельше в Пардаугаве. С. 69—75; Озолниека Ц. Партийная работа среди тек
стильщиков Ильгюциемса. С. 76—79; Лукин А. Революционные рабочие Бол- 
дера и. С. 80—85; Ансон К. Из рижского подполья на борьбу за Советскую 
власть в Сибири. С. 86—90; Спалва А. В борьбе против империалистической 
войны. С. 90—102; Тиесниека Л. Мои воспоминания. С. 103—123.

1890-е гг.— 1917. Революционное движение в Задвинье (Пардаугаве) — 
левобережной части Риги. Забастовки, социал-демократические кружки на за
водах и фабриках. Революционные выступления 1905—1906 гг. Деятельность 
Пардаугавской районной и Рижской городской социал-демократических орга
низаций.

748. Революционное движение в Придунайском крае, 1900—1917 гг.: Доку
менты и материалы. — Одесса: Маяк, 1973. — 219 с.

Из содерж.: Иовчев П. И. Из воспоминаний о революционной пропаганде 
среди населения [местечко Байрамча, села Чийшия и Кальчево Аккерманского 
уезда Бессарабской губернии]. С. 185—187; Сада-клий Г. И. Из воспоминаний 
о деятельности Болградской социал-демократической группы [м-ко Болград 
Измаильского уезда Бессарабской губернии]. С. 187.

Иовчев П. И., Садаклий Георгий Иванович (р. 1884) — участники револю
ционного движения.

749. Адамович М. М. У истоков братства: Туркестанцы в рев. Москве// 
ЗВ. 1968. Ия 11. С. 129—137.

Адамович Михаил Михайлович, рабочий, участник революционного движе
ния, член РКП(б) с 1918 г.

1916—1917. Положение крестьян-туркестанцев, мобилизованных на военно
тыловые работы в Москву (завод «Проводник»). Революционная агитация 
среди рабочих, стихийный митинг против представителей администрации. Уча
стие туркестанцев в революционных выступлениях в январе — феврале 
1917 г.
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750. Аносов П. А. Записки коммуниста / Лит. обраб. И. Гуро. — М.: По* 
литиздат, 1967. — 207 с.

Аносов Петр Афанасьевич (1885—1943), рабочий, член РСДРП с 1905 г., 
большевик.

1890-е гг.— 1917. Детство в деревне, учение в земской школе. Работа в 
мастерских и типографиях Петербурга. Жизнь рабочих-подростков. Скитания 
по городам и селам в поисках работы, выступления в бродячих цирковых 
труппах. Служба в 24-м пехотном Симбирском полку, положение солдат. 
Деятельность полковой социал-демократической организации. Восстание в 
полку в ноябре 1905 г. Арест, суд. Заключение в Ломжинской тюрьме, Вар
шавской цитадели, в тюрьмах Урала и Сибири, в московских Таганской и 
Бутырской тюрьмах. Каторжные работы на строительстве Амурской колесной 
дороги, перевод на Нерчинскую каторгу. Жизнь на поселении в Забайкалье.

751. Воспоминания старых большевиков Луганщины / Луганск. Истпарт 
// СБ. 1932. № 2. С. 207—209.

1898—1905. Возникновение и деятельность Луганского комитета РСДРП. 
Революционные события 1905 г.

752. Гендлин Е. И. Записки рядового революционера. — М.; Л.: Гос. изд-во, 
1926.— 143 с.

То же [отрывок с изм. загл.]. См. Т. 4, ч. 2, № 4377—4378, 4455.
Гендлин Евгений Исаакович, член партии социалистов-революционеров; 

впоследствии член Совета рабочих и солдатских депутатов в Харбине, член 
Сибирского «автономного» правительства, издательский работник.

1902— 1918. Общественная жизнь в Харькове в начале XX в. Формиро
вание мировоззрения автора, приобщение к революционной деятельности. 
Быт профессиональных революционеров, конспиративные квартиры, провока
торы. Революционная работа в разных городах России. События 1905 г. в 
Харькове. Погром помещичьей усадьбы в Сумском уезде Харьковской губер
нии. Отправка в Бутырскую тюрьму, ссылка в Олонецкую губернию, побег. 
Революционная работа в годы реакции. Арест. Подробности пребывания в 
Харьковской Холодногорской тюрьме, позже в Орловском каторжном центра
ле. Жизнь и работа в Америке до февраля 1917 г. Возвращение в Россию на 
Дальний Восток.

753. Гоголевский. Из записок молодого революционера: (Забайкалье в 
1903 г.) // ПутиР. 1926. № 2/3. С. 104—140.

Автор — член партии социалистов-революционеров.
1903— 1905. Революционная работа в Чите и Верхнеудиноке. Агитация 

среди крестьян Кабанской и Кударинской волостей Селенгинского округа За
байкальской области. Карательная экспедиция генерала П. К. Ренненкампфа 
в Верхнеудинске. Арест, тюремное заключение.

754. Годы черной реакции; Подполье/ / Басурманский А., Танк А. Рукой 
и сталью. Л., [1927]. С. 18—23.

Авторы — работницы.
1900-е гг.— 1917. Условия жизни и труда работниц Петербурга. Участие 

в революционном движении.
755. Дружинин Н. М. Доктор Чемоданов/ / Коммунист. 1982. № 1. 

С. 63—66.
То же [с изм. текста и загл.] Воспоминания о М. М. Чемоданове/ / Из ис

тории Европы в новое и новейшее время. М., 1984. С. 128—133.
Об авторе см. N2 162.
Деятельность Чемоданова по созданию и распространению в Москве са

тирических открыток-карикатур в пользу политических заключенных и ссыль
ных. Участие автора в этой работе. Арест Чемоданова, его дальнейшая судьба.

756. Заломов П. А. Моя жизнь: Воспоминания // Заломов П. А. Запре
щенные люди. М., 1985. С. 235—360.

То же [с сокр. и изм. загл.]. См. Т. 4, ч. 2, № 2910.
То же [отрывки с изм. загл.] Воспоминания о Бутырской тюрьме и ссыл- 

ке//ЛенА. 1956. Кн. 11. С. 304—312; [В Перми] //Рабочее Прикамье. Пермь, 
1966. Вып. 1. С. 167—173. — В ст.: Никитин А. Г. Прототип горьковского ге
роя.
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757. Имас И. Путь в эмиграцию/ / КиС. 1928. N° 8/9. С. 142—157; N° 10. 
С. 123—140.

Автор — член партии социалистов-революционеров, фармацевт.
1905—1914. Приобщение к революционному движению. Агитационно-про

пагандистская деятельность в составе группы эсеров среди солдат в Бенде
рах. Волнения в 206-м Ларго-Кагульском пехотном резервном полку. Заклю
чение в тюрьмах Елизаветграда и Херсона (1908). Путь по этапу в сибирскую 
ссылку. Жизнь в ссылке в деревне Назимово, селе Анцыферово (Анцыферов- 
ское) Енисейского уезда и губернии, затем в Енисейске. Положение ссыль
ных, занятия, взаимоотношения с местным населением. Побег за границу.

758. Кадомцев Н. С., Кадомцева 3. С., Кадомцева О. С. [Воспомина
ния] /Запись А. Соколова/ / Урал. 1970. № 9. С. 98—102: портр. — В ст.: Со
колов А. Орлиное гнездо.

Кадомцев Николай Самуилович, Кадомцева Зоя Самуиловна, Кадомце
ва Ольга Самуиловна, участники революционного движения.

1890-е гг.— 1918. Эпизоды революционной деятельности членов семьи 
Кадомцевых в Уфе. Встречи с В. И. Лениным.

759. Карманова Е. Г., Колпакова А. И. Долой войну! // Октябрь в Замос
кворечье. М.; Л., 1957. С. 57—59.

Карманова Екатерина Гордеевна (1897—1971), в описываемый период 
студентка, член РСДРП с 1916 г.

1917. Антивоенная демонстрация в Москве 9 января, подготовленная боль
шевиками.

760. Конджария В. 3. Мои воспоминания. См. Т. 4, ч. 2, N° 2900.
То же. — Сухуми, 1956.— 100 с.
761. Леонтьева Л. Из воспоминаний (1903—1912 гг.) //КЛ. 1923. N° 9.

С. 54—57.
Автор — член РСДРП.
Участие в революционном молодежном кружке в Петербурге, его члены. 

Социал-демократическая работа в профессиональном союзе металлистов, куль
турно-просветительном обществе «Источник света и знания».

762. Матюшина О. К. Жить и бороться: Из воспоминаний //Нева. 1972. 
N° ю. С. 134—139.

Матюшина Ольга Константиновна (1885—1975), участница социал-демо
кратического движения, впоследствии писательница.

1880-е гг.— 1907. Годы детства в уездном городе Слободском Вятской 
губернии, затем в Вятке, болезнь. Учение в гимназии. Знакомство с политиче
скими ссыльными, занятия в нелегальном кружке. Жизнь в Петербурге, работа 
в большевистском издательстве «Вперед». Аресты.

763. Мицкевич С. И. На грани двух эпох. См. Т. 4, ч. 2, № 2881.
То же [отрывки с изм.] //П Р. 1923. N° 2. С. 34—54.
То же [отрывок]/ / Первая марксистская организация России — группа 

«Освобождение труда», 1883—1903. М., 1984. С. 282—283.
764. Муравьев В. Е. Революционное подполье московских п-т работни

ков: (Воспоминания участника В. Е. Муравьева) / / ПСв. 1925. N° 4. С. 177— 
180; N° 6. С. 332—334; N° 8. С. 418—421.

Автор — член РСДРП, большевик.
1901— 27 июня 1905. Работа автора на почтамте. Создание революцион

ного кружка, его деятельность. Члены кружка — социал-демократы и эсеры. 
Транспортировка через почтамт нелегальной литературы из-за границы, ее 
распространение. Волнения работников почтамта в феврале 1905 г.: собрания, 
массовки, печатание прокламаций. Арест автора.

763. Паршинский А. А. Учительство за годы первой революции и реак
ции/ / Отражение первой русской революции в Северо-Двинской губернии.
В.-Устюг, 1926. С. 69—80.

Автор — учитель, участник социал-демократического движения.
1905—1913. Общая характеристика учительства Вологодской губернии, 

его отношение к революционному движению. Съезд Общества взаимопомощи 
учителей и губернские учительские курсы в Вологде. Преследования участни
ков профессионального движения учителей полицией. Учительская социал-де
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мократическая группа в Великом Устюге, ее деятельность, агитация среди 
крестьян.

766. Петренко А. И. Накануне Февральской революции 1917 г. в Том
ске //КиС. 1927. No 1. С. 89—92.

Петренко Алексей Иванович (р. 1869), участник революционного движения 
с конца 80-х гг., член РСДРП с 1901 г., меньшевик, впоследствии член РКП (б).

1915 — февр. 1917. Революционные кружки .и организации, их состав.
767. Померанцева А. В. Мы закалялись в борьбе: Автобиогр. очерк // Ени

сей. 1978. № 4. С. 59—70.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний старого пропагандиста // 

Женщины в революции. Новосибирск, 1968. С. 13—31.
Померанцева Александра Владимировна (1871—1967), член РСДРП с 

1903 г., большевик.
1871—1962. Биографические сведения. Жизнь и революционная деятель

ность в Москве, Феодосии, Брянске, Ачинске и других городах. Встреча с 
В. И. Лениным в Париже (1911). Аресты, пребывание в ссылке в Вологодской 
губернии.

768. Попова А. Н. Из воспоминаний //Енисей. 1984. № 5. С. 57—63.
Попова Александра Никандровна (1886—1975), работница, член РСДРП

с 1905 г.
.1902—1905. Жизнь в Томске. Начало революционной деятельности в орга

низации социалистов-революционеров, затем в РСДРП. Работа в типографии 
по заданию Томского комитета РСДРП, затем в подпольной социал-демокра
тической типографии в Красноярске.

769. Симановский А. А. Памятные встречи // Незабываемые' годы. Яро
славль, 1963. С. 9—16.

Симановский Алексей Алексеевич (1890—1967), типографский рабочий, 
член РСДРП с 1917 г., большевик.

1894—1912. Социал-демократическая агитация среди рабочих Костромы. 
Забастовки. Революционная деятельность отца автора, А. Ал-др. Симановско
го. Я. М. Свердлов и А. М. Стопани в Костроме. Работа автора в типографии, 
приобщение к революционному движению.

770. Стрелков Н. В. Автобиографический очерк болыневика-подполыцика 
завода им. Вл. Ильича. — М.: Старый большевик, 1935.— 56 с.

Стрелков Николай Васильевич (1881—1933), рабочий, член РСДРП с 
1907 г.

1890-е гг.— 1929. Трудовая и революционная деятельность в Москве, Рос
тове, Воронеже и других городах. Участие в Декабрьском вооруженном вос
стании в Москве (1905), Агитация среди солдат в период военной службы. 
Эмиграция. Возвращение в Россию. Работа на заводе Михельсона в Москве, 
деятельность в социал-демократической организации. Антивоенная демонстра
ция рабочих завода 9 января 1917 г.

771. Фигнер В. Н. После Шлиссельбурга. — М.: Изд-во Всесоюз. о-ва по
литкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1932. — 458, 21, [V] с .— (Поли. собр. соч.: 
В 7 т. 2-е изд., пересмотр., доп. и испр.; Т. 3). — В прил.: Воззвания...; Тексты 
к денежным отчетам... С. 427—457. Имен, указ.: с. 5—21 (паг. 2-я).

То же. — М., 1929.— 509 с., 5 л. ил.— (Поли. собр. соч.: В 6 т.; Т. 3).
То же [отрывок]. — Л., 1925.— 181 с .;//Р З . 1916. № 12. С. 37—57; 1917. 

No ЕС. 105—130; № 2/3. С. 165—180.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] Из воспоминаний //Слово. 1917. 

Т. 7. С. 3—21; Две встречи/ / РБ. 1910. № 12. С. 80—91 (паг. 2-я); С горстью 
золота среди нищих/ / РБ. 1912. № 3. С. 89—1114.

Об авторе <см. № 728.
1904—1917. Ссылка в Ненокский посад (Ненокса) Архангельского уезда 

и губернии. Встречи с (политическими ссыльными. Жизнь под надзором поли
ции в Казанской губернии (деревня Христофоровна, село Никифорово Тетюш- 
ского уезда). Положение крестьян. Оказание материальной помощи нуждаю
щимся, культурно-просветительная работа. Поездка в Нижний Новгород, 
общественно-политическая жизнь города. Пребывание за границей. Вступление
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в партию социалистов-революционеров и последующий выход из нее. Деятель
ность партии, ее ЦК- Встречи с Б. В. Савинковым, Е. Ф. Азефом, Г. А. Гершу- 
ни, Н. В. Чайковским, Ф. В. Волховским. Участие в расследовании дела Азефа. 
Общественная деятельность автора, создание в европейских -странах комитетов 
помощи политическим каторжанам в России. Выступление В. И. Ленина в 
Монтрё (Швейцария) (1914). Возвращение автора на родину. Арест. Жизнь в 
Нижнем Новгороде, Харькове, Петербурге. П. А. Кропоткин, П. Ф. Лесгафт, 
М. М. Дондукова-Корсакова, А. И. Корнилов.

772. Цыганкин С. А. Мои воспоминания/ / ТМНИИ. 1963. Вып. 24. Сер. -ист.
С. 188—198.

Цыганкин Степан Афанасьевич (р. ок. 1897), крестьянин, затем солдат, 
член РКП (б) с 1919 г.

1906—1918. Положение крестьян села Мокшалей Саранского уезда Пен
зенской губернии. Выступление против помещика в марте 1907 г., аресты. 
Работа по найму, военная служба в Петрограде (с 1916 г.). Революционные 
настроения солдат.

773. Цыпылов И. В. Солдат революции: Воспоминания И. В. Цыпыло- 
ва/Л ит. запись И. Чернева/ / СнБ. 1958. № 4. С. 111—126; № 5. С. 101—121.

Цыпылов Иван Васильевич (1893—1964), рабочий, затем матрос, член 
РСДРП с 1910 г., большевик.

1893—1922. Детство, батрачество. Работа на Тарбагатайских угольных 
копях, на -прииске «Хангарук» -в Забайкалье. Знакомство с политическими 
ссыльными. Начало революционной деятельности, вступление в РСДРП. 
Служба матросом на амурских военных речных судах, затем в дисциплинар
ном полуэкипаже Беломорской флотилии. Революционная агитация среди 
матросов. Аресты, военные суды. Заключение в Архангельской губернской 
тюрьме. Отбывание каторги в Бутырской тюрьме в Москве. Встречи с 
Е. Ярославским. Освобождение.

774. Шишман Н. С. За 30 лет: Жизнь бессараб. подпольщика // КрБес. 
1935. № 12. С. 44—46.

То же [отрывки с изм. загл.] Из воспоминаний Н. С. Шишмана о работе 
социал-демократов среди крестьян в годы первой русской революции и в 
период реакции // История Молдавии. Кишинев, 1961. Т. 5. С. 454—456; Из 
воспоминаний о работе социал-демократов среди крестьян // Революционное 
движение в Придунайском крае, 1900—1917 гг. Одесса, 1973. С. 183—185.

Шишман Николай Степанович (1885—1937), участник революционного 
движения.

1890-е гг. — 1906, 1912—1926. Социал-демократический кружок в местеч
ке Кубей Аккерманского уезда Бессарабской губернии.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
С НАЧАЛА 1890-х гг. РОССИЙСКАЯ 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ, 
1898—1917 гг.1

775. Борьба за власть. Т. 1: Дни «неоконченной борьбы / Перм. губ. ком. 
РКП(б), Бюро Истпарта. — Пермь: Т-во «Звезда», 1923. — 360 с., 9 л. ил.— 
В прил.: Павшие в борьбе (список фамилий): с. 353—354. Алф. указ.: 
с. 355—356.

Из содерж.: Матвеев П. А. Субботники. С. 71—77; Семченко А. В. К ис
тории 1-го Мая. С. 78—80; Туркин М. П. Из прошлых лет. С. 81—84; Борча- 
нинов А. Л. М-го Мая: (Из воспоминаний о 1905 г.). С. 85—89; Туркин М. П. 
История первого станка: (К истории Перм. парторг. 1905—1906 гг.). С. 90— 
103; Глухих И. Е. Три встречи: (Воспоминание о т. Свердлове). С. 104—107;

1 См. также раздел «Революционное и общественное движение, 1890-е гг.— 
1917 г.».
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Мутных В. С. Побег. С. 108—112; Семченко А. В. Из воспоминаний подполья. 
С. 113—116; Загуменных М. М. Былые дни. С. 117—141; Шпагин А. А. На 
полулегальной работе. С. 142—211; Иванченко В. А. Предвыборная кампания 
во 2-ю Думу: (Мотовилиха). С. 212—216; Иванченко В. А. Николаевская 
тюрьма: (Годы реакции, 1907—8—1909). С 217—219.

Борчанинов Александр Лукич (1884—1932), член РСДРП с 1903 г., боль
шевик; Глухих Иван Евгеньевич (р. 1887), рабочий, член РСДРП; Загумен
ных Мария Михайловна (1886—1976), учительница, член РСДРП с 1905 г., 
большевик; Иванченко Василий Алексеевич (1874—1938), рабочий, член 
РСДРП, большевик; Матвеев Павел Александрович (1868—1927), учитель, 
затем служащий, член РСДРП; Мутных Валентина Степановна (1878— 
1936), участница социал-демократического движения; Семченко Анатолий 
Васильевич (1887—1942), учащийся, член РСДРП с 1905 г., большевик; Тур
кин Михаил Павлович (1887—1947), член РСДРП с 1903 г., большевик; 
Шпагин Алексей Алексеевич (1879—1938), рабочий, член РСДРП с 1902 г., 
большевик, депутат II Государственной думы.

1896—1909. Революционное движение, деятельность организации РСДРП 
в Перми и Мотовилихе. Члены организации, ее руководители: Я. М. Свердлов, 
Артем (Ф. А. Сергеев); комитет, подпольные типографии. Участие организа
ции в предвыборной кампании во II Государственную думу. Съезд уполномо
ченных Пермской губернии, губернский съезд выборщиков. Избрание рабоче
го-большевика А. А. Шпагина депутатом в Думу. Демонстрация (14 февр. 
1907 г.) во время проводов депутатов в Петербург. Аресты участников рево
люционного движения, заключение в тюрьмах.

776. В борьбе и тревоге / Сост. и авт. вступ. ст. В. С. Усатых. — 2-е изд.— 
Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1986.— 264 с., 12 л. ил. — Примеч.: Сведения об авт.: 
с. 241—248. Сведения по содерж. воспоминаний: с. 248—257.

Авт.: Зимачев М. В., Богословский Е. В., Грибов П. Я., Хмелевцев В. И., 
Старостина М. С., Потепин Г. Д., Голомидов И. В., Ярков М. А., Ильиных Ф. Д.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 2579.
777. Крушение царизма: Воспоминания участников рев. движения в Петро

граде (1907—февр. 1917 г.) / Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС — 
фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории СССР АН СССР. 
Ленингр. отд-ние; Сост.: Р. Ш. Ганелин, В. А. Уланов; Науч. ред. 
Л. М. Спирин. — Л.: Лениздат, 1986.— 432 с., 8 л. ил.— (Б-ка рев. мемуаров 
«Из искры возгорится пламя») — Сведения об авт. воспоминаний и источни
ках лубл. в примеч.: с. 365—425. Указ, имен.: с. 426—430.

Из содерж.: Буйко А. М. Путь рабочего. С. 42—65; Круглова А. И. Не
забываемое. С. 66—71; Онуфриев Е. П. За Невской заставой. С. 72—87; 
Калинин М. И. Детище рабочего класса [газета «Правда»]. С. 88—94; Его
ров И. И. Работа в Петербурге в 1912 г. С. 95—99; Судаков А. И. Из воспо
минаний о партийной работе в С.-Петербургском Политехническом институ
те. С. 100—105; Ильин-Женевский А. Ф. Воспоминания о межученической 
организации в 1911—1912 гг. С. 106—116; Буренин Н. Е. Памятные годы. 
С. 117—125; Бадаев А. Е. Большевики в Государственной думе, июль 1914 г. 
С. 126—136; Андреев А. А. О незабываемом. С. 138—142; Каюров В. Н. Пе
троградские рабочие в годы империалистической войны. С. 143—157; Гаври
лов И. Г. На Выборгской стороне в 1914—1917 гг. С. 158—170; Лобов С. С. 
Из прошлого партийной работы «а заводе Розенкранца в 1912—1916 гг. 
С. 171—176; Виноградов В. П. Организация большевиков на Петербургском 
Металлическом заводе в 1915 г. С. 177—188; Лемешев Ф. А. На Путиловском 
заводе в годы войны. С. 189—214; Павлова М. Г. Дом на Сердобольской. 
С. 215—218.

Деятельность Петербургской организации РСДРП: агитационно-пропаган
дистская, организационная, издательская работа. Забастовки, демонстрации, 
массовки. Петербургский комитет РСДРП. Участие представителей организа
ции в V (Париж, 21—27 дек. 1908) и VI (Прага, 5—17 янв. 1912) конферен
циях РСДРП, встречи и беседы с В. И. Лениным. Борьба большевиков с лик
видаторами и отзовистами. Работа в профессиональных союзах, культурно
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просветительных обществах. Петроградские большевики в годы войны. Русское 
бюро ЦК РСДРП. Преследования участников движения, аресты.

778. Революционерки России: Воспоминания и очерки о рев. деятельности 
рос. большевичек / И н-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Сост. Ц. В. Зо
рина и др.; Редкол.: А. М. Беликов и др. — М.: Сов. Россия, 1983. — 288 с., 
7 л. вкл. с портр. — Крат, биогр. сведения об авт. воспоминаний и героях очер
ков: с. 281—288.

Из содерж.: Крупская Н. К. Второй съезд. Июль — август 1903 г. С. 5— 
11; Землячка Р. С. Воспоминания о II съезде РСДРП. С. 12—16; Круп
ская Н. К- Лидия Михайловна Книпович (1857—1920). С. 16—17; Кравчен
ко Е. К. На баррикадах Красной Пресни [в 1905 г.]. С. 39—49; Бычкова А. Н. 
Большевички Урала. С. 49-—58; Васильева Е. А. Всё началось с 1905 г. 
[Воронеж], С. 76—81; Чудинова К. П. Так было [Тобольск, университет 
А. Л. Шанявского в Москве]. С. 81—94.

779. Сквозь бурю времени: Воспоминания участниц рев. движения « соц. 
стр-ва на Украине и в Молдавии / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; 
Сост. М. О. Левкович и др.; Редкол.: И. П. Донков и др. — Кишинев:- Картя 
Молдовеняскз, 1979. — 394 с. — Сведения об авт. — в тексте воспоминаний, об 
источниках публ. — в подстроч. примеч.

Из содерж.: Кулябко П. И. На рассвете. С. 7—19; Адамович Е. Н. Забас
товали! Забастовали! (1911—1912 гг.). С. 20—34; Корсунская Г. А. В киши
невской типографии газеты «Искра». С. 35—38; Базлова Д. М. Это было в 
Харькове в 1905 .году. С. 39—45.

1896—1917. Создание и деятельность Екатеринославского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего «класса» (1897). Преобразование его в комитет 
РСДРП. Подпольная типография комитета, выпуск газеты «Южный рабочий». 
Социал-демократическая работа в Харькове. Конспиративная квартира боль
шевиков в губернской земской психиатрической больнице (Сабурова дача). 
Артем (Ф. А. Сергеев). Распространение «Звезды» и «Правды». Восстановле
ние Харьковской социал-демократической группы (1912), ее деятельность. 
Забастовки протеста, вызванные Ленским расстрелом, первомайские выступле
ния. Преследования участников революционного движения, аресты.

780. Баторгин А. М. Воспоминания о рабочем революционном движении в 
г. Тюмени в период с 1905 по 1910 г. См. Т. 4, ч. 2, № 2583.

То же [отрывки с изм. загл.] Из воспоминаний А. М. Баторгина о созда
нии социал-демократической организации и клуба союза рабочих Тюмени // 
Революционное движение в Тобольской губернии в 1905—1914 гг. Свердловск, 
1981. С. 43—47; Из воспоминаний А. М. Баторгина о создании и деятельности 
подпольной типографии тюменских социал-демократов в 1905—1907 гг.// 
400 лет Тюмени. Свердловск, 1985. С. 84—86.

781. Быстрянский В. А. Автобиография; В черные годы: (Из воспомина
ний старого партийца) //ИстСССР. 1967. № 3. С. 131—133.

Быстрянский (псевд., наст, фамилия Ватин) Вадим Александрович (1886— 
1940). студент, член РСДРП с 1907 г., большевик; впоследствии историк, 
публицист.

1880-е гг.— 1917. Краткие автобиографические сведения. Участие в сту
денческом социал-демократическом движении. Деятельность в Петербургской 
организации РСДРП, пропагандистская работа в Нарвском районе (1907).

782. Ворошилов К. Е. Рассказы о жизни. См. Т. 4, ч. 2, № 2350.
То же. [1-е изд.]. — М., 1968.— 368 с., 11 л. ил.
783. Воспоминания старого подпольника / Старый подпольник // ИГГК. 

1924. № 72. С. 62—66. — Доп.: ИГГК. 1924. № 78. С. 95—96.
Автор — член РСДРП.
1901—1917. Деятельность социал-демократической организации в Клинцах 

Черниговской губернии. Издание нелегальной литературы, кружковая работа. 
Проведение забастовок (1904—1905). Создание боевой дружины. Аресты чле
нов организации.

784. Деготь В. А. Из истории партийной работы в Одессе в 1909—1910 гг. 
// ПР. 1927. № 8/9. С. 309-320.
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Деготь Владимир Александрович (1889—1944), член РСДРП с 1904 г., 
большевик.

Деятельность Одесского комитета РСДРП по восстановлению и укрепле
нию социал-демократической организации. Борьба большевиков с ликвидато
рами и отзовистами. Издательская работа. В тексте — резолюция Одесского 
комитета РСДРП и другие документы.

785. Егоров В. И. Воспоминания о Новгородской организации С.-Д. // 
ИНГК. 1923. № 1/3. С. 57—58.

Егоров Василий Иванович, рабочий, член РСДРП.
1906—1914. Работа автора в Новгородской группе РСДРП. Создание под

польной типографии, выпуск прокламаций.
786. Иванов А. Первое крещение: (Воспоминания) // Коммунист. Одесса, 

1923. № 26. С. 69—72.
Автор (р. 1888), рабочий, участник революционного движения.
1905—1911. Деятельность организации РСДРП среди рабочих железнодо

рожных мастерских и депо в Александрове Владимирской губернии.
787. Киреева М. Н. Не может сердце жить покоем // Нева. 1967. № 9. 

С. 151—159.
Киреева (урожд. Левина) Мария Николаевна (1889—1973), учащаяся, 

участница социал-демократического движения.
1904—1910. Занятия в социал-демократическом кружке. Работа в учениче

ской организации при Петербургском комитете РСДРП. Участие в создании 
подпольной типографии ПК. Революционная агитация среди рабочих. Встречи 
с М. И. Ульяновой, Н. К. Крупской, А. М. Коллонтай. Пребывание в Париже. 
Рефераты В. И. Ленина и А. В. Луначарского. Русские социал-демократы на 
VIII Конгрессе II Интернационала в Копенгагене (1910).

788. Киселев М. С. Из революционного прошлого: Зап. старого большеви
ка.— М.: Старый большевик, 1934.— 168 с.

Киселев Михаил Семенович (1883—1957), рабочий, член РСДРП с 1905 г., 
большевик.

1883—1920. Детство в деревне. Работа на заводах и фабриках Шуи, Ива
ново-Вознесенска. Условия труда и быта рабочих. Революционное воспитание 
рабочей молодежи, вовлечение в ряды РСДРП. 1905 г. в Иваново-Вознесенске, 
всеобщая стачка в мае—июне. Деятельность автора в Иваново-Вознесенской 
организации РСДРП, в Совете рабочих депутатов, участие в боевой дружине. 
Партийная работа в Баку, Грозном. Арест (1908). Заключение во Владикав
казской областной, затем в Псковской временно-каторжной тюрьмах. Положе
ние заключенных. Жизнь на поселении в деревне Малая Мамырь Нижнеудин- 
ского округа Иркутской губернии (с 1913 г.). Революционная агитация среди 
крестьян и рабочих Николаевского железоделательного и рельсопрокатного 
механического завода, создание рабочего кооператива.

789. Кнунянц-Ризель П. М. Страницы моей жизни / Ф. М. Кнунянц-Ризель 
//ТИИПАрм. 1976. № 4. С. 245—260. — Библиогр. работ Ф. М. Кнунянц-Ри
зель: с. 258—260.

Кнунянц-Ризель Парандзем (Фарандзем) Мирзаджановна (1885—1980), 
член РСДРП с 1903 г., большевик.

1885—1957. Детство, семья. Участие в ученическом социал-демократиче
ском кружке в Баку. Деятельность в Бакинском комитете РСДРП (1901— 
1904, 1906—1909, 1914—1917), в социал-демократических организациях Петер
бурга, Тифлиса и других городов. Революционное движение в Баку, совещание 
представителей большевистских организаций Закавказья в октябре 1915 г.

790. Князев Г. А. 1914—1916 гг. в Твери: (Из воспоминаний) //СК- Тверь. 
1923. No 2/3. С. 88—92.

Автор — рабочий, член РСДРП, большевик.
Деятельность в социал-демократической организации. Кружковая работа 

на заводах. Отношение большевиков к войне.
791. Козловский И. А. Подполье и каторга: (Петербург в годы империа

лист. войны) // КЛ. 1933. No 3/4. С. 184—193.
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То же [с незнач. сокр.] // В железных батальонах революции. Минск, 1987. 
С. 7—16.

Козловский Иван Андреевич (1892—1943), рабочий, член РСДРП с 
1914 г., большевик, поэт, публицист.

1912—1917. Деятельность в организации РСДРП 1-го Городского района, 
в Петербургском комитете РСДРП (1914—1915), его подпольной типографии. 
Издание печатного органа ПК — газеты «Пролетарский голос». Арест. Заклю
чение в тюрьмах Петербурга, в Шлиссельбургской крепости. Освобождение.

792. Кривов Т. С. В ленинском строю / Лит. запись М. П. Ижеева. — Че
боксары: Чуваш, кн. изд-во, 1986.— 108 с.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 2363.
793. Круглов С. С. Партии рядовой..См. Т. 4, ч. 2, № 2364.
То же [с незнач. сокр.] /,/ Круглов С. С. Путь, озаренный Лениным. М., 

1965. С. 5—82.
794. Ландер К. И. Самарская организация большевиков в начале мировой 

войны. См. Т. 4, ч. 2, № 3973.
То ж е/ / Коммунист. Самара, 1934. № 19/20. С. 28—30.
795. Лебедев Н. В Тверской организации РСДРП, 1902—1905//СКом. 

Тверь, 1923. № 2/3. С. 61—76.
Нач. 1900-х гг.— 1905. Деятельность организации: пропагандистские круж

ки, революционная агитация на вечерних технических курсах, массовки, забас
товки на Тверской мануфактуре. Распространение 'нелегальной литературы. 
Проведение массовых политических выступлений.

796. Лепешинский П. Н. На повороте. См. Т. 4, ч. 2, № 2370.
То же [отрывок с изм. загл.] На своем посту // НБВ. 1957. № 9. С. 5—9.
797. Лядов М. Н. Из жизни партии в 1903—1907 гг. См. Т. 4, ч. 2, № 2374.
То же [отрывок с изм. загл.] На паровозе/ / Огонек. 1925. № 51. С. 4—5.
798. Меницкий И. А. Наши издания 1915 г.//П Р. 1922. № 9. С. 273—274.
Меницкий Иван Антонович (р. 1890), член РСДРП, большевик.
Печатание листовок Пресненской группой РСДРП Москвы.
799. Мишин М. Т. Тюменская организация РСДРП в 1905—1917 гг. См. 

Т. 4, ч. 2, № 2583а.
То же [отрывки с изм. загл.] Из воспоминаний М. Т. Мишина о деятель

ности Тюменской организации РСДРП в 1908 г.; Из воспоминаний М. Т. Ми
шина о деятельности большевистской организации в Тюмени в 1916 г .//400 
лет Тюмени. Свердловск, 1985. С. 92—95, 111—113.

800. Моисеев И. Грозовые годы Челябинска/./Урал. 1976. № 2. С. 131—132.
Автор — рабочий, член РСДРП, большевик.
1896—1909. История создания и деятельность Челябинской группы 

РСДРП.
801. Никифоров П. М. Муравьи революции. См. Т. 4, ч. 2, № 2381.
То же [отрывок с сокр. текста]//СБ. 1930. № 1. С. 126—155.
802. Прокопцов М. Из воспоминаний старого большевика / РКП (б). Го

мельское бюро Истпарта. — Гомель: Гомел. рабочий, 1922. — 54 с.
Автор — рабочий.
1905—1909. Особенности революционного движения в Гомельском уезде 

Могилевской губернии. Социал-демократический кружок в селе Жгуни Кор- 
мянской волости, его деятельность среди крестьян. Кампания по выборам во 
II и III Государственные думы. Арест автора и других участников социал- 
демократической конференции в Гомеле (1907). Тюремное заключение. Про
должение конференции в тюрьме, выборы делегатов на V съезд РСДРП. 
Освобождение автора.

803. Равелин Г. А. Из воспоминаний рядового партийного работника 
(1904—1922 гг.) // КЛ. 1923. № 9. С. 58—62.

Равелин Генрих Адольфович (1886—1925), рабочий, член РСДРП с 
1904 г., большевик.
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Работа на заводах Петербурга, участие в забастовках. Деятельность в 
заводских социал-демократических организациях, в -организации Невского 
партийного района. Арест, тюремное заключение.

804. Розанов В. Н. Побег//КиС. 1928. N° И. С. 118—128.
Автор (1876—1939), врач, член РСДРП с 1900 г., меньшевик.
1904. Арест членов Донского комитета РСДРП в Ростове-на-Дону. Побег 

автора с конспиративной квартиры во время обыска. Отъезд из города.
805. Розеноер С. М. Что мы делали, 1901—1906 гг. — М.: Изд-во Все- 

союз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев 1933.— 183 с. — Имен, указ.: 
с. 175—181.

Розеноер Сергей Михайлович (р. 1882), участник социал-демократического 
движения.

Детство в Петербурге. Приобщение к революционному движению. Работа в 
подпольных социал-демократических типографиях. Арест. Заключение в Петро
павловской крепости. Суд по делу типографии Петербургского комитета 
РСДРП. Путь по этапу в сибирскую ссылку. Жизнь на поселении в Туринске, 
затем в селе Пелымское Туринского уезда Тобольской губернии. Побег в 
Томск, работа в типографии Сибирского социал-демократического союза. 
Деятельность в Центральном техническом бюро ЦК РСДРП по транспорти
ровке нелегальной литературы, в социал-демократических организациях Смо
ленска и Москвы. Организация подпольной работы, правила конспирации. 
Выпуск большевистской газеты «Вперед» в Москве. Участие в Декабрьском 
вооруженном восстании. Арест и побеги. Заключение в московских тюрьмах.

806. Соболев В. 3. Накануне февральской революции/ / За власть Сове
тов. М., 1977. С. 20—27.

Соболев Василий Захарович (1893 или 1895—1928), член РСДРП с 
1913 г., организатор и руководитель подпольной большевистской группы в 
Смоленске.

Янв. 1917. Деятельность большевистской группы. Арест автора. Тюремное 
заключение, допрос.

807. Стасова Е. Д. Воспоминания. См. Т. 4, ч. 2, № 2395.
То же [отрывок с изм. загл.] Агент «Искры» / / МК. 1965. № 12. С. 78—82.
808. Такоев С. А. К .истории революционного движения на Тереке: (По 

лич. воспоминаниям) //ИОНИИК. 1926. Вып. 2. С. 309—385.
Такоев Симон Алиевич (1876 — предположительно 1937), член РСДРП с 

1902 г., меньшевик, с 1918 г. — член РКП(б); впоследствии советский государ
ственный и партийный деятель Осетии.

1897—1921. Формирование революционных взглядов автора. Агитационно
пропагандистская работа в Дигории, в том числе в селении Христианское 
(Христиановское) Владикавказского округа Терской области. Участие в созда
нии Терско-Дагестанекого комитета РСДРП. Организация социал-демократи
ческих кружков во Владикавказе, Грозном, Осетии. 1905 г. <в Осетии. Аграрные 
волнения. Подготовка вооруженного восстания, захвата Екатеринослава с 
участием воинских частей. Разгром движения, карательные отряды в Дигории, 
аресты. Деятельность социал-демократов в 1910—1917 гг.

809. Фрумкин М. И. Из партийной жизни в 1910 г ./Л . Германов/ / ПР. 
1922. N° 5. С. 231—238.

Фрумкин Моисей Ильич (псевд. Л. Германов) (1878—1938), член РСДРП 
с 1898 г.; впоследствии советский государственный и партийный деятель.

Попытка В. П. Ногина организовать ЦК РСДРП в России. Работа автора 
в Центральном бюро профессиональных союзов, в партийной и рабочей печа
ти; социал-демократическая работа в Нижнем Новгороде. Подготовка выборов 
в III Государственную думу в Москве. Аресты и предположения о провокатор
ской деятельности Р. В. Малиновского и А. А. Полякова. Свидание с В. И. Ле
ниным за границей (1909).

810. Шотман А. В. Записки старого большевика / Под науч. ред. Т. П. Бон- 
даревской. — 4-е изд. — Л.: Лениздат, 1983.— 208 с.: ил.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 2402.
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811. Яковлев Н. В. Апрельско-майские дни 1912 г. в Петербурге: (По арх. 
данным и воспоминаниям участников)/ / КЛ. 1925. № 3. С. 224—249. — Вклю
чены тексты первомайских прокламаций.

Яковлев Николай Васильевич (189!—1981), литературовед, участник со
циал-демократического движения, в описываемый период студент.

Состояние Петербургской организации РСДРП. Характеристика партийных 
групп, революционных молодежных организаций. Апрельские выступления. 
Попытки объединения партийных групп, создание инициативной «пятерки». 
Проведение первомайской демонстрации, выпуск прокламаций. Забастовки на 
заводах. Аресты автора и других участников движения.

СОЗДАНИЕ РСДРП. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМА.
ОБРАЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 1895—1904 гг.

812. Дайте нам организацию революционеров... (1895—1903 гг.) /Сост.: 
3. А. Джабиева, А. И. Середа. — М.: Политиздат, 1987. — 639 с .— (История 
КПСС в воспоминаниях современников). — Крат, сведения об авт. воспомина
ний: с. 630—636. Сведения об источниках публ. — после текста воспоминаний.

Из содерж.: [Разд.] I. У истоков большевизма: Ульянова-Елизарова А. И. 
Из воспоминаний об Ильиче. С. 19—42; Крупская Н. К. Из воспоминаний о Ле
нине. С. 43—62; Кржижановский Г. М. О Владимире Ильиче. С. 63—68; Ган
шин А. А. Как были изданы статьи В. И. Ульянова «Что такое „друзья народа** 
и как -они воюют против социал-демократов?» С. 69—70; Сильвин М. А. Соз
дание Петербургского «Союза -борьбы за освобождение рабочего класса». 
С. 71—88; Шелгунов В. А. Владимир Ильич в Петербурге. С. 89—91; Невзо
рова-Кржижановская 3. П. Наброски воспоминаний о «Союзе борьбы за 
освобождение рабочего класса». С. 92—97; Лепешинский П. Н. Из воспомина
ний [о социал-демократическом кружке в Петербурге]. С. 98—107; Князев В. А. 
Николай Петрович [о В. И. Ленине]. С. 108—112; Яковлев И. И. Воспомина
ния [о рабочих кружках Петербургского «Союза борьбы»]. С. ИЗ—120; Онуф
риев Е. П. На уроках складывались и крепли наши революционные убежде
ния [Смоленская (Корниловская) вечерне-воскресная школа для рабочих в 
Петербурге]. С. 121—123; Куделли П. Ф. Дом № 65 по Шлиссельбургскому 
тракту. [Смоленская (Корниловская) вечерне-воскресная школа для рабочих]. 
С. 124—128; Лядов М. Н. Как организовался «Московский рабочий союз». 
С. 129—143; Винокуров А. Н. О возникновении московской партийной органи
зации. С. 144—149; Мицкевич С. И. Московская (партийная организация в 
1893—1898 гг. С. 150—155; Владимирский М. Ф. Из истории московской соци
ал-демократической организации [1895—1899]. С. 156—159; Немчинов Е. И. 
Воспоминания старого рабочего [Москва]. С. 160—161; Шестернин С. П. Из 
воспоминаний [«Иваново-Вознесенский рабочий союз»]. С. 162—167; Фейн- 
берг Л. Б. В рядах харьковской социал-демократической организации. 
С. 168—174; Бабушкин И. В. Из воспоминаний о екатеринославском «Союзе 
борьбы». С. 175—185; Петровский Г. И. Воспоминания, с 1898 по 1905 г. 
[Екатеринослав]. С. 186—188; Лалаянц И. X. Из воспоминаний [Екатерино- 
славский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»]. С. 189—192; 
Эйдельман Б. Л. Из книги «Первый съезд РСДРП». С. 193—206; Тучап- 
ский П. Л. Из воспоминаний [Киевская социал-демократическая группа «Ра
бочее дело», I съезд РСДРП]. С. 207—216.

[Разд.] II. В годы ленинской «Искры»: Ленин В. И. Как чуть не потухла 
«Искра». С. 224—235; Крупская Н. К. Из «воспоминаний о Ленине. С. 236—257; 
Стасова Е. Д. Агент «Искры». С. 258—271; Буренин Н. Е. Транспорты литера
туры. С. 272—287; Сильвин М. А. Разъездной агент «Искры». С. 288—311; 
Литвинов М. М. Воспоминания о ленинской «Искре». С. 312—327; Окулова- 
Теодорович Г. И. Воспоминания. С. 328—331; Пятницкий О. А. Моя работа за 
границей. С. 332—337; Бакалов Г. И. Искровец Иван Загубанский. С. 338—345; 
Эссен М. М. Петербургский искровский комитет в 1902—1903 гг. С. 346—353; 
Алексеев Н. А. В. И. Ленин в Лондоне (1902—1903 гг.). С. 354—356; Зелик- 
сон-Бобровская Ц. С. Из воспоминаний. С. 357—369; Ногин В. П. Из воспоми
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наний о московской организации РСДРП в 1901—1903 гг. С. 370—371; Черно- 
мордик С. И. (П. Ларионов). Двадцать лет тому назад [Московская социал- 
демократическая организация]. С. 372—375; Варенцова О. А. Как возник 
«Северный рабочий союз». С. 376—399; Пискунов А. И. Социал-демократиче
ская организация в Нижнем Новгороде в 1900—1903 гг. С. 400—410; Зало
мов П. А. Демонстрация в Сормове [1902]. С. 411—416; Воеводин П. И. Вос
поминания о социал-демократической работе в Саратове и Саратовской губер
нии. С. 417—420; Енукидзе А. С. История организации и работы нелегальных 
типографий РСДРП на Кавказе в 1900—1906 гг. С. 421—439; Баранский Н. Н. 
В рядах Сибирского социал-демократического союза. С. 440—442; Красин Л. Б. 
Большевистская подпольная техника. С. 443—448; Калинин М. И. Пребывание 
в Ревеле. С. 449—451; Колышкевич В. Н. Из воспоминаний [о русской социал- 
демократической группе в Риге]. С. 452—454.

[Разд.] III. Второй съезд РСДРП: Ленин В. И. Рассказ о II съезде 
РСДРП. С. 457—467; Ульянова-Елизарова А. И. Из воспоминаний об Ильиче. 
С. 468—474; Крупская Н. К. Из воспоминаний о Ленине. С. 475—487; 
Ульянов Д. И. Воспоминания о Втором съезде РСДРП. С. 488—493; Ленг- 
ник Ф. В. Подготовка Второго съезда партии. С. 494—496; Лядов М. Н. Из 
воспоминаний о Втором съезде РСДРП. С. 497—516; Гусев С. И. О Втором 
съезде партии. С. 517—531; Шотман А. В. Второй съезд партии. С. 532—550; 
Стопани А. М. Из воспоминаний. С. 5511—553; Степанов С. И. Из воспомина
ний. С. 554—555; Пятницкий О. А. Из далекого прошлого. С. 556—561; 
Землячка Р. С. Организация Бюро комитетов большинства. С. 562—566; Ле- 
пешинский П. Н. Из воспоминаний. С. 567—575; Фотиева Л. А. Встречи с 
В. И. Лениным в Женеве и Париже. С. 576—587; Лалаянц И, X. Из воспоми
наний. С. 588—605; Зеликсон-Бобровская Ц. С. Из воспоминаний. С. 606—611; 
Вакар В. В. Из воспоминаний [о Киевской организации РСДРП после съез
да]. С. 612—616; Эссен М. М. Киевский комитет РСДРП 1903 г. С. 617—618; 
Голубев И. М. Снова в Твери. С. 619—622; Залкинд С. И. Из воспоминаний 
об Урале. С. 623—627; Макаров С. Как из нас рабочих вырабатывали боль
шевиков [Николаевская организация РСДРП]. С. 628—629.^

813. Искровский период в Москве/Моек. Истпарт; Под ред. О. А. Пят
ницкого и др. — М.; Л.: Моек, рабочий, [1928].— 173 с.

Из содерж.: Цейтлин Л. С. Из автобиографии Л. С. Цейтлина (Вейсма- 
на), делегата на II съезде от Москвы. С. 46—49; Теодорович И. А. Воспоми
нания И. А. Теодоровича. С. 60—72; Окулова-Теодорович Г. И. Из автобио
графии Г. И. Окуловой-Теодорович. С. 106-—108.

Окулова-Теодорович Глафира Ивановна (1878—1957)» член РСДРП с 
1899 г., большевик; Теодорович Иван Адольфович (1875—1937 или 1940), 
член РСДРП с 1895 г., большевик; Цейтлнн (Цетлин) Лев Соломонович 
(р. 1877), социал-демократ, в 1902 г. член МК РСДРП.

1890-е гг.— 1903. Деятельность авторов в Московской организации 
РСДРП. Аресты ее членов, борьба за соблюдение конспирации. Создание ра
бочих кружков. Участие Цейтлина во II съезде РСДРП.

814. Первая марксистская организация России — группа «Освобождение 
труда», 1883—1903: Документы, ст., материалы, переписка, воспоминания/ 
Науч. совет АН СССР по истории обществ, мысли, Гос. публ. б-ка им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Дом Плеханова; Редкол.: М. Т. Иовчук (гл. ред.) 
и др. — М.: Наука, 1984. — 446 с. — Примеч.: с. 321—414. Указ, имен.: 
с. 415—423. Указ, лит.: с. 424—436. Сведения об авт., источниках публ. — в 
примеч.

В сборнике помещены также отрывки воспоминаний, полные тексты кото
рых были учтены: Т. 3, ч. 1: Аксельрод Л. И. (№ .16в8—1689); Аптекман О. В. 
(№ 1690); Бруснев М. И. (№ 1600); Т. 4, ч. 2: Бонч-Бруевич В. Д. (№ 2458), 
Крупская Н. К. (№ 3034), Мицкевич С. И. (№ 2881—2881а), Невзорова- 
Кржижановская 3. П. (№ 3035).

815. Первые социал-демократические организации: «Петербургский союз 
борьбы за освобождение рабочего класса» //СБ. 1933. № 2. С. 136—189.

Из содерж.: Невзорова-Шестернина С. П. П. К. Запорожец. С. 136—152; 
Невзорова-Шестернина С. П. А. А. Якубова. С. 152—158; Сильвин М. А.
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Анатолий Александрович Ванеев. С. 159—177; Красин Г. Б. Степан Иванович 
Радченко. С. 186—189.

Красин Герман Борисович (1871— 4947), участник революционного движе
ния с 1891 г.; Невзорова-Шестернина Софья Павловна (1863—1943), член 
РСДРП с 1893 г.; Сильвин Михаил Александрович (1874—1955), участник 
революционного движения с 1891 г., один из организаторов и руководителей 
Петербургского «Союза борьбы...», агент «Искры».

1890-е— 1900-е гг. Биографические сведения, революционная деятель
ность членов «Союза». Полицейские преследования, заключение в тюрьмах, 
болезни. Дальнейшая судьба.

816. Пролетарский пролог: Воспоминания участников рев. движения в 
Петербурге в 1893—1904 гг. /Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС — 
фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории СССР АН 
СССР. Ленингр. отд-ние; Сост. Е. Р. Ольховский; Науч. ред. Л. М. Спирин. — 
Л.: Лениздат, 1983. — 431 с., 8 л. ил.— (Б-ка рев. мемуаров «Из искры воз
горится пламя»). — Сведения об авт. воспоминаний и источниках публ. в 
примеч.: с. 374—422. Имен, указ.: с. 423—430.

Из содерж.: Кржижановский Г. М. Великий Ленин. С. 57—70; Круп
ская Н. К. Воспоминания о Ленине. С. 71—86; Ульянова-Елизарова А. И. 
Воспоминания об Ильиче. С. 87—108; Сильвин М. А. Ленин в период зарож
дения партии. С. 109—119; Шелгунов В. А. Воспоминания о петербургском 
рабочем движении половины 90-х гг. С. 120—125; Фишер Г. М. Подполье, 
ссылка, эмиграция. С. 126—137; Бабушкин И. В. Воспоминания. С. 138—158; 
Шаповалов А. С. По дороге к марксизму. С. 159—169; Князев В. А. Из вос
поминаний о В. И. Ульянове в 90-е гг. С. 170—175; Михайлов Я. А. Из жизни 
рабочего. С. 176—185; Ленгник Ф. В. Первомайская прокламация Ильича. 
С. 186—188; КуДелли П. Ф. Дом № 65 по Шлиссельбургскому тракту. 
С. 189—Л94; Онуфриев Е. П. На уроках складывались и крепли наши рево
люционные убеждения. С. 195—197; Митревич А. А. Воспоминания о рабочем 
революционном движении. С. 198—204; Калинин М. И. Путь к самообразова
нию для рабочего и крестьянина. С. 205—207; Струмилин С. Г. Из пережи
того. С. 208—241; Сулимов С. Н. Воспоминания обуховца (1900—1903 гг.). 
С. 242—247; Пернафорт В. И. 7 мая 1901 г. на Обуховском заводе [Обухов
ская оборона]. С. 248—259; Тайми А. П. Страницы пережитого. С. 260—273; 
Стасова Е. Д. Воспоминания. С. 274—298; Эссен М. М. Первый штурм. 
С. 299—311; Буренин Н. Е. Памятные годы. С. 312—343; Шотман А. В. За
писки старого большевика. С. 344—373.

Революционные рабочие кружки, дискуссии марксистов с народниками. 
Создание и деятельность Петербургского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса». Забастовки, демонстрации, маевки. Участие студенчества 
в революционном движении. Петербургский комитет РСДРП, его связь с 
ЦК и редакцией газеты «Искра». Агитационно-пропагандистская, издатель
ская работа, подпольные типографии. Техническая группа ПК. Транспорти
ровка из-за границы нелегальной литературы, ее распространение. Участие 
члена ПК А. В. Шотмана во II съезде РСДРП. Районные, заводские партий
ные организации. Преследования участников революционного движения, 
аресты.

817. У истоков большевизма: Воспоминания, документы, материалы, 
1894—1903/Ин-т истории партии МГК и МК КПСС — фил. Ин-та марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС; Сост. И. Ф. Угаров. — М.: Моек, рабочий, 1983.— 
350 с. — Крат, биогр. сведения об авт.: с. 302—307. Примеч.: с. 308—323. 
Имен, указ.: с. 32^—333. Указ, улиц и р-нов Москвы: с. 334. Геогр. указ.: 
с. 335—Ш7. Предм.-темат. указ.: с. 338—344. Сведения об источниках публ. — 
после текста воспоминаний.

Из содерж.: Ульянова-Елизарова А. И. Воспоминания. С. 10—15; Мицке
вич С. И. В. И. Ленин и первая Московская марксистская организация
1893—1895 гг. С. 15—22; Ульянова-Елизарова А. И. Первое выступление 
Владимира Ильича Ленина в Москве. С. 22—27; Ганшин А. А. Как были из
даны статьи В. И. Ульянова «Что такое „друзья народа" и как они воюют 
против социал-демократов?». С. 28—29; Винокуров А. Н. О возникновении
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Московской партийной организации. С. 29—35; Рязанов А. И. Воспоминания. 
С. 35—42; Петров М. П. Мои воспоминания. С. 42—45; Прокофьев С. И. Из 
пережитого. С. 45—50; Карпузи А. Д. На перевалах. С. 50—54; Немчинов Е. И. 
Воспоминания старого рабочего. С. 54—56; Муралова С. И. Из прошлого. 
С. 56—58; Семашко Н. А. Былое... 1893 и 1895 .гг. С. 58—59; Лядов М. Н. 
Первая маевка. С. 59—64; Масленников В. Н. Странички прошлого. С. 64—70; 
Владимирский М. Ф. Из истории Московской социал-демократической органи
зации. С. 70—73; Смидович-Луначарская С. Н. 1898—1901 гг. С. 73—76;
Скворцов-Степанов И. И. Образование и провал Московского комитета 
РСДРП (1901 г.). С. 76—78; Теодорович И. А. Из воспоминаний. С. 78—81; 
Окулова-Теодорович Г. И. Из автобиографии. С. 81—82; Ногин В. П. Из вос
поминаний о Московской организации РСДРП в 1901—1903 гг. С. 82—84; 
Черномордик С. И. (П. Ларионов). Двадцать лет тому назад; Выборы делега
тов на II съезд РСДРП от Московской организации. С. 84—91; Кудря
шов Н. Н. Из воспоминаний о Н. Э. Баумане. С. 91—92,

Возникновение и становление Московской организации РСДРП. Объеди
нение марксистских кружков в московский «Рабочий союз» (1895). Создание 
Московского комитета РСДРП (1898). Пропагандистская и издательская дея
тельность. Борьба с зубатовщиной, «экономизмом», утверждение организации 
на позициях «Искры». В. И. Ленин и московские социал-демократы.

818. Годлевский И. И. Из воспоминаний о первом «Уральском рабочем 
союзе». См. Т. 4, ч. 2, № 3044.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний И. И. Годлевского «Четверть 
века назад» о возникновении и деятельности «Уральского рабочего союза»// 
Революционная и трудовая летопись Южноуральского края. Челябинск, 1980. 
С. 239—240.

819. Давыдов И. А. Из воспоминаний о далеком прошлом //К Л . 1926.
№ 6. С. 19—25.

Давыдов Иосиф Александрович (1866—1942), участник первых марксист
ских кружков в Москве.

1893—1894, 1900—1901. Знакомство со статьей В. И. Ленина о книге 
В. Е. Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство». Встреча с Лени
ным в 1900 г. Участие в социал-демократическом движении в Москве. Арест 
на собрании московских социал-демократов.

820. Калмансон Г. Первые шаги: (Из воспоминаний) // Революционная 
борьба в Гомельской губернии. Гомель, 1921. Вып. I. С. 5—9.

Автор — участник социал-демократического движения.
1889, 1895—1898. Агитационно-пропагандистская деятельность социал-де

мократов среди рабочих и работниц Могилева. Забастовки. Образование Мо
гилевской социал-демократической группы. Культурно-просветительская рабо
та, открытие школ для детей и взрослых. Арест автора.

821. Катин-Ярцев В. Н. Константин Михайлович Тахтарев, 1871—1925: 
(Памяти друга) // КиС. 1925i № 6. С. 232—236.

Катин-Ярцев Виктор Николаевич (1876—1928), врач, участник социал-де
мократического движения.

Биографические сведения. Учение Тахтарева в Военно-медицинской акаде
мии в Петербурге, начало революционной деятельности. Вхождение группы 
Тахтарева в Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
Эмиграция. Научная работа.

822. Крамольников Г. И. О подпольной работе в социал-демократических 
организациях Сибири / Предисл. Н. В. Блинова // Революционное движение в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Томск, 1967. Вып. 4. С. 3—50.

Крамольников (псевд., наст, фамилия Приторный) Григорий Иннокентье
вич (1880—1962), член РСДРП с 1898 г., впоследствии научный работник.

1898—янв. 1905. Революционная деятельность автора в Чите, Благовещен
ске-на-Амуре, во Владивостоке, Иркутске, Омске, Томске, Красноярске. Работа 
в Сибирском социал-демократическом союзе. Политические ссыльные в Сибири, 
идейная борьба марксистов с народниками. Изучение статей В. И. Ленина, 
чтение «Искры». Создание марксистских кружков молодежи, издание молодеж
ной социал-демократической газеты «Крамола» (Иркутск), распространение
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нелегальной литературы. Первая маевка во Владивостоке (1901). Съезд ссыль* 
ных студентов в Иркутске, студенческая манифестация 13 января 1903 г. 
Начало революционной работы С. М. Кирова. Арест автора, ссылка в Нарым- 
ский край, лобег.

823. Лалаянц И. X. У истоков большевизма. См. Т. 4, ч. 2, № 2998.
То же [отрывок] //И . X. Лалаянц. Ереван, 1986. С. 125—228.
То же [отрывок с изм. загл.] О расколе в РСДРП я моих заграничных 

встречах с В. И. Лениным, 1902—1904 гг. II UP.  1930. № 4. С. 84—126.
824. Лесная Ф. Из прошлого // Революционная борьба в Гомельской губер

нии. Гомель, 1921. Вып. 1. С. 9—17.
Автор — член РСДРП, меньшевик.
1903—1907. Образование Полесского комитета РСДРП, его состав, харак

теристика членов. Деятельность в городах Белоруссии. Организация подполь
ных типографий, их аресты. Распад комитета.

825. Липшиц В. В. Первый транспорт большевистской литературы: Влия
ние брошюры «Шаг вперед, два шага назад» на мест, комитеты/ / СБ. 1934. 
№ 3. С. 110—113.

Липшиц Вениамин Вениаминович (1882—1936), рабочий, член РСДРП с 
1901 г., большевик.

1904. Обстановка в социал-демократических организациях в России я  за 
границей после II съезда РСДРП. Приезд автора из-за границы в Петербург 
для партийной работы. Большевики и меньшевики в Петербургской организа
ции РСДРП.

826. Сильвин М. А. В дни «Союза борьбы за освобождение рабочего клас
са». — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1985. — 16 с.

То же [1-е изд.].— М., 1978.— 16 с.
То ж е / / Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: В 3 ч. М., 1956. Ч. 1. 

С. 122—129; В 5 т. М., 1969. Т. 2. С. 46—54; 2-е изд. М., 1979. Т. 2. С. 44—52; 
8-е изд. М., 1984. Т. !2. С. 43—51. Воспоминания нижегородцев о В. И. Лени
не. Горький, 1960. С. 57—73; Петр Запорожец. Винница, |1962. С. LP2'—*li2-6.

Об авторе см. № 815.
1893—1896. Вступление В. И. Ленина в марксистский кружок студентов- 

технологов в Петербурге. Ленинская работа «Что такое „друзья народа" и 
как они воюют против социал-демократов?», ее издание. Изменение деятель
ности кружка, новая тактика социал-демократической работы. Поездка Лени
на за границу для установления контактов с группой «Освобождение труда». 
Подготовка первого номера газеты «Рабочее дело». Характеристика личности 
Ленина.

827. Смирнов А. И. Воспоминание о 1-ом соц.-дем. кружке социал-демо
кратической рабочей партии г. Екатеринослава в 1894 г. См. Т. 4, ч. 2, Mb 2571.

То ж е// ЛРев. 1923. № 2. С. 39—43.
828. Станчинский А. П. Социал-демократическое подполье в Саратове и 

журнал «Саратовский рабочий» в 1899 г.//П Р . 1923. № 2. С. 87—107.
Об авторе см. № 726.
Промышленность, население города. Социал-демократическое движение. 

Участие автора в издании 2-го номера нелегального журнала «Саратовский 
рабочий», его содержание. Политические сходки. Школа для рабочих 
Д. И. Малеева.

829. Тахтарев К. М. В. И. Ленин и социал-демократическое движение: 
(По лич. воспоминаниям) //Былое. 1924. № 24. С. 3—28.

Тахтарев Константин Михайлович (1871—1925), участник социал-демокра
тического движения с 1893 г.

1891—1903. Характеристика социал-демократического движения в России 
начала 1890-х гг. Кружковая работа автора. Группа «старых социал-демокра
тов» во главе с В. И. Лениным, ее воззвания к бастующим рабочим фабрики 
Торнтона н других предприятий. «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса». Газеты «Рабочая мысль», «Искра». Встречи и беседы с В. И. Лени
ным в Лондоне и Париже, деятельность Ленина в Лондоне, коммуна «искров
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цев». II съезд РСДРП и съезд Заграничной лиги русской революционной 
социал-демократии, раскол в партии (1903). Г. В. Плеханов.

830. Цетлин Л. С. В Москве перед II съездом РСДРП: Документы, вос
поминания, впечатления/ / КиС. 1934. Йя 5/6. С. 89—126.

Об авторе см. N° 813.
1898—1903. Революционная деятельность в Витебске, Петербурге, Моск

ве. Рабочее, студенческое движение в Москве, социал-демократическая орга
низация. Аресты членов МК РСДРП, его восстановление, связь с социал-де
мократической группой «Южный рабочий». Встреча с М. Горьким, передача 
им средств на нужды организации. Подготовка ко II съезду РСДРП, уста
новление связи МК с Организационным комитетом, выборы делегатов. По
ездка на съезд в качестве делегата от Московского комитета РСДРП.

831. Шкловский Г. Л. Бобруйск накануне 1905 г .//П Р. 1925. № И.
С. 236—249.

Автор (1875—1937), член РСДРП с 1898 г.
1903—1904, 1906. Приезд в Бобруйск после II съезда РСДРП. Город

ская организация Бунда. Дискуссии между сторонниками «Искры» и бундов
цами. Создание и деятельность Бобруйской группы РСДРП. Агитация среди 
рабочих.

Съезды и конференции РСДРП
832. Воспоминания о II съезде РСДРП/Сост. Н. Н. Суровцева, 

Р. 3. Юницкая. — 3-е изд. — М.: Политиздат, 1983. —- 206 с.
Авт.: Ленин В. И., Крупская Н. К., Ульянов Д. И., Ленгник Ф. В., Ля

дов М. Н., Гусев С. И., Шотман А. В., Стопани А. М., Степанов С. И., Пят
ницкий О. А., Землячка Р. С.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 2410.
833. Воспоминания участников Бернской конференции/ / ПР. 19,25. № 5.

q 179_193
Содерж. авт.: Бош Е. Б. С. 179—182; Шкловский Г. Л. С. 182—193.
Бош Евгения Богдановна (1879—1925), член РСДРП с 1901 г., партий

ную работу вела в Киеве и за границей. О Шкловском Г. Л. см. N° 831.
14—-.19 февр. 19)15. Конференция заграничных секций РСДРП в Берне, ее 

участники. Дискуссии по вопросам об отношении партии к войне и к ло
зунгу о Соединенных Штатах Европы. В. И. Ленин на конференции.

834. Гусев С. И. II съезд. См. Т. 4, ч. 2, № 2412.
То же (с сокр. и изм. загл.] На Втором съезде партии//Дон. 1983. № 7. 

С. 9—16.
835. Землячка Р. С. Организация бюро комитетов большинства. См. Т. 4, 

ч. 2, N° 2413.
То же [с изм. загл.] Из воспоминаний делегата съезда //Подъем. 1983. N° 6. 

С. 88-91.
836. Лосев В. Н. Из Вятки в Лондон на III съезд партии //СпБ. Вятка,

1927. N° 8. С. 43—48; N° 9. С. 61—68.
То же (отрывок]. См. Т. 4, ч. 2, N° 2425.
837. Пятницкий О. А. Записки большевика. (1896—*1917). См. Т. 4, ч. 2, 

N° 2386.
То же [отрывок]// Коммунист. Вильнюс, 1963. N° 7. С. 26—28.
838. Ульянов Д. И. Из воспоминаний о II съезде РСДРП/ / Ульянов 

Д. И. Очерки разных лет. М., 1984. С. 105—111.
То же. См. Т. 4, ч. 2, № 2420.

Партийная печать
839. Всегда с вами: Сб., посвящ. 50-летию жури. «Работница». — М: 

Правда, 1964. — 542 с.: ил.
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Из содерж.: Драбкина Ф. И. Как это было: Из воспоминаний. С. 68—70; 
Агаджанова Н. Ф. Связная. С. 72—74.

Агаджанова Нина Фердинандовна (1889—1974), член РСДРП с 1907 г., 
большевик; Драбкина Феодосия Ильинична (1883—1957), член РСДРП с 
190.2 г., большевик.

1914. Издание журнала «Работница». Арест членов редакционной кол
легии и других сотрудников. Закрытие журнала.

840. Ленинская «Искра» и Нижегородская организация РСДРП, 1900— 
1903: Публ. и переписка / Сост. В. А. Казаков и др. — Горький: Волго-Вят
ское кн. изд-во, Л.983. -—' 283 с.: ил. — Примеч.: с 24.4—25|2. Хроника событий 
в 1900—1903 гг.: с. 253—261. Указ, имен.: с. 262—278. Геогр. указ.: с. 279— 
28.1. Предм.-темат. указ.: с. 2812—284. Указ, конспиратив. терминов: с. 284. 
Сведения об авт. воспоминаний см. в . указ. имен. Сведения об источниках 
публ. —' после текста воспоминаний.

Из содерж.: Козин Г. Я. Воспоминания о подпольной работе в Нижнем 
Новгороде в период 1901—1903 гг. С. 214—218; Кудряшов Н. Н. Воспоми
нания. С. 218—228; Овощников М. П. Воспоминания о подпольных типогра
фиях. С. 229—234; Пискунов А. И. Социал-демократическая организация в 
Нижнем Новгороде за 1900—1903 гг. С. 234—238; Рыбаков Г. И. С багажом. 
С. 238—241; Цветков И. В. Типография Нижегородского социал-демократи
ческого комитета в 1902—1906 гг. С. 242—243.

Революционное движение. Деятельность Нижегородского комитета 
РСДРП по организации подпольных типографий. Работники типографий, ус
ловия труда, техника печатания, конспирация. Распространение печатной про
дукции в городах Поволжья.

841. Бирман М. М. Накануне/ / Бойцы революции. Иркутск, 1930. С. 7—20.
Бирман Мордко Моисеевич (р. 1887), член РСДРП.
1914—1915. Жизнь в ссылке в Верхоленске. Отношение политических 

ссыльных к войне. Работа в подпольной типографии социал-демократической 
организации «Союз сибирских рабочих» в Иркутске. Издание газеты «Това
рищ пролетарий». Слежка, провал типографии, арест ее работников.

842. Бонч-Бруевич В. Д. Большевистские издательские дела в 1905—
1907 гг.: Мои воспоминания. — Л.: ЛОИЗ, 1933.— 196 с.

То же [с сокр.]. См. Т. 4, ч. 2, № 2455.
843. Голомидов И. В. Наше дело восторжествовало/ / Славный путь. Тю

мень, 1958. С. 62—66.
Голомидов Илья Васильевич (1887—1962), рабочий, член РСДРП с

1908 г., большевик.
1907—1909. Деятельность Тюменской организации РСДРП по созданию 

подпольной типографии и изданию газеты «Тюменский рабочий».
844. К истории типографии «Рабочей газеты» // КиС. 1926. № 6. С. 34—43.
Содерж.: Поляк А. Д. Из воспоминаний. С. 34#—139; Мельникова М. Исто

рия шрифта типографии «Рабочей газеты». С. 39—43.
Мельникова М., жена социал-демократа Ю. Д. Мельникова; Поляк 

Альберт Давидович (1870—1929), типографский рабочий, социал-демократ.
1894—1898. Подробности изготовления печатного станка и устройства ти

пографии. Участие Ю. Д. Мельникова в перевозке шрифта, обыск в его квар
тире. Выпуск печатной продукции. Слежка и смена квартир.

845. Клестов-Ангарский Н. С. В ту давнюю пору. См. Т. 4, ч. 2, № 2469.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] «Выгодное дело»//ВМК. 1967. № 8.

С. 4—5; «Одно петербургское книгоиздательство готовит к печати»//НЖ. 
1974. № 11. С. 612i—64; В начале века //Нева. Т985. № 1. С. 179—1Д1.

846. Николаев Н. Н. Слово о слове/ / Неручев И. В борьбе рожденный. 
Л., 1934. С. 46—55.

Николаев Николай Николаевич (1891—1934), рабочий, член РСДРП, 
большевик.

1907, 1911 —1917. Работа в типографиях Петербурга, печатание револю
ционной литературы, большевистской газеты «Пролетарский голос». Подполь

н о



ные типографии Петербургского комитета РСДРП. Празднование 1 мая ра- 
бочими-печатниками: массовки, забастовки, выпуск листовок.

847. Славнин П. П. Ленин и «Молодая Россия»: (Из лич. воспомина
ний) //СибО. 1930. N° 9. С. 115—120.

Славнин Порфирий Порфирьевич (р. 1878), историк-краевед Сибири, жур
налист.

1905 — янв. 1906. Издание в Петербурге газеты студентов социал-демо
кратов «Молодая Россия». Участие В. И. Ленина в газете. Ее закрытие. 
Встречи автора с Лениным.

848. Трапезников В. Н. Первая частная газета в Перми (6 декабря 
1900 г. — 6 февраля 1903 г.) //КиС. 1931. N° 8/9. С. 107—121.

Трапезников Владимир Николаевич (1874—1938), юрист, член РСДРП.
18917—1903. Общественно-политическая жизнь в городе. Начало револю

ционной работы автора, сотрудничество в легальных изданиях. Использова
ние газеты «Пермский край» в целях социал-демократической пропаганды. 
Выход из редакции сотрудников социал-демократов.

849. Эйдельман Б. Л. Литераторы Киевского социал-демократического 
подполья до I съезда//КиС. 1929. N° 2. С. 36—46. — Включены прокламации 
Киевского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

Эйдельман Борис Львович (1867—1939), член РСДРП с 1898 г., делегат 
I съезда РСДРП.

1890-е гг. Сотрудники киевских социал-демократических изданий «Впе
ред», «Рабочая газета». Н. А. Вигдорчик, П. Л. Тучапский и др.

«Звезда» и «Правда»

850. Большевистская печать: Ежемес. журн., посвящ. вопр. печати и изд. 
дела. — М.: Правда, 1(937. — № 5 .— 80 с.

Из содерж.: Савельев М. А. Наше старое боевое знамя. С. 14—17; Рас
кольников Ф. Ф. Пламенная большевистская газета. С. 18—21; Потехин А. 
В те дни. С. 24—25; Шидловский Г. Л. Конфискации, обыски, разгромы, 
аресты... С. 26—127; Масарский С. С. Писал и распространял. С. 133—34; Ку
тузов С. И. Вспоминается такой случай. С. 34—35; Самойлов Ф. Н. Из вос
поминаний депутата-большевика. С. 41—42.

Авторы — сотрудники, корреспонденты и распространители «Правды»: Ку
тузов С. И., рабочий; Масарский С. С., рабочий-наборщик; Потехин А., сту
дент; Раскольников (псевд., наст, фамилия Ильин) Федор Федорович (Л892— 
19,39), член РСДРП с «19,10 г., большевик, впоследствии советский партийный, 
государственный деятель; Савельев Максимилиан Александрович (1884—1939), 
член РСДРП с 1903 г., большевик, впоследствии советский государственный и 
партийный деятель, журналист; Самойлов Федор Никитич (1882—1952), член 
РСДРП с 1903 г., большевик, депутат IV Государственной думы; Шидловский 
Георгий Леонидович (1892—1951), член РСДРП с 1906 г., большевик, журна
лист.

1910—-1914. Возникновение «Правды», ее редакция и постоянные сотруд
ники. Ленинские статьи в «Правду», рабочие корреспонденции, участие дум
ских большевиков в газете. Сбор средств в фонд «Правды», ее распростране
ние, связи с рабочими организациями, влияние на рабочее движение. «Прав
да» и внутрипартийная борьба. Полицейские репрессии.

851. Ленинской «Правде» — 50 лет. — М.: Правда, [1962]. — 376, [40] с.: 
ил., карт.

Из содерж. авт.: Крупская Н. К. С. 22; Калинин М. И. С. 24; Приходь
ко В. А. С. 26; Полетаев Н. Г. С. 30; Петровский Г. И. С. 30; Иванов Б. И. 
С. 30—31; Одинцов Д. Я. С. 31; Малышев С. В. С. 32; Егоров М. Е. С. 32; 
Бадаев А. Е. С. 35; Леонтьев А. Л. С. 2—4 (паг. 2-я).

852. Ленинской «Правде» — 70 лет. — М.: Правда, 1982. — 464, [20] с., 
10 л. ил.: ил.

В сборник включены материалы, вошедшие в вышеуказанное издание 
(№ 851).
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[К № 851—852] Авторы — сотрудники, корреспонденты, распространите
ли «Правды»: Бадаев Алексей Борисович (1ЩЗ—1951), член РСДРП с 1904 г., 
большевик, депутат IV Государственной думы, впоследствии советский госу
дарственный, партийный деятель; Егоров Михаил Егорович (1884—1942), ра
бочий-наборщик, первый официальный редактор «Правды»; Иванов Борис 
Иванович (1887—496.5), рабочий, член РСДРП с 1906 г., большевик; Леонтьев 
Алексей Леонтьевич (р. 1883), рабочий, член РСДРП с 1907 г., большевик; 
Одинцов Дмитрий Яковлевич (1887—1975), рабочий, член РСДРП с 1912 г., 
большевик; Полетаев Николай Гурьевич (1872—П930), рабочий, член РСДРП 
с 1904 г.; Приходько В. А., рабочий-печатник. О др. авторах см.: Кали
нин М. И. № 880—882; Крупская Н. К. № 891; Малышев С. В. № 858; Пет
ровский Г. И. № 904—£05.

1912—1914. История создания газеты. Деятельность В. И. Ленина по ру
ководству «Правдой». Редакция, сотрудники, корреспонденты, читатели. Отно
шение рабочих к газете, участие в ее издании и распространении. «Правда» и 
большевистская фракция IV Государственной думы. Полицейские преследо
вания, закрытие газеты.

853. Веселов С. П. Ленинская «Правда» в Твери (-1912—1914 гг.) И 
ВИКПСС. 1962. № 5. С. 145—148.

Веселов Сергей Петрович (1892—1962), рабочий, член РСДРП с 1913 г., 
большевик.

Распространение газеты среди рабочих. Ее влияние на рост революцион
ного движения, укрепление социал-демократических организаций в Твери. По
литическая забастовка на вагоностроительном заводе в июне 1913 г. Преследо
вания «Правды» полицией.

854. Еремеев К. С. Нарицание имен «Звезды» и «Правды». См. Т. 4, ч. 2, 
№ 2502.

То же // КиС. 1931. № 6. С. 7—25.
855. Иванов Б. И. Так начиналась «Правда»/ / СПечать. 1959. № 5. 

С. 43—46.
Об авторе см. № 851—852.
1912—1914. Выход первого номера газеты. Распространение «Правды». От

дел рабочей хроники. Сотрудники редакции. Полицейские преследования, за
крытие газеты.

856. Котомка Л. Первые годы: (К 50-летию «Правды»)/ / Юность. 1962. 
№ 5. С. 65—67.

Котомка Леонтий (псевд., наст, имя Зеленский Владимир Иосифович) 
(1890»—1965), член РСДРП с 1906 г., публицист, прозаик, поэт.

1912— 1914. Первое посещение автором редакции «Правды», встреча и 
беседа с М. С. Ольминским. Отношение к газете рабочих, революционного 
студенчества; использование ее материалов в кружковой работе. Журнал 
«Вопросы страхования» и другие большевистские издания.

857. Котомка Л. «Правда» в 4913 г.: Из воспоминаний старого правди
ста//НВр. 1.962. № 49. С. 11—12.

Об авторе см. № 856.
1913— 1914. Полицейские преследования за распространение и покупку 

газеты. Отношение рабочих к «Правде».
858. Малышев С. В. Наша большевистская «Правда»: Из воспоминаний // 

КНива. 1927. № 18. С. 10—И.
Малышев Сергей Васильевич (1877—1938), рабочий, член РСДРП с 

1902 г., большевик; писатель, публицист.
1943—li91>5. Празднование 1 мая 1914 г. рабочими Петербурга. Лите

ратурный кружок сотрудников «Правды», издание первого сборника произ
ведений пролетарских писателей. Встречи и переписка с М. Горьким, органи
зация по его инициативе музыкальных вечеров для рабочих.

859. Терехов Р. Я. «Правдисты»//«Правда» и Донбасс. Донецк, 1962. 
С. 15-25.

Терехов Роман Яковлевич (1890—1979), член РСДРП с 1912 г., больше
вик.

1912—1914. Подписка автора на «Правду». Распространение газеты среди 
рабочих Берестово-Богодуховского рудника, коллективные читки. Создание

152



на руднике социал-демократической организации. Преследования полицией 
подписчиков «Правды». Письмо шахтеров депутатам-большевикам IV Го
сударственной думы в газете «Путь правды».

860. Шувалов И. В. Из эпохи «Звезды» и «Правды»//Комбайн. 1932. 
№ 9/10. С. 29—31.

Шувалов Иван Васильевич (1893—1961), рабочий, солдат, член РСДРП, 
большевик.

1912—1914. Распространение «Правды» среди рабочих и крестьян Крас
ного Села Царскосельского уезда Петербургской губернии. Создание социал- 
демократического и литературного кружков на Красносельской бумажной фаб
рике. Маевка 1913 г. Преследования участников революционного движения.

Участники социал-демократического движения.
Деятели РСДРП

См. также № 740—745, 815, 821, 1080
861. Сокровища душевной красоты / Сост. С. Ф. Виноградов. — М.: По

литиздат, 1984. — 480 с.: ил. — Сведения об авт. в подстроч. примеч., об 
источниках публ. — после текста воспоминаний.

Из содерж.: Из воспоминаний об И. Ф. Арманд: Крупская Н. К. С. 4,2, 
Котов Г. Н. С. 43—46, Виноградская П. С. С. 46; Из воспоминаний о 
Н. Э. Баумане: Сущинский В. Г. С. 62—65, Бобровская-Зеликсон Ц. С. С. 
65—66, Мандельштам М. Л. Рассказ адвоката. С. 66—69, Комаровская Н. И. 
С. 70—74; Из воспоминаний о Ф. Э. Дзержинском: Бобинский С. Я. С. 149— 
150, Дзержинская Я. Э. С. 150—151; Из воспоминаний о М. И. Калинине: 
Боброва А. А. С. 218—219; Из воспоминаний об А. М. Коллонтай: Щепкина- 
Куперник Т. Л. С. 290—294; Из воспоминаний об А. В. Луначарском: Круп
ская Н. К. С. &47—1351; Из воспоминаний о Я. М. Свердлове: Свердлова 
(Новгородцева) К. Т. С. 410—4,15, Иванов Б. И. С. 415—420; Из воспоми
наний о Г. В. Чичерине: Майский И. М. С. 457—459.

1890-е гг.— 1917. Жизнь и революционная деятельность большевиков, 
соратников В. И. Ленина.

862. Дружинин Н. М. О трех участницах революционной борьбы // ВИ. 
1983. No ,1. С. 85—89.

Об авторе см. № 162.
1903—1930. Встречи с И. Ф. Арманд, Л. А. Воскресенской, В. Н. Фигнер, 

их революционная деятельность.
863. Плесков В. А. Две жизни: Памяти А. В. Попова и В. М. Серова// 

ИРБ. 1922. № 1. С. 29—31.
Плесков Владимир Абрамович (р. 1882), член РСДРП с 1902 г., мень

шевик.
1907—1917. Пребывание Попова и Серова на Нерчинской каторге, их 

дальнейшая судьба.

Personalia
Азизбеков Мешади (1876—1918),

один из руководителей пролетариата Баку, инженер, член РСДРП с 1898 г.
864. Мешади Азизбеков — пламенный борец за власть Советов: Речи, до

кументы и материалы / Ин-т истории партии при ЦК КП Азербайджана — фил. 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — Баку: Азернешр, 1976. — 286 с., 
8 л. ил.: ил. — Сведения об авт. в примеч. к воспоминаниям: с. 244—248. Даты 
жизни и деятельности М. Азизбекова: с. 258—274. Указ, имен.: с 275г-ч288.

Из содерж.: Аббасов Г. А. С помощью Азизбекова. С. 109; Азизбеков А. М. 
Любящий отец. С. 11,1—11,2; Алиев Д. И. Интернациональное единство. 
С. ;112—»ЦЗ; Гадакчян С. Б. Памятные встречи. С. 1«15—116; Гандюрин И. Е. 
Рабочие верили ему. С. 116—Щ8; Исрафилбеков (Кадирли) М. Н. Душа ор
ганизации. С. 120—.121; Касьян С. И. Пролетарский интернационалист.
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С. 12:2—*123; Колесникова Н. Н. Он горячо любил трудовой народ. С. 1,23— 
12,7; Мурадов М. Большой друг азербайджанского искусства. С. 131t—Ш ; 
Рустамбеков Ш. А. Годы студенческие. С. 1|34г—,139; Саркисбеков Я. Б. Стра
ничка прошлого. С. 141—7143.

1885—1917. Учение в Петербургском Технологическом институте. Рево
люционная работа в Петербурге, Баку (Бакинский комитет РСДРП, социал- 
демократическая группа «Гуммет»). Агитационно-пропагандистская деятель
ность среди рабочих и интеллигенции. Поездки в Иран для оказания помо
щи иранским революционерам. Участие в «Комитете помощи беженцам без 
различия национальностей». Личные качества Азизбекова.

Артем (псевд., наст. фамилия Сергеев) Федор Андреевич (1883—1921), 
член РСДРП с 1901 г.; впоследствии советский государственный, 

партийный деятель
865. Товарищ Артем: Воспоминания о Федоре Андреевиче Сергееве (Ар

теме) /Сост. И. П. Донков, Ц. В. Зорина. — 2-е изд. — Харьков: Прапор, 
19(82.—;294 с., 8 л. ил. — В прил.: Ф. А. Сергеев (Артем): Крат, биогр. хро
ника: с. '2,4)1—259. Краткие биогр. сведения об авт., примеч. и коммент.: 
с. 260—1292.

Авт.: Ворошилов К. Е., Гопнер С. И., Чубарь В. Я., Кристаловский И. А., 
Мерцалов Г. В., Кожемякин В. И., Базлова Д. М., Постоловская-Дробото- 
ва М. Е., Загуменных М. М., Шпагин А. А., Бассалыго К- Н., Ермаков П. П., 
Виноградов Ф. Г., Наседкин В. Н., Серешининов А., Сергеева-Черница Д. А.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 2599.
866. Наседкин В. Н. Воспоминания о тов. Артеме/ / ПутиР. 1925. № 1. 

С. 87—90.
Наседкин Владимир Николаевич (р. 1884), рабочий, член РСДРП с 

1903 г.
4910—1914. Встречи с Артемом в Шанхае, затем в Австралии, его органи

заторская деятельность среди русских рабочих-эмигрантов.

Ванеев Анатолий Александрович (1872— 1899), 
один из организаторов и руководителей Петербургского 

«Союза борьбы за освобождение рабочего класса»

См. также № 815
867. Ванеев А. А. Автобиография // Волга. 1970. № 11. С. 189—191.— 

В ст.: Голов И. Автобиография революционера.
То же//СовА. 197il. № 6. С. 91—9(3. — В ст.: Голов И. К биографии 

А. А. Ванеева.
1872—1891. Детство в Архангельске. Годы учения, служба в Нижнем 

Новгороде.

Величкина (в замужестве Бонч-Бруевич) Вера Михайловна (1868—1918), 
член РСДРП с 1903 г., жена Б. Д. Бонч-Бруевича, 

врач, журналист
868. Федорченко Л. С. В. М. Величкина (Бонч-Бруевич): (Из воспоми

наний)/Л. С. Федорченко (Н. Чаров)//КиС. 1925. № 6. С. 227—231.
Федорченко Леонид Семенович (псевд. Н. Чаров, 1874—1929), литератор, 

член РСДРП.
1895, 1902—1904. Революционная и литературно-издательская деятель

ность Величкиной в Швейцарии среди русских политэмигрантов. Черты лич
ности.

Вилонов Никифор Ефремович (парт, псевд. Михаил Заводской, 1883—1910), 
рабочий, член РСДРП с 1902 г.

869. Горький М. Михаил Вилонов/ / Поли. собр. соч.: В 25 т. М., 1970. 
Т. 18. С. 373—382.
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То же // Собр. соч.: В 30 т. М., 1952. Т. 17. С. 82—9Л; В 18 т. М., 1963. 
Т. 18. С. 32,1—-308; Избр. произведения: В /3 т. М., 1976. Т. 3. С. 460—468; 
М., 1978. Т. 3. С. 460—468; Горький М. Литературные портреты. М., 1959. 
С. 419—428; М., 1963. С. 429—439; М., 1967. С. 349—357; М., 1983. С. 253— 
261.

Горький Максим (псевд., наст, имя Пешков Алексей Максимович, 1868<— 
1936), писатель и общественный деятель.

1909. Встречи и беседы с Вилоновым на Капри. Его отношение к Каприй- 
ской школе. Внешний облик, черты личности.

Владимиров (наст, фамилия Шейнфинкель) Мирон Константинович 
(1879—1925), член РСДРП с 1903 г.; впоследствии советский 

государственный, партийный деятель
870. Козлов С. Страница из революционного движения Роменщины: (Па

мяти Мирона Константиновича Владимирова) // КиС. 1928. Кя 8/9. С. 60—63.
Автор — учащийся, участник социал-демократического движения.
1902—1905. Деятельность революционной группы в Ромнах, ее связь 

с Полесским комитетом РСДРП. Приезды Владимирова в Ромны в качест
ве члена Комитета.

871. Футорян Б. М. Мирон Константинович Владимиров: Товарищ Лева // 
ПР. 1925. Кя 5. С. 265—270.

То же [с сокр. и незнач. изм.]. См. Т. 4, ч. 2, № 2624.
Джапаридзе Прокофий Апрасионович (1880—1918), 

член РСДРП с 1898 г.; 
впоследствии советский партийный деятель

872. Жизнь — подвиг: Воспоминания о П. А. Джапаридзе / Ин-ты исто
рии партии при ЦК компартий Азербайджана, Армении, Грузии — фил. Ин- 
та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Сост. А. А. Гусейнов и др. — Баку: 
Азериешр, 11979. — 171 с., 9 л. ил. — В прил.: Крат, сведения об авт.: с. 159— 
168.

Из содерж. авт.: Касьян С. И. С. 17—18; Джапаридзе В. М. С. 23—26; 
Стуруа И. Ф. С. 27—30; Бибииейшвили В. Э. С. 31—33; Ханишвили Я. Д. 
С. 34—37; Соловьев Н. И. С. 38—43; Енукидзе А. С. С. 44—45; Жгенти С. Д. 
С. 46—48; Стопани А. М. С. 49—50; Плешаков М. Г. С. 51—52; Азатян Г. Н. 
С. 53—56; Джапаридзе В. М. С. 57—67; Гандюрин И. Е. С. 68—73; Буниа- 
тов Б. Н. С. 74—75; Каринян А. Б. С. 76—77; Крамольников Г. И. С. 78— 
81; Саркисов Г. X. С. 82—84; Хачиев А. М. С. 85—90; Гарагаш Ш. С. 91—94; 
Рухадзе А. Г. С. 95—97; Ханоян С. М. С. 98—99.

1890-е гг.— 1918. Деятельность в социал-демократических организациях 
Тбилиси, Кутаиси, Баку, среди железнодорожников и нефтяников, руковод
ство забастовочным движением. Создание Союза нефтепромышленных рабо
чих в Баку. Участие в III съезде РСДРП, встречи с В. И. Лениным. Джапа
ридзе и С. Г. Шаумян. Аресты, пребывание в сибирской ссылке. Черты лич
ности.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1926), 
участник польского и российского революционного движения, 

член РСДРП с 1895 г., в 1907 г. член ЦК РСДРП; 
впоследствии советский партийный, государственный деятель

873. Дзержинский Ф. Э. Автобиография. См. Т. 4, ч. 2, Кя 2634.
То ж е/ / Дзержинский Ф. Э. Дневник заключенного; Письма. М., 1984. 

С. 3—6.
874. Дзержинский Ф. Э. Из дневника заключенного, 1908—1909 гг. См. 

Т. 4, ч. 2, Кя 2636.
То ж е/ / Дзержинский Ф. Э. Дневник заключенного; Письма. М., 1984. 

С. 74—172.
875. Дзержинский Ф. Э. Побег. См. Т. 4, ч. 2, № 2635.
То ж е/ / Дзержинский Ф. Э. Дневник заключенного; Письма. М., 1984. 

С. 39—48.
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876. О Феликсе Дзержинском: Воспоминания, очерки, ст. современников/ 
Сост. И. Е. Поликаренков; Предисл. Ю. Семенова. — 2-е изд., доп. — М.: По
литиздат, 1987. — 335 с., 13 л. ил.— Крат, сведения об авт.: с. 330—333. Све
дения об источниках публ. — после текста воспоминаний.

Авт.: Дзержинская-Кояллович А. Э., Дзержинская Я. Э., Кошутский Б., 
Гульбинович А., Барский А. Е., Красный Ю., Лещинский Ю., Дзержин
ская Я. Г., Ворошилов К. Е., Дзержинская С. С.

То же [с изм.]. См. Т. 4, ч. 2, № 2637.
Елизарова-Ульянова Анна Ильинична (1864—1935),

участница революционного движения с 1886 г., член РСДРП с 1898 г., 
впоследствии советский партийный деятель; старшая сестра В . И. Ленина

877. Елизарова-Ульянова А. И. Из автобиографии Анны Ильиничны Уль
яновой-Елизаровой/ / ПР. 1935. № 6. С. ,132—134.

1864—1921. Годы учения в Симбирске, Петербурге. Революционная дея
тельность в Петербурге, Москве, Саратове. Редакционно-издательская рабо
та в социал-демократических изданиях. Аресты, ссылки.

Заломов Петр Андреевич (1877—1955), 
один из первых российских рабочих социал-демократов, 

организатор сормовской демонстрации 1902 г.
878. Заломов П. А. [Встреча в Куоккала] // Семья Заломовых. М., 1956.£  j g j _
То ж е//В  А. 1956. Кн. 10. С. 205—206.
То же [с изм. загл.] Мои встречи с Максимом Горьким // Левонев

ский Д. А. Семья Заломовых. Л., 1948. С. 157—-160; «Буревестник русской 
революции» II Заломов П. А. Запрещенные люди. М., 1985. С. 457—458.

1902—1905. Помощь М. Горького Заломову во время его пребывания в 
тюрьме и ссылке. Встреча с Горьким в 1905 г.

879. Заломова Ж. Э. Побег//Лен А. 1956. Кн. 11. С. 312—316.
То же [с изм. загл.] Свободе навстречу // Заломов П. А. Запрещенные люди. 

М., 1985. С. 360—370.
Заломова (урожд. Гашер) Жозефина Эдуардовна (1878—1964), учитель

ница, участница социал-демократического движения, жена П. А. Заломова.
Дек. 1904 — май 1906. Рождение дочери. Побег Заломова из сибирской 

ссылки. Жизнь в Москве. Участие в революционных событиях 1905 г., в Де
кабрьском вооруженном восстании.

Калинин Михаил Иванович (1875—1946), 
член РСДРП с 1898 г.,

впоследствии советский государственный, партийный деятель
880. Калинин М. И. Пребывание в Ревеле. См. Т. 4, ч. 2, № 2660.
То же [с сокр.]//Таллин. 1983. № 4. С. 80—82.
881. М. И. Калинин и Верхневолжье / Сост. А. Н. Лукьянов, В. Н. По

лосухин; Редкол.: В. И. Смирнов и др. — М.: Моек, рабочий, 1975. — 456 с.: 
ил. — В прил.: Основные даты жизни и деятельности М. И. Калинина, связан
ные с нашим краем (19 нояб. 1875 — 3 июня 1946): с. 413—436. Памятные 
калининские места Верхневолжья: с. 437—440. Крат, биогр. сведения об авт. 
воспоминаний: с. 447—450. Сведения об источниках публ. — после текста вос
поминаний.

Из содерж.: Калинина Е. И. Как жила семья Михаила Ивановича до ре
волюции. С. Ь73—179; Боброва А. А. Стремление к знаниям, упорство. С. 180— 
181; Калинина П. И. Путь в революцию. С. 182—189.

1880-е гг.— 1917. Детство в селе Верхняя Троица Корчевского уезда 
Тверской губернии. Родители, семья, крестьянский быт. Учение в Яковлев- 
ском начальном училище. Приезды Калинина на родину в последующие го
ды, жизнь под надзором полиции в период ссылки.

882. Калинина Ю. М. Отец: Рассказ дочери/Лит. запись Ю. Б. Капус- 
то. — 3-е изд. — М.: Дет. лит., 1982. — 190 с.: ил.
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То же. [1-е изд.]. — М., Л974. —- 190 с.: ил.; 2-е изд. — М., Л978. — 
190 с.: ил.

Калинина Юлия Михайловна (р. 1909).
1870-е гг. — 1946. На основе воспоминаний родных. Семья, детские годы 

М. И. Калинина в селе Верхняя Троица Корчевского уезда Тверской губернии. 
Работа на заводах Петербурга, в том числе на Путиловском. Занятия в со
циал-демократическом кружке «Союза борьбы за освобождение рабочего клас
са». Революционная деятельность. Аресты, заключение в петербургских тюрь
мах. Революционная работа в Тифлисе, Ревеле в период ссылки. Посеще
ние родного села, ведение хозяйства, агитация среди крестьян. Жена — 
Е. И. Калинина (Лорберг), дети. Личные качества Калинина.

Камо (псевднаст, имя Тер-Петросян Симон Аршакович, 1882—1922), 
член РСДРП с 1901 г., один из организаторов боевой работы партии

883. Камо: Воспоминания, ст., очерки, документы о Камо (Симоне Тер- 
Петросяне) / Ин-т истории партии при ЦК КП Армении — фил. Института 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Редкол.: Г. Р. Симонян и др. — Ереван: 
Айастан, 1982. — 202 с., 10 л. ил. — Сведения об авт. в указ, имен: с. 172— 
194. Указ, геогр. названий: с. 195—197.

Из содерж. авт.: Крупская Н. К. С. 21—24; Стасова Е. Д. С. 37—38; 
Литвинов М. М. С. 38—40; Аллилуев С. Я. С. 40^-44; Аладжалова Н. Н. 
С. 44—48; Ханоян С. М. С. 48—50; Акопян А. М. С. 50—55-; Каринян А. Б. 
С. 55—66; Катанян Р. П. С. 66—68; Бибинейшвили Б. С. 68—71; Спанда- 
рян О. В. С. 71—72; Чхеидзе Г. И. С. 72—73; Мелик-Григорян Г. А. С. 73— 
74; Франгулян И. С. С. 74—77; Годзиев Г. С. 77—78; Цивцивадзе И. В. 
С. 78—80; Хутулашвили Д. А. С. 80—82.

1900-е гг.— Ш22. Революционная деятельность Камо в России (Тифлисе, 
Батуме, Петербурге и других городах) и за границей. Встречи с В. И. Ле
ниным. Аресты, заключение в тюрьмах, побеги. Личные качества Камо.
Каспаров (наст, фамилия Каспарьянц) Владислав Минасович (1884—1917), 

член РСДРП с 1903 г.; в эмиграции (с 1913 г.) вел переписку 
ЦК РСДРП с партийными организациями в России

884. Крупская Н. К. Н. К. Крупская о В. М. Каспарове: (Выдержки из 
воспоминаний)/ / Владислав Каспаров (Каспарьянц). Ереван, 1986. С. 58—60.

Об авторе см. № 891.
1913—1917. Жизнь Каспарова в эмиграции, работа в Комитете загранич

ных организаций РСДРП в Берне. Письма В. И. Ленина Каспарову.
Киров (псевд., наст, фамилия Костриков) Сергей Миронович (1886—1934), 

член РСДРП с 1904 г.;
впоследствии советский государственный, партийный деятель

885. О Сергее Кирове: Воспоминания, очерки, ст. современников / Сост. 
М. И. Владимиров; Предисл. К. В. Гусева. — М.: Политиздат, 1985. — 256 с., 
11 л. ил.: ил. — Крат, сведения об авт.: с. 246—253. Сведения об источниках 
публ. — после текста воспоминаний.

Из содерж.: Кострикова А. М., Кострикова Е. М. Это было в Уржуме. 
С. 11—23; Крамольников Г. И. Первые шаги. С. 23—25; Потепин Г. Д. Ре
волюция нарастает. С. 2)5—128; Ветошкин М. К. В сибирском подполье. С. 29; 
Шумяцкий Б. 3. Встречи в Томске. С. 30—31; Попов М. А. Неуловимая ти
пография. С. G2—-*34; Резакова Т. М. Под разными псевдонимами. С. 34—̂39; 
Солдатов Г. П. Во Владикавказе. С. 39—42.

1890-е гг.— 1916. Детство в Уржуме. Годы учения. Жизнь в Томске 
(с 1904 г.). Деятельность в Томской организации РСДРП, ее подпольной ти
пографии. Участие в вооруженной демонстрации 18 янв. 1905 г. Аресты. 
Революционная работа на Северном Кавказе (с мая 1909 г.). Сотрудниче
ство в легальной печати, в том числе во владикавказской газете «Терек».

886. Кострикова А. М., Кострикова Е. М. Это было в Уржуме. См. Т. 4, 
ч. 2, № 2676.

То же. — 3-е изд. — Горький, 1983. — 96 с.: ил.
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Книпович Лидия Михайловна (1856—1920), 
участница революционного движения с 1870-х гг., 

член РСДРП с 1890-х гг., агент «Искры»

887. Крупская Н. К. Лидия Михайловна Книпович, 1856—1920 / / Собр. 
соч.: В 4 т. М., 1932. Т. 2. С. 37—48.

То же. — М., 1932. — 25 с.
То же II Крупская Н. К. Из далеких времен. М.; Л., 1930. С. 33—45; Слав- 

ные большевички. М., 1958. С. 175—190.
Об авторе см. № 891.
Биографические сведения. Революционная деятельность. Черты личности 

Книпович.

Кон Феликс Яковлевич (1864—1941),
деятель польского, русского и международного революционного движения; 

впоследствии советский партийный, государственный деятель

888. Кон Ф. Я. Автобиография // Кон Ф. Я. Суд над партией «Пролета
риат»: (К 45-летию). М.; Л., .1931. С. 7—24.

1864—1923. Сведения о семье автора. Учение в варшавской гимназии. 
Вступление в партию «Пролетариат». Суд над ней. Ссылка в Восточную Си
бирь. Сотрудничество в сибирской печати. Поездка в Урянхайский край (Сой- 
отию) от Русского географического общества. Революционная деятельность 
в Польше, Галиции. Эмиграция в Швейцарию. Возвращение в Россию (1917).

Красин Леонид Борисович (1870— 1926), 
инженер, участник революционного движения с конца 1880-х гг., 

член РСДРП с 1890 г., агент «Искры», член ЦК РСДРП (1903— 1907 гг.), 
в 1905— 1907 гг. руководитель Боевой технической группы при ЦК РСДРП; 

впоследствии советский партийный, государственный деятель

889. Красин Л. Б. Автобиографические заметки. См. Т. 4, ч. 2, № 2684.
То же//Красин Л. Б. Большевики в подполье. М., 1932. С. 1—61.
890. Горький М. Леонид Красин // Поли. собр. соч.: В 25 т. М., 1974. 

Т. 20. С. 50—61.
То же//Собр. соч.: В 130 т. М., Ш5|2. Т. 17. С. 47—53; В 18 т. М., 1963. 

Т. 18. С. '288—297; Горький М. Литературные портреты. М., 1959. С. 381— 
691; М., 4963. С. -385—697; М., 1,967. С. 314-i323; М., 1983. С. 243^250.

Об авторе см. № 869.
1903—1918. Встречи с Красиным в разные годы жизни. Красин и 

С. Т. Морозов. Характеристика личности Красина.
*

Крупская Надежда Константиновна (1869—1939), 
член РСДРП с 1898 г., впоследствии советский государственный, партийный 

деятель; жена В. И. Ленина

891. Крупская Н. К. Педагогические сочинения: В 10 т. — М.: Изд-во 
АПН, 1957. — Т. 1. — 510 с., 4 л. ил., портр.

Из содерж.: Моя жизнь. С. 9—>2>2; Как я стала марксисткой: (Из воспо
минаний). С. 31—37 *.

1869—1930-е гг. Детство. Родители. Жизнь в Петербурге. Учение в гим
назии. Чтение нелегальной литературы, посещение студенческих марксистских 
кружков. Формирование революционных взглядов. Преподавание в Смолен
ской (Корниловской) вечерне-воскресной школе, пропаганда среди рабочих. 
Встреча с В. И. Лениным. Дальнейшая революционная деятельность. 1

1 Сведения о других публикациях см.: Надежда Константиновна Круп
ская: Библиогр. тр. и лит. о жизни и деятельности. М., 1969. № 315, 659.
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Куделли Прасковья Францевна (1859—1944), 
учительница, участница революционного движения с 1878 г 

член РСДРП с 1903 г., сотрудник «Искры» и «Правды»
892. Никандрова 3. Б. Наш друг//Ленинградки. Л., 1968. С. 52—60.
Никандрова Зинаида Борисовна (р. 1881), работница, участница рево

люционного движения.
1890-е гг. — 1922. Преподавательская работа Куделли в воскресной шко

ле в Петербурге. Революционная пропаганда среди работниц. Участие во 
Всероссийском женском съезде, в праздновании первого в России междуна
родного женского дня. Деятельность в редакции журнала «Работница». Арест.

Куйбышев Валериан Владимирович (1888—1935), 
член РСДРП с 1904 г.;

впоследствии советский государственный, партийный деятель
893. Куйбышев В. В. Эпизоды из моей жизни. См. Т. 4, ч. 2, № 2366.
То же [отрывки с изм. загл.] Цветы в тюрьме; Неудавшийся побег // 

«И дум высокое стремленье...». М., 1972. С. 166—170, 175—179; Из воспоми
наний В. В. Куйбышева/ / Огонек. 1935. № 10. С. 2—3.

894. О Валериане Куйбышеве: Воспоминания, очерки, ст./Сост. М. И. Вла
димиров; Предисл. И. М. Гронского. — М: Политиздат, 1984. — 319 с., 9 л. 
ил. — Крат, сведения об авт.: с. 304—316. Сведения об источниках публ.— 
после текста воспоминаний.

Из содерж.: Куйбышева Е. В. Детство и юность. С. 13—30; Дедов
ская В. А. В годы учебы. С. 30—33; Иванова А. А. Мои воспоминания. С. 34— 
45; Косарев В. М. В ссылке. С. 45—46; Шойхет М. Э. Встречи. С. 47—49; 
Коротков С. К. Заботливый друг, непримиримый большевик. С. 49—,53; Кузь
мичева Г. Т. На Трубочном заводе. С. 53—55.

То же — М., 1983. — 319 с., 9 л. ил.
1890-е гг.— 1917. Детские, юношеские годы. Семья. Учение в Омском ка

детском корпусе. Революционная деятельность в Омске, Петербурге, Самаре 
и других городах. Аресты. Жизнь в ссылке в Нарыме Томской губернии 
(1910—1912). Политическая и культурно-просветительная работа среди ссыль
ных и местного населения. Черты личности Куйбышева.

Лалаянц Исаак Христофорович (1870—1933), 
участник социал-демократического движения с 1888 г., один из организаторов

Екатеринославского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
и Южного бюро ЦК РСДРП, в 1905—1906 гг. член ЦК РСДРП

895. И. X. Лалаянц: Письма, документы, воспоминания: Сб. / Ин-т исто
рии партии при ЦК КП Армении —фил. Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС; Редкол.: Симонян Г. Р. и др. — Ереван: Айастан, 1986.— 328 с., 
6 л. ил. — Основные даты жизни и деятельности И. X. Лалаянца: с. 268—2J80. 
Примеч.: с. 281—313. Имен, указ.: с. 314—319. Указ, нерасшифр. псевд.: с. 
3,20. Сведения об источниках публ. — после текста воспоминаний.

Из содерж. авт.: Григорьев М. Г. С. 229—231; Мицкевич С. И. С. 231; 
Ульянова М. И. С. 1231, 237; Ульянов Д. И. С. $32; Ульянова-Елизарова А. И. 
С. 2312, 239—1240; Семенов (Блан) М. И. С. 233—234; Беляков А. А. С. 234— 
?135; Кулябко П. И. С. 235—2136, 23(9; Андреева (Рабинович) Е. И. С. 237, 
240; Бабушкин И. В. С. 238; Цхакая М. Г. С. 2|38; Мартынов (Пиккер) А. С. 
С. 1239; Шестерыми С. П. С. 240—2 4U; Радус-Зенькович В. А. С. 241; Левиц
кая Е. Г. С. 241—242; Бонч-Бруевич В. Д. С. 242; Познер С. М. 242—-243.

Бабушкин Иван Васильевич (1873—1906), рабочий, член РСДРП, боль
шевик; Беляков Алексей Александрович (1869—1927), учитель, член народо
вольческих, затем марксистских кружков, участник социал-демократического 
движения; Григорьев Михаил Григорьевич (р. 187,1), член марксистских 
кружков; Кулябко Прасковья Ивановна (tl874-—J959), член РСДРП с 1898 г., 
большевик; Левицкая (урожд. Френкель) Евгения Григорьевна (р. 1880), 
член РСДРП, большевик; Мартынов (наст, фамилия Пиккер) Александр Са- 
мойлович (1865*—(1935), в революционном движении с\1880-х гг., член РСДРП, 
меньшевик, впоследствии (с 1923 г.) член РКП (б); Мицкевич Сергей Ивано
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вич (1869—1944), член РСДРП с 1983 г., врач, впоследствии советский го
сударственный деятель; Познер Софья Марковна (1873—1950), в РСДРП 
с 1903 г., в 1905 г. член Петербургского комитета и Боевой технической 
группы при ЦК и ПК РСДРП; Радус-Зенькович Виктор Алексеевич (1877 
или 1878—1967), член РСДРП с 1898 г., большевик, впоследствии советский 
государственный, партийный деятель; Семенов Матвей Иванович (псевд. 
М. Блан) (Л867—1940 или 11941), в революционном движении с 1880-х гг., 
член РСДРП с 1904 г., большевик; Ульянов Дмитрий Ильич (1874—1943), 
врач, член РСДРП с 1190*3 г., впоследствии советский государственный, пар
тийный деятель, брат В. И. Ленина; Цхакая Михаил Григорьевич (1865— 
1950), член РСДРП с 1898 г., большевик, впоследствии советский государст
венный, партийный деятель; Шестернин Сергей Павлович (1864—1945), юрист, 
в революционном движении с 1880-х гг., член РСДРП. О др. авторах см.: 
Бонч-Бруевич В. Д. № 734; Елизарова-Ульянова А. И. № 877; Ульянова М. И. 
№ 926.

1886—1906. Революционнная деятельность Лалаянца в Казани, Нижнем 
Новгороде, Самаре, Екатеринославе (Екатеринославском «Союзе борьбы за 
освобождение рабочего класса»). Знакомство и встречи с В. И. Лениным. 
Пребывание в эмиграции в Женеве. Участие в конференции военных и боевых 
организаций РСДРП в Таммерфорсе (16—22 нояб. 1906).

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), 
член РСДРП с 1895 г.; впоследствии советский государственный, 

партийный деятель, писатель, критик, искусствовед

896. Лепешинский П. Н. Неиссякаемая лучезарность/ / Огонек. 1925. № 48. 
С. 2—4.

Лепешинский Пантелеймон Николаевич (1868—-1944), в революционном 
движении с начала 1890-х гг., член РСДРП с 1898 г., большевик; впоследст
вии советский партийный,- государственный деятель.

1904. Русская политическая эмиграция в Женеве, фракционная борьба 
большевиков с меньшевиками. Деятельность Луначарского как представителя 
группы большевиков.

Менжинский Вячеслав Рудольфович (1874—1934), 
член РСДРП с 1902 г.;

впоследствии советский государственный, партийный деятель
897. О Вячеславе Менжинском: Воспоминания, очерки, ст. / Сост. 

М. А. Смирнов; Предисл. И. В. Сафронова. — М.: Политиздат, 1985. — 272 с., 
9 л. ил. — Крат, сведения об авт.: с. 266—270. Сведения об источниках публ. — 
после текста воспоминаний.

Из содерж.: Менжинская В. Р. Детство и юность. С. 13—21; Менжин
ская В. Р. Начало революционной деятельности. С. 24—25; Стасова Е. Д. Ис
кусный конспиратор. С. 25—28; Подвойский Н. И. Опираясь на рабочий класс. 
С. 36—38; Федорченко Л. С. Страстный пропагандист. С. 51—62; Петров Ф. Н. 
Непоколебимый марксист. С. 62—63; Менжинская В. Р. В Военной органи
зации большевиков. С. 63—66; Мануильский Д. 3. О старом друге. С. 69—70; 
Менжинская В. Р. В эмиграции. С. 70—72.

1890-е гг.— 1917. Детство. Учение в гимназии, в Петербургском универ
ситете. Преподавание в вечерне-воскресной школе для рабочих, формирова
ние революционных взглядов. Деятельность в Петербургской, Ярославской 
(1903—1905) организациях РСДРП. Сотрудничество в газете «Северный 
край». Работа в Военной организации при Петербургском комитете РСДРП. 
Жизнь в эмиграции. В. И. Ленин и Менжинский.

Ногин Виктор Павлович (1878—1924), 
член РСДРП с 1898 гагент  «Искры», в 1907 г. член ЦК РСДРП; 

впоследствии советский государственный, партийный деятель
898. Ногина О. П. [Воспоминания]/ / Волга. 1979. № И. С. 154—М62.— 

В ст.: Песиков Ю. Семьдесят лет в партии.
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Ногина (урожд. Ермакова) Ольга Павловна (1885—1977), врач, чле* 
РСДРП с 1906 г., жена В. П. Ногина.

1902—1924. Революционная работа автора в Саратове, Петербурге, Моек* 
ве. Учение в Женевском университете, занятия в кружке по подготовке про 
пагандистов под руководством В. И. Ленина (1904—1905). Знакомство с 
Ногиным. Возвращение в Россию. Полицейские преследования.

899. Ногина О. П. [Воспоминания]//Огонек. 1963. № 9. С. 8. — В ст.: Го- 
ликов А. Путь большевика.

Об авторе см. № 898.
1905, 1908, 1910. Пересказ воспоминаний. Знакомство с Ногиным в Жене

ве, их последующая революционная деятельность. Аресты. Черты характера 
Ногина.

Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) (1886—1937),
член РСДРП с 1903 г., в 1912 г. член ЦК и Русского бюро ЦК РСДРП; 

впоследствии советский государственный, партийный деятель

900. О Серго Орджоникидзе: Воспоминания, очерки, ст. современников/ 
Сост. Ф. Г. Сейранян. — 2-е изд., доп. — М.: Политиздат, 1986. — 304 с., 9 л. 
ил. — Крат, сведения об авт. воспоминаний: с. 229—i3Q2. Сведения об источ
никах публ. — после текста воспоминаний.

Из содерж.: Орджоникидзе 3. Г. Детство. С. 23—26; Цицкишвили В. X. 
Воспоминания первого учителя. С. 26—27; Долидзе А. Г., Хомерики К- И. Па
мятные дни. С. 27—30; Бреслав Б. А. Мои встречи с товарищем Серго в 
партийной школе в Лонжюмо и в период подготовки Пражской конференции. 
С. 30—42; Швейцер В. Л. Пламенный большевик. С. 42—45; Стасова Е. Д. 
Работать так, как работал Серго. С. 45—48; Воронский А. К. Это было в Пра
ге. С. 49—52; Петров Ф. Н. В Шлиссельбургской каторжной тюрьме. С. 52— 
53; Широкова-Диваева В. П. Несколько штрихов из воспоминаний о якутской 
ссылке. С. 54—59.

То же. [1-е изд.]. — М., 1981. — 287 с., 9 л. ил.; Грозный, 1986. — 272 с., 
8 л. ил.

1880-е гг. — 1917. Годы учения. Приобщение к революционному движению. 
Пропаганда и агитация среди рабочих Тифлиса и Баку, борьба с меньшевиками 
и эсерами. Жизнь в эмиграции в Париже, занятия в партийной школе Лон
жюмо (1911). Возвращение в Россию, приезд в Петербург. Деятельность в 
Российской организационной комиссии (РОК) по созыву VI (Пражской) Все
российской конференции РСДРП. Участие в конференции. В. И. Ленин и 
Г. К. Орджоникидзе. Арест. Заключение в Шлиссельбургской каторжной 
тюрьме. Работа фельдшером в период ссылки (село Покровское Якутского 
округа и области). Черты личности Орджоникидзе.

901. Товарищ Серго: Г. К. Орджоникидзе в воспоминаниях якутян/Сост. 
С. Д. Иванов; Предисл. А. Д. Сыроватского. — Якутск: Кн. изд-во, 1986.— 
96 с.: ил. — Крат, сведения об авт. — перед текстом воспоминаний. Сведе
ния об источниках публ. — после текста.

Авт.: Орджоникидзе 3. Г., Краснова А. В., Фомин Т. И., Ярослав
ский Е. М., Павлуцкая Е. Г., Павлуцкая В. Г., Широкова-Диваева В. П., 
Припузов К. И., Ефимова А. И., Степанов Н. И., Наумов Н. А., Коз
лов И. И., Жиркова Д. С., Середкина К. С.

То же [с изм. загл.]. См. Т. 4, ч. 2, № 2719.
902. Воронский А. К. Серго Орджоникидзе в Праге / Публ. Г. А. Ворон- 

ской; Предисл. Е. Сидорова/ / НМ. 1985. № 1. С. 216—224.
Воронский Александр Константинович (1884—1943), член РСДРП с 

1904 г., большевик; впоследствии литературный критик, писатель.
1912, 1918, 1925, 1934. Деятельность Орджоникидзе по подготовке и 

проведению VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП. Черты 
характера, внешний облик. В. И. Ленин на конференции. Ленин и Орджо
никидзе. Встречи с Орджоникидзе в последующие годы.

903. Орджоникидзе 3. Г. Серго в Якутской ссылке. См. Т. 4, ч. 2, 
№ 2721.
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То же [с изм. загл.] В далекую Сибирь/ / Орджоникидзе 3. Г. Путь боль
шевика. 3-е изд. М., 1986. С. 127—138.

Петровский Григорий Иванович (1878—1958), 
член РСДРП с 1897 г., депутат IV Государственной думы, 

председатель ее большевистской фракции; 
впоследствии советский государственный, партийный деятель

904. О Григории Петровском: Воспоминания, очерки, ст. современни
ков/Сост. М. Д. Беднов и др. *—2-е изд., доп.— М.: Политиздат, 1987.— 
222 с., 9 л. ил. — В прил.: Библиогр. основ, работ Г. И. Петровского и лит. 
о нем: с. 207—215. Крат, биогр. сведения об авт. воспоминаний: с. 216—220.

Из содерж. авт.: Бабушкин И. В. С. 37—39; Крупская Н. К. С. 39—40; 
Калинин М. И. С. 40—41; Козочкин В. А. С. 41; Петровская Д. Ф. С. 42; 
Власенко С. Н. С. 4j2‘—44; Сиваков К. А. С. 46—48; Самойлов Ф. Н. С. 48— 
50; Бадаев А. Е. С. 50—52; Богданов Н. П. С. 5)2—56; Лебедь Д. 3. С. 57— 
64; Терехов Р. Я. С. 65—69; Суханов А. В. С. 69—7*2; Жиркова Д. С. С. 72— 
80; Емельянова А. М. С. 80—82.

То же [1-е изд. с изм. загл.] Воспоминания о Г. И. Петровском. — М., 
1978. — 215 с., 8 л. ил.

,1897-41017. Революционная работа Петровского в Екатеринославе. Дея
тельность в качестве депутата большевистской фракции IV Государственной 
думы. Поездки по стране, выступления перед рабочими. Встречи с В. И. Ле
ниным. Пребывание в сибирской ссылке. Агитационно-пропагандистская ра
бота среди ссыльных и местного населения.

905. Жиркова Д. С. Таким я его помню: (Воспоминания о Г. И. Петров
ском) ЦПЗ. 1978. № 2. С. 89—93.

Жиркова Дора Самуиловна (р. 1902), член РСДРП с 1917 г., большевик, 
в описываемый период учащаяся.

1916 — апр. 1917, 1923. Пребывание Петровского в ссылке в Якутске. Аги
тационно-пропагандистская работа политических ссыльных среди местного 
населения, молодежи.

Радин Леонид Петрович (1860—1900), 
один из руководителей Московского «Рабочего союза», поэт

906. Бонч-Бруевич В. Д, Первый русский мимеограф. См. Т. 3, ч. 1 
№ ,1708.

То же // ПР. 1921. No 2. С. 167—180.
Радченко Иван Иванович (1874—1942), 

член Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»,
в РСДРП с 1898 г.;

впоследствии советский государственный, партийный деятель
907. Радченко И. И. «Мне всегда помогал его живой интерес к делу, егс 

советы и указания, его проверка и поддержка»: Автобиогр.; [Дневниковые за
писи] 1903 г.//Новикова А. А. Молчаливые собеседники. М., 1987. С. 15—19. 
26—27, 29—30.

1874—1922. Биографические сведения. Революционная деятельность в Пе
тербурге, Москве и других городах (в «Союзе борьбы», в качестве агентг 
«Искры», издательско-типографская работа). Знакомство с В. И. Лениным 
Жизнь в ссылке в селе Трифоново Минусинского округа Енисейской губернии 
(1903).

Саммер Иван Адамович (1870—1921),
член РСДРП с 1897 г., в 1905—1907 гг. секретарь Русского бюро ЦК РСДРП

908. Матафтина М. Воспоминания и характеристики [И. А. Саммера] /, 
СевЗ. 1922. № 4. С. 85—88.

Нач. 1900-х гг.— 192,1. По воспоминаниям автора и рассказам Саммера 
Родители Саммера. Пребывание его в ссылке в Вологде (1900-е гг. — 1905 г. 
1909—1910). Работа в Вологодской губернской земской управе и в канцеля
рии присяжного поверенного В. В. Катинова. Дальнейшая жизнь. Характе 
ристика личности Саммера.
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Свердлов Яков Михайлович (1885—1919), 
член РСДРП с 1901 г., член Русского бюро ЦК РСДРП, 

один из организаторов «Звезды» и руководителей «Правды»; 
впоследствии советский государственный, партийный деятель

909. Наш товарищ Андрей: Воспоминания уральцев о Я. М. Свердлове / 
Сост. В. В. Баженов.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985.— 224 с.: 
ил.— Биогр. сведения об авт. воспоминаний: с. 207—210. Даты жизни и дея
тельности Я. М. Свердлова: с. 211—221. Сведения об источниках публ.— после 
текста воспоминаний.

Содерж. авт.: Сыромолотов Ф. Ф. С. '27—32, 57—58; Накоряков Н. Н. 
С. 58— Глухих С. П. С. 63—66; Давыдов Н. М. С. 66—78; Ермаков П. 3. 
С. 78—80; Кирсанова К. И. С. 80—84; Оплетин Е. П. С. 8,4—88; Зенков И. В. 
•С. 89—90; Кадомцев Э. С. С. 90—93; Парамонов А. И. С. 9:3—/98; Щерба
ков В. С. 98—101; Быков П. М. С. 102.— М2; Порошин Г. А. С. 11.2—117; 
Феофанов И. С. 1&3; Засухин Д. В. С. 1.24—0'26; Панов В. М. С. 1126—1)27; 
Серебрякова М. А. С. 1|27—iL2*8; Храмова С. С. 129—Д30; Грязных Г. С. 130— 
13/3; Захаров А. Н. С. 1.33—ili34; Голионко В. П. С. 1)34—135; Завьялов С. П. 
С. 135—1,36; Заколюкина В. И. С. 136—140; Бычкова А. Н. С. il44-—146; 
Свердлова К. Т. С. 149—20.2.

910. Яков Михайлович Свердлов: Тов. «Михалыч» в Прикамье: Сб. доку
ментов и материалов / Сост. В. Г. Светланов, М. Г. Суслов.— Пермь: Кн. 
изд-во, 1985— 130 с.— В прил.: Основные даты жизни и деятельности 
Я. М. Свердлова: с. 119—121. Крат, сведения об авт.: с. 122—127. Сведения 
об источниках публ.— после текста воспоминаний.

Из содерж. авт.: Свердлова С. М., Авербах-Свердлова С. М., Сверд
лов В. М. С. 62; Жданов Г. М. С. 63—64; Накоряков Н. Н. С. 64—66; Чуц- 
каев С. Е. С. 66; Свердлова (Новгородцева) К. Т. С. 66—71; Завьялов С. С. 
С. 71; Захаров А. Н. С. 71—73; Лихачев С. В. С. 73—75; Фролов В. Т. С. 75— 
80; Костарева-Колеватова А. И. С. 80—84; Башков И. И. С. 84,—86; Голион
ко В. П. С. 86—88; Жоров А. С. 88—89; Завьялов С. С. С. 89—90; Зал- 
кинд С. И. С. 90—91; Захаров А. Н. С. 91—93; Канатчиков С. И. С. 93—94; 
Кирсанова К. И. С. 94—96; Котов Г. Н. С. 96—97; Накоряков Н. Н. С. 97—98; 
Туркин М. П. С. 98—99; Чугурин И. Д. С. ;99—102; Шалаев Б. Е. С. 102— 
104; Щербаков В. Я. С. 105—109; Цивилев А. С. 109; Жужгов Д. П. 
С. 109—114.

[К № 909—910]. 1905—1909. Революционная деятельность Свердлова на 
Урале (в Екатеринбурге, Перми, Мотовилихе, Уфе, Лысьве, Кушве, Сысерти 
и других местах). Работа по созданию и укреплению социал-демократических 
организаций. Проведение 2-й Уральской областной конференции РСДРП 
(февр. 4906). Посещение заводов, выступления перед рабочими на митингах 
и собраниях. Революционные события .1.905—1906 гг., создание боевых рабо
чих дружин. Заключение в Екатеринбургской, Пермской губернской, Нижне- 
Туринской тюрьмах. Черты личности Свердлова.

911. О Якове Свердлове: Воспоминания, очерки, ст. современников/ 
Сост. Б. А. Костюковский, А. И. Разгон; Предисл. И. И. Минца.— М.: Полит
издат, 1985. — 288 с.: ил., 17 л. ил. — Крат, сведения об авт.: с. 280—286.

Из содерж.: Свердлова С. М., Авербах-Свердлова С. М., Свердлов В. М. 
Брат. С. 25-^32; Савина В. В. В ранней юности... С. 32—34; Караваев П. Н. 
Яков Михайлович Свердлов в Костроме. С. 34—41; Накоряков Н. Н. Ка
зань— Урал. С. 41—45; Быков П. М. Мои встречи с Я. М. Свердловым. 
С. 45—65; Глухих С. А. Всегда с массами. С. 55—58; Ермаков П. 3. Митинг 
в цеху. С. 58—59; Кирсанова К. И. На маевке. С. 60—62; Давыдов Н. М. Вот 
он какой! С. 63—72; Окулова (Теодорович) Г. И. В петербургском подполье. 
С. 72—75; Чугурин И. Д. По тюрьмам и ссылкам. С. 75—80; Краевский Б. И. 
Побег из Нарыма. С. 80—88; Косарев В. М. В нарымской ссылке с 
Я. М. Свердловым. С. 88—91; Самойлов Ф. Н. Воспоминания рабочего депу
тата. С. 91—95; Петровский Г. И. Я. М. Свердлов в Петербурге в 1912— 
1913 гг. С. 95—99; Эгон-Бессер К. А. Воля к жизни, к борьбе. С. 99—106; 
Иванов Б. И. Я. М. Свердлов в туруханской ссылке. С, 106—116.
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1880-е гг.— 1017. Детские годы в Нижнем Новгороде, семья. Приобщение 
к революционному движению. Революционная работа в Костроме, Казани, 
Екатеринбурге, Перми, Мотовилихе. Аресты. Заключение в уральских тюрь
мах. Ссылка в Нарымский край. Побеги. Жизнь в Петербурге на нелегальном 
положении. Деятельность в Петербургском комитете РСДРП, в редакциях 
«Звезды» и «Правды». Помощь депутатам-большевикам IV Государственной 
думы. Ссылка в Туруханский край Енисейской губернии. Черты личности 
Я- М. Свердлова — революционера и человека.

912. Белозеров А. А. Из воспоминаний о Я. М. Свердлове // Натиск. 1935. 
№ 12. С. 48*—59.

Об авторе см. JNb 2643.
1901—1905, 1918—1919. Деятельность Свердлова в нижегородском под

полье. Квартира Свердловых — место встреч революционной молодежи. Де
монстрации 1901—1.902 гг., стачечное движение в 1905 г. Социал-демократи
ческая работа в Сормове. Деятельность Свердлова по организации Северного 
комитета РСДРП. Полицейские преследования. Встречи автора со Свердло
вым в последующие годы. Характеристика личности Свердлова.

913. Свердлова К. Т. Яков Михайлович Свердлов.— 4-е изд.— М.: Мол. 
гвардия, 4985. — 399 с.: ил., 9 л. ил.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 2737.

Семашко Николай Александрович (1874— 1949), 
врач, член РСДРП с 1893 г.;

впоследствии советский государственный, партийный деятель, 
один из организаторов советского здравоохранения

914. Рубакин А. Н. Я знал его 40 лет: (Воспоминания о Н. А. Семашко) /I 
СовЗдр. 1974. № 11. С. 82—85.

Рубакин Александр Николаевич (1889—1979), гигиенист, историк меди
цины.

1907—1949. Пребывание Семашко в эмиграции в Женеве, Париже. Встре
чи с ним в разные годы. Черты личности Семашко.

Серов Василий Матвеевич (1878—1918), 
учитель, член РСДРП с 1902 г., депутат II Государственной думы; 

в 1917—1918 гг. — председатель Верхнеудинского Совета рабочих депутатов

См. также № 863
915. Первый красный мэр/ / Байкал. 1966. N° 8. С. 9—16.
Из содерж.: Серов Н. М. На пороге биографии. С. 9; Аникин П. А. Сея

тель доброго, вечного; Рядом с Ильичем. С. 10—13; Плесков В. А. «Во глу
бине сибирских руд». С. 13—14.

Аникин Павел Алексеевич (р. 1873 или 1874), учитель, член РСДРП, 
меньшевик, депутат II Государственной думы; Серов Н. М., брат В. М. Се
рова. О Плескове В. А. см. N° 863.

1879—1917. Биографические сведения. Начало революционной работы в 
Казани, Аткарске, Саратове. Деятельность в качестве депутата социал-демо
кратической фракции II Государственной думы. Встречи с В. И. Лениным. 
Арест членов фракции, в том числе Серова. Пребывание в Горно-Зерентуйской 
каторжной тюрьме, затем на поселении в поселке Мысовая Забайкальской 
области.

Скворцов-Степанов (псевд . ,  наст, фамилия Скворцов) Иван Иванович 
(1870— 1928), член РСДРП с 1896 г.;

впоследствии советский государственный, партийный деятель, публицист
915а. Бухарин Н. И. Выступление Н. И. Бухарина, посвященное памяти 

И. И. Скворцова-Степанова / Предисл. Б. В. Левшина // ВИ. 1988. № 5. С. 75— 
84.— Примеч.: с. 83—84.

Бухарин Николай Иванович (1888—1938), член РСДРП с 1906 г., боль
шевик; впоследствии советский партийный, государственный деятель.
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1905—1917. Деятельность Скворцова-Степанова в Московской организа
ции РСДРП. Сотрудничество в большевистской печати. Черты характера, 
внешний облик.

916. Горький М . И. И. Скворцов // Поли. собр. соч.: В <25 т. М., 1974.
Т. 20. С. 93—94.

То же //Собр. соч.: В 30 т. М., '195:2. Т. 17. С. П09—Щ0; В 1,8 т. М., 1963. 
Т. 18. С. 329—330; Горький М. Литературные портреты. М., 1959. С. 429— 
430; М., 1963. С. 440—441; М., 1967. С. 360—361; М., 1983, С. 251—252.

Об авторе см. № 869.
1900—1901, 1905. Встречи со Скворцовым-Степановым в Москве. Черты 

его личности.
917. Пудов С. Я. И. И. Скворцов-Степанов: (Мои воспоминания) // КиС.

1928. № 12. С. 144—146.
Автор — рабочий, участник марксистского кружка.
1896—1900-е гг. Занятия автора в рабочем марксистском кружке в Туле 

под руководством Скворцова-Степанова. Черты личности Скворцова-Степа
нова.

Старосельский Владимир Александрович (1860—1916), 
биолог, член РСДРП, большевик с 1907 г.

918. Вишнякова П. И. Из воспоминаний о В. А. Старосельском//НМ. 
1966. № 2. С. 228.

То же И Маглакелидзе С. В. Владимир Александрович Старосельский. 
Тбилиси, 1969. С. 233—234; Старосельский В. А. Дни свобод... Тбилиси, 1985. 
С. 117—118,

То же [с изм. текста и загл.] Рассказ П. Вишняковой // Демурова (Ста
росельская) Е. Ю. Губернатор-революционер. Тбилиси, 1981. С. 59—60.

Вишнякова Прасковья Ивановна (1887—1967), работница, член РСДРП 
с 1903 г., большевик.

1905, 1908. Революционная деятельность Старосельского в Кутаисе, Ека- 
теринодаре. Полицейские преследования.

919. Демурова Е. Ю. Губернатор-революционер: (О В. А. Старосель
ском)/Е. Ю. Демурова (Старосельская). — Тбилиси: Мерани, ,1981.— 120 с., 
4 л. ил.

То же [отрывок с изм. загл.]. Из воспоминаний Е. Ю. Демуровой/ / Маг
лакелидзе С. В. Владимир Александрович Старосельский. Тбилиси, 1969. 
С. 234; Старосельский В. А. Дни свобод... Тбилиси, 1985. С. «118; НМ. 1966. 
№ 2. С. 236.

Демурова (урожд. Старосельская) Екатерина Юльевна, племянница Ста
росельского.

1880-е гг.— 1916. На основе воспоминаний родных (жены Старосельско
го— Н. К. Старосельской, детей), знакомых и рассказов очевидцев. Семья. 
Работа Старосельского агрономом в Сакарском виноградном питомнике Ша
ропанского уезда Кутаисской губернии. Деятельность на посту губернатора 
Кутаисской губернии (1905—1906), участие в революционных событиях. От
странение от службы. Революционная работа в Екатеринодаре, полицейские 
преследования. Жизнь в эмиграции в Париже (1908—1916). Встречи с 
В. И. Лениным. Жена, дети. Личные качества Старосельского, внешний облик. 
В тексте — семейная переписка.

920. Накоряков Н. Н. Из воспоминаний о В. А. Старосельском // НМ. 
1966 № 2. С. 227.

То же//Маглакелидзе С. В. Владимир Александрович Старосельский, 
Тбилиси, 1969. С. 232—233.

Накоряков Николай Никандрович (1881—1970), участник революционного 
движения с 1899 г., впоследствии деятель советской печати.

1907. Встречи со Старосельским накануне и в период проведения V съез
да РСДРП (в Петербурге и Лондоне).

921. Полуян Д. В. [Воспоминания] // Маглакелидзе С. В. Владимир Алек
сандрович Старосельский. Тбилиси, 1969. С. 217—218.
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Полуян Дмитрий Васильевич (1886—19(37), учитель, член РСДРП с 
1904 г., большевик.

1907. Революционная работа автора и Старосельского в Екатеринодаре. 
Выборы Старосельского делегатом на IV конференцию РСДРП («Третью 
общероссийскую») от Северо-Кавказской организации РСДРП.

922. Резников И. В. Из воспоминаний И. В. Резникова о В. А. Старосель
ском/ / Старосельский В. А. Дни свобод... Тбилиси, 1985. С. 115—116.

То же II Маглакелидзе С. В. Владимир Александрович Старосельский. 
Тбилиси, 1969. С. 214.

Резников Иван Владимирович (1885—1957), журналист, член РСДРП с 
1903 г., большевик.

1907—1908. Революционная деятельность Старосельского в Екатерино
даре, полицейские преследования.

923. Старосельская Н. К. [Воспоминания] // Маглакелидзе С. В. Владимир 
Александрович Старосельский. Тбилиси, 1969. С. 228—231.

То же [с изм. и доп.] // Демурова Е. Ю. Губернатор-революционер. Тби
лиси, 1981. С. 35—42.

Старосельская (урожд. Захарова) Надежда Константиновна (1865.— 
1945), жена В. А. Старосельского.

1905—1908. Назначение Старосельского на пост губернатора Кутаисской 
губернии. Отстранение от службы, вызов к наместнику Кавказа в Тифлис. 
Революционная работа в Екатеринодаре, полицейские преследования. Отъезд 
из города.

924. Старосельская-Усатова Т. В. [Из воспоминаний] // Маглакелидзе С. В. 
Владимир Александрович Старосельский. Тбилиси, 1969. С. 235—2|36.

Старосельская-Усатова (урожд. Старосельская) Тамара Владимировна, 
дочь В. А. Старосельского.

1900-е гг.— 1909. Личные качества Старосельского, взаимоотношения с 
семьей, сослуживцами. Поездка к отцу в Париж в период эмиграции.

925. Эгиз Е. Б. Из воспоминаний о В. А. Старосельском/ / НМ. 1966. 
№ 2. С. 234.

То ж е/ / Маглакелидзе С. В. Владимир Александрович Старосельский. 
Тбилиси, 1969. С. 2132.

Эгиз Елена Борисовна, племянница Старосельского.
1910. Жизнь Старосельского в Париже в период эмиграции, встречи с

А. В. Луначарским.

Ульянова Мария Ильинична (1878—1937), 
член РСДРП с 1898 г., агент «Искры»; 

впоследствии советский партийный деятель, младшая сестра В. И. Ленина
926. Ульянова М. И. Мой путь в революцию: (Автобиогр.) //Мария 

Ильинична Ульянова. М., 1978. С. 7—9.
1880-е гг.— 1917. Семья. Казнь брата А. И. Ульянова. Революционная 

деятельность А. И. Елизаровой-Ульяновой. Взаимоотношения с В. И. Лени
ным. Социал-демократическая работа автора. Аресты.

Фиолетов Иван Тимофеевич (1884—1918), 
один из руководителей пролетариата Баку, член РСДРП с 1900 г.

927. Навеки в памяти народной: Воспоминания об И. Т. Фиолетове / Ин-т 
истории партии при ЦК КП Азербайджана — фил. Ин-та марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС; Сост. 3. К. Алиев, Р. К. Султанов; Под ред. П. А. Азиз- 
бековой, Д. П. Гулиева.— Баку: Азернешр, 1984.— 105 с., 1 л. портр.— В прил.: 
Крат, сведения об авт.: с. 94—101.

Из содерж. авт.: Колесникова Н. Н. С. 21—28; Радус-Зенькович В. А. 
С. 34; Плешаков М. Г. С. 45—47; Бобровская Ц. С. С. 50—52; Стопани А. М. 
С. 53; Гандюрин И. Е. С. 59—61; Юрин М. С. 7А—75; Фиолетова О. И. 
С. 79—8Г3; Малеева А. Т. С. 89—90.

1900-е гг.— 1918. Революционная деятельность Фиолетова среди рабочих 
Баку. Работа в Бакинском комитете РСДРП, в редакции большевистской
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газеты «Бакинский пролетарий», в Союзе нефтепромышленных рабочих. Все
общая забастовка в дек. 1904 г. Отношение рабочих к Фиолетову; черты ха
рактера.

Фрунзе Михаил Васильевич (1885—1925), 
член РСДРП с 1904 г.;

впоследствии советский партийный, государственный и военный деятель

928. Воспоминания о М. В. Фрунзе/Сост. Л. В. Кулишова; Под ред.
B. А. Воропаевой, Дж. Нусуповой; Предисл. В. А. Воропаевой.— 2-е изд.,. 
доп.— Фрунзе: Кыргызстан, 1986.— 240 с.: ил.— Крат, сведения об авт.: 
с. 227—235. Сведения об источниках публ.— после текста воспоминаний.

Из содерж.: Фрунзе К. В. Детские и юношеские годы. С. 13—23; Курга
нова Ю. Я. Семья Фрунзе. С. 23—̂25; Терентьев М. И. Друг детства. С. 26— 
2,7; Надежина Л. В. Брат и друг. С. <27/--А30; Фрунзе М. К. На Иссык-Куле.
C. 30—’36; Боголюбова Л. В. В тревоге за жизнь брата. С. 39—41; Аксено
ва А. П. Память о нем священна. С. 42—43; Ворошилов К. Е. На IV съезде 
РСДРП. С. 49—52; Волков И. П. Славный путь большевика. С. 52—53; 
Шеев Я. Т. Мужественный революционер. С. 53—54; Гусев С. Д. Чуткий то
варищ, руководитель. С. 54—55; Козлов И. А. История моего «университета». 
С. 57—64; Шошина Е. Д., Рогалева А. И., Иванов И. Д., Хахунаев И. П., 
Зуева-Копылова Н. П. В далекой Манзурке. С. 64—68; Соколов В. Н. 
М. В. Фрунзе в Чите. С. 68—72; Бердиган К. И. Революционная деятельность 
М. В. Фрунзе на Западном фронте, 1916 г. С. 72—76.

929. О Михаиле Фрунзе: Воспоминания, очерки, ст. современников/Сост. 
М. И. Владимиров; Предисл. В. Красильщикова.— М.: Политиздат, 1985.— 
287 с., 9 л. ил.— Крат, сведения об авт.: с. 279—285. Сведения об источниках 
публ.— после текста воспоминаний.

Из содерж.: Фрунзе К. В. Детские и юношеские годы. С. I I—18; Курга
нова Ю. Я. Семья Фрунзе. С. 18—20; Надежина Л. В. Брат и друг. С. 20—21; 
Фрунзе М. К. Юный ботаник. С. 22—26; Боголюбова Л. В. Пламенный рево
люционер. С. 27—30; Броун В. О. Отважный Арсений. С. 30—42; Баренце
ва О. А. За ним шли, ему верили. С. 42—44; Караваев П. Н. Под следствием. 
С. 44—48; Козлов И. А. Во Владимирском централе. С. 48—56; Петров Ф. Н. 
В сибирской ссылке. С. 56—59; Соколов В. Н. М. В. Фрунзе в Чите. С. 59—61; 
Додонова А. А. По документам Михайлова. С. 61—68.

[К № 928—929]. 1885—1917. Детство в Пишпеке Семиреченской области 
Туркестанского края. Учение в гимназии в Верном, экспедиция по Тянь-Ша
ню. Поступление в Петербургский Политехнический институт. Революцион
ная деятельность в Иваново-Вознесенске, Шуе, селе Кохма Шуйского уезда 
Владимирской губернии. Участие в IV съезде РСДРП (1906), встреча с
B. И. Лениным. Арест. Заключение во Владимирской каторжной тюрьме 
(1907—1911). Следствие, судебный процесс, приговор. Пребывание в ссылке 
в селе Манзурка Верхоленского округа Иркутской губернии. Побег. Жизнь 
и революционная работа в Чите. Приезд в Москву. Служба в комитете Все
российского земского союза на Западном фронте (станция Пруды Либаво- 
Роменской железной дороги). Создание большевистской группы, агитация и 
пропаганда среди солдат и военнопленных. Черты личности Фрунзе.

930. Бубнов А. С. М. В. Фрунзе — военный вождь: (Речь А. С. Бубнова 
на заседании воен. акад., 1 нояб. 1925 г.) //Фрунзе М. В. Избр. произведения: 
В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 41—47.

То же [с изм. загл.]. Революционер-большевик и военный организатор// 
Ворошилов К. Е., Бубнов А. С., Любимов И. Е. О старом друге. М., 1925.
C. 15—23.

То же [с сокр. и изм. загл.] Военный вождь//М. В. Фрунзе: Воспомина
ния друзей и соратников. М., 1965. С. 5—10.

То же [отрывок с изм. загл.] М. В. Фрунзе // Красноармеец. 1925. № 79. 
С. 6—7.

Бубнов Андрей Сергеевич (1&84—1940), член РСДРП с 1.903 г., впослед
ствии советский партийный, государственный деятель, историк-публицист.
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1900-е гг.— 1925. Революционная работа Фрунзе в Петербурге, Иваново- 
Вознесенске, Шуе. Характеристика его как революционера и военного деятеля.

931. Дамская-Романкевич С. А. [Воспоминания и дневниковые записи]// 
Урал. 1982. № 3. С. 1,37—145.— В ст.: Романкевич Т. В. «Память о былых 
днях...».

Дамская-Романкевич Сусанна Альбертовна (р. ок. 1889—1929), учащаяся, 
участница социал-демократического движения.

1905—1929. Работа пропагандистом в социал-демократической организа
ции Шуи под руководством М. В. Фрунзе (1905—1907). Деятельность орга
низации, ее боевой группы. Арест Фрунзе, заключение во Владимирской ка
торжной тюрьме. Черты его личности, внешний облик. Революционная работа 
Дамской-Романкевич в Петербурге, ее дальнейшая судьба.

932. Калашников В. С. Большой революционер-коммунист: (Из воспоми
наний о М. В. Фрунзе).— М., 1965.— 4 с., 1 л. портр.

Калашников Василий Степанович (1890—1970), рабочий, член РСДРП 
с 1,906 г., большевик.

1905—1908, 1917—1925. Революционная работа Фрунзе в Иваново-Воз
несенске и Шуе. Заключение во Владимирской каторжной тюрьме. Дальней
шая деятельность.

933. Корнильев Я. П. М. В. Фрунзе в манзурской ссылке//КиС. 1927. 
№ 7. С. 179—187,

Корнильев Яков Петрович (р. 1887), член РСДРП.
1914—1915. Пребывание Фрунзе в Александровской пересыльной тюрьме. 

Изучение политическими заключенными военного дела. Ссылка в селе Ман- 
зурка Верхоленского округа Иркутской губернии. Занятия ссыльных. Черты 
личности Фрунзе.

934. Ноздрин А. Е. Звездная палата//НЛП. 1925. № 4 /5 . С. 136—138.
Ноздрин Авенир Евстигнеевич (1862—1938), рабочий, в 1905 г. председа

тель Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов.
1907. Заключение Фрунзе во Владимирской каторжной тюрьме.
935. Паперников Я. С. В тюрьме и ссылке/ / Прожектор. 1925. № 21. 

С. 4—5.
Паперников Яков Самойлович (р. 1895), рабочий, участник революцион

ного движения.
1914. Пребывание Фрунзе в Александровской пересыльной тюрьме, отно

шение к нему заключенных.
Шаумян Степан Георгиевич (1878—1918), 

член РСДРП с 1900 г.,
один из руководителей Кавказского союзного комитета РСДРП; 

впоследствии советский государственный, партийный деятель
936. Акопян А. Из воспоминаний/ / Соч. М., 1956. С. 291—296.
То же [с изм. загл.] Однажды вечером... См. Т. 4, ч. 2, № 2774.
937. Мясников А. Ф. Памяти Шаумяна // Избр. произведения. Ереван, 

1965. С. 349—350.
То же [с изм. загл.] Звенья великого дела. См. Т. 4, ч. 2, № 2774.

Ярославский Емельян Михайлович 
(псевд., наст, имя Губельман Миней Израилевич) (1878—1943), 

член РСДРП с 1898 г.;
впоследствии советский партийный, государственный деятель, 

историк, публицист
938. Новиков-Даурский Г. С. О Ем. Ярославском // Новиков-Даур

ский Г. С. Историко-археологические очерки; Статьи; Воспоминания. Благо
вещенск, 1961. С. 155—158.

Новиков-Даурский (псевд., наст, фамилия Новиков) Григорий Степано
вич (18811—1961), краевед, участник революционного движения.

1895—1898. Знакомство с Ярославским в Нерчинске. Черты его характе
ра, революционная работа.
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РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ, СЕРЕДИНА 1890-х гг.— 1917 г .1

939. Революцией призванные: Воспоминания екатеринослав. рабочих, 
1893—1917 гг./Сост. и авт. коммент. В. Я. Борщевский, В. В. Крутиков; Под 
общ. ред. В. Я. Борщевского.— Днепропетровск: Промшь, 1978.— 198 с.— 
В прил.: Сведения об авт. и источниках публ. в коммент.: с. 167—183. Хрони  ̂
ка рев. движения в Екатеринославе: с. 184—197.

Из содерж.: Бабушкин И. В. В Екатеринославе. С. 12—24; Петров
ский Г. И. Воспоминания о работе на Брянском заводе в 96-х годах. С. 22— 
29; Норинский К. М. В Екатеринославской губернии. С. 30—39; Шелгу- 
нов В. А. Воспоминания о работе в Екатеринославе. С. 40—48; Меренков И. И. 
Воспоминания брянца. С. 49—58; Захаренко И. Е. О моей работе в партии. 
С. 59—62; Татьков Ф. П. 1905 год в Заднепровье. С. 63—68; Аверин В. К,- 
Из истории страхового рабочего движения в Екатеринославе. С. 69—74; Ле
бедь Д. 3. Очерки революционной работы на Екатеринославщине: (в Зад
непровье). С. 75—86; Амосов И. К. На Брянском заводе в Екатеринославе. 
С. 87—104; Валявко В. А. Из революционной деятельности екатеринослав- 
ских рабочих с 1914 по 1917 год. С. 105—114.

Революционная пропаганда и агитация на заводах Екатеринослава. Соз
дание Екатеринославского «Союза борьбы за освобождение рабочего клас
са», его преобразование в Комитет РСДРП (1898). Деятельность общегород
ской социал-демократической организации, районных, заводских организа
ций. Рабочие кружки, стачечная борьба, демонстрации, массовки, маевки. 
Революционные события 1905 г. Распространение «Правды». Рабочее движе
ние в годы первой мировой войны.

940. Авладеев П. А. Первое сознание рабочей солидарности: (Отрывки из 
«Записок» златоуст, рабочего-революционера) // Родной край и школа. Челя
бинск, 1973. [Вып. 1). С. 143—149.

Авладеев Петр Аггеевич, член социал-демократического кружка.
1886, 1896—1897. Создание рабочей, затем городской библиотеки в Зла

тоусте. Волнения и стачки на Златоустовском заводе.
941. Алексеев А. И. Эти годы забыть нельзя: Воспоминания старого боль

шевика.— Л.: Лениздат, 1,981.— 176 с.
Алексеев Андрей Иванович (1897—1980), рабочий, член РСДРП с 1912 г., 

большевик.
* 1912—1918. Работа на заводах «Айваз», «Новый Айваз» и других заводах 

Петербурга. Распространение «Правды» среди рабочих. Занятия в просвети
тельном обществе «Источник света и знания», в Самнсониевском обществе 
самообразования. Участие в профсоюзном движении. Деятельность в социал- 
демократической организации. Забастовки на заводе «Новый Айваз» в 1913 
и 1916 гг. Служба в 180-м пехотном запасном полку, распространение листо
вок среди солдат.

942. Андреев Я. Стачка в мастерских Владикавказских железных дорог 
в 1894 г. // Материалы по рабочему движению на железных дорогах до 
1,905 года. М.; Л., 1925. Сб. 3. С. 7—15.

Автор — рабочий мастерских.
Повод к стачке, ее ход, требования рабочих.
943. Архипов Ф. Н. Из моих воспоминаний // ИВГ. 1923. № 4 /5 .

С. I l l  —119.
Архипов Федор Николаевич (1874—1928), рабочий, участник социал-де

мократического движения.
1893—1906. Революционная деятельность на заводах, в железнодорож

ных мастерских Ростова-на-Дону, Воронежа, Харькова. Забастовка рабочих 
Главных мастерских Владикавказской железной дороги в марте 1894 г. Ра
бочее движение в Воронеже в 1905—1906 гг. Аресты автора.

944. Буртакова Д. Забастовочное движение на махорочных фабриках в 
г. Кременчуге/ / ПутиР. 1927. № 5 /6 . С. 206—207.

1 См. также рубрику «Рабочее движение» в разделе «Первая российская 
революция 1905—1907 гг.».

169



Буртакова Дина, работница, участница социал-демократического дви
жения.

1900— 1903. Социал-демократическая агитация среди рабочих махороч
ных фабрик. Забастовки.

945. Иванов Б. И. Июньская стачка булочников Петербурга в 1906 г. // 
ВПроф. 1935. № 2 /3 . С. 98—106.

Об авторе см. № 851—852.
Положение рабочих хлебопекарного производства. Обсуждение вопроса 

о стачке в стачечном комитете. Отдельные эпизоды стачки. Переговоры с 
владельцами предприятий и подписание коллективного договора.

946. Иванов Б. И. По ступеням борьбы. См. Т. 4, ч. 2, № 2291.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] В царской столице/ / КНива. 19(30. 

No 35. С. 3 -4 .
947. Иванов И. Г. Мы не могли дольше молчать/ / Калининград. 1957. 

Вып. 3. С. 6—7.
Автор (р. ок. 1886), рабочий, член РСДРП с 1917 г.
1901— 1917. Условия труда рабочих текстильных фабрик Кинешмы. За

бастовка в 1905 г. Участие автора в революционном движении.
948. Касумов М. Б. 20 дней борьбы: Воспоминания старого рабочего- 

большевика Мир-Башира Касумова о дек. стачке бак. рабочих // Рабочее дви
жение в Баку в годы первой русской революции. Баку, 1956. С. 49—51.

Касумов Мир Башир Фаттах оглы (1879—1949), член РСДРП с 1905 г., 
впоследствии советский государственный, партийный деятель.

1904. Начало и ход забастовки. Деятельность Бакинского комитета 
РСДРП.

949. Конюхов М. Ф. В канун первой русской революции // Калининград. 
1957. Вып. 3. С. 5—6.

Конюхов Михаил Федорович, рабочий, член РСДРП с 1904 г., большевик.
1904. Отказ рабочих Балтийского судостроительного завода в Петербурге 

от поездки в Порт-Артур для ремонта судов, пострадавших во время русско- 
японской войны.

950. Кузьмин А. П. Страницы прошлого // Незабываемые годы. Ярославль, 
1960. С. 17—20.

Кузьмин Александр Петрович (р. 1892), рабочий, член РСДРП с 1911 г., 
большевик.

1907—1912. Работа на Брянском заводе в Екатеринославе. Забастовка 
на заводе 1 мая 1912 г. в знак протеста против Ленского расстрела.

951. Лавров 3. Л. Жизнь рабочего-революционера: (Автобиогр.) // КиС. 
1925. No 1. С. 157—168.

Лавров Зиновий Лаврентьевич (р. ок. 1867—1931), рабочий, член Мо
сковского «Рабочего союза».

1887— 1917. Работа и революционная деятельность на заводах Москвы и 
Московской губернии. Занятия в социал-демократических кружках Москов
ского «Рабочего союза». Участие в забастовках, массовках, маевках. Поли
цейские преследования, аресты. Агитационно-пропагандистская работа, созда
ние рабочих социал-демократических кружков в Ростове-на-Дону, Грозном, 
Баку. Болезнь, пребывание в больнице.

952. Леонтьев А. Л. В канун революции // ВМК. 1969. № 4. С. 42.
Об авторе см. № 851—852.
1905—1914. Чтение и распространение рабочими Петербурга революцион

ной нелегальной литературы. Работа автора в «Правде», заведование скла
дом политической литературы.

953. Малышев С. В. На пролетарских ступенях/ / МГ. 1925. № 2 /3 .
С. 170—180.

Об авторе см. № 858.
1888— 1920. Работа в Петербурге. Положение рабочих, забастовочное 

движение. Формирование революционных взглядов автора, деятельность в 
социал-демократической организации. Аресты, заключение в тюрьмах.
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954. Нестеров. Накануне 1905 года: (Воспоминания рабочего) // БКр. 
1928. № 1. С. 6; № 2. С. 4 -5 .

1905—1917. Условия жизни и труда рабочих фабрики Богородско-Глухов- 
ской мануфактуры. Забастовка в 1905 г. Революционные кружки на фабрике.

955. Петровский Г. И. Из искры возгорится пламя/ / Огонек. 1960. № 51. 
С. 8.

Об авторе см. № 904—905.
1900—1903. Влияние «Искры» на рост рабочего социал-демократического 

движения в Екатеринославе, борьба с экономистами в рабочих кружках.
956. Савельев П. Как это было: (Из воспоминаний) / / ЗРод. 1957. № 15. 

С. 1 -9 .
Автор — рабочий, участник революционного движения.
1914—1917. Работа на петербургском Металлическом заводе. Чтение ра

бочими социал-демократических листовок, сбор средств в фонд «Правды». 
Забастовки на заводе. Сооружение баррикады на Безбородкинском проспекте 
в дни всеобщей стачки в Петербурге (7 июля 1914 г.). Настроения рабочих в 
период войны.

957. Сумароков М. Воспоминания питерского рабочего М. Сумарокова о 
всеобщей забастовке бакинских рабочих в 1914 г.//Братья навеки. Баку, 
1987. Т. 1. С. 235—236.

Забастовка солидарности петербургских рабочих с рабочими Баку.
958. Чащин В. А. По уральским заводам. См. Т. 4, ч. 2, № 2570а.
То же [отрывок с изм. загл.] Мое детство/ / Прикамье. 1950. № 14. 

С. 317—342.

Ленский расстрел 1912 г.
959. На Лене-реке / Сост. Л. С. Шолохова, Г. А. Вендрих. — Иркутск: 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1984. — 208 с. — Крат, сведения об авт.— в подстроч. 
примеч.

Из содерж.: Журавлев. Воспоминания бывшего рабочего Александров
ского прииска Журавлева о Ленском расстреле. С. 131—137; Пономарев А. Е. 
Кровавая расправа: Воспоминания рабочего Пономарева А. Е. С. 137—140; 
Маулевич А. А. Воспоминания А. А. Маулевич о трагических событиях на 
Лене. С. 140—145.

1912. Положение рабочих на Ленских золотых приисках. Забастовка. 
Расстрел ее участников.

960. Саянский Л. В. Поход иркутских казаков в 1912 году от Иркутска
до села Усть-Кута: Отр. воспоминаний участника/ / ВРК. 1914. № 11/12.
С. 449—465.

Саянский Леонид Викторович, подъесаул.
Май — окт. 1912. Поход казаков и стрелков, посланных для усмирения 

Пр иленского края после ленских событий. Конный переход до села Жигалово, 
плавание по Лене на паузках до Усть-Кута. Дорожные впечатления, быт и 
занятия казаков. Караульная служба по наблюдению за рабочими, эвакуи
руемыми с золотых приисков.

ПРОФСОЮЗНОЕ, СТРАХОВОЕ, КООПЕРАТИВНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 1890-х гг.— 1917 г.

961. Воспоминания печатников/ / Материалы по истории профдвижения 
на Дону. Ростов н /Д , 19213. С. 29—40.

Из содерж.: Богданов И. Воспоминание о стачке печатников Ростова-на- 
Дону в начале 1905 г. С. 31—34; Черкасов Ф. Воспоминание об открытии 
союза, [1907]. С. 34—38; Сорокин Ф. Из воспоминаний о 1905 г. С. 38—39; 
Проскурин Ф. Печатники в 1905 году. С. 39—40.

Авторы — члены профсоюза печатников Ростова-на-Дону.
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1905—1907. Организация профсоюза, участие рабочих-печатников в заба
стовочном движении.

962. Пролетарий связи, 1905—1925/Ц К  Союза связи — [М.], 1925. № 21. 
С. 901-г-962.

Из содерж.: Масанов А. Ф. Организация п.-т.-т. союза: (Воспоминания 
участника). С. (915—924; Иванов В. И. Из прошлого: (Из воспоминаний 
участника п.-т. движения 1905—1906 г.). С. 9(25—930; Симигин А. Д. Воспоми
нания о 1904—06 гг. С. .930—931; Мильман А. Ф. Первый митинг п.-т. работ
ников в Межевом институте (13 октября в Москве); Беленцов А. П. С. 933— 
937; Миллер П. Н. Забастовка и начальство. С. 938—940; Парфененко К. В. 
Митинг в университете: (Из воспоминаний). С. 941—942; Сухоплюев П. К. 
Московский комитет Союза 1905 г.: (Воспоминания одного из делегатов). 
С. 943—947; Бердоносов П. Воспоминания 1905 г. С. 952; Филиппов С. Н. 
Как забастовали в 1905 г. в 4-й экспедиции почтамта. С. 953; Терновский В. 
Один из эпизодов. С. 955; Шабардин И. А. Наш союз. С. 955.

Авторы — работники почты и телеграфа, члены Всероссийского профес
сионального союза почтово-телеграфных служащих, участники революционного 
движения.

1900—1906. Участие работников почты и телеграфа Москвы в револю
ционном движении. Транспортировка нелегальной литературы из-за границы 
через почтамт. Всероссийский съезд почтово-телеграфных служащих, митин
ги, забастовка (ноябрь 1905). История создания Всероссийского профессио
нального союза почтово-телеграфных служащих. Московский комитет союза, 
его состав, деятельность. Преследования союза и его членов полицией.

963. Профессиональное движение московских пищевиков в годы первой 
революции. Сб. 1.— М.: Мосгуботд. союза пищевиков, 1927.— 208 с.: ил.

Из содерж.: Из стенограммы вечера воспоминаний о профдвижении мо
сковских кондитеров в годы первой революции. С. 166—179; Из стенограммы 
вечера воспоминаний о профдвижении московских табачников в годы первой 
революции. С. 198—205.

Авторы — рабочие кондитерских и табачных фабрик.
1900—1908. Кассы взаимопомощи рабочих-кондитеров и табачников. 

Влияние зубатовщины на рабочее движение, борьба с ней. Забастовки. 
Учреждение союзов московских кондитеров и табачников, их деятельность, 
собрания, конференции (с указанием адресов). Организаторы и активные уча
стники союза кондитеров, его партийные группировки. Боевая дружина та
бачников. Наступление реакции.

964. Славный юбилей: 50-летие сов. профсоюзов.— М.: Профиздат, 1958.— 
447 с., 14 л. ил.

Из содерж.: Петровский Г. И. Борьба большевиков за массы в период 
революционного подъема. С. 29—36; Людвинская Т. Ф. Под руководством 
Коммунистической партии. С. 4)1—4(3; Блохин А. Д. Поручение партии. С. 59— 
60; Магидов Б. И. В сплоченности — сила. С. 66—68; Юрлов Г. И. Страничка 
истории. С. 188—189; Самойлов Н. Кожевники в борьбе за свои права. 
С. 190—191; Прогацкий С. По ленинскому пути. С. 194—197; Кофанов П. 
Солидарность печатников. С. 201—202; Межировский М. Полвека назад. 
С. 206—207; Старостин В. С кайлом и винтовкой. С. 210—211; Адигеза- 
лов М. Памятные годы. С. 216—217.

Адигезалов (Адгезалов) Мамед Гасан Адигезал оглы (1866—1960), ра
бочий, член Союза нефтепромышленных рабочих Баку; Блохин Александр 
Дмитриевич (1886—1980), рабочий, член РСДРП с 1903 г., большевик; Люд
винская Татьяна Федоровна (1887—1976), член РСДРП с 1903 г., большевик; 
Магидов Борис Иосифович (1884—1972), член РСДРП, впоследствии совет
ский государственный деятель. О Петровском Г. И. см. № 904—905.

1905—1917. Возникновение и деятельность профессиональных союзов в 
Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Одессе, Баку, Пятигорске, на руд
нике в Киргизии. Профсоюзы и забастовочное движение. Работа большеви
ков в профессиональных союзах.

965. Березовский Н. Как мы печатали «Почтальона»/ / ПСв. 1925. № 23/24. 
С. 1032—1033.
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Автор — служащий, участник революционного движения.
1906—1907. Нелегальная работа Киевского бюро Всероссийского профес

сионального союза почтово-телеграфиых служащих, издание журнала «Поч
тальон».

966. Бляхин П. А. Два полюса декабрьского восстания: Воспоминания// 
Огонек. 1925. № 51. С. [5—6].

Бляхнн Павел Андреевич (1886—1961), член РСДРП с 1903 г., больше
вик; впоследствии писатель.

1:905—1906. Участие автора в качестве агитатора Московского комитета 
РСДРП в организационном собрании профессионального союза домашней 
прислуги. Выступление иа заседании профессионального союза кожевников.

967. Богданов Н. П. Закаляясь в борьбе/ / СовПр. 1976. № 24. С. 28—29.
Богданов Николай Петрович (1896—1981), рабочий, член РСДРП с

1914 г., большевик.
1913—1917. Деятельность большевиков в профессиональных союзах ра- 

бочих-строителей в Петербурге и Москве.
968. Голубев И. А. Воспоминания о петербургском профессиональном 

союзе металлистов (1*907—1908 гг.) //КЛ. 1923. № 8. С. 234—206.
Вступление рабочих Трубочного завода в василеостровское отделение пе

тербургского союза металлистов. Деятельность большевиков в союзе.
969. Дьячкова-Тарасова А. 1905—1906 годы: (Из воспоминаний б. чл. 

Центр, бюро)/А. Дьячкова-Тарасова (Ракк)/ / ПСв. 1925. № 9/10. С. 500— 
503; № 11. С. 537—540; № 12. С. 585—586.

Автор — работница телеграфа.
Забастовки работников телеграфа Москвы в октябре-ноябре 1905 г. Соз

дание и деятельность Центрального бюро Всероссийского почтово-телеграф
ного союза. Установление связи с почтово-телеграфными работниками в дру
гих городах. Всероссийский съезд почтово-телеграфиых служащих. Пресле
дования членов союза, участников съезда полицией. Аресты, в том числе ав
тора. Заключение в тюрьмах. Освобождение, нелегальный переход через гра
ницу.

970. Иванов Н. Солидарность и единение: (Из воспоминаний) //ПДв. 
1923. JVb 1. С. 30—31.

Автор — рабочий-металлист.
Сент. 1913 — март 1914. Закрытие московского профессионального союза 

рабочих-металлистов «Солидарность», арест членов его правления и активных 
участников. Учреждение союза рабочих по обработке металлов города Моск
вы «Единение». Первое заседание правления «Единения», арест участников.

971. Кинг. Мои воспоминания: (О зарождении п/т союза в Ш06 1 в гор. 
Краснодаре) //ПСв. 1924. № 8. С. 379—380.

Автор — работник почтово-телеграфной конторы, участник революцион
ного движения.

1905. Создание профессионального союза работников почты и телеграфа. 
Подготовка к Всероссийскому съезду почтово-телеграфных служащих, выбо
ры делегатов.

972. Круглов Г. П. Из истории профдвижения п.-т. работников Самары // 
ПСв. 1925. № 22. С. 982—983.

Автор — служащий почтово-телеграфной конторы.
1905. Участие почтово-телеграфных работников в революционном дви

жении.
973. Менжинская Л. Р. Петербургское учительство в 1905 году//НУ.

1925. К? 11. С. 38-45.
Менжинская Людмила Рудольфовна (1876—1933), учительница, член 

РСДРП, большевик, вела работу в Боевой технической группе при ЦК 
РСДРП, в Секретариате ЦК.

Характеристика учительства. Нелегальный клуб учителей. Учительские 
съезды. Создание Всероссийского союза учителей и деятелей по народному

1 В подзаголовке статьи вместо 1905 г. ошибочно указан 1906 г.
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образованию, идейная борьба по вопросу о политических задачах союза. 
Образование союза учителей социал-демократов, его деятельность. Участие 
учителей в Октябрьской всероссийской политической стачке, объединенный 
забастовочный комитет.

974. Михайловская А. Учительский союз 1905 года/ / НУ. 1925. № 7 /8 . 
С. 131—134.

Автор — учительница, участница революционного движения.
1/905—1907. Возвращение из сибирской ссылки в Кострому, работа в 

сельской школе. Положение учителей. Организация учительского союза. Съезд 
учителей Костромского уезда. Преследования членов союза, его распад.

975. Попова Н. И. Московская областная организация Всероссийского 
учительского союза//НУ. 1925. № 11. С. 46—51.

Автор — учительница, участница социал-демократического движения.
1904—1909. Зарождение Всероссийского союза учителей и деятелей по 

народному образованию, инициативная группа по созыву его учредительного 
съезда. Создание Московской областной организации союза, ее состав, дея
тельность, бюро. Московские областные учительские съезды. Роль учителей 
в организации Всероссийского крестьянского союза, агитационно-пропаган
дистская работа в период первой российской революции. Учительский союз 
и I Государственная дума. Выборы во II Государственную думу.

976. Самохвалов И. С. Отрывки из воспоминаний о 1905 г ./ / НУ. 1925. 
№ 11. С. 51—56.

Самохвалов Иван Степанович (р. ок. 1884), учитель, участник социал- 
демократического движения.

1904—1906, 1909. Объединение учителей Козинской волости Балахнин- 
ского уезда Нижегородской губернии, его деятельность. Учредительный съезд 
Всероссийского союза учителей и деятелей по народному образованию (1905). 
Уездный съезд учителей в Балахне, отношение к Манифесту 17 октября. 
Деятельность автора в Московской областной организации союза учителей. 
2-й Московский областной учительский съезд в ноябре 1905 г. Агитационно
пропагандистская работа среди крестьян, в том числе во Владимирской и 
Калужской губерниях. Участие в революционных событиях 1905 г. в Сормове. 
Привлечение к суду.

977. Чарнолуский В. И. Из воспоминаний об Учительском союзе эпохи 
первой русской революции/ / НУ. 1925. № 11. С. 57—61.

Чарнолуский Владимир Иванович (1865—1941), земский деятель, в 
1905 г.— член «Союза освобождения», деятель в области народного образо
вания и педагогики.

1.905—1908. Настроения учительства. Характеристика Всероссийского 
союза учителей и деятелей по народному образованию, его центрального бю
ро. Политические группировки в союзе. Взаимоотношения с другими профес
сиональными объединениями учителей. Связь с Всероссийским крестьянским 
союзом. Учительские съезды. Прекращение деятельности союза.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В АРМИИ и ФЛОТЕ1

978. Евсеев И. М. Бушует Каспий.— Баку: Азерб. гос. изд-во, 1970.— 
110 с.: ил.

Евсеев Иван Михайлович (р. ок. 1895), моряк, участник революционного 
движения.

1908—1960-е гг. Работа на каспийских торговых судах, приобщение к 
революционному движению. Всеобщая забастовка моряков Каспийского тор
гового флота (9 марта — апрель 1907). Деятельность Бакинского комитета 
РСДРП. Помощь рабочих бастующим, всеобщая политическая стачка соли- *

* См. также рубрику «Революционное движение в армии и флоте» в раз
деле «Первая российская революция 1905—1907 гг.».
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дарности в Баку 18 апреля. Подпольный профессиональный союз моряков 
каспийского торгового флота (1908). Распространение «Звезды» и «Правды» 
среди судовых команд. Аресты. Заключение в Бакинской каторжной тюрьме, 
знакомство с С. Г. Шаумяном. Ссылка в Сибирь.

979. Круглов И. С. Незабываемые годы. См. Т. 4, ч. 2, № 4020а.
То же. — Калинин, 1957.— 108 с.: ил.; [2-е изд., доп. и перераб.]. — Кали

нин, 1961.— 108 с.: ил.
980. Ошаев X. Забытый эпизод: (Воспоминания очевидца)/ / РиГ. 1931. 

№ 6 /7 . С. 83—86.
Автор — житель слободы Воздвиженская Кубанской области.
Лето 1916. Прибытие в Воздвиженскую пешей сотни осетинского диви

зиона для обучения. Волнения осетин в связи с недовольством условиями 
службы и нежеланием воевать. Расстрел сотни прибывшими солдатами.

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖИ, СТУДЕНЧЕСТВА

См. также № 1068, 1075, 1096
981. Заря надежды: Социал-демокр. орг. учащейся и рабочей молодежи 

Петербурга (1905—1909 гг.): Очерки; Воспоминания; Документы / Ин-т исто
рии партии Ленингр. обкома КПСС — фил. Ин-та марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС; Сост. В. Ф. Лепетюхин; Науч. ред. Т. П. Бондаревская.— Л.: Лен- 
издат, 1982.— 383 с.

Из содерж.: Киреева М. Н. Взгляд из далека. С. 46—116; Дианин С. А. 
Революционная молодость. С. 117—170; Неслуховская Т. К. Дом на Малой 
Гребецкой. С. 171—218; Привальский А. М. Штрихи к портрету времени. 
С. ,219—248; Барсуков М. И. Школа борьбы. С. 24/9—268; Яковлев Н. В. Вы
бор цели. С. 269—312; Аничков С. В. На пути к грядущей буре. С. 313—348.

Авторы — учащиеся, участники социал-демократического движения: Бар
суков Михаил Иванович (1890—1974), впоследствии врач, один из организа
торов советского здравоохранения; Дианин Сергей Александрович (1888— 
1968), впоследствии музыковед и математик; Неслуховская Татьяна Констан
тиновна (р. 1890). О др. авторах см.: Аничков С. В. № 89; Киреева М. Н. 
№ 787; Яковлев Н. В. № 8,1*1.

1905—1912. История создания, структура, состав организации, ее Цент
ральный комитет. Члены: Н. М. Анцелович, Г. С. Вейнбаум, Б. Н. Книпович, 
О. 3. Левенсон и др. Деятельность по революционному воспитанию учащейся 
и рабочей молодежи; кружковая работа. Связь с ПК РСДРП, оказание по 
мощи ПК. Революционные события 1905 г. Волнения учащихся, забастовки 
борьба за демократизацию средней школы. Участие молодежи в забастовка* 
протеста, вызванных Ленским расстрелом, в первомайских выступления* 
(1912). Преследования участников движения.

982. Бобков А. Соц.-дем. организация учащихся г. Петербурга // КомсЛ
1926. № 1. С. 8—13.

Бобков Алексей, учащийся реального училища, участник социал-демокра 
тического движения.

1903—1909. Характеристика Северного союза — организации учащихся 
средних учебных заведений, ее распад. Создание социал-демократической ор 
ганизации учащихся (октябрь 1905), ее структура, деятельность, активны' 
члены.

983. Будкевич Ф. Д. Как я стал комсомольцем // Шагай вперед, комсо 
мольское племя, 1918—1963. Смоленск, 1963. С. 19—22.

Будкевич Федор Диомидович (1890—1966), типографский рабочий, участ 
ник революционного движения, член РСДРП с 1917 г.

1911—1918. Нелегальный кружок молодых рабочих-печатников в Смолен 
ске. Революционная пропаганда среди учеников кустарных мастерских.

984. Дембо В. Центральный орган новороссийского студенчества: Из вое 
поминаний чл. ЦО//ПутиР. 1926. № 2/3. С. 91—98.

Дембо Владимир (р. 1887), студент, участник социал-демократическог 
движения.
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1906—1909. Состав студенческой организации Новороссийского универси
тета — «Центрального органа». Профессура и «Совет старост». Создание новой 
организации студентов — «Информационного бюро». Ликвидация «Центрально
го органа». Краткие сведения о судьбе его членов.

985. Из прошлого / Маяковец; С примем, ред. / / ЯЗ. 1925. № 1. С. 11—14.
Автор — учащийся Якутской духовной семинарии, член социал-демократи

ческой организации «Маяк».
1905—1909. Революционное движение в семинарии в 1905—1907 гг. Дея

тельность «маяковцев», организация ими политического кружка из учащихся 
епархиального училища. Семинарское начальство — ректоры Стуков и архи
мандрит Дионисий. Распад «Маяка».

986. Ламанов А. Отзвуки 1905 г.: Из воспоминаний о попытке орг. с.-д. 
группы в 1910—1911 гг. // ККрК. 1925. № 8/9. С. 1—3.

Автор — учащийся Кунгурского технического училища.
Организация и состав руководящей группы из учащихся училища. Созда

ние нелегальной библиотеки, выпуск первого номера подпольного ученического 
журнала.

987. Петренко А. И. О первых шагах социал-демократии в Киеве/Д. Пет
ренко//КиС. 1928. № 3. С. 33—40.

Об авторе см. № 766.
1890—1896. Распространение революционных идей среди студенчества. 

Студенческие кружки, организации, собрания. Печатание и распространение 
нелегальной литературы, в том числе прокламаций к рабочим.

988. Раева А. Молодежь в борьбе: (Воспоминания о работе среди Петер
бург. молодежи), Ш04<—11906 гг. //КомсЛ. 1926. 1. С. 3—5.

Раева Анна, член РСДРП, большевик, пропагандист в рабочих социал-де
мократических кружках.

Участие рабочей молодежи в социал-демократических кружках, забасто
вочном движении. Приобщение к партийной работе.

989. Чаплин А. П. Движение учащейся молодежи в Смоленске (1912— 
1913 гг.): Из воспоминаний участника/ / Шагай вперед, комсомольское племя, 
1918—1963. Смоленск, 1963. С. 15—18.

Чаплин Александр Павлович (р. 1895), гимназист, участник революционно
го движения.

Нелегальные кружки учащихся. Подпольная библиотека политической ли
тературы, ученическая печать. Волнения в средних учебных заведениях.

990. Чемезов В. И. [Дневник гимназиста 1860-х гг.]. См. Т. 3, ч. 1, № 2322.
То же [с сокр. и доп.] //НЖ . 1978. № 3. С. 70— 75. — В ст.: Эйдель

ман Н. Я. Очень старая тетрадь.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

991. Варзар В. Е. Воспоминания старого статистика. См. Т. 3, ч. 1, № 1750.
То ж е/ / Методологические вопросы в экономической статистике. М., 1976. 

С. 186—206.
992. Майский И. М. Банкетная кампания в Саратове (1904—1905) / 

И. Л.-1'й //МГоды. 1908. ЛЬ 12. С. >29—62.
Майский (псевд., наст, фамилия Ляховецкий) Иван Михайлович (1884— 

1975), член РСДРП с 1903 г., в 1905 г. член Саратовского комитета РСДРП, 
впоследствии советский дипломат, историк, публицист.

Нояб. 1904 — янв. 1905. Описание собраний-банкетов либеральной бур
жуазии. Использование местной социал-демократией земских либеральных 
банкетов в целях политической агитации; организация и проведение митингов 
и собраний с участием рабочих и демократической интеллигенции. Влияние 
революционной борьбы петербургских рабочих на ход и характер либераль
ного движения.

993. Протопопов Д. Д. Из недавнего прошлого: Самара в 1904—1905 гг. 
/ / РМ. 1907. Кн. 11. С. 16—38 (паг. 2-я); Кн. 12. С. 1—26 (наг. 2-я).
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Протопопов Дмитрий Дмитриевич (р. 1866), .публицист, гласный Самар 
ского губернского земства, депутат I Государственной думы, член ЦК консти
туционно-демократической партии.

1901—апр. 1906. Общественно-политическая жизнь в городе в предрево 
люционные годы. Земское движение, земские учреждения в Самаре и Нико 
лаевске Самарской губернии, земские собрания и съезды в Самаре, Петер 
бурге, Москве. Банкетная кампания. Обстановка в Самаре в октябре—ноябр< 
1905 г. Настроения крестьян. Манифест 17 октября. Создание Комитета об 
щественной безопасности, его деятельность. Возникновение отрядов самообо 
роны. Поездка автора в Петербург в ноябре 1905 г., положение в городе.

Деятели либерального движения 

Personalia
Анненский Николай Федорович (1843—1912), 

экономист-статистик, публицист, общественный деятель
994. Гуревич Л. Я. Из жизни Н. Ф. Анненского/ / Волны. 1912. N° 10, 

С. 105—108.
Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), критик, историк театра, писа

тельница.
1903—1905. Встречи с Анненским на литературно-товарищеских ужинах, 

организованных по инициативе «Союза освобождения» в Петербурге.
995. Короленко В. Г. О Николае Федоровиче Анненском. См. Т. 3, ч. 1, 

Ня 1763.
То ж е / / Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934. С. 83—93.
996. Попов И. И. Памяти Николая Федоровича Анненского/ / Путь. 1912. 

Ня 10/11. С. 70—75.
Попов Иван Иванович (1862—1942), народоволец, писатель.
1890—1912. Знакомство с Анненским в Нижнем Новгороде. Его характер, 

научные интересы, роль в общественной жизни. Политические выступления 
Анненского.

Деятели женского движения 

Personalia
Стасова Надежда Васильевна (1822—1895)

997. Гинцбург И. Я. Воспоминания о Н. В. Стасовой/ / Гинцбург И. Я. 
Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964. С. 134—137.

Об авторе см. Ня 743.
1870-е—1880-е гг. Знакомство с семьей Стасовых. Внешний облик, харак

тер Н. В. Стасовой. Ее сочувствие и помощь учащейся молодежи.
Философова (урожд. Дягилева) Анна Павловна (1837—1912)

998. Воспоминания об А. П. Философовой. См. Т. 3, ч. 1, № 1795а.
То же//Памяти А. П. Философовой. Пг., 1915. Т. 2. С. 148—150.
999. Каменецкая М. В. [Воспоминания об А. П. Философовой] // Сборник 

памяти Анны Павловны Философовой. Пг., 1915. Т. 1: Тыркова А. В. Анна 
Павловна Философова и ее время. С. 14‘1—*143, 147, -150, J63—165, 189—190, 
193—194, 232, 274.

Каменецкая (урожд. Философова) Мария Владимировна (р. 1862), дочь
А. П. Философовой.

1870-е—1890-е гг. Характеристика личности, внешний облик матери. Рас
порядок ее дня, занятия. Круг знакомств. Дом Философовых на Мойке в 
Петербурге. Положение прислуги. Философова на благотворительном вечере 
в пользу студентов в Благородном собрании.
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1000. Каменецкая-Нагловская Т. Д. [Воспоминания об А. П. Философо- 
вой] //Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Пг., 1915. Т. 1: Тырко- 
ва А. В. Анна Павловна Философова и ее время. С. 419—420, 430—431.

Автор — внучка А. П. Философовой.
•1904—1906, 1908. Настроения студенческой молодежи. Философова и мо

лодое поколение, ее забота о привлечении женщин к работе на 1-м Всероссий
ском женском съезде. Философова на международном женском съезде в 
Женеве.

1001. Лаврентьева С. И. Пережитое. См. Т. 3, ч. 2, № 3860.
То же [отрывок] // Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Пг.,

1915. Т. 1: Тыркова А. В. Анна Павловна Философова и ее время. С. 383—384.
1002. Привалов П. И. [Воспоминания об А. П. Философовой]/ / Сборник 

памяти Анны Павловны Философовой. Пг., 1915. Т. 1: Тыркова А. В. Анна 
Павловна Философова и ее время. С. 202—205, 283.

Привалов Петр Ильич, учитель школы в селе Бежаницкое Калужской 
губернии.

1870—1873. Работа бежаницкой школы. Участие Философовой в созда
нии школы.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ
(МЕНЬШЕВИКИ)

1003. Димир В. Листок о «картамышевцах» //ПутиР. 1926. № 2/3.
С. 99—103.

Автор — член Бунда.
•1907. Выпуск листка Одесского комитета РСДРП в связи с арестом участ

ников общегородской конференции социал-демократической организации мень
шевиков в Одессе.

1003а. Левицкий В. О. За четверть века: Рев. воспоминания, 1892—1917 гг. 
Т. 1, ч. 2. 1901—il903 гг. / В. О. Левицкий (Цедербаум); Предисл. П. Н. Лепе- 
шинского. — М.; Л.: Госиздат, 1927. — 220 с. — Начало публ. см. т. 4, ч. 2, 
No 4051.

Левицкий (псевд., наст, фамилия Цедербаум) Владимир Осипович (4883— 
1941), публицист, член РСДРП с 1901 г., один из лидеров меньшевизма.

Работа в организации Бунда в Двинске, в качестве представителя «Иск
ры» в Полтаве, в социал-демократических организациях Кременчуга, Харькова, 
Екатеринослава. Характеристика организаций, их деятельность, члены. Социал- 
демократическая группа «Южный рабочий» (Е. Я. Левин, Е. С. Левина,
В. Н. Розанов, Б. С. Цейтлин и др.). Полтавская группа содействия «Искре». 
Агенты «Искры»: П. А. Красиков, И. И. Радченко, И. Г. Смидович. Работа 
В. И. Ленина «Что делать?». Борьба искровцев с экономистами в Екатерино- 
славском комитете РСДРП, известие о расколе на II съезде партии. Провока
торы: И. Л\. Каплинский, И. В. Доброскоков, Б. Я. Батушанский. Аресты авто
ра, заключение в Харьковском арестном доме, Екатеринославской губернской 
тюрьме. Освобождение. Нелегальный переход границы через Вильну в Герма
нию. Виленская военная социал-демократическая организация. Сведения о на
роднике П. Ф. Николаеве, эсерах А. Д. Покотилове, Д. Бриллиант, социал-де
мократах В. П. Ногине. Е. М. Александровой, Л. Д. Троцком, И. Г. Исуве и 
других участниках революционного движения.

1004. Фроммет Б. Р. Начало конца //НПМ. 1914. ХЬ 175. С. 1231 — 1233; 
№ 176. С. 1257—1261; № 177. С. 1292—1293. — Публ. не окончена.

Фроммет Борис Робертович (р. 1887), публицист, в 1907 г. член Петербург
ского комитета РСДРП, меньшевик.

1905—f 1907. Пропагандистская и агитационная работа автора среди пе
тербургских рабочих, ее особенности. Отношение рабочей массы к фракцион
ным разногласиям. Влияние фракционной борьбы на положение дел в пар
тии, на итоги выборов во II Государственную думу. Роспуск думы, реакция 
на него социал-демократов и рабочих.
178



1005. Яворский С. Я. Провал конференции южно-русских социал-демокра
тических организаций в 1906 г.: (Воспоминания) / С. Я. Яворский (Левкович) 
/ / ЛРсв. 1925. № 3. С. 108—128.

Яворский Семен Яковлевич, член РСДРП, участник конференции.
Сент. 1906 — апр. 1907. Работа конференции в Харькове 25—26 сент. 

1906 г. Арест ее участников. Заключение в одиночном корпусе харьковских 
арестантских рот. Тюремная жизнь. Освобождение. В тексте — документы 
харьковского охранного отделения и Департамента полиции.

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

1006. Аргунов А. А. Из прошлого партии социалистов-революционеров// 
Былое. 1907. № 10. С. 94—114.

Аргунов Андрей Александрович (1867—1939), один из лидеров партии со
циалистов-революционеров, с 1906 г. — член ее ЦК.

1880-е гг.— 1901. Пребывание в ссылке в Томске. Революционное движе
ние учащейся молодежи в Москве (1887—1890-е гг.). Образование и деятель
ность «Северного Союза социалистов-революционеров» в Саратове (1896— 
|1901), его типография, связи, выпуск газеты «Революционная Россия». Арест 
членов «Северного Союза...». «Северный Союз...» и образование партии со
циалистов-революционеров.

1007. Григорович Е. Ю. Зарницы: Наброски из рев. движения 1905— 
1907 гг./Вступ. ст. и примеч. Н. М. Дружинина. — Л.: Изд. М. и С. Сабаш
никовых, 19!25.— ИЗ с .— (Зап. прошлого: Воспоминания и письма / Под ред.
С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского).

Автор — член партии социалистов-революционеров.
1906. Раскол в партии социалистов-революционеров, отделение группы 

социалистов-революционеров-максималистов. Деятельность группы, ее руково
дитель М. И. Соколов («Медведь»). Попытка захвата Государственного со
вета. Жизнь автора в Петергофе, подготовка покушения на Д. Ф. Трепова. 
Встречи с Е. Ф. Азефом. Арест, тюремное заключение. Высылка из Петербур
га в Москву.

1008. Комаров Н. Очерки по истории местных и областных боевых органи
заций партии социалистов-революционеров, 1905—1909 гг.// КиС. 1926. № 4. 
С. 56—81.

Автор — член Украинской боевой группы партии социалистов-революцио
неров.

По личным воспоминаниям и воспоминаниям других участников событий. 
Организационная структура группы, связь ее с Украинским областным коми
тетом партии социалистов-революционеров, личный состав. Деятельность в 
Екатеринославе, Харькове, Курске (террористические акты, экспроприации 
и т. п.). Провалы, аресты. Взрыв стены Екатеринославской тюрьмы (1908). 
Распад группы.

1009. Мясоедов Д. Н. 12-е августа 1906 года//ВРК. 1911. JSfe 13/14. 
С. 510—515.

Автор — штабс-ротмистр, редактор журнала «Вестник русской конницы».
Взрыв дачи П. А. Столыпина на Аптекарском острове в Петербурге.
1010. Никонов С. А. Как произошло первое покушение на адм. Чухни- 

на? // КиС. 1928. № 6. С. 79—85.
Об авторе см. № 696.
1906. По личным воспоминаниям и рассказам других очевидцев. Покуше

ние Е. А. Измайлович на Г. П. Чухнина. Обстоятельства ее убийства.
1011. Никонов С. А. Как был убит адмирал Чухнин//КиС. 1929. № 12. 

С. 57—64.
Об авторе см. № 696.
1906. По личным воспоминаниям и свидетельствам Я. С. Акимова и бое

вика — организатора покушения. Разработка плана покушения, его осущест
вление. Похороны Г. П. Чухннна.
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1012. Петров А. А. Записки А. А. Петрова. См. Т. 4, ч. 2, Кя 4107.
То же [отрывки] //Былое. 1910. Кя 13. С. 82—138.
1013. Покушение на великого князя Николая Николаевича и казнь Коно- 

плянниковой / Н. Ф. //Былое. 1918. № 13, кн. 7. С. 182—184.
Автор — офицер, очевидец событий.
1906. Покушение неизвестного на великого князя во время воинских ма

невров под Петербургом. Казнь в Шлиссельбургской крепости члена партии 
социалистов-революционеров 3. В. Коноплянниковой, осужденной за убийство 
генерал-губернатора Г. А. Мина.

1014. Савинкова С. А. Годы скорби. См. Т. 4, ч. 2, Кя 4120.
То ж е/ / Савинкова С. А. В годы старого режима. М., 1918. С. 3—52.
1015. Савинкова С. А. На волос от казни. См. Т. 4, ч. 2, Кя 4121.
То ж е / / Савинкова С. А. В годы старого режима. М., 1918. С. 53—86.
1016. Святицкий Н. В. Война и предфевралье/ / КиС. 1931. Кя 2. С. 7—50.
Святицкий Николай Владимирович (р. 1887), адвокат, член партии социа-

листов-революционеров.
1912—1917. Возвращение из эмиграции в Петербург. Общественные на

строения, изменение отношения к войне. Работа в комиссии помощников при
сяжного поверенного, попытка организовать группу адвокатов-эсеров. 
А. Ф. Керенский, его деятельность в IV Государственной думе. Сближение 
автора с трудовиками, участие в подготовке избирательной кампании в 
V Государственную думу. Отношение эсеров к предстоящим выборам. Состо
яние партии социалистов-революционеров. Попытки создания руководящего 
центра — Петроградского комитета и издания печатного органа.

1017. Борисов Я. А. Степан Валерианович Балмашев: (Из воспомина
ний) //КиС. 1928. Кя 12. С. 172—175 К

Борисов Яков Андреевич (р. ок. 1878), учитель, участник социал-демо
кратического движения, в 1901 г. член группы «Рабочее знамя» в Петербурге.

Щ99—1900, l,90j2. Встречи с Балмашевым в Казани, затем в Вольске. Его 
революционная деятельность. Черты характера, внешний облик.

1018. Гурза Г. Ф. Памяти крестьянина Белана//КиС. 1925. Кя 7. 
С. 271—272.

Гурза Гавриил Федорович (р. 1882), член партии социалистов-револю
ционеров.

1905. Революционная работа с И. Н. Беланом — членом крестьянского 
союза партии социалистов-революционеров в Лубнах Полтавской губернии. 
Внешность Белана, черты характера, отношение к нему окружающих, пребы
вание в Орловском каторжном централе.

1019. Крамаров Г. М. Памяти матроса Акима Воробьева // КиС. 1921. 
Кя 1/2. С. 76—79.

То же//КиС. 1922. Кя 3. С. 173—176.
Крамаров (псевд., наст, фамилия Исакович) Григорий Моисеевич 

(р. 1887), член РСДРП.
1910. Встреча с Воробьевым в Зерентуйской тюрьме. Подробности его 

гибели.
1020. Израильсон А. И. Алексей Дмитриевич Добросмыслов: (Страничка 

воспоминаний) //КиС. 1929. № 3. С. 103—109, портр.
Израильсон Александр Иосифович (р. 1864), член РСДРП.
1903—1908. Знакомство с Добросмысловым в Александровской пересыль

ной тюрьме. Биографические сведения. Характеристика его личности. Идей
ная близость к РСДРП. Дальнейшая судьба.

1021. Минаев И. И. Памяти Сережи Ильинского // КиС. 1925. № 5.
С. 302—306.

Минаев Иван Иванович (1882—1927), рабочий-металлист, участник со
циал-демократического движения. 1

1 Воспоминания о членах партии социалистов-революционеров, помещен 
иые за отбивкой, расположены в алфавите персон.
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1907—1913. Знакомство с Ильинским по пути в Александровский цент
рал. Характеристика его как товарища и революционера. Биографические 
сведения. Эпизоды жизни Ильинского на каторге и в тюрьмах. Самоубийство.

1022. Созонов Е. С. И. П. Каляев. См. Т. 4, ч. 2, № 4125.
То же//Памяти Каляева. М., 1918. С. 5—28.
1023. Морозов И. П. Воспоминания о товарище Александре Михайловиче 

Кузьмине. — Петрозаводск, 1918.— 28 с.
Морозов Иван Петрович, член РСДРП.
1908. По личным воспоминаниям, рассказам Кузьмина и его матери, сви

детельствам очевидцев. Биографические сведения. Революционная деятель
ность Кузьмина на Александровском заводе в Петрозаводске. Внешний облик, 
черты характера. Покушение на председателя судебной палаты Н. С. Краше
нинникова. Тюремное заключение, казнь.

1024. Савинков Б. В. Моя биография// Борис Савинков перед Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР. М., 1924. Прил. 2-е. С. 1—3. Факс, руко
писи.

Савинков Борис Викторович (1879—1925), один из лидеров партии социа- 
листов-революционеров, член ее боевой организации, писатель, впоследствии 
организатор ряда контрреволюционных мятежей и один из руководителей воен
ной интервенции против Советского государства.

1,879—1924. Родители. Учение. Аресты за участие в революционном дви
жении. Жизнь в эмиграции. Деятельность боевой организации партии социа- 
листов-революционеров, террористические акты. Литературная работа.

1025. Пирогов В. Н. Смерть Е. С. Созонова/ / КиС. 1921. № 1. С. 51—54.
То же [с изм. загл.1 Смерть Егора Созонова (29 нояб. 1910 г.). — Пг.,

[1 9 1 7 ].-2  с.
То же [с сокр.] //КиС. 1922. № 3. С. 71—74.
Пирогов Вячеслав Никитич, политический заключенный.
Нояб. 1910. Самоубийство Созонова в Горно-Зерентуйокой каторжной 

тюрьме, его причины.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905—1907 гг.1
1026. Генеральная репетиция Великого Октября: Документы, материалы, 

ил. о революции 1905—1907 гг. / Сост. С. В. Тютюкин, В. В. Шелохаев. — М.: 
Политиздат, |1980.— 159 с.: ил. — Сведения об источниках публ. — после тек
ста воспоминаний.

В сборнике помещены отрывки, сокращенные тексты воспоминаний, пол
ные тексты которых были учтены: Т. 4, ч. 2: Бонч-Бруевич В. Д. (№ 2(45,5), 
Воеводин П. И. (№ 3145), Ворошилов К- Е. (№ 2350), Литвин-Седой 3. Я. 
(№ 3469), Лычев И. А. (№ 3296), Мицкевич С. И. (№ 2881а), Подвой
ский Н. И. (№ 3645), Фрунзе М. В. (№ 3185), Эссен М. М. (№ 2403), Яро
славский Е. М. (№ 2597).

1027. К свободе и счастью: Воспоминания работниц о 1905 г.: Со. — М.; 
Л.: Гос. изд-во, 1926. — 40 с .— (Б-чка работницы и крестьянки. Сер. ист.-рев.; 
No 3 ).

Содерж.: Пиндрик Л. Девятое января. С. 7—12; Ратнер. Девятое января 
в тюрьме. С. 13—14; Саванова А. Что я видела: (Иваново-Вознесенск в 
1905 г.). С. 1,5 — 18; Плюснина Н. В «Дни свободы» в Москве в 1905 г. С. 19— 
20; Лесма. Моя первая массовка; Демонстрация; Черная сотня. С. 21—29; 
Паэгле. Расправа. С. 30—35; Гульбинская К. Перелом. С. 36—38; Зверева Т. 
На Пресне: (Из воспоминаний работницы о 1905 годе). С. 39—40.

Участие женщин в революционных событиях в Петербурге, Москве, Ивано
во-Вознесенске, Бердянске, Лифляндской губернии.

1028. 1905 год в очерках и воспоминаниях участников: Сб. 2 журн. «Ка
торга и ссылка». — М.: Всесоюз. о-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев,
1927. — 244 с. 1

1 См. также разделы: «Профсоюзное, страховое, кооперативное движение, 
1890-е гг. —Л917 г.», «Движение молодежи, студенчества».
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Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 
по сравнению с ранее учтенными публикациями, см. Т. 4, ч. 2: Белоусов И. А. 
(№ 3478), Боровский А. А. (№ 4090), Горинсон Б. (№ 4094), Кажмер Ю. EL 
(№ 4470), Локерман А. С. (№ 4518), Мурашев П. В. (№ 3683), Петрен
ко А. И. (№ 4525), Плесков В. A. (№ 4321), Потанин Г. Н. (№ 3829), Рос
тов Н. М. (№ 4066), Самсонов Я. (№ 4531).

1029. Короленко В. Г. Дневник В. Г. Короленко за 1905 год/Публ. и 
примеч. М. Г. Петровой/ / Революция 1905—1907 годов и литература. М., 
1978. С. 217—252.

Об авторе см. № 2752—2754.
1 янв. — 5 июля. Политическая борьба деятелей конституционно-демокра

тической оппозиции с представителями высшей бюрократии. С. Ю. Витте, 
В. Д. Набоков и др. Стачки и забастовки в Петербурге. Борьба правительства 
с революционным движением. Участие газет разного направления в политиче
ской борьбе. Приезд в Петербург, жизнь в квартире Н. Ф. Анненского. Сту
денческие демонстрации. Д. Ф. Трепов. Арест Анненского, П. Ф. Якубовича, 
А. И. Писарева, М. Горького и др. Выступления московских студентов. Убийст
во московского ген.-губернатора вел. кн. Сергея Александровича. Приезд в 
Москву, возвращение в Полтаву. Отношение полтавского общества к прави
тельственным постановлениям и к демонстрациям. Известия с театра войны. 
Л. Н. Толстой и легенда об Александре I. В записи от 17—20 марта — текст 
письма Короленко в редакцию «Русских ведомостей».

1030. Сухов А. А. Отрывки из воспоминаний агитатора/А. Сухов — Алек
сей— «Бебель»/ / КЗ. 1926. № 4. С. 5—28.

Автор — член РСДРП с 1903 г., меньшевик.
1904—1906. Высылка автора в Киев, условия революционной работы. Ре

волюционная деятельность в Нижнем Новгороде. Поездка в Петербург. Ми
тинги и диспуты петербургских социал-демократов с эсерами по аграрному 
вопросу. Нижегородские черносотенцы, организация «Белое знамя». Погромы. 
Борьба с черносотенцами.

РСДРП В ГОДЫ ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1905—1907 гг.

1031. Большевики — вдохновители и организаторы трудящихся масс в ре
волюции 1905—1907 гг.: (Из воспоминаний старых большевиков — участников 
рев. событий 1905—1907 гг.) / / КБел. 1955. № 8. С. 55—66. — Сведения об авт.: 
с. 57—58.

Содерж.: Седых В. Я. Высокая организованность и сплоченность рабочих 
[Курск]. С. 58—59; Симончик Ф. В. Как развивалось социал-демократическое 
движение в Бобруйске. С. 60—61; Чернухин Е. А. После «кровавого воскре
сенья...» [Вильна]. С. 61—62; Беленький Е. Я. Крестьянство— надежный союз
ник рабочего класса в революционной борьбе [Минская губерния]. С. 62—64; 
Шутович А. И. Революционные выступления солдат [военный лагерь близ мес
течка Ораны Тройского уезда Виленской губернии]. С. 64—65; Баранов Т. В. 
При выполнении партийного задания... [организация РСДРП Путиловского за
вода]. С. 65; Яворский И. И. Незабываемая демонстрация [1 мая 1905 г. в 
Варшаве]. С. 65—66.

Революционное движение, деятельность социал-демократических органи
заций, упомянуты некоторые партии: конституционно-демократическая, БУНД. 
Приведено письмо члена Мозырской группы РСДРП, работавшего в деревне 
(Минская губ.). Включены краткие биографии авторов воспоминаний.

1032. Революционные события в Карелии в годы первой русской револю
ции 1905—1907 гг.: Сб. документов и материалов /Сост. Н. А. Кораблев и др.; 
Под ред. М. Н. Власовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Петрозаводск: Карелия, 
1981.— 176 с.: ил. — Сведения об авт. в подстроч. примеч.
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Из содерж.: Муман Ю. И. Из воспоминаний служащей Олонецкой уездной 
земской управы Ю. И. Муман — о распространении нелегальной литературы 
и газеты «Искра». С. 43—45; Копяткевич А. А. Из воспоминаний большевика 
А. Копяткевича — об организации Петрозаводской группы РСДРП. С. 74; 
Копяткевич А. А. Из воспоминаний члена Петрозаводского комитета РСДРП 
А. Копяткевича о деятельности и составе комитета. С. 128—129.

1033. Стенографический отчет вечера [воспоминаний] Истпарта 3 июня 
1921 г., (посвященного работе Казанского комитета РСДРП в революции 
Д905 г.) и вечера Истпарта 30/VIII 1921 г ./ / ПутиР. 192)3. № 3. С. 64—81.

Авторы — работники Казанской организации РСДРП: Адоратский Влади
мир Викторович (1878—1,94.5), член РСДРП с 1.904 г., большевик; Алуф И.; 
Ендаков Михаил Елизарович (1886—1930), рабочий, член РСДРП с 1905 г., 
большевик; Зарницын Евгений Иванович (р. 1884), студент, член РСДРП, 
большевик; Иванов Виктор Николаевич.

1904—1906. Казанский комитет РСДРП, его работники (Я. М. Свердлов, 
И. А. Саммер, Н. Е. Вилонов и др. Агитационно-пропагандистская работа. 
Деятельность по руководству революционным движением в 1905 г. Октябрь
ские дни в городе. Забастовки, демонстрации, митинги. Выступление рабочих 
9 янв. 1906 г. Выборы в I Государственную думу.

1034. Ратгауз Я. Воспоминания/ / Революционная борьба в Гомельской гу
бернии. Гомель, 1921. Вып. 1. С. 17—23.

Автор — участник социал-демократического движения.
1905. Конференция социал-демократических организаций Полесья в Гоме

ле (май), переход Гомельского комитета РСДРП на позиции большевизма. 
Проведение комитетом первомайского митинга в местечке Семеновка Новозыб- 
ковского уезда Черниговской губернии. Боевой отряд комитета. Разгон каза
ками «политической биржи» в Гомеле.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ1

1035. Железнодорожники в 1905 году/Сост. М. X. Данилов, П. Г. Сдоб- 
нов. — М.: Трансжелдориздат, 1940. — 259 с.

Из содерж.: Степной Н. Томский костер. С. 89—94; Горчилин А. И. За
бастовка началась. С. 94—99; Орехов М. Д. Железнодорожники у Витте. 
С. 100—102; Киселев А. Е. Из воспоминаний. С. 138—147; Котляренко Д. М. 
Дружинники. С. 138—147; Львов-Рогачевский В. Л. Баррикады в Харькове. 
С. 148—156.

Горчилин Андрей Иванович (псевд. Гренадер, 1886—1956), рабочий, в 
РСДРП с 1904 г., большевик, член Московского Совета рабочих депутатов; 
Киселев Андрей Евдокимович (р. 1868), служащий Рязано-Уральской железной 
дороги, депутат II Государственной думы; Котляренко Д. М. (р. 1876), желез
нодорожный служащий, член РСДРП с 1905 г.; Львов-Рогачевский (псевд., 
наст, фамилия Рогачевский) Василий Львович (1874—1930), член РСДРП с 
1900 г., меньшевик; Орехов М. Д., инженер Рязано-Уральской железной доро
ги, член Центрального бюро Всероссийского железнодорожного союза; Степной 
(псевд., наст, фамилия Афиногенов) Николай Александрович (1878—1947), 
железнодорожный служащий, впоследствии писатель.

Участие железнодорожников Сибирской, Московско-Казанской, Рязано- 
Уральской железных дорог в революционных событиях.

1036. Из стенограмм докладов-воспоминаний о забастовке 1905 г.//Чуд- 
новцев М. И. 1905 на Яхроме. М.; Л.: 1925. С. 39—55.

Авторы — участники забастовки.
Забастовка на бумаго-прядильной и ткацкой фабрике Товарищества По

кровской мануфактуры Дмитровского уезда Московской губернии. Положение 
рабочих. Предъявление требований администрации, переговоры с правлением.

1 См. также раздел «Профсоюзное, страховое, кооперативное движение, 
1890-е гг. — 1917 г.».
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Сбор материальных средств. Окончание забастовки. Расправа с ее участника
ми, обыски, аресты.

1037. Монкер К. И. Дневник/ / Вопросы гражданской истории. Л., 1935. 
Т. 1. С. 200—1256. — Примем,: с. 249—256.

Автор — управляющий Невской ниточной фабрикой в Петербурге.
1905—1907. Подробности забастовочного движения на фабрике, требова

ния рабочих, переговоры с ними. Выборы в I и II Государственные думы на 
фабрике. Статечное движение петербургских текстильщиков.

1038. Федоров А. А. Памятные дни/ / Приволжская магистраль за 40 лет 
Советской власти. Саратов, 1958. С. 36—40.

Автор — рабочий-железнодорожник, член РСДРП с 1905 г., большевик.
1905—1907. Революционное движение на Рязано-Уральской железной до

роге. Деятельность организации РСДРП.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

1039. Кочетов П. Т. К истории революционной борьбы в М. А. О.//М . А. О.
(Марийская Автономная Область). Йошкар-Ола, 1935. Л° 3/4. С. 86—94.

Автор — рабочий, член большевистского кружка в селе Юрино, участник 
событий.

1906. Воспоминания в форме комментария к «Донесению нижегородско
го губернатора от '20 октября 1906 г...». Волнения крестьян деревни Барди- 
цы и села Юрино Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Разоруже
ние крестьянами и рабочими Юрина волостной полиции и стражников. Заклю
чение автора и других участников в Васильсурской тюрьме.

1040. Мишин К. И. [Воспоминания]/ / ТМНИИ. 1961. Вып. 21. Сер. ист. 
С. 181—183.

Автор (р. 1892), крестьянин.
1905. Крестьянские волнения в селах Редкодубье и Турдаки (Турдаково) 

Ардатовского уезда Симбирской губернии.
1041. Мокеев П. И. Как крестьяне деревни Наволок боролись с царизмом: 

(По воспоминаниям и рассказам участников) //БМ. 1937. N° 9. С. 41—43.
Окт. 1906. Самовольная порубка леса крестьянами в 1-й Устьважской 

удельной даче (Шенкурский уезд. Архангельская губерния). Их отпор кара
тельному отряду. Последующие аресты. Руководитель крестьян В. Ф. Мокеев.

1042. Нардов Н. Н. С распутья на верную дорогу: Воспоминания уезд, 
лектора и зем. учителя/ / Натиск/1935. № 1. С. 71—79.

Об авторе см. N° 357.
1904—1907. Деятельность автора в Нижегородской губернии. Настроения 

крестьян. Волнения в селах Вередеево, Стан, Шелокша, деревнях Старое Ли- 
кеево и Сосновка Нижегородского уезда. Аресты участников, заключение в 
Нижегородской тюрьме. Создание сельских нелегальных библиотек. Распро
странение крестьянином-революционером В. И. Рассадиным прокламаций 
среди крестьян.

1043. Романовский Г. События в Сорочинцах: (Воспоминания участни
ка) //ПутиР. 1926. N° 1. С. 59—63.

Автор — студент, один из руководителей восстания.
Нояб. 1905. Краткие сведения о крестьянском выступлении. Сопротивле

ние крестьян карательному отдряду казаков, последующие их истязания. 
Арест автора. Избиение его нагайками.

1044. Шемин И. Стихийное восстание крестьян в с. Карачае в 1905 г.: 
(Воспоминание) / / ККрК. 1925. N° 8/9. С. 3—4.

Автор — житель села.
Бунт крестьян в селе Карачай Оханского уезда Пермской губернии. Руб

ка помещичьего леса, разгром купеческих лавок. Расправа с крестьянами.
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ В АРМИИ И ФЛОТЕ

1045. Воспоминания участников восстания на броненосце «Потемкин»// 
ПрА. 1955. N° 10. С. 19—26.

Содерж.: Лычев И. А. Как это было. С. 19—23; Зиновьев А. С. О самом 
памятном. С. 24—25; Поликов П. Е. Развивайте дальше лучшие традиции 
русского флота. С. 26.

Зиновьев Алексей Степанович, старший матрос машинного отделения; 
Лычев Иван Акимович (1881—1972), минно-машинный квартирмейстер, член 
РСДРП с 1904 г.; Поликов Петр Егорович (р. 1878), матрос.

1905, 1907. Условия матросской службы. Ход и эпизоды восстания. Дея
тельность социал-демократической организации среди команды. Потемкинцы 
в Румынии.

1046. Революционное движение в Черноморском флоте, 1905—1925 гг.: 
Сб. воспоминаний и материалов. — М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев, 1925. — 160 с. — Отд. отт. из журн. «Каторга и ссыл
ка». 1925. № 5.

То же [с изм. загл.] Черноморский флот в эпоху первой революции.— 
М., 1927. — 160 с., 3 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 
по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 4, ч. 2: Акимов Я. С. (№ 4088), Александров А. М. (Afe 3313), Денисен
ко С. А. (№ 3291), Дюльдин X. М. (№ 3276), Жительский А. (jY° 3324), 
Лебедев М. И. (N° 4103а), Николаев И. И. (№ 3334), Петров К. (N° 3335), 
Сандомирский Г. Б. (№ 3002), Яхновский И. Т. (№ 3281).

1047. Буртакова Д. Несколько слов о восстании гарнизона г. Полтавы в 
1906 году//ПутиР. 1927. N° 1. С. 203—205.

Об авторе см. N° 944.
Социал-демократическая работа среди солдат полтавского гарнизона.
1048. Гердзевич Э. Из казармы — на каторгу/ / КиС. 1932. № 8/9. С. 84— 

96. — Включены документы Одесского Истпарта.
Гердзевич Эдуард, участник восстания в 24-м пехотном Симбирском 

полку.
1905—1908. Попытка использовать полк для усмирения бастующих рабо

чих Лодзи (март 1905 г.). Революционная агитация среди солдат и офицеров. 
Восстание в полку и других частях (23—26 нояб. 1905 г.). Пребывание его 
участников в Ломжинской губернской тюрьме, Варшавской крепости и Херсон
ском дисциплинарном батальоне.

1049. Дембо В. Восстание в осетинском дивизионе/ / ПутиР. 1926. N° 4. 
С. 177—180.

Об авторе см. № 984.
1905. Волнения в осетинском дивизионе. Установление связи с Владикав

казской военно-революционной организацией и комитетом РСДРП.
1050. Новиков-Даурский Г. С. Отзвуки революции 1905 г. среди русских 

военнопленных в Японии: По лич. воспоминаниям и др. материалам //При
амурье. 1956. N° 5. С. 183—195; 1957. N° 6. С. 168—173.

То же [с сокр.] / / Новиков-Даурский Г. С. Историко-археологические очер
ки; Статьи; Воспоминания. Благовещенск, 1961. С. 159—173.

Об авторе см. N° 938.
1905—1906. Пребывание в лагере русских военнопленных Хамадера в Япо

нии. Революционная пропаганда среди военнопленных, распространение неле
гальной литературы. Деятельность Н. К. Судзиловского (Русселя). Выпуск по 
инициативе автора рукописного журнала «Друг». Волнения в лагере, действия 
черносотенцев. Возвращение военнопленных в Россию. Их революционные на
строения.
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ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905—1907 гг. 
В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ

Петербург

1051. На баррикадах: Воспоминания участников революции 1905— 
1907 гг. в Петербурге / Ин-т истории партии Ленингр. обкома КПСС — фил. 
Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, АН СССР. Ин-т истории СССР. 
Ленингр. отд-ние. Сост. Т. П. Бондаревская, Н. И. Приймак; Науч. ред. 
Л. М. Спирин. — Л.: Лениздат, 1984. — 422 с., 8 л. ил.— (Б-ка рев. мемуаров 
«Из искры возгорится пламя»). — Сведения об авт. воспоминаний и источниках 
публ. в примеч.: с. 358—414. Указ, имен: с. 415—419. Перечень переименован
ных предприятий: с. 420. Перечень переименованных улиц, площадей и мостов 
Ленинграда: с. 421.

Из содерж.: Субботина Л. И. Январские дни 1905 года. С. 45—63; Стасо
ва Е. Д. По заданию ЦК партии: [Деятельность в ЦК РСДРП]. С. 92—95; 
Буренин Н. Е. В боевой технической группе [при ПК и ЦК РСДРП]. С. 96— 
114; Познер С. М. Подготовка к вооруженному восстанию в Петербурге. 
С. 115—123; Гордеев-Битнер М. Е. Боевая дружина в 1905 г. за Невской заста
вой. С. 124—132; Эссен М. М. В 1905 году: Из жизни Петербург, ком. РСДРП. 
С. 133—138; Фотиева Л. А. Памятные дни (июль — декабрь 1905 г.) [В. И. Ле
нин и Совет рабочих депутатов]. С. 139—149; Кнунянц Б. М. Первый Совет 
рабочих депутатов. С. 150—222; Курочкин В. М. О том, как возникли боевые 
дружины. С. 223—225; Луначарский А. В. Из воспоминаний о Ленине в 1905 
году. С. 226—235; Бонч-Бруевич В. Д. Большевистские издательские дела в 
1905—1907 гг. С. 236—257; Глебов (Ленцнер) Л. А. Восстание матросов в 
июле 1906 года [в Кронштадте]. С. 258—293; Шауров И. В. Воспоминания 
участника первой русской революции. С. 294—332; Крупская Н. К- Воспоми
нания о Ленине. С. 333—357.

1052. Беренштам В. В. 9 января: (По воспоминаниям полит, защитника) // 
СИ. 1925. № 1. Стб. 21—30.

Беренштам Владимир Вильямович (р. 1870), присяжный поверенный, 
публицист.

1904—1905. Деятельность Г. А. Гапона в Петербурге и события 9 янва
ря (по докладу комиссии присяжных поверенных и рассказам очевидцев). 
Защита автором О. Н. Рутенберг, ее рассказ о расстреле рабочих.

1053. Сверчков Д. Ф. Первый Совет. — М.; Л.: Мол. гвардия, 1926.—
62 с.

Сверчков Дмитрий Федорович (1882—1938), член РСДРП с 1899 г., в 
1905 г. член Петербургского Совета рабочих депутатов, меньшевик; с 1920 г. 
член РКП (б).

Окт. — 3 дек. 1905. Возникновение Петербургского Совета рабочих депу
татов. Руководство забастовочным движением. Борьба за восьмичасовой ра
бочий день. Характеристика Совета как органа власти. Издание «Известий 
Совета рабочих депутатов». Преследования членов Совета. Последнее засе
дание. Арест.

1054. Хитрово Н. М. Октябрьские дни в Петербурге 1905 г. — Спб.: Тип. 
«Свет», 1913. — 5 с.

18—19 окт. 1905. Принятие властями мер для предотвращения револю
ционной манифестации в день похорон жертв расстрела 18 октября. Участие 
автора в этих мероприятиях.

Москва. Московская губерния. Декабрьское вооруженное
восстание

1055. Утро воспоминаний на б. Прохоровской мануфактуре/А. О.//Огонек.
1925. № 51. С. 12—13.
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Авторы: Гусаров (Куклев) Иван Максимович (р. 1871), Львов-Марсиа- 
нин П., Морозова-Быкова Александра Степановна (1879—1951), Тюльпин 
Павел Максимович (1882—1930) и др.

1905. По материалам вечера воспоминаний рабочих «Трехгорной мануфак
туры» (бывшей Прохоровской) 11 окт. 1925 г. Революционное движение на 
фабрике до 1905 г., социал-демократические кружки. Зубатовская организа
ция. Январская забастовка 1905 г. Участие боевой дружины фабрики в Де
кабрьском вооруженном восстании, бои на Пресне.

1056. Бляхин П. А. Первый шквал: (Очерк воспоминаний) //МГ. 1925. 
№ 12. С. 80—93.

Об авторе см. N° 966.
Нояб. — дек. 1905. Деятельность автора в Москве в период Декабрьско

го вооруженного восстания в качестве агитатора Московского комитета 
РСДРП. Настроение рабочих, сооружение баррикад. Эпизоды вооруженной 
борьбы. Разгром восстания.

1057. Васильев М. М. Из воспоминаний о пятом годе//ПР. 1925. № 3. 
С. 126—141.

Васильев Михаил Михайлович (1886—1957), рабочий, член РСДРП с
1904 г., большевик.

1904—1905. Работа на заводе «Динамо» в Симоновой слободе в Москве. 
Посещение рабочих социал-демократических кружков. Забастовки в 1905 г. 
Избрание автора в Московский Совет рабочих депутатов. Поездка членов 
Совета в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Тулу для организации Советов 
рабочих депутатов. Создание Информационного бюро революционных партий 
и организаций. Арест его членов, в том числе автора.

1058. Васильев-Южин М. И. Декабрьское восстание. См. Т. 4, ч. 2, 
N> 3482.

То же [с изм. загл. и доп.] Из воспоминаний о московском восстании
1905 Г.//ПР. 1922. № 5. С. 184—194.

1059. Герасимов Е. Г. Дневник полковника в отставке Е. Г. Герасимова: 
С указанием обстоятельств, вызвавших напечатание его. — М.: Тип. Л. В. По
жидаевой, 1911. — 42 с.

Герасимов Ераст Георгиевич, есаул 1-го Донского казачьего полка.
6—15 дек. 1905. Состав и размещение войск, оборонявших вокзал и Ни

колаевскую железную дорогу. Боевые действия против восставших. Жертвы.
1060. Голубев Т. В. Карательная экспедиция Римана: (Рассказ очевид

ца) /Лит. зап. В. А. Гиляровского/ / КНива. 11925. № 52. С. /Г240—1/241.
Автор — обер-кондуктор поезда.
Дек. 1905. Путь карательной экспедиции л.-гв. Семеновского полка под 

командованием полковника Н. К- Римана от Москвы до Голутвина. Останов
ки на станциях, обыски, аресты, расстрелы.

1061. Каменецкий В. А. Как печатались «Известия» 1905 г. //Известия 
Московского Совета рабочих депутатов 1905 г. М., 1925. С. 19—26.

Автор— студент, участник революционного движения, член союза печат
ников.

Дек. 1905. История выпуска газеты. Роль союза печатников в ее издании. 
Распространение.

1062. Королев Б. Д. Из воспоминаний скульптора Б. Д. Королева о ре
волюции 1905 г./Предисл. Н. Фоминой, О. Яхонт/ / Искусство. 1985. N° 10. 
С. 15—18.

Королев Борис Данилович (1884—1963), советский скульптор, в описывае
мый период студент.

Июль — дек. Заключение в Таганской тюрьме в Москве. Освобождение 
политических заключенных рабочими (октябрь). Участие в Декабрьском воору
женном восстании, бои на баррикадах.

1063. Насимович А. Ф. Воспоминания о 1905 г ./ / НУ. 1925. N° И. 
С. 36—38.

Насимович Александр Федорович (1880—1947), учитель, участник социал- 
демократического движения; впоследствии писатель.
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Политическая работа автора среди учителей Москвы и Московской губер
нии. Распространение нелегальной литературы. Деятельность в центральном 
бюро Всероссийского союза учителей и деятелей по народному образованию, 
в Московской организации РСДРП. Участие учителей в социал-демократиче
ском движении, в революционных событиях 1905 г.

1064. Поленов В. Д. Из дневника Поленова «Вооруженное восстание 
1905 года»/ / Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. М., 
1964. С. 656—660.

Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), живописец.
8—21 дек. Обстановка в Москве в период Декабрьского вооруженного 

восстания. Баррикады, бои на улицах города.

Север и Северо-Запад Европейской России
См. также № 1032

1065. Революционное движение в Новгородской губернии, 1905—1907 го
ды: Сб. документов и материалов / Гос. арх. Новгород, обл. — Л.: Лениздат, 
1980. — 326 с. — Сведения об авт. в имен, указ.: с. 294—303. Геогр. указ.: 
с. 304—307.

Из содерж.: Бажутии И. Г. Из воспоминаний члена соц.-дем. кружка 
И. Г. Бажутина о выработке социал-демократами села Бронницы Новгород
ского уезда плана революционных действий в связи с событиями 9 января 
1905 г. в Петербурге. С. 65; Шапошников И. С. Из воспоминаний члена Нов
городской группы РСДРП И. С. Шапошникова о составе и структуре Новго
родской социал-демократической организации. С. 91—92; Никитин Г. И. Из 
автобиографии члена Новгородской группы РСДРП Г. И. Никитина о ее 
составе и деятельности. С. 92—93; Богданов П. С. Из воспоминаний члена 
Новгородской группы РСДРП П. С. Богданова об участии типографских ра
бочих в праздновании 1 Мая 1905 г. С. 99; Митковская М. Л. Из воспомина
ний члена Новгородской группы РСДРП М. Л. Митковской об организации 
первомайского митинга в г. Новгороде в 1905 г. С. 99—'100; Монахов Г. В. 
Из воспоминаний Г. В. Монахова, рабочего завода «Вахтер и К0» г. Борови- 
чи, о первомайском митинге в 1905 г. С. 100—101; Гусаров А. Из воспомина
ний наборщика А. Гусарова о забастовке типографских рабочих в г. Новго
роде 16—20 мая 1905 г. С. 103—104; Богданов П. Из воспоминаний члена 
Новгородской группы РСДРП И. Богданова о забастовке типографских рабо
чих г. Новгорода 16—20 мая 1905 г. С. 104—105; Белоросова О. Из воспоми
наний участницы революционного движения О. Белоросовой об аграрном дви
жении в Десятско-Пятницкой волости Боровичского уезда летом 1905 г. 
С. 122—123; Поляков К. П. Из воспоминаний члена социал-демократического 
кружка К. П. Полякова об организации и деятельности социал-демократиче
ского кружка железнодорожников ст. Бологое Николаевской ж. д. С. 130—131; 
Мастюгин Ф. Е. Из воспоминаний члена социал-демократического кружка 
Ф. Е. Мастюгина о забастовке железнодорожников ст. Бологое Николаевской 
ж. д. в декабре 1905 г. С 157; Войтинский В. С. Из воспоминаний члена Петер
бургского комитета РСДРП В. С. Войтинского о съезде учителей Крестецкого 
уезда и митингах крестьян с. Хорино и рабочих завода Шатько, организован
ных большевиками Крестецкой группы РСДРП 20—21 ноября 1905 г. С. 173— 
178; Березин И. Из воспоминаний секретаря профсоюза булочников и конди
теров г. Новгорода И. Березина об организации и деятельности профсоюзов. 
С. 216—217; Веселов М. Из воспоминаний учителя М. Веселова о деятельно
сти Новгородской группы РСДРП летом 1906 г. С. 275—276.

Прибалтика. Белоруссия

См. также ЛЬ 1034
1066. Вевер Я. А. Деревенские школьники в революцию: (Юнош. воспо

минания о 1905 г.) / / КомсЛ. 1926. ЛЬ 1. С. 32—135.
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Автор (р. ок. 1894), пастух, учащийся сельской школы.
Революционные события в посаде Руен и имении Залисбург Вольмарского 

уезда Лифляндской губернии. Социал-демократическая агитация среди насе
ления. Подавление революционного движения.

1067. Гольдин А. Б. Революционные «биржи» в Гомеле в 1905 г. //КиС. 
1925. № 7. С. 126—130.

Автор — участник социал-демократического движения.
Описание «биржи». Отношение к «бирже» городских властей, местной бур

жуазии, попытки разгона ее полицией.
1068. Левандовский А. На заре жизни //КиС. (19Ш. № 4. С. 100—Щ .
Автор — учащийся, участник революционного движения.
1905—1906. Революционное движение учащейся молодежи в Слониме 

Гродненской губернии: чтение нелегальной литературы, создание кружков, 
участие в митингах, демонстрациях, забастовках. 1905 г., октябрьские дни в 
городе, политические «биржи». Революционная агитация автора в местечке 
Коссово Слонимского уезда Гродненской губернии.

1069. Парфенов М. В ревельс-ких казармах в 1905 г.: (Из воспоминаний 
о воен. службе в 89-м Беломор. полку, в воен.-ординар. команде) /У КЛ. 19,25. 
№ 4. С. 100—101.

Автор — солдат.
Участие полка в борьбе с рабочим движением в Ревеле, в подавлении 

крестьянских волнений в Эстляндской губернии.
1070. Полевой Н. К. Несколько эпизодов из освободительного движения 

в Гродненской губернии/ / ИВ. 1909. Т. 116. № 5. С. 494—513.
Автор — житель Гродно, очевидец событий, домовладелец.
1905. Революционное движение в Гродно. Волнения рабочих, закрытие 

фабрик. Митинги. Забастовки в учебных заведениях. События в женской гим
назии. Выборы депутатов в I Государственную думу.

Ц ентр Европейской России

1071. Багулина-Семенова А. П. «Кровавая пятница»/ / Дружинин П. Н. 
Революционное движение в Ярославской губернии в 1905—1907 годах. Яро* 
славль, 1955. С. 146—150.

Автор — работница, член РСДРП, большевик.
1900-е гг.— 1905. Работа на ярославской Большой мануфактуре (фабри

ке Карзинкиных). Собрания, митинги рабочих в 1905 г., забастовка на ману
фактуре в ноябре—декабре. Политическая демонстрация 9 декабря, расстрел 
ее казаками.

1071а. Байкузов А. П. Рузаевская республика/ / Незабываемые годы. Са
ранск, 1957. С. 11 — 18.

Байкузов Афанасий Петрович (1873—1947), машинист, один из руководи
телей революционной борьбы рузаевских железнодорожников.

Дек. 1905. Забастовка на станции Рузаевка Московско-Казанской желез
ной дороги. Создание и деятельность стачечного комитета, боевой дружины. 
Переход власти в руки рабочих. Образование Центрального стачечного коми
тета Московско-Казанской железной дороги. Окончание забастовки, арест ее 
участников.

1072. К пятидесятилетию Рузаевской республики: (Воспоминания) //
ТМНИИ. 1961. Вып. 21. Сер. ист. С. 172—199.

Авторы — рабочие, участники революционного движения: Лабиринтов 
Александр Михайлович (р. 1890), Рыков М. П. (р. 1885), Миронов В. Н.
(р. 1881).

1905. Забастовка на станции Рузаевка Московско-Казанской железной 
дороги и в селении Рузаевка Писарского уезда Пензенской губернии, переход 
власти в руки рабочих. Организация и деятельность стачечного комитета, соз
дание боевой дружины. Окончание забастовки, арест ее участников.
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1073. Каюров В. Н. Сормовичи в борьбе с самодержавием/ / БК. 1932. 
N°. 1. С. 46—56.

Каюров Василий Николаевич (1876—1936), член РСДРП с 1900 г., боль
шевик.

1905. Фрагменты воспоминаний о декабрьском вооруженном восстании в 
Сормове.

1074. Каюров В. Н. Сормово в первой революции / Истпарт Нижегор. 
крайкома ВКП(б); Под ред. и с предисл. А. И. Преображенского.— [Н.-Нов
город]: Гос. изд-во, 1930.— 199 с. — В прил.: Документы: с. 167—197.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] 1905 г. в Сормове//ПР. 1930.
№ 7/8. С. 140—170.

Об авторе см. N° 1073.
1899—1905. Социал-демократическая агитация среди рабочих Сормова. 

Создание и деятельность Сормовской организации РСДРП. Революционное 
воспитание рабочей молодежи, антирелигиозная пропаганда. Первомайские 
выступления 1901—1903 гг. Революционное движение в 1905 г. Забастовки, 
демонстрации, митинги, собрания. Работа подпольной типографии. Действия 
боевой рабочей дружины, столкновения с полицией, черносотенцами. Октябрь
ские дни. Возникновение народного суда. Декабрьское вооруженное восстание. 
В тексте — документы.

1075. Лебедев Д. Избиение в городе Костроме учащейся молодежи// 
КострЕВ. 1905. N° 21, ч. неофиц., отд. 2. С. 646—651.

Лебедев Димитрий, священник.
Окт. 1905. Волнения учащихся средних учебных заведений, в том числе 

Костромской духовной семинарии. Избиение черносотенцами участников митин
га 19 октября.

1076. Матвеев С. А. Из воспоминаний о п.-т. забастовке в г. Орле//ПСв. 
1925. № 21. С. 954.

Автор — участник революционного движения.
Нояб. 1905. Забастовка почтово-телеграфных работников.

Иваново-Вознесенская всеобщая политическая стачка (12 мая — 
23 июля 1905 г.) и Совет рабочих депутатов

1077. Всеобщая стачка Иваново-Вознесенских рабочих в 1905 году: Сб. 
документов и материалов / Сост. В. М. Соколов, В. А. Бабичев. — Иваново: 
Кн. изд-во, 1955.— 259 с.

Из содерж.: Чихачев П. Воспоминание иваново-вознесенского рабочего 
П. Чихачева об агитационно-пропагандистской работе местной организации 
РСДРП. С. 64—69; Воспоминание иваново-вознесенского рабочего о работе 
подпольной типографии. С. 69—72; Рязанцев Я. Н. Воспоминание иваново-воз
несенского рабочего-металлиста т. Рязанцева Я. о забастовке рабочих на ме
ханических заводах. С. 83—86.

Рязанцев Яков Николаевич (1882—1941), член РСДРП с 1903 г., больше
вик.

Аннотации на воспоминания Ф. Н. Самойлова и М. В. Фрунзе, помещенные 
в сборнике, см. Т. 4, ч. 2, N° 2388, 3648.

1078. Депутаты первого Совета: Биогр., документы, воспоминания. Ива
ново-Вознесенск, 1905 г. / Парт. арх. Иван, обкома КПСС; Авт.-сост. В. А. Ба- 
луков и др.; Под ред. В. П. Терентьева, А. В. Шипулиной.—М.: Сов. Россия, 
1980. — 296 с., 16 л. ил.: ил. — Список депутатов Иваново-Вознесенского обще
городского Совета 1905 г.: с. 283—292.

Авторы — участники революционных событий в Иваново-Вознесенске, дея
тели рабочего социал-демократического движения, депутаты Совета.

Фрагменты воспоминаний о Ф. А. Афанасьеве, А. С. Бубнове, О. А. Ва- 
ренцовой, А. К. Гастеве, Н. Н. Колотилове, А. В. Мандельштаме, Н. И. Под
войском, А. С. Самохвалове, М. В. Фрунзе, а также о депутатах общегород
ского Совета.
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1079. Первый Совет рабочих депутатов: Время, события, люди. Иваново- 
Вознесенск, 1905/Парт. арх. Иван, обкома КПСС; Науч. ред.-сост. В. П. Те
рентьев.— М.: Сов. Россия, 1985.— 256 с.: ил. — Сведения об авт. в разд.: 
Профессиональные революционеры. Депутаты Совета (Биографии): с. 178— 
242. Библиогр. список: с. 252—255.

Из содерж. авт.: Ананьин Н. А. С. 63; Балашов С. И. С. 76, 95, 111—112; 
Волков П. С. С. 98—99; Жиделев Н. А. С. 67—68; Колесников Ф. В. С. 92; 
Найденов Н. М. С. 99—100; Ноздрин А. Е. С. 65—67, 72—73, 76—77, 96—97, 
101—102, 125; Подвойский Н. И. С. 82; Самойлов Ф. Н. С. 90—91, 95—96; 
Самохвалов А. С. С. 67; Фрунзе М. В. С. 81—82.

Май—июль. Отрывки из воспоминаний без указания источника публика
ции. Всеобщая политическая стачка в Иваново-Вознесенске. Выборы депута
тов в Совет, его деятельность. Роль Иваново-Вознесенской организации 
РСДРП в революционных событиях. Митинги, собрания рабочих на реке 
Талке. Расстрел участников митинга 3 июня.

1080. Калашников В. С. С юности — навсегда / Лит. зап. М. Жохова// 
Павел Постышев. М., 1987. С. 21—35.

Об авторе см. № 932.
1905—1912, 1917, 1920-е гг.— 1930. Революционные события 1905—

1907 гг. в Иваново-Вознесенске. Деятельность П. П. Постышева в Совете 
рабочих депутатов, в Иваново-Вознесенской организации РСДРП. Полицей
ские преследования, аресты. Встречи автора с Постышевым в последующие 
годы.

Поволжье
См. также № 1033

1081. 1905 год в Симбирске: Сб. по истории рев. движения в губ. в 
1905—6 гг./Под ред. Б. Чистова, В. Алексеева. — Ульяновск: Истпартотд. 
губкома РКП(б), 1925— 128 с., 13 л. ил.

Из содерж.: Крылова Р. Сызранская организация РСДРП в 4905 году. 
С. 95—101; Алексеев Д. Сызрань в дни первой революции: (Из воспомина
ний рабочего). С. 102—104.

Авторы — участники революционного движения: Крылова Р., учительни
ца; Алексеев Д., наборщик типографии.

1905—1906. Первый политический кружок. Состав и деятельность социал- 
демократической организации. Реакция на события 9 января в Петербурге. 
Демонстрации, празднование 1-го мая 1906 г. Использование полицией сыз- 
ранского пожара в провокационных целях.

1082. Власов П. И. Воспоминания о 1905 годе//НКФ. 1930. № 21/22.
С. 42—46.

Власов Павел Иванович (р. 1882), рабочий, член РСДРП с 1903 г.
Октябрьская забастовка, митинги, демонстрации в Саратове. Борьба 

боевых рабочих дружин с черной сотней. Забастовка рабочих-железнодорож- 
ников в декабре.

1083. Кожевников Г. Воспоминания о забастовках почтель-работников 
г. Казани в 1905 году//ПСв. 1925. ЛЬ 21. С. 948—951.

Автор — работник телеграфной конторы, участник забастовки.
Нояб. 1905. Участие работников почты и телеграфа во Всероссийской 

почтово-телеграфной забастовке. Ход забастовки, ее окончание.
1084. Кузнецов J1. И. Из воспоминаний о 1905 г. в Саратове: (Окт. собы

тия 1905 г. в Саратове)/Л. И. Кузнецов (Голов) // КПуть. 1925. № 36.
С. 18—21.

Кузнецов Леонтий Иванович, рабочий, член РСДРП с 1905 г., большевик.
Забастовки, митинги, черносотенный погром. Крестьянское движение в гу

бернии. Подавление революционных выступлений.
1085. Рабинович Р. Из дневника/ / НКФ. 1930. № 21/22. С. 46—56.
Рабинович Рафаил (1891—1918), учащийся реального училища.
13 окт. 1905— 1 июля 1906. Революционные события в Саратове: забас

товки, митинги, аграрные волнения в губернии. Настроения учащейся моло
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дежи. Забастовка учащихся средних учебных заведений. Отношение автора 
к описываемым событиям, его политические взгляды.

Урал

1086. Григорьев Ф. Воспоминания о забастовке 1905 г. в г. Оренбурге// 
ПСв. 1924. № 6. С. 295—296.

Григорьев Федор, работник почтово-телеграфной конторы, участник ре
волюционного движения.

Нояб. 1905. Участие работников почты и телеграфа во Всероссийской 
почтово-телеграфной забастовке.

1087. Казаринова О. М. [Воспоминания]/ / Урал. 1980. № 10. С. 156— 
157. — В ст.: Кадомцев Э. С. Тысяцкий уральских боевиков.

Казаринова Ольга Михайловна, учащаяся, член РСДРП с 1905 г., впо
следствии жена И. С. Кадомцева.

Осень 1905. Революционная деятельность И. С. Кадомцева в Уфе, созда
ние боевых дружин. Октябрьская забастовка учащихся.

Украина

1088. На баррикадах 1905 г.: (Воспоминания участников рев. событий 
1905 г. в Енакиево и Горловке).— [Енакиево], 1931. — 31 с.

Из содерж.: Миронов. Наш завод. С. 14—17; Буланчик. Софиевка в 
1905 г. С. 18—19; Сорина-Струпинская. Енакиевская организация [РСДРП] 
в первой революции. С. 20—29; Шемелев. Веровка в 1905 г. С. 30—31.

Революционное движение на Петровских металлургических заводах Рус
ско-бельгийского металлургического общества, Софиевском и Веровском ка
менноугольных рудниках.

1089. Верхотурский А. На революционном тракте; Двадцать лет назад: 
Очерки. — М.; Л.: Моек, рабочий, 1926. — 100 с., 1 л. ил.

Верхотурский (псевд., наст, фамилия Гайсинский) Адольф Григорьевич 
(1870—1933), журналист, участник социал-демократического движения.

Июнь 1905—1906. Революционные события в Николаеве. Арест автора, 
тюремное заключение. Путь в ссылку. Встреча с каторжанами-матросами 
броненосца «Георгий Победоносец». Жизнь на поселении в городе Верхотурье 
Пермской губернии. Известия о Манифесте 17 октября, революционных вы
ступлениях в Петербурге и Москве. Возвращение в Николаев. Выборы Совета 
рабочих депутатов, его деятельность. Обсуждение вопроса о вооруженном вос
стании в Николаевском объединенном комитете РСДРП. Аресты. Политические 
заключенные в тюрьме. В тексте — рассказ большевика И. А. Чигрнна о под
готовке вооруженного восстания в Слободском районе.

1090. Егоров (Конспаров) А. Е. Страницы из прожитого. См. Т. 4, ч. 2, 
Ко 3707.

То же [отрывок] Печать в 1905—6 гг. // Волны. 1912. № 6. С. 108—110.
1091. Линцер Б. Харьков в ноябре—декабре 1905 г.: Эпизоды // ПутиР. 

1925. Ко. 3. С. 21—28.
Линцер Борис (р. 1879), типографский рабочий, член РСДРП.
Обстановка в городе; митинги, волнения в воинских частях. Вооруженная 

демонстрация 23 ноября, всеобщая забастовка. Деятельность Федеративного 
Совета РСДРП. Захват рабочими типографии для издания «Известий Федера
тивного Совета». Арест автора, тюремное заключение.

1092. Нахманберг В. Б. Заметки о 1905 г. // КЗ. 1926. № 4. С. 29—33.
Нахманберг Владимир Борисович (р. 1879), участник социал-демократи

ческого движения.
1904—1906. Революционная работа в Иркутске (1905) и Одессе (весна, 

осень 1906). Деятельность Одесского Совета рабочих депутатов. Выход перво
го номера органа Совета газеты «Известия». Аресты автора.
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1093. Рейхельт Н. Н. Революционные бури на Юге: («Потемкин» и окт. ре
волюция в Одессе) / Путник (Н. Н. Лендер) // ИВ. 1906. Т. 104, № 6. С. 879— 
901.

То же [с сокр. и изм. загл.] «Потемкин» и революция в Одессе//Рей
хельт Н. Н. Потревоженная Россия. Спб., 1908. С. 210—239.

Рейхельт Николай Николаевич (псевд. Путник (Н. Н. Лендер), р. 1864), 
публицист.

Осень 1905. По личным впечатлениям и рассказам очевидцев. Обстановка 
в городе в период пребывания броненосца «Потемкин» и после его ухода. 
Пожар в порту. Забастовка железнодорожников. Волнения в Новороссийском 
университете и других учебных заведениях. Демонстрации, митинги, баррика
ды. Черносотенный погром. Бездействие градоначальника Д. Б. Нейгардта.

1094. Царевский. Страничка революционного движения в Умани в 1905 г. 
II КЗ. 1926. Ко 4. С. 38—41.

Автор — участник революционного движения.
Организация подпольной социал-демократической типографии, ее деятель

ность, закрытие. Забастовочное движение.
1095. Шлихтер А. Г. Киев в октябрьские дни 1905 года: Авториз. пер. 

с укр.//ПутиР. 1926. Ко 1. С. 37—58.
Шлихтер Александр Григорьевич (1868—1940) , член РСДРП с 1891 г.; 

впоследствии советский партийный, государственный деятель.
Забастовка железнодорожников управления Юго-Западных железных 

дорог. Создание и деятельность революционного Коалиционного комитета же
лезнодорожников. Перерастание забастовки во всеобщую. Демонстрация 18 
октября, расстрел демонстрантов казаками.

1096. Эратов-Слуцкий. 1905 год в Киеве среди учащихся/ / КомсЛ. 1926. 
Ко il. С. 24—31.

Автор — учащийся, участник социал-демократического движения.
Создание социал-демократического кружка в лютеранском реальном учи

лище, его состав, деятельность, связь с Киевской организацией РСДРП. Рост 
революционных настроений учащихся. Участие молодежи в октябрьских собы
тиях.

Закавказье

1097. Атоев В. А. 29 августа 1905 г. в Тифлисе Ц КиС. Тифлис, 1925. Х° 1. 
С. 53—56.

Атоев Вартан Александрович (р. 1886), участник социал-демократического 
движения.

Расправа с участниками митинга, проходившего в здании Городской думы.
1098. Джанашия П. Вооруженное восстание в г. Сочи в 1905 году: «Со

чинская республика»: (Воспоминания актив, участника Прокопия Джанашия) 
// КиС. Тифлис. 1925. № 1. С. 56—68.

1905—1906. Деятельность подпольной революционной группы среди рабо
чих и крестьян Сочинского округа Черноморской губернии. Обстановка в го
роде в октябрьские дни. Создание боевых дружин красной сотни, сооружение 
баррикад. Уличные бои. Поражение восстания, аресты его участников.

1099. Долидзе С. Е. 1905 г. на Закавказских ж. д.//КиС. Тифлис, 1925. 
ЛЬ 1. С. 49-53.

Долидзе Соломон Евсеевич, машинист, член РСДРП, член Центрального 
стачечного бюро Закавказских железных дорог.

Забастовка машинистов в депо Тифлиса (апрель). Участие железнодо
рожников Закавказья во всеобщей политической забастовке в декабре.

1100. Карапетян М. Страничка из борьбы в Грузин в 1905 г./М . Карапе
тян (Вано Лазиев) / / ПР. 1927. № 12. С. 203—215.

Автор — смотритель почтовой станции Ацхур, анархист.
Социал-демократическая меньшевистская организация в Ахалцыхе. Дея

тельность группы революционно настроенной интеллигенции в Ацхуре. Забас
товка ямщиков Боржомо-Ахалцыхо-Аббас-Туманского почтового тракта.
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1101. Старосельский В. А. «Дни свобод» в Кутаисской губернии/ / Старо* 
сельский В. А. Дни свобод... Тбилиси, 1985. С. 74—106.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 3789.
1102. Шубинский П. П. Убийство князя М. А. Накашидзе. См. Т. 4, ч. 2, 

№ 3790.
То же [отрывок] //Волны. 1914. № 4. С. 81—84.

Сибирь

1103. Евецкий А. П. Из дневника поручика Евецкого, бывшего в отряде 
ген. Меллер-Закомельского/ / Карательные экспедиции в Сибири в 1905— 
1906 гг. М.; Л., 1932. С. 147—185.

Автор — поручик л.-гв. Кексгольмского полка.
31 дек. 1905 — 8 февр. 1906. Путь карательной экспедиции из Москвы в 

Читу и обратно по Сибирской железной дороге. Подробности действий участ
ников карательного поезда, их быт. П. К. Ренненкампф, И. В. Холщевников. 
Обед в Царском Селе у Николая II по возвращении карательного отряда.

1104. Филиппов И. Т. Воспоминания девятьсотпятника. См. Т. 4, ч. 2, 
Ко 3836.

То же // ИСКГУ. 1930. Т. 2(19). С. 168—203.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ
1105. Буров А. В. Далекое и близкое/ / Звезда. 1961. № 6. С. 166—182.
Буров Алексей Васильевич (1885—1959), рабочий, член РСДРП, больше

вик; в 1905 г. член Исполнительного Комитета Петербургского Совета рабо
чих депутатов.

1904—1909. Посещение социал-демократического кружка на фабрике 
Свирского в Петербурге. Участие в революционных событиях 1905 г. Возник
новение и деятельность Петербургского Совета рабочих депутатов. Арест его 
членов. Следствие по делу Совета. Жизнь в Париже. Тургеневская библиоте
ка — центр русской политической эмиграции. Проведение русской колонией 
собрания, посвященного годовщине первой российской революции. Поездка 
на Капри. Русские на Капри. Встречи с М. Горьким, А. В. Луначарским, 
Ф. И. Шаляпиным.

1106. Гик Н. М. Работа среди русских моряков на Средиземном море 
(191,2—4914 гг.) //Волков Е. 3. Среди моряков и речников торгового и воен
ного флота (1906—19)1,4 гг.). М.; Пг., [1923]. С. 219-4234.

Гик (псевд., наст, фамилия Нахман) Наум Моисеевич (р. 1888), член 
Бакинской и Тифлисской организаций РСДРП, уполномоченный Центрального 
Бюро заграничных организаций РСДРП.

Просветительская и революционная работа автора в Марселе и Генуе. Не
легальная газета «Моряк». Участие в организации Союза черноморских моря
ков. Упоминаются М. П. Адамович, М. Павлович (М. Л. Вельтман) и др.

1107. Клячко С. М. Из эмигрантской жизни в Швейцарии: (Отр. из воспо
минаний) // КиС. 1926. Ко 4. С. 190—201.

Клячко Семен Моисеевич (р. 1867), провизор, член партии социалистов-ре- 
волюционеров, в 1905 г. член Петербургского Совета рабочих депутатов.

1906—1908. Русская эмиграция в Лозанне, ее состав, политические группи
ровки. Действия группы анархистов. Отношение местного населения, админи
страции к эмигрантам. Провокаторская деятельность Н. Тененбаума. Аресты 
русских эмигрантов, в том числе автора. Допросы. Тюремное заключение. Ос
вобождение.

1108. Киреева М. Н. Из воспоминаний: (Илья Эренбург в Париже, .1909 г.) 
/Вступ. заметка, публ. и коммент. Б. Фрезинского // ВЛ. 1982. № 9. С. 144— 
157.

Об авторе см. Ко 787.
Конец 1908— март 1909. Жизнь в Париже среди студентов-политэми- 

грантов. Знакомство с И. Г. Эренбургом, начало его литературной работы.
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Посещение лекций А. В. Луначарского по французской литературе. Впечатле- 
ния от выступлений В. И. Ленина. Устройство благотворительного спектакля по 
пьесе Л. Н. Андреева «Дни нашей жизни» для пополнения партийной кассы. 
Выступление Ж. Жореса.

1109. Кон Ф. Я. Четверть века назад/ / Огонек. 1939. № 20/21. С. 4—5.
Об авторе см. № 888.
1914. Начало первой мировой войны. Пребывание в эмиграции в Швей

царии. Антивоенные выступления В. И. Ленина в Берне.
1110. Майский И. М. Воспоминания советского посла. См. Т. 4, ч. 2, 

№ 2788.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] Воскрешая былое//ВМК. 1967. 

№ 8. С. 2—3; Перед бурей//НМ. 1943. № .2/3. С. 84—Ц04; № 4. С. 98—104.
1111. Митинг в Женеве 13 января 1905 г.: (Страничка воспоминаний)/ 

Н. Р-ов.//КЛ. 1922. № 1. С. 97—100.
Отклики на события 9 января среди политической эмиграции в русской 

колонии.
1112. Розанов В. Н. Через границу. — М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политка

торжан и ссыльнопоселенцев, 1929. — 32 с .— (Дешевая ист.-рев. б-ка; № 18).
Об авторе см. № 804.
1904. 1909. Нелегальные переправы автора через западные границы. По

граничные порядки.
1113. Рябченко. Из жизни политической эмиграции в Америке/ / КиС. 

1930. № 1. С. 140—160.
Автор — железнодорожный служащий, участник социал-демократическо

го движения.
1905—1917. Революционная работа на станции Сватово Екатерининской 

железной дороги. Аресты. Отъезд в США (1907). Характеристика русской 
политической эмиграции. Эмигрантские газеты. Объединения, организации 
эмигрантов, борьба между политическими группировками. Попытки русского 
правительства распространить влияние на эмиграцию. Участие русских эми
грантов в американском рабочем движении. Отношение американских властей 
к эмиграции. Эмигранты и первая мировая война.

1114. Сандомирский Г. Б. Красные метеоры: (Силуэты и эпизоды Пер
вой революции). — Л.; М.: Гослитиздат, 1931. — 223 с.

Сандомирский Герман Борисович (1882—1938), литератор, анархист.
1880-е гг.— 1914. Детство. Годы учения. Увлечение толстовством. Отъезд 

в Женеву. Поступление в университет. Русские студенты-эмигранты, студенче
ские коммуны. Русская политическая эмиграция, идейная борьба. Г. В. Плеха
нов. Дискуссия В. И. Ленина с экономистом К. Д. Качоровским. Эсеры в Же
неве. Сближение автора с анархистами. Анархистская организация «Хлеб и 
воля», ее члены. Посещение Лиона, Парижа. Колония русских политических 
эмигрантов. Встречи с И. П. Каляевым, В. К. Махайским (Иваном Махай- 
ским). Возвращение на родину. Дальнейшая революционная деятельность.

1115. Сталь Л. Н. Работа парижской секции большевиков среди фран
цузских работниц в 1914—1916 гг. // БК- 1934. № 9. С. 17—24.

Сталь Людмила Николаевна (1872—1939), член РСДРП с 1897 г., боль
шевик.

Пропаганда большевиков против войны среди французских работниц. По
зиция члена Социалистической партии Франции Л. Симоно. Упоминаются
B. И. Ленин, Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд.

1116. Терешкович К. М. После каторги в эмиграцию //КиС. 1928. № 5.
C. 72—87.

Терешкович Константин Миронович (1868 — после 1934), народоволец.
1896—1898. Возвращение из сибирской ссылки. Приезд в Лондон. Знаком

ство с представителями Польской социалистической партии (ППС). Русская 
политическая эмиграция, ее центр — «Фонд Вольной русской прессы». Пребы
вание в Париже, встречи с эмигрантами народниками П. Л. Лавровым, 
Н. С. Русановым и др. Их издательская деятельность.
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НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

ВОССТАНИЕ 1863—1864 гг. В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ, ЛИТВЕ, 
БЕЛОРУССИИ, НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ

1117. Пономарев И. Н. Воспоминания о польском мятеже 1863 года. См. 
Т. 3,ч. 1, Кя 1975.

То же [с изм. загл.] Из воспоминаний кавалерийского офицера. — Спб.,
1885. — 51 с.

КАВКАЗСКИЕ ВОЙНЫ.
БОРЬБА НАРОДОВ КАВКАЗА ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ

1118. Атаров М. Ш. Рассказ моздокского гражданина 3-й гильдии купца 
Миная, Шаева сына Атарова о поездке своей в Даргы-Веденно, местопребыва
ние Шамиля//Вердеревский Е. А. Кавказские пленницы, или Плен у Шамиля. 
2-е изд., испр. М., 1857. С. 443—455.

То ж е/ / Вердеревский Е. А. Плен у Шамиля. Спб., 1856. С. 42—49 
(паг. 4-я).

Май 184в. Поездка для свидания с двоюродной сестрой А. Алухановой, 
захваченной в сераль Шамиля во время нападения чеченцев на Моздок. Встре
ча автора с Шамилем в его доме. Обычаи чеченцев.

1119. Вишневецкий Н. И. Сотник Горбатко и его сподвижники, 1862 г.: 
(Ст. войскового старшины [Кубанского Казачьего войска] Н. И. Вишневец
кого) /С  послесл. И. И. Палимпсестова/ / РА. 1889. Кн. 3, вып. 11. С. 353—375.

Посещение Липкинского поста, разговор с его начальником Горбатко. 
Последующие встречи автора с черкесами — участниками нападения на пост, 
их рассказы о сражении с казаками и гибели Горбатко.

1120. Гончаренко С. К. Из кавказского прошлого: (По воспоминаниям о 
трехгодичном плене казачки Соломониды Капитоновны Гончаренко, по отцу 
Ярошенко, по плену Чупахан-Муляхан-Перин / С. К. Гончаренко (Ярошенко); 
В записи Е. И. Аничкова-Платонова/ / PC. 1(911. Т. «148, Хя 11, с. 427—447.— 
То же [отд. отт.]. — Спб., 1911. — 20 с.

1860-е гг. Взятие автора в плен кабардинцами. Быт кабардинского аула. 
Жизнь в плену. Возвращение на родину. Паломничество в Новый Афон.

1121. Корганов И. И. Воспоминания И. И. Корганова: (Письмо к 
Л. Н. Толстому) / Сообщ., предисл. и коммент. Л. Семенова/ / ЛН. 1939. 
Т. 3(7/38, вып. 2. С. 6(37—64J. — В ст.: Материалы к истории создания повести 
«Хаджи-Мурат».

Каганов Иван Иосифович (1842—1900-е гг.), судебный деятель.
.1852. Внешний облик Хаджи-Мурата, его образ жизни в городе Нухе. 

Начальник Нухинского уезда И. И. Корганов, отец автора. Пристав 
И. Б. Бучкиев. Побег Хаджи-Мурата, преследование его Коргановым. Пере
стрелка. Смерть Хаджи-Мурата.

1122. Корганова А. А. Воспоминания А. А. Коргановой / Сообщ., предисл. 
и коммент. Л. Семенова//ЛН. 1939. Т. 37/38, вып. 2. С. 642—645. — В ст.: 
Материалы к истории создания повести «Хаджи-Мурат».

Корганова (урожд. Бебутова) Анна Авессаломовна (р. 1820), вдова 
уездного нухинского начальника И. И. Корганова, под надзором которого в 
1852 г. жил Хаджи-Мурат.

1852. Внешний облик Хаджи-Мурата. Его квартира в Нухе. Обед в доме 
Корганова. Побег Хаджи-Мурата, его преследование, перестрелка. Гибель 
Хаджи-Мурата.

1123. Ностиц И. Г, [Портрет Шамиля] //Потто В. История 44-го драгун
ского Нижегородского его императорского высочества государя наследника 
цесаревича полка. Спб., 1895. Т. 7. С. 24—26.

Ностиц Иван Григорьевич (1824—1905), граф, полковник.
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Сент. 1859. Пленение Шамиля. Встречи автора с Шамилем в Дагестане 
(селение Чир-Юрт) и под Киевом. Создание фотографического портрета Ша- 
миля и его жены.

1124. Орбелиани И. Д. Восемь месяцев из моей жизни: Рассказ офицера, 
бывшего в плену у Шамиля в 1842 г., с 22 марта: Показание прапорщика 
князя Орбелиани, находящегося в 1842 г. в плену у Шамиля/Публ. Г. Гава- 
шели//ЛГ. 1969. № 9/10. С. 173—183. — В ст.: Шарадзе Г. Неизвестные за
писи Ильи Орбелиани о Шамиле.

Орбелиани Илья Дмитриевич (Илико Джамбокурианович) (1818—1853), 
адъютант начальника 19-й пехотной дивизии, впоследствии генерал-майор.

1832—1842. Деятельность Шамиля по духовному, административному и 
военному управлению. Частная жизнь Шамиля в резиденции Дарго. Беседы 
с ним автора. Учитель Шамиля по шариату Джемал-Эден. Хаджи-Мурат.

1125. Орбелиани И. Д. Отрывок из рассказа покойного генерал-майора 
князя. И. Орбелиани о своем плене у Шамиля в 1842 году/ / Вердоревский Е. А. 
Кавказские пленницы, или Плен у Шамиля. 2-е изд., испр. М., 1857. С. 412— 
443.

То ж е / / Вердеревский Е. А. Плен у Шамиля. Спб., 1856. С. 22—42 
(паг. 4-я).

Об авторе см. № 1124.
Характеристика Шамиля, его внешний облик, окружение. Переход автора 

и других русских пленных из Казикумуха в Дарго, условия их содержания. 
Неудавшийся побег. Быт, нравы, обычаи жителей горных селений Дагестана, 
отношение горцев к русским. Обмен русских пленных на 13 мюридов, осво
бождение автора из плена при посредничестве старшего сына Шамиля Дже- 
маль-Эддина.

1126. Свидание с Шамилем: Письмо пруссака, служащего в рус. войсках 
на Кавказе/ / Вердеревский Е. А. Кавказские пленницы, или Плен у Шамиля. 
2-е изд., испр. М., 1857. С. 390—411.

То ж е / / Вердеревский Е. А. Плен у Шамиля. Спб., 1856. С. 9—22 (паг. 
4-я).

Конец февр.— 10 марта 1855. Заложник русского правительства старший 
сын Шамиля Джемаль-Эддин. Условия и церемония обмена на него семьи 
князя Д. А. Чавчавадзе, захваченной Шамилем при его набеге на Кахетию. 
Сопровождение Джемаль-Эддина в составе свиты Кази-Магомы к Шамилю, 
беседа автора с ним. Рассказы княжны А. И. Чавчавадзе о пребывании в 
плену.

1127. Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии. См. Т. 2, ч. 1, 
N° 2122.

То же [отрывки без загл.]/ / Александр Чавчавадзе. Тбилиси, 1957. 
С. 104—106.

1128. Хаджи-Мурат Г., Хаджи-Мурат К. Предания о Хаджи-Мурате: 
Пер. с авар. / Записал Г. Ясулов//Дагестанский сборник. Махачкала, 1927. 
Т. 3. С. 7—49.

То же [с изм. загл.] Хаджи-Мурат: Мемуары. — Махачкала, 1927.— 
50 с.: ил.

Хаджи-Мурат Гулла, сын Хаджи-Мурата; Хаджи-Мурат Казанбий, внук 
Хаджи-Мурата.

1790-е гг.— 1852. Междоусобные распри аварских племен. Детство и 
юность Хаджи-Мурата. Его внешний облик. Черты характера. Убийство има
ма Гамзата. Набеги на соседние селения и на русские укрепления. Хаджи- 
Мурат как наиб (уполномоченный) Шамиля и его разрыв с Шамилем. Сдача 
в плен русским. Побег и гибель.

ВОССТАНИЕ 1916 г. В СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНЕ

1129. Джангильдин А. Т. О друге. См. Т. 4, ч. 2, № 4142. 
То же//Светлый образ батыра. Алма-Ата, 1986. С. 92—95.
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ИЗО. Коршунова П. Зверская расправа царского правительства с пов
станцами Ферганы: (Воспоминания очевидца)/ / СовКр. 1936. № 9. С. 57—58.

Автор — учащаяся русско-татарской начальной школы в Ташкенте.
1916. Осмотр подвала, где помещались повстанцы, условия их заклю

чения.
1131. Сарымулдаев. Мое воспоминание о восстании казахов Меркенского 

района в 1916 г.//КрК. 1926. № 2/3. С. 66—71.
Автор — работник почты и телеграфа.
Причины восстания казахов в местечке Мерке Аулие-Атинского уезда Сыр- 

Дарьинской области. Подготовка, описание восстания (по рассказам очевид
цев), его последствия для местного населения. Действия властей.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
СТАРООБРЯДЧЕСТВО

1132. Белякова Е. Впечатления в православном храме до обращения и 
по обращении в православие: (Рассказ обратившейся [из старообрядчества] 
Елизаветы Беляковой) / Публ. Н. И. Ивановского//МО. 1901. № 4. С. 533— 
535.

Между 1897 и 1900. Посещения автором миссионерских бесед в православ
ной церкви в Казани. Присоединение к православию.

1133. Борисов В. В. Поездка в Белокриницкий монастырь / Публ. Н. С[уб- 
боти]на. — М.: Унив. тип. (Катков и К0). — 43 с. — В кн. авт. не указан1.

Борисов Василий Васильевич (р. 1821) в описываемое время старообря
дец, впоследствии перешел в православие.

Конец 1846—1847. Интерес московских старообрядцев к учреждению ста
рообрядческой иерархии в Австрии. Поездка автора (совместно с Ф. В. Жига- 
ревым) по поручению прихожан Рогожского кладбища в Белую Криницу. Путь 
через Орел, Киев, Черновцы. Переход границы. Деятели белокриницкой иерар
хии: митрополит Амвросий, инок Павел Белокриницкий (П. В. Великодвор- 
ский), епископы Кирилл (К. Тимофеев), Онуфрий (А. Ф. Парусов) и др. Воз
вращение в Москву.

1134. Глебов С. Из воспоминаний о приволжских старообрядцах/ / МО. 
1907. № 3. С. 435—439.

Об авторе см. № 295.
1860-е гг. Эпизоды из жизни старообрядцев Казанской, Нижегородской и 

других приволжских губерний. Казанские купцы-старообрядцы. Женские ста
рообрядческие скиты в г. Семенове Нижегородской губернии. Беседа автора с 
одной из их обитательниц.

1135. Дарендов В. С. Каролишковской единоверческой церкви священника 
Василия Семенова Дарендова повествование о том, как жил и что видел, бу
дучи беспоповцем Федосеева согласия, и как Божиим милосердием приведен 
к соединению со святою соборною Апостольскою церковью/ / БС. 1883. № 7. 
С. 324—344; № 8. С. 394—411.

Автор (р. ок. 1810).
1810-е гг.— 1882. Детство в семье старообрядцев. Быт, нравы, обычаи 

федосеевцев. Деятельность в качестве наставника в селе Каролишки Вилько- 
мирского уезда Ковенской губернии. Встречи с руководителем федосеевцев 
Павлом Прусским (П. И. Ледневым) до его отхода от старообрядчества 
(1868), а также в последующие годы. Поездки по стране. Присоединение к 
православию и создание в Каролишках единоверческого прихода.

1136. Дарендов В. С. Рассказ о присоединении к святой соборной Апос
тольской церкви каролишского старообрядческого федосеевского согласия на
ставника Василия Семенова Дарендова в 1869 году в мае месяце/В. С. До- 
рандов // Истина. 1879. Кн. 65. С. 3—29 (паг. 2-я).

1 Автор установлен по надписи на экземпляре, хранящемся в Библиотеке 
им. В. И. Ленина, а также по другой книге того же автора (см. Т. 2, ч. 1, 
Ко 690).
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Об авторе см. N° 1135.
1810—1870. Детские годы. Жизнь старообрядцев федосеевского согласия. 

Встречи с Павлом Прусским. Поездки в Москву. Отход от старообрядчества, 
присоединение к православию и рукоположение в сан священника единоверче
ской церкви.

1137. Зубарев Е. Из воспоминаний миссионера: (По поводу пятнадцатиле
тия по кончине о. протоиерея С. Н. Кашменского) // МО. 1904. N° 5. С. 549— 
557: ил.

Зубарев Ефим (р. 1868), бывший старообрядец, впоследствии православ
ный миссионер.

Ок. 1885—1899. Миссионерская деятельность о. Стефана Кашменского 
среди старообрядцев деревни Костины Вятского уезда (на родине автора). 
Поступление в миссионерскую школу Кашменского в Вятке. Здание школы, 
распорядок занятий. Окончание школы (1888) и поездка в Москву и Киев. 
Встречи с архимандритом Павлом Прусским. Присоединение к православию 
на правах единоверия автора, его родственников и односельчан.

1138. Карлович В. М. Краткая автобиография: Примеч. от редакции/ / Ста
рообрядцы. 1908. N° 1. С. 88—94: портр.

То же. См. Т. 4, ч. 2. № 4156 *.
1139. Павел Прусский. Воспоминание о Геннадии и Кононе. См. Т. 3, ч. 1, 

N° 1898.
То же [отрывки с изм. загл.] Архимандрита Павла воспоминание о Генна

дии //МЦВ. 1884. N° 12. С. 182—184; Истина. 1884. Кн. 93. С. 1—9. — В разд.: 
Миссионерские сведения о расколе.

1140. Старообрядцы в Витебске прежде и теперь/А. У.//Церковь. 1912. 
N° 26. С. 628—631; N° 27. С. 674—678.

Автор — старообрядец белокриницкого согласия.
1900-е гг.— 1910. История старообрядчества в Витебской губернии. Раз

ногласия между приемлющими и неприемлющими священство. Поездка в 
Москву старообрядческих депутатов А. А. Гладченкова, Г. Л. Рыжкова и 
И. У. Устинова с целью знакомства с московскими старообрядцами (1908). 
Православный священник о. Иаков Никулин. Создание в Витебске Введенской 
общины старообрядцев белокриницкого согласия.

1141. Статьин И. М. Рассказ об обращении к православной Церкви бес
поповского начетчика Ивана Маркова Статьина, в Пучеже Костромской гу
бернии/ / Истина. 1875. Кн. 42. С. 1—40 (паг. 2-я).

Автор (р. ок. 1840), бывший старообрядец поморского согласия.
1870—1871. Болезнь автора. Религиозные искания. Посещение православ

ного храма. Поездка в Москву. Беседы со старообрядцами по возвращении 
домой. Поездка в Кострому и присоединение к православию на правах еди
новерия.

1142. Фешов Я. К. Из беглопоповщинского быта / Вступ. заметка и запись 
Е. Зубарева/ / МО. 1905. N° 7/8. С. 1129—1141.

Фешов Яков Кузьмич (р. 1859), старообрядец лужковского согласия, за
тем единоверческий священник.

1876—1888, 1897. По личным воспоминаниям автора и рассказам других 
лиц. Служба старообрядческим уставщиком в Москве и других местах. Быв
ший православный священник В. Минервин, его переезд в посад Лужки Ста- 
родубского уезда Черниговской губернии. Сближение автора с бывшим старо
обрядческим диаконом М. К. Чичкиным. Эпизоды из жизни старообрядцев. 
Присоединение автора к православию.

1143. Холопов Д. И. Моя жизнь в расколе, обращение в православную 
Церковь и деятельность на пользу православия //МО. 1904. № 13. С. 386—395; 
N° 14. С. 531—539.

Холопов Дометий Иерофеевич, старообрядец поморского согласия, впо« 
следствии единоверческий священник.

1860-е гг.— 1895. Детство в Новоузенске Самарской губернии. Старооб* 
рядцы-поморцы. Разногласия в их среде. Неурожай 1879 г. и переезд в Орен- 1

1 В сведениях об авторе следует читать: ум. 1912.
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бургскую губернию. Сближение с православными миссионерами, присоединение 
к православию (1884). Возвращение в Новоузенск. Миссионерские беседы ав
тора с поморцами. Переезд в Тулу, назначение помощником епархиального 
миссионера и приходским священником.

1144. Швецов А. [Письмо к единоверческому священнику Т. А. Костико
ву] /Публ. Н. Гринякина//МО. 1906. № 9. С. 310—328. — В ст.: Гринякин Н. 
К истории австрийского согласия: (Письмо окружнического архиерея Швецова 
о разделении австрийщины из-за «окружного послания»).

Швецов Арсений, белокриницкий епископ Уральский, Оренбургский и вре
менно Нижегородский.

1849—1900. В значительной части — по личным воспоминаниям. Разногла
сия среди руководителей старообрядцев белокриницкого («австрийского») со
гласия. «Окружное послание» И. Е. Кабанова и его утверждение собором 
белокриницких епископов (1862). Белокриницкий митрополит Кирилл. Разделе
ние на «окружников» и «неокружников».

1145. Шмаков Ф. С. Автобиография и краткая исповедь беглопоповца// 
МО. 1901. N9 10. С. 426—436; № Ц. С. 600—607; М> 12. С. 818—828.

Шмаков Федор Семенович (1864—1902), старообрядец лужковского со
гласия, впоследствии помощник окружного миссионера по Донской епархии.

1864—1897. Воспитание в старообрядческой семье в станице Богоявленской 
Донской области. Беседа с Павлом Прусским (ок. 1873). Лужковский устав
щик Я. К. Фешов, поездка с ним в Оренбургскую губернию. Поездки по стра
не. Служба старообрядческим диаконом. Встречи с представителями москов
ского старообрядчества. Поиски автором священников для службы у старооб
рядцев.

СЕКТАНТСТВО

1146. Андреева Ф. С. Чистосердечное признание родной сестры родоначаль
ницы Марьяновского толка хлыстовской секты / Вступ. заметка и запись 
В. Фролова//МО. 1900. № 10. С. 404—414.

Андреева (урожд. Бабенко) Феодосия Степановна, жительница села 
Збурьевка Днепровского уезда Таврической губернии.

1820-е гг. — 1867. Детство. Родители. Сестра автора Марьянна (М. С. Ба
бенко), ее брак с П. Тимофеевым. Смерть Тимофеева. Сближение Марьянны 
с сектантами. Собрания в ее доме, рост популярности. Облик, характер, образ 
жизни сестры. Ее последователи. Арест Марьянны. Ее дальнейшая судьба.

1147. Глебов С. Полковник Пашков. См. Т. 3, ч. 1, № 1929.
То же//МО. 1904. № I. С. 80—95; № 2. С. 201—214; № 3. С. 305—321.
1148. Зайцев В. Из личных наблюдений над жизнью закавказских сектан

тов /И . Зайцев//МО. 1899. № 6. С. 687—700.
То же. — Спб., 1899.— 15 с.
Автор — офицер 8-го Донского казачьего полка.
1860-е гг. Сектанты в Тифлисской, Эриванской, Елизаветпольской и Бакин

ской губерниях. Быт, нравы, обряды. Секта «прыгунов» в селении Карабулах 
Ш ушинского уезда Бакинской губернии. Начетчики сектантов.

1149. Кудинов Н. Ф. Моя поездка по России//ДХ. 1909. № 3. С. 37—48.
Кудинов Николай Федорович, историк, проповедник и религиозный дея

тель. молоканин.
1908. Поездка в Балашов Саратовской губернии. Балашовская община 

молокан. Беседы с православными и баптистами в Пензенской губернии. Мест
ные молокане.

1150. Иванов В. В. Молоканство в прошлом и настоящем/ / Молоканин. 
1910. № 8/9. С. 27—36.

Автор — молоканин.
1853—1860-е, 1900-е гг. Детство в молоканском селе Ново-Ивановка в 

Елизаветпольском уезде. Отец автора В. С. Иванов. Быт, традиции, взаимо
отношения в среде молокан. Пресвитер Н. В. Заранин и другие проповедники 
молоканства. Перемены в жизни молоканской общины в начале XX в.
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1151. Кузьмин М. М. Давыд Иессеич сын Иессеев: (Духов, вождь закавк. 
духов, христиан) // ДХ. 1910. № К). С. 75—77.

Кузьмин Михаил Михайлович (р. ок. 1833), баптист, бывший член секты 
«прыгунов».

1864—1865. Община «прыгунов» в селении Хачинск Шушинского уезда 
Елизаветпольской губернии. Руководитель общины Давыд Иессеич, его внеш
ность, черты характера, отношение к нему сектантов.

1152. Попов К. А. Алеша Щетинин, или Рассказ о том, что делается в сек
те хлыстов. См. Т. 3, ч. 1, № 1936.

То же [с изм. загл.] Похождения Алеши Щетинина, хлыстовского лже
христа//МО. 1898. N° 2. С. 308—321; N° 4. С. 639—654; N° 6. С. 920—937.

1153. Савченко С. Д. [Автобиография] / Публ. Э. Я. //МО. 1898. N° 3.
С. 456—463. — В ст.: Чистосердечная исповедь раскаявшегося штундиста- 
простеца: (Из миссионер, записок).

Савченко Савва Демьянович (р. ок. 1843), житель города Богуслава Ка
невского уезда Киевской губернии.

1880-е гг. — нач. 1890-х гг. Религиозные искания автора. Поездка в Киев. 
Появление сектантов в Богуславе и сближение с ними. Избиение штундистов 
и арест жены автора. Православный священник о. Павел Тихвинский. При
соединение автора к православию, создание им местного общества трезвости.

1154. Сырокомля-Сопоцько М. A. «Memorabilia»: История моего батраче
ства среди крестьян Тульской и Рязанской губерний / Михаил С-о // СтХ. 
1908. N° 5/6. С. 25—32; № 7/8. С. 9—14; 1910. N° 1/2. С. 26—29. — Начало 
воспоминаний см. Т. 3, ч. 1, № 1933.

Сырокомля-Сопоцько Михаил Аркадьевич (р. 1869), журналист, бывший 
последователь учения Л. Н. Толстого.

1892—1895. События личной жизни. Арест. Крестьянский труд в Тульской 
и Рязанской губерниях. Заведование организованными Л. Н. Толстым столо
выми для голодающих. Эпизоды из народной жизни. В тексте — показания 
автора, данные им во время заключения в Тульской городской тюрьме.

1155. Шугаевский А. С. Среди штундистов и их пресвитеров: (Из наблюде
ний и воспоминаний судеб, следователя) //МО. 1903. N° 7. С. 975—999.

Шугаевский Андрей Степанович, в описываемое время судебный следова
тель в Таращанском уезде Киевской губернии.

1875—1879. По личным воспоминаниям и рассказам других лиц. Роль 
немецких колоний в распространении баптизма среди православного населе
ния Юго-Западного края. Проповедники баптизма в Киевской губернии. Об
раз жизни, настроения сектантов, борьба с ними местной администрации. 
Служебная деятельность автора в Таращанском уезде, публичные собеседова
ния с баптистами и их пресвитерами. Наблюдения за народной жизнью.

ТЕОСОФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

1156. Отзывы учеников/ / Елена Петровна Блаватская. Спб., 1911. [Гл.] 4. 
С. 60 -76.

Содерж. авт.: Олькотт (Олкотт) Г. С. С. 60-02; Bvppoy Г. С. 63—64; Бе- 
зант А. С. 64—66; Вахтмейстер. С. 66—67; Джонстон Ч. С. 67—68; Китлей Б. 
С. 69—70; Кингеланд В. С. 71—72; Планк К. С. 73—74; Ран Лахири Б. К. С. 75. 

Авторы — иностранные последователи Е. П. Блаватской.
1874—1891. Характеристика Блаватской как философа, ее нравственный 

облик, деятельность по распространению своих взглядов.
1157. Соловьев Вс. С. Современная жрица Изиды: Мое знакомство с 

Е. П. Блаватской и «теософическим обществом»: (Эпизод «Fin de siecle»): 
С прил. ответа на брошюру «г-жи Игрек» и новых документов. — Спб.: Изд. 
Н. Ф. Мертца, 1904. — 342 с. — (Собр. соч.; Т. 11, кн. 34—36).

То же [без прил.] / / РВ. 1892. Т. 218, N° 2. С. 38—79; Т. 219, N° 3. С. 78— 
109; № 4. С. 193—249; N° 5. С. 222—267; Т. 220, № 9. С. 150—180; N° 10. 
С. 231—263; Т. 223, N° 11. С. 265—305; № 12. С. 252—259.

Об авторе см. № 2859.
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1884—1891. Знакомство с писательницей Блаватской — основательницей 
Теософического общества. Ее внешний облик, черты характера. Квартира Бла
ватской в Париже. Ее окружение. Президент Общества американский полков
ник Г. Олькотт. Второй центр Теософического общества в Индии. Рассказы 
Блаватской о поездках по Европе, Центральной Азии, Америке. Присутствие 
автора на заседаниях теософов, попытки привлечь его к участию в Обществе. 
Описание магнетических сеансов, гипноза. Оценка действий Блаватской, Оль- 
котта и других как «системы обманов» Комиссией Лондонского общества для 
психических исследований. Письмо писательницы В. П. Желиховской в защиту 
своей сестры Блаватской. Оценка автором деятельности Теософического обще
ства, его споры и переписка с Блаватской. Литературная деятельность Бла
ватской.

БОРЬБА ПРАВИТЕЛЬСТВА С РЕВОЛЮЦИОННЫМ 
ДВИЖЕНИЕМ

См. также № 960, 1059, 1060, 1069, 1103 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

1158. Александров А. М. Дело Коалиционного совета и Центрального 
органа Новороссийского университета: (Из воспоминаний защитника) // КиС. 
1903. N9 12. С. 120—137.

Александров Александр Михайлович (р. 1868), юрист, депутат IV Госу
дарственной думы, член конституционно-демократической партии.

1905—1906, 1909. По материалам судебного следствия и воспоминаниям 
защитника. Коалиционный совет и Центральный орган — организации рево
люционного студенчества. Их создание, структура, состав, деятельность. Либе
ральные настроения профессоров университета. Заседания Одесского военно
окружного суда (1909), оправдательный приговор. В тексте — документы Коа
лиционного совета; дневниковые записи студента-гурийца социал-демократа 
И. Пирцхалайшвили о революционных событиях в Гурии в 1905—1906 гг., 
некролог памяти студента Е. Муджири, погибшего в Одессе в 1905 г.

1159. Анисимов С. С. Дело о восстании на линии Пермь — Екатеринбург — 
Тюмень: (Защита тюмен. ж.-д. ком.)/ / КиС. 1931. № 10. С. 81 — 101.

Анисимов Сергей Сергеевич (1876—1948), юрист, участник революцион
ного движения, позднее писатель.

1905— 1906. Знакомство в тюрьме с будущими подзащитными — членами 
комитета, их характеристика. Всеобщая политическая забастовка на дороге 
по рассказам подзащитных и материалам судебного процесса (декабрь 1905). 
Состав суда и судебное разбирательство.

1160. Анисимов С. С. Из воспоминаний защитника: (Дело об убийстве 
нач. тобол. каторж. тюрьмы Богоявленского) //Былое. 1917. № 5 /6 . С. 32—40.

Об авторе см. № 1159.
Июль 1907. Сведения о бунте в Тобольской тюрьме и убийстве Богояв

ленского. Военно-судебный процесс по делу ссыльнопоселенца И. Ф. Рогожи
на, обвиняемого в убийстве на основании ложных свидетельств. Деятельность 
автора в качестве защитника.

1161. Анисимов С. С. Не судебная ошибка, а черная неправда: (Дело об 
убийстве ген. Желтоновского).— М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев, 1929. — 46 с .— (Дешевая ист.-рев. б-ка; № 48).

То же [с сокр. и изм. текста]/ / КиС. 1927. N° 2. С. 40—48.
Об авторе см. № 1159.
1906— 1912. Обвинения учащегося Л. Рапопорта в убийстве екатерино- 

славского генерал-губернатора В. П. Желтоновского. Непричастность Рапо
порта к делу, участие автора в его защите. Военный суд, приговор. Борьба 
прогрессивных деятелей печати за пересмотр дела. Помилование осужденного.
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1162. Анисимов С. С. Суд и расправа над анархистами-коммунистами// 
КиС. 1932. № 10. С. 129—176.

Об авторе см. № 1159.
1910. Судебный процесс по делу группы анархистов-коммунистов в Ека- 

теринославе. Революционная деятельность группы, ее члены, руководитель 
С. М. Борисов. Показания подсудимых и свидетелей, речь прокурора, выступ
ления защиты. Приговор Одесского военно-окружного суда. В тексте — от
рывки из материалов судебного процесса.

1163. Бальц В. А. Суд над первым Советом рабочих депутатов: Воспоми
нания прокурора / Вступ. ст. Д. Ф. Сверчкова.— М.: Изд-во Всесоюз. о-ва по
литкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929. — 116 с .— (Науч.-попул. б-ка по 
истории рев. движения в очерках, воспоминаниях и биогр.; № 18).

То же [отрывок]. См. Т. 4, ч. 2, № 4255.
1164. Кийков А. А. Из воспоминаний защитника/ / Кийков А. А. Из было

го Урала. Уфа, 1923. С. 115—148.
Кийков Алексей Алексеевич (р. 1873), присяжный поверенный.
1907—1910. Участие в судебных политических процессах в Уфе. Встречи 

с революционерами, приговоренными к смертной казни: И. С. Якутовым, 
П. Литвинцевым (И. Д. Петровым), Алексеевым. Характеристика деятельно
сти судебных учреждений как орудий борьбы с революционным движением. 
Положение подсудимых, побеги из тюрем. Роль защитника в судебном про
цессе, обращения автора к Николаю II с просьбами о помиловании подза
щитных. Эпизоды из судебной практики. Дело депутата III Государственной 
думы рабочего-болыиевика В. Е. Косоротова.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОВОКАТОРОВ И ПОЛИЦИИ

1165. Гапон Г. А. История моей жизни /Ред., вступ. ст. и примеч. 
А. А. Шилова.— 2-е доп. изд.— Л.: Прибой, 1926.— 184 с.— Указ, имен: 
с. 180—183.

То же.— Л., 1925.— 185 с.
То же [с сокр. и изм. загл.]. См. Т. 4, ч. 2, № 3421.
1166. Залуцкий П. А. В последние дни подпольного Петербургского ком- 

та большевиков в начале 1917 г.: (Отр. воспоминаний)/ / КЛ. 1930. N° 2. 
С. 34-37.

Автор (1887—1937), рабочий, член РСДРП с 1907 г.
Окт. 19.16 — февр. 1917. Провокатор Я. Озоль в Петербургском комитете 

РСДРП.
1167. Семенов Е. П. Встреча с Гапоном. См. Т. 4, ч. 2, № 3452.
То же//Семенов Е. П. В стране изгнания. Спб., 1911. С. 163—181.

ТЮРЬМА. КАТОРГА. ССЫЛКА

1168. Андриевская К. Мои воспоминания из эпохи революции 1905 г.: 
(Арест, тюрьма и ссылка) //И з эпохи борьбы с царизмом. [Киев], 1925. Сб. 4. 
С. 66-86.

Автор — заведующая Пансионом славянских девиц Одесского Славян
ского благотворительного общества нм. Кирилла и Мефодия.

Окт. 1905—1914. Черносотенный погром в Одессе. Оказание помощи по
страдавшим. Арест автора. Тюремное заключение. Допросы и обвинение. Вы
сылка в Зарайск. Жизнь в Киеве под негласным надзором полиции.

1169. Бреслав Б. А. Чтение Горького в тюрьме: (Из тюрем, воспомина
ний) //КиС. 1928. № 4. С. 120—124.

Бреслав Борис Абрамович (1882—1943), рабочий, член РСДРП, больше
вик.

1901—1902. Впечатления автора от чтения произведений М. Горького в 
Бутырской тюрьме, в ссылке в Восточной Сибири. Влияние сочинений писа
теля на рост революционного сознания рабочих.
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1170. Воробьев В. К. Я вспоминаю... — М.; Л.: Моек, рабочий, 1927.— 
160 с.

То же [отрывки с сокр. и изм. загл.] По тюрьмам и в ссылке // КиС. 1927. 
N° 2. С. 104—122.— Публ. не окончена.

Воробьев Василий Константинович (1885—1956), рабочий, член РСДРП 
с 1905 г., большевик.

1906—1917. Деятельность в Петербургской организации РСДРП. Арест. 
Следствие и суд по делу Боевой организации Петербургского комитета 
РСДРП. Заключение в «Крестах», Петербургской пересыльной тюрьме, Доме 
предварительного заключения, Шлиссельбургской крепости. Режим тюрем. По
ложение заключенных. Путь по этапу в сибирскую ссылку. Пересыльные 
тюрьмы Урала и Сибири. Жизнь в ссылке в селе Тутура Верхоленского окру
га Иркутской губернии, в селении Петропавловское Якутской области. Заня
тия ссыльных. Быт и нравы местного населения, в том числе якутов. Побег 
в Якутск.

1171. Воспоминания о рижском политическом Красном Кресте/3 . М .// 
Из эпохи борьбы с царизмом. [Киев], 1924. Сб. 2. С. 55—64.

Автор — председатель общества Красного Креста.
1905—1014. Создание группой интеллигенции беспартийного Красного 

Креста для оказания помощи политическим заключенным и ссыльным. Его 
состав, деятельность. Источники доходов и материальные средства. Положе
ние политических заключенных,

1172. Генкин И. И. По тюрьмам и этапам. См. Т. 4, ч. 2, N° 4383.
То же [отрывок с изм. загл.] Жертвы / Кин/ / ЕЖурн. 1918. N° 4/6. Стб. 

85-96.
1173. Глуздовский В. Е. Из путевых заметок/ / Современность. 1906. N° 1, 

отд. 1. С. 177—198.
Глуздовский Василий Ефимович (р. 1877), преподаватель, участник со

циал-демократического движения.
21 янв.— 10 апр. 1904. Путь по этапу к месту ссылки в Олонецкую губер

нию. Заключение в пересыльных тюрьмах (Рыбинской, Вологодской, Белозер
ской и др.), трудности этапного пути. Положение пересыльных заключенных, 
их взаимоотношения с солдатами конвоя.

1174. Гордон Л. О. Тюрьма и ссылка: Эпизод из моей жизни (24 марта — 
26 авг. 1879 г.) //Пережитое. Спб., 1913. Т. 4. С. 1—43.

Гордон Лев Осипович (1880—1892), еврейский поэт.
Арест автора в Петербурге. Тюремный быт. Ссылка в город Пудож Оло

нецкой губернии.
1175. Кон Ф. Я. За пятьдесят лет. См. Т. 4, ч. 1, N° 2069.
То же [с сокр. и изм. загл.] Воспоминания. — Харьков, 1920.— 64 с.; М., 

1921. — 65 с.; Сорок лет под знаменем революции.— М.; Пг., 1924.— 146 с.; 
Под знаменем революции. — Харьков, 1926. — 331 с.; М., 1931.— 174 с.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Арест и следствие.— М., 1925.— 
65 с.; Из дней ранней юности.— М., 1925.— 102 с.; Этапом на каторгу.— М., 
1925.— 126 с.; В каторге на Каре.— М., 1926.— 120 с.; в Минусинске/ / Енисей
ская ссылка. М., 1934. С. 54—68; Из воспоминаний/ / ПР. 1922. N° 7. С. 151 — 
161; N° 8. С. 113—129; N° 9. С. 154—159; На Каре//КиС. 1922. N° 3. С. 5—42; 
От Кары до Иркутска/ / КиС. 1922. N° 4. С. 5—16; «Пролетарцы»/ / ПР. 1922. 
N° 11. С. 3—18; На поселении в Якутской области/ / КиС. 1928. N° 6. С. 86— 
95; N° 8/9. С. 129—141; N° 11. С. 80—87; N° 12. С. 81—93.

1176. Мартынов А. Г. Воспоминания из моей жизни/ / ПСЦГК. 1923. 
N° 13/15. С. 142—155.

Мартынов Александр Григорьевич (р. 1882), служащий, член РСДРП с 
1905 г.

1890-е гг.— 1920. Служба автора конторщиком, деятельность в Царицын
ской организации РСДРП. Арест ее членов. Заключение в Царицынской, за
тем Саратовской тюрьмах. Тюремные порядки, наказание карцером. Суд, при
говор (1910). Жизнь на поселении в селах Нижнеудинского округа Иркутской 
губернии. Участие в земляных работах по переустройству Сибирской желез
ной дороги. Работа сельским писарем.
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1177. Рискинд Е. М. Освобождение/ / ПутиР. 1927. № 5 /6 . С. 125—129.
Рискинд Екатерина Михайловна (р. 1876-), участница социал-демократи

ческого движения на юге России с 1890-х гг.
1903—1905. Арест. Заключение в Одесской, затем Орловской тюрьмах. 

Путь по этапу в сибирскую ссылку. Жизнь в ссылке в селе Пелымское (Пе- 
лымск) Тобольской губернии. Освобождение.

1178. Савинкова С. А. Старое//ГМ. 1915. № 11. С. 112—143; № 12.
С. 161—189.

То ж е/ / Савинкова С. А. В годы старого режима. М., 1918. С. 86—153.
Савинкова Софья Александровна, мать Б. В. Савинкова.
После 1905. Организация Савинковой материальной помощи политическим 

узникам Шлиссельбургской крепости и других тюрем. Положение заключен
ных. Встречи с начальником тюремного управления А. М. Максимовским, 
юрисконсультом Д. А. Дрилем. Арест. Заключение в Рождественской поли
цейской части (Петербург): Высылка за границу, слежка. Возвращение в 
Россию.

1179. Соболь А. М. Записки каторжанина. См. Т. 4, ч. 2, № 4394.
То же [отрывки] Каторжный путь // КНива. 1924. № 14. С. 322—326; 

О прошлом/ / Огонек. 1924. № 16. С. 5—8; На амурской колесухе/ / Приамурье 
мое. Благовещенск, 1969. С. 319—333.

1180. Тененбаум Э. По тюрьмам: Из Лодзи в Нарым. край / Предисл. 
Ф. Кона. — М.; Л.: Моек, рабочий, 1926. — 96 с.

Тененбаум Эдда, участница польского социал-демократического движения.
После 1905. Арест в Лодзи. Заключение в польских тюрьмах. Тюремные 

порядки. Путь по этапу в сибирскую ссылку. Пребывание в пересыльных 
тюрьмах Москвы (Бутырская тюрьма), Поволжья, Урала, Сибири. Трудности 
этапного пути, болезни. Политическая агитация среди солдат охраны и уго
ловных заключенных. Жизнь в ссылке в селе Колпашёво (Колпачёво) Том
ского уезда и губернии. Материальное положение ссыльных, занятия, взаимо
отношения с местным населением. Побег из ссылки.

1181. Ушерович С. С. В царских застенках: Ист. очерки.— Киев: Гос. 
изд-во Украины, 1925.— 144 с.: ил.

Ушерович Саул Сальевич (р. 1890), рабочий-наборщик, участник социал- 
демократического движения.

1909—1914. Заключение в Кишиневской, Одесской, затем Николаевской 
каторжной тюрьмах. Состав заключенных: политические и уголовные, жен
щины-арестантки. Тюремный режим. Администрация, начальники тюрем, над
зиратели. Наказания карцером, розгами, избиения заключенных. Путь по эта
пу в сибирскую ссылку, остановки в пересыльных тюрьмах. Жизнь в ссылке в 
селе Баяндай Верхоленского уезда Иркутской губернии. Положение ссыльных.

1182. Фроленко М. Ф. Свобода / /Собр. соч.: В 2 т. 2-е изд. М., 1932. 
Т. 2. С. 263—297.— Имен, указ.: с. 347—357.

То же//Собр. соч.: В 2 т. М., 1931. Т. 2. С. 283—318; Фроленко М. Ф. 
Записки семидесятника. М., 1927. С. 260—283; BE. 1912. Кн. 4. С. 91 — 122.

Фроленко Михаил Федорович (1848—1938), революционер-народник.
1905. Заключение в Шлиссельбургской, затем Петропавловской крепостях. 

Освобождение. Жизнь под надзором полиции в имении родных близ Зарайска.
1183. Фроленко М. Ф. На воле//Собр. соч.: В 2 т. 2-е изд. М., 1932. Т. 2. 

С. 298—313.— Имен, указ.: с. 347—357.
То же//Собр. соч.: В 2 т. М., 1931. Т. 2. С. 319—335; Фроленко М. Ф. 

Записки семидесятника. М., 1927. С. 284—294; РБ. 1913. № 5. С. 88—100.
Об авторе см. № 1182.
После 1905. Жизнь близ Зарайска. Занятия. Полицейский надзор. 

Крестьянские волнения. Поездка на лечение в Ессентуки.
1184. Шавишвили А. Ф. Царская каторга. См. Т. 4, ч. 2, № 4398.
То же [отрывок с изм. загл.] Последний день Шлиссельбургской крепо

сти IIЛ  Г. 1957. Ко 3. С. 9—12.
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1185. Богораз В. Г. Тюремные мысли / Тан/ / BE. 1.911. Кн. И. С. 112—139.
Богораз (псевд. Тан, Богораз-Тан) Владимир Германович (1865— 1936)^

участник революционного движения, этнограф, писатель.
После 1905. Пребывание автора в петербургской тюрьме «Кресты». Быт, 

нравы, занятия заключенных, надзиратели.
1186. Гирченко В. П. Дневник В. П. Гирченко/ / ВМУ. 1984. № 3. Сер. 8. 

История. С. 49—55.— В ст.: Юдина С. В. Из истории студенческого движения 
в Московском университете в начале 1900-х годов.

Гирченко Владимир Петрович (1876—1953), в описываемое время сту
дент историко-филологического факультета Московского университета.

9 февр. — апр. 1902. Арест за участие в сходке в Московском универси
тете. Пребывание в Бутырской тюрьме, положение заключенных — студентов. 
Голодовка протеста. Путь по железной дороге к новому месту заключения.

1187. Данцскес Ф„ Билибин Н. Н. Орловский централ.— 2-е изд.— М.: 
Изд-во Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931.— 16 с.— 
(Дешевая ист.-рев. б-ка).

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 4456, 4459.
1188. Иванов И. С. Саратовские смертники/ / Из эпохи борьбы с цариз

мом. [Киев], 1925. Сб. 4. С. 128—132.
Иванов Иван Степанович (р. 1882), член партии социалистов-революцио- 

неров, впоследствии член РКП (б).
1908. Пребывание в одиночной камере Саратовской тюрьмы. Тюремный 

режим; состояние заключенных, приговоренных к смерти.
1189. Киселев В. С. В «Николаевке» // Урал. 1976. № 2. С. 133—134.
Киселев Василий Семенович (р. 1879), рабочий, участник революционно

го движения.
Янв. 1905. Заключение в Нижне-Туринской (Николаевской) тюрьме Вер

хотурского уезда Пермской губернии. Эпизод тюремной жизни.
1190. Кон Ф. Я. Наша амнистия.— М.: Всесоюз. о-во политкаторжан и 

ссыльнопоселенцев, 1928.— 52 с.: ил.— (Дешевая б-ка жури. «Каторга и ссыл
ка»; № 29/30).

То же // КиС. 1928. № 7. С. 121—147.
То же [с изм. текста и загл.] Увоз десяти смертников.— М.; Л., 1930.— 

47 с.; 2-е изд.— М., 1931.— 48 с.; 3-е изд.— М., 1933.— 47 с.; 4-е изд.— М., 
1934.— 40 с.

Об авторе см. № 888.
1906. Организация побега из Варшавской тюрьмы десяти заключенных, 

приговоренных к смертной казни.
1191. Кржижановская-Тучапская В. Г. Из моих воспоминаний/ / КиС. 

1931. vNb 8 /9 . С. 197—216.— Продолж. публ., начало см. Т. 4, ч. 2, № 3046.
Кржижановская-Тучапская Вера Григорьевна, участница социал-демокра

тического движения.
1899—1900. Арест. Заключение в Старо-Киевском полицейском участке, 

в Киевской (Лукьяновской) тюрьме с членами Киевского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». Начальник тюрьмы Левицкий. Тюремные по
рядки. Венчание в тюрьме с П. Л. Тучапским, отправка в ссылку.

1192. Кучкин А. П. Поединок: (Из воспоминаний старого большевика) 
// Открой свою звезду. Уфа, 1969. С. 6—40.

Кучкин Андрей Павлович (1888—1973), член РСДРП с 1912 г., больше
вик.

1913—1917. Революционная работа в Уфе. Арест. Тюремное заключение. 
Допросы в губернском жандармском управлении. Тюремные порядки. Осво
бождение.

1193. Мартыновский С. И. На каторжном положении/ / КиС. 1924. № 5. 
С. 181—211.

То же. См. Т. 3, ч. 1, № 2099.

Т ю рьм ы  Е вроп ей ской  Р оссии  и К а в к а з а
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1194. Мельников И. С. Последние дни Шлиссельбургской каторги. См. 
Т. 4, ч. 2, ЛЬ 4427.

То же [с изм.] //НЖ . 1966. Кя 5. С. 10—15.
То же [с изм. текста и загл.] Последние дни Шлиссельбурга. — М., 

1931. — 55 с.
1195. Нейман А. А. Воспоминания А. А. Неймана/ / Дерзкий побег. Волог

да, 1962. С. 31—45.
То же [с изм. загл.] Побег тов. Мануильского из Вологодской пересыль

ной тюрьмы //КиС. 1929. ЛЬ 8/9. С. 313—323.
Нейман Альфред (Альберт) Адольфович (р. 1881), участник социал-де

мократического движения.
1906. Арест Д. 3. Мануильского за участие в кронштадтском восстании, 

пересылка по тюрьмам. План побега, его подготовка и осуществление.
1196. Никитина Е. Д. Новинское освобождение. См. Т. 4, ч. 2, ЛЬ 4449.
То же. М., 1929.— 109 с.
То же [с сокр. и изм. загл.] Наш побег//КиС. 1929. ЛЬ 7. С. 111—135.
1197. Новорусский М. В. Работа узников Шлиссельбургской крепости// 

Огонек. 1925. ЛЬ 42. С. 8—10: ил.
Об авторе см. ЛЬ 722.
1883—1905. Создание заключенными естественнонаучных коллекций, тех

нических моделей, занятие цветоводством и огородничеством.
1198. Пономарев М. Е. Воспоминания М. Е. Пономарева/ / Дерзкий побег. 

Вологда, 1962. С. 50—58.
То ж е//С Б. 1932. № 3. С. 201—207. — В ст.: Чудак Б. М., Степанов П. 

Побег товарища Мануильского.
Автор (ум. 1962), приказчик, член РСДРП.
Дек. 1906—1907. Участие вологодских социал-демократов в организации 

побега Д. 3. Мануильского. Переправка Мануильского в безопасное место.
1199. Попов М. Р. Мечты о свободе/С предисл. Н. Ф. Чужака, А. М. Ла

дыженского.— М.: Изд-во политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1929.— 
84 с .— (Дешевая ист.-рев. б-ка; ЛЬ 51/52).

То же [с сокр.]. См. Т. 4, ч. 2, № 4432.
1200. Соловей Е. М. О минувшем и незабываемом/ / ВИКПСС. 1974. № 6. 

С. 105—107.
Соловей Евгения Марковна (1887—1976), член РСДРП с 1905 г., боль

шевик.
1906— 1907. Революционная деятельность в Петербурге. Арест. Заключе

ние в Литовском замке, общение с Е. Д. Стасовой. Освобождение.
1201. Черкасский М. П. Майское происшествие: (Как Макака вырвал ре

волюцию с корнем) // КЗ. 1925. ЛЬ 2. С. 94—97.
Об авторе см. ЛЬ 745.
1907. I мая в Елизаветградской тюрьме: эпизод тюремной жизни.
1202. Чиквиладзе 3. Воспоминания // КиС. 1925. ЛЬ 4. С. 86—91. — В ст.: 

Чиквиладзс 3. Афрасион Мерквиладзе и его красная сотня.
14 нояб. 1911. Казнь революционеров в Кутаисской губернской тюрьме.
1203. Чудак Б. М., Степанов П. П. Побег товарища Мануильского. См. 

Т. 4, ч. 2, ЛЬ 4417.
То же [с изм. загл.] Воспоминания/ / Дерзкий побег. Вологда, 1962. 

С. 45—50.
1204. Шамшурин И. Лесные братья //КЗ. 1926. ЛЬ 4. С. 42—63.
Шамшурин Иван, анархист, затем член партии социалистов-,>еволюционе-

ров.
1908—1909. Заключение в Вятской губернской тюрьме, описание тюрьмы, 

тюремный режим и быт. Побег. Скитания в лесу в окрестностях Вятки.
1205. Шамшурин И. На этапах //КЗ. 1926. ЛЬ 5. С. 50—64.
Об авторе см. N2 1204.
1907— 1908. Перевод автора из Сарапульской в Пермскую тюрьму, путь 

по этапу. Нравы солдат конвоя. Заключение в Пермской тюрьме. Суд в Сара
пуле, приговор.
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Тюрьмы, каторга Сибири и Дальнего Востока

1206. Вейншток В. А. Акатуйский рудник (с апреля 1894 по январь 1900 г.) 
//ВЗ. 1908. № 7/8. С. 933-949; Я° 12. С. 1391—1406.

ВеГжшток (Вайншток, псевд. Александров) Виктор Александрович 
(р. 1871), участник революционного движения.

Путь по этапу в Акатуйскую каторжную тюрьму. Описание тюрьмы. Ад
министрация, надзиратели, режим. Политические заключенные. Каторжные 
работы. Взаимоотношения автора с солдатами охраны.

1207. Дрожжин Ф. В. Колесуха/ / КНовь. 1936. N° 4. С. 118—167.
Дрожжин Федор Васильевич (р. 1888), рабочий, участник революционно

го движения с 1904 г.
1907— 1910. Путь по этапу из Бутырской пересыльной тюрьмы на строи

тельство Амурской колесной дороги. Режим каторги. Каторжные работы. 
Медицинская помощь. Избиения, издевательства солдат конвоя и надзирате
лей. Телесные наказания. Убийства каторжан. Начальники конвойных команд. 
Борьба политических каторжан с произволом администрации, забастовка. По
беги с каторги. Побег группы политических, в том числе автора.

1208. Ковальская Е. Н. Побег / / КиС. 1929. N° 5. С. 127—133.
Ковальская Елизавета Николаевна (1851—1943), участница народническо

го движения.
1882. Попытка побега автора и С. Н. Богомолец из Иркутской тюрьмы.
1209. Кокосов В. Я. Из воспоминаний о карийской каторге. См. Т. 3, ч. 1, 

N° 2149.
То же [отрывок с изм. загл.] Каторжанин Горшков/ / Нижегородский 

альманах. Н. Новгород, 1916. С. 41—48.
1210. Криворукое И. Н. Борьба с «Иванами» в Александровской каторге 

//КиС. 1928. N° 10. С. 89—95.
Криворукое Иван Николаевич, матрос, член РСДРП с 1902 г.
После 1909. Положение заключенных, усиление тюремного режима. Взаи

моотношения политических с уголовными.
1211. По этапу в Туруханск: (Наброски со слов бежавших) / Старожил 

//Енисей. 1970. N° 4. С. 125.
Автор — политический заключенный.
1907. Подготовка группы политических заключенных Красноярской тюрь

мы к этапу в Туруханскую ссылку.
1212. Ройтман И. К. В те дни: (Отр. воспоминаний)/ / ПутиР. 1927. 

Кя 5/6. С. 116—124.
Ройтман Иосиф Константинович (р. 1887), участник революционного дви

жения.
1908— 1911. Заключение в тюрьмах Нерчинской каторги: Горно-Зерентуй- 

ской, Кадаинской, Кутомарской. Тюремные порядки. Прокаты заключенных.
1213. Селяев П. С. Дневник Павла Степановича Селяева. См. Т. 4, ч. 2, 

Кя 4612.
То же [отрывки] / / НЖ. 1965. № 12. С. 4—7.
1214. Страхов Д. А. В Александровской пересылке: (Огр. воспоминаний) 

//КиС. 1923. Ко 5. С. 184—194.
Автор, предположительно, Страхов Дмитрий Александрович (р. 1886), 

член партии социалнстов-революнионеров.
Март 1908. Политический состав заключенных, хозяйственные коммуны, 

тюремный быт.
1215. Стуков В. Н. В дальневосточных тюрьмах. См. Т. 4. ч. 2. N° 4576.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Силинхэ/ / КиС. 1926. N° 1. С. 183—

194.
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Ссылка

1216. Еремеев К. С. На «беде» в Европу: Эпизод побега из ссылки в 1903 г. 
//Еремеев К. С. Пережитое; Повести; Рассказы. Петрозаводск, 1964. С. 161— 
173.

То же //Еремеев К. С. Сборник статей и рассказов. М., 1932. С. 230—240; 
Еремеев К. С. Беглец; На «беде» в Европу. М., 1931. С. 16—40.

Еремеев Константин Степанович (1874—1931), член РСДРП с 1896 г., 
журналист; впоследствии советский государственный и партийный деятель. 

Переход австрийской границы после побега из ссылки.
1217. Кон Ф. Я. На пороге второй молодости: (Из воспоминаний) //МГ. 

1930. Ко 1. С. 95—98.
Об авторе см. № 888.
1904. Размышления о жизни в ссылке. Возвращение в Варшаву, встречи 

с бывшими ссыльными. Рабочая демонстрация в польской столице.
1218. Кофф Г. М. Обыкновенные «приключения» подпольщика //ПутиР.

1927. № 5/6. С. 101 —109.
Кофф Григорий Моисеевич (р. 1883), член РСДРП с 1901 г.
1903. Побег с этапа по пути к месту ссылки. Возвращение из Сибири. Пе

реезды по городам.

Север Европейской России

1219. Марксисты-ленинцы в вологодской ссылке: (Из истории вологод. 
полит, ссылки, 1893—1914 гг.): Сб. документов и материалов/ Парт. арх. Во
логод. обкома КПСС, Гос. арх. Вологод. обл.; Сост. Р. С. Мителькова и др.; 
Редкол.: В. А. Дмитриева и др.— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977.— 
142 с. — Сведения об авт. в имен, указ.: с. 123—141. Сведения об источниках 
публ. — в подстроч. примеч.

Из содерж. авт.: Шлихтер Е. С. С. 24; Шлихтер А. Г. С. 25; Луначар
ский А. В. С. 27—30; Струмилин С. Г. С. 34; Неверов И. И. С. 40; Дианов П. О. 
С. G2; Курзин К. В. С. 64; Зеликсон-Бобровская Ц. С. С. 76—78; Аросев А. Я. 
С. 81—82; Быстрова Л. М. С. 109—ПО; Любимов И. Е. С. ПО—111.

Революционная, общественно-политическая, литературная деятельность 
ссыльных социал-демократов в Вологде, Великом Устюге, Сольвычегодске 
(марксистский кружок Н. Е. Федосеева). Состав колонии ссыльных М. И. Уль
янова в Вологде.

1220. Зайкевич В. Коммуна/ / СевЗ. 1922. № 4. С. 79—81.
Автор — политический ссыльный.
1901—1902. А. А. Богданов и А. В. Луначарский в вологодской ссылке.
1221. Иваницкий Н. А. Записки / Предисл. Я. Кузьмина, И. Перфильева 

//Север. 1923. Кн. 2. С. 11—48; Кн. 3/4. С. 29—68.
Иваницкий Николай Александрович (1845—1899), краевед, этнограф.
1868—1870. Ссылка в Вологду. Знакомство и встречи с Н. В. Шелгуновым, 

П. Л. Лавровым. Условия жизни и работы ссыльных. Новая ссылка в Тотьму. 
Н. А. Гернет, А. Л. Линев, А. И. Чаплицкая. Занятия самообразованием. 
Беллетрист Д. К. Гире. Путешествия по окрестностям. Побег П. Л. Лаврова 
и других ссыльных из Вологды. В предисловии — отрывки из стихотворений 
Иваницкого.

1222. Павчинский Э. И. «Места не столь отдаленные»: (Из воспоминаний
0 вологод. ссылке 1906—1910 гг.)//КнС. 1932. № 3. С. 167—195.

Павчинский Эразм Иустинович (р. 1876), журналист, участник революцион
ного движения.

Арест автора в Самаре. Ссылка в Вологду. Обстановка в городе. Демон
страция на похоронах ссыльного И. Н. Хейзенашвили. Черносотенный погром
1 мая 1906 г. Тюремное заключение. Жизнь в ссылке в Кадникове, затем 
Сольвычегодске. Положение политических ссыльных, побеги.
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1223. Трапезников В. Н. Политическая ссылка во время первой революции 
(1904—1905 гг.) //КиС. 1928. № 12. С. 114-130.

Об авторе см. № 848.
Жизнь в ссылке в Архангельске, затем в селе Емецкое Холмогорского 

уезда Архангельской губернии. Колония политических ссыльных, ее состав, 
материальное положение ссыльных, занятия. Взаимоотношения с местным 
населением, администрацией и полицией. Перевод автора в Самарскую гу
бернию.

1224. Фроммет Б. Р. Как мы «легализовались» //BE. 1910. Т. 5, кн. 9. 
С. 354—358.

Об авторе см. № 1004.
1909. Протест политических ссыльных Яренска. Высылка его участников 

в дальние села Вологодской губернии.

Сибирь. Дальний Восток

1225. Ссыльные большевики о Якутии: Воспоминания, письма /Якут. гос. 
объед. музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского; Сост. 
Е. С. Шишигин, П. В. Винокуров. — Якутск: Кн. изд-во, 1982. — 200 с.: ил. — 
Сведения об авт. перед текстом воспоминаний.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменения в тексте сборника 
по сравнению с ранее учтенными публикациями см.: Т. 4, ч. 2: Кирсанова К- И. 
(№ 2718), Ярославский Е. М. (№ 4680); с сокращениями и в отрывках — 
Т. 3, ч. 1: Кон Ф. Я. (№ 2069); Т. 4, ч. 2: Котиков С. Ф. (№ 4671), Ногин В. П. 
(№ 4673), Стеклов Ю. М. (№ 4677), Цыперович Г. В. (№ 4679), Эссен М. М. 
(№ 2403); Т. 4, ч. 3: Мицкевич С. И. (№ 5599).

1226. Водолазский А. Т. Бельская ссылка: (Из воспоминаний)/ / КиС.
1928. № 7. С. 148—163.

То же [с изм. текста и загл.]. См. Т. 4, ч. 2, № 4637.
1227. Глауберзон Н. С. Наша газета. — М.: Изд-во Всесоюз. о-ва политка

торжан и ссыльнопоселенцев, 1931. — 32 с .— (Дешевая ист.-рев. б-ка; 
Кя 21(305)).

Глауберзон Наум Самойлович (р. 1890), член РСДРП, политический 
ссыльный.

1908. Выпуск ссыльными Киренского уезда Иркутской губернии газеты 
«Листок ссыльных» в Нижне-Илимске, а затем в деревне Игнатьево. Техника 
печатания газеты, ее содержание, полицейские обыски.

1228. Жиркова Д. С. Годы учебы в Якутске: Знакомство с полит, ссыльны
ми //Жиркова Д. С. 70 лет в партии Ленина. Якутск, 1987. С. 30—50.

То же. См. Т. 4, ч. 2, № 4669.
1229. Короленко В. Г. Из неопубликованного амгинского дневника Коро

ленко //П З. 1980. № 3. С. 119—120. — В ст.: Храбровицкий А. В. В. Г. Коро
ленко и Якутия.

Об авторе см. № 2752—2754.
Дек. 1884. Приезд прокурора Д. И. Меликова по доносу на политического 

ссыльного М. А. Натансона в Женкунский наслег Амгинской слободы Якутской 
области. Слухи по этому поводу среди местного населения.

1230. Макаренко А. А. Из припоминаний о В. С. Арефьеве // СибЖС.
1929. Ко. 8/9. С. 221—224.

Макаренко Алексей Алексеевич (р. 1860), этнограф, участник революцион
ного движения.

1897, 1901. Знакомство и встречи автора с В. С. Арефьевым в енисейской 
ссылке и в Петербурге. Условия жизни ссыльных в Енисейской губернии. Внеш
ний облик Арефьева. Его научная деятельность в ссылке в области этнографии 
и фольклора. Участие в революционном движении после ссылки.

1231. Нахманберг В. Б. Из моего прошлого/ / КЗ. 1926. Mb 5. С. 76—85. 
Об авторе см. № 1092.
1907—1917. Путь по этапу из Одесской тюрьмы в сибирскую ссылку. 

Жизнь на поселении в селе Шелаевское Канского округа Енисейской губер
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нии. Побег. Переезды по городам. Участие в организации побега М. М. Школь
ник из иркутской тюремной больницы за границу. Жизнь автора в эмиграции.

1232. Поляков М. М. Воспоминания о колымской ссылке (1889—1896). 
См. Т. 3, ч. 1, No 2177.

То же [с изм. текста и загл.] На краю света. — М., 1929.— 104 с.
1233. Прибылева-Корба А. П. Отрывок из воспоминаний: (В Краснояр

ске в 1909 г.) // РЗ. 1916. No 9. С. 103—112.
Прибылева-Корба (урожд. Мейнгард) Анна Павловна (1849—1939), в 

революционном движении с 1879 г., член Исполнительного комитета «Народ
ной воли».

Административная ссылка автора. Хлопоты у губернских чиновников о 
местожительстве сосланного мужа, А. П. Прибылева. Эпизод из жизни 
местных казаков.

1234. Серошевский В. Л. Ссылка. Побег: (Фрагм. из воспоминаний) / 
Предисл. и пер. с пол. И. Ласкова / / ПЗ. 1979. № 4. С. 118—il31.

Серошевский Вацлав Леопольдович (1858—1945), польский революцио
нер, писатель.

1880—1881. Приезд ссыльных в Верхоянск. Условия их жизни и труда. 
Отношения с местным населением. Отклик на событие 1 марта 1881 г. Ссыль
ные: Я. М. Белый, С. Е. Лион, П. В. Арцыбушев, Я. Заборовский. Встреча с 
участниками американской экспедиции Д. Де-Лонга. Попытки побега через 
море Лаптевых.

1235. Симанович Л. Г. Очерки из жизни в ссылке //КиС. 1923. № б. 
С. 240—246.

Симанович Лев Григорьевич (р. 1889), рабочий, участник революционно
го движения.

1911—1914. Жизнь в ссылке в Преображенской волости Киренского уезда 
Иркутской губернии. Положение политических ссыльных. Занятия. Побеги.

1236. Тригони М. Н. После Шлиссельбурга/ / Былое. 1906. JSfe 9. С. 45—62.
Тригони Михаил Николаевич (1850—1917), революционер-народник.
1902—1905. Перевод автора из Шлиссельбургской крепости на поселение 

на остров Сахалин. Политические ссыльные на Сахалине Л. А. Волкенштейн, 
И. Л. Манучаров, А. Ф. Серошевский, Б. О. Пилсудский и др. Работа автора 
в библиотеке. Русско-японская война. Освобождение японцами политзаключен
ных. Переезд автора во Владивосток. Встреча с Дж. Кеннаном в Японии. Во
енное восстание во Владивостоке.

1237. Фридман Р. Н. Отклики на якутский протест 1904 г. в Вилюйской 
политической ссылке //КиС. 1929. № 4. С. 132—133.

Фридман Рувим Наумович (р. 1876), рабочий, участник революционного 
движения.

1904. Волнения среди политических ссыльных.
1238. Шаповалов А. С. Минусинский округ: (Место ссылки тов. Ленина)

// Енисейская ссылка. М., 1934. С. 33—53.
Шаповалов Александр Сидорович (1871—1942), рабочий, член РСДРП с 

1895 г., большевик.
1898—1899. Приезд в Минусинск. Жизнь в ссылке в селе Тесинское Мину

синского округа Енисейской губернии, посещение села Шушенское. Природа, 
население края. Знакомство с политическими ссыльными — народовольцами и 
социал-демократами, их идейные разногласия. Встречи с В. И. Лениным. Со
брание 17 социал-демократов в селе Ермаковское в августе 1899 г. Принятие 
его участниками написанного Лениным «Протеста российских социал-демо
кратов».

1239. Шкловский Г. Л. Побег: (Зап. большевика) //Октябрь. 1934. № 6. 
С. 116—132.

Об авторе см. № 831.
1909. Этанный путь по Сибири к месту ссылки (село Сыромолотово на 

Ангаре). Колония ссыльных. Побег. Плавание по Ангаре. Трудности пути. 
Отъезд за границу.

1240. Щепетов Вл. Этапы: Воспоминания // ВН. 1934. № 5. С. 60—69.
2 1 !



Автор — земский статистик, участник революционного движения.
1908. Арест. Путь по этапу в сибирскую ссылку. Остановки в пересыльных 

тюрьмах Москвы (Бутырская тюрьма), Вологды, Тюмени и других местах. 
Жизнь в ссылке в Тобольской губернии (деревня Морозовка, Тобольск, город 
Тюкалинск). Занятия ссыльных, взаимоотношения с местным населением. 
Окончание срока ссылки.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
1241. Бобриков Г. И. Записки. См. Т. 3, ч. 2, № 3301.
То же [отрывок с изм. загл.] Россия и Сербия в 1877—78 гг.//Волны.

1912. № 11. С. 96—99.
1242. Каподистрия И. Записка графа Иоанна Каподистрия о его служеб

ной деятельности / Пер. и примеч. К. К. Злобина/ / СбРИО. 1868. Т. 3. 
С. 163—296.

Каподистрия Иоанн (1776—1831), греческий государственный деятель, в 
1809—1827 гг. находился на русской дипломатической службе.

1798—1822. Начало служебной карьеры автора. Приезд в Россию (1809). 
Работа секретарем русского посольства в Вене (1811), управляющим дипло
матической канцелярией Дунайской армии (1812), посланником в Швейцарии 
(1813), статс-секретарем по иностранным делам (с 1815). Внешнеполитиче
ский курс России и ее отношения с отдельными странами (Англией, Фран
цией, Испанией, Грецией, Турцией и др.). Встречи и беседы автора с Алек
сандром I по вопросам внешней политики. Решение судьбы Ионических остро
вов. Отставка, жизнь в Швейцарии.

1243. Ламздорф В. Н. Из дневника В. Н. Ламздорфа / Вступ. ст. 
И. А. Дьяконовой/ / ВИ. 1977. № 6. С. 98—115.— Продолж. публ., начало см. 
Т. 3, ч. 2, № 3311.

Ламздорф Владимир Николаевич (1844 1—1907), граф, старший советник 
министерства, затем министр иностранных дел.

Май 1894 — нояб. 1896. Размышления автора о внутреннем положении 
России. Дипломатическая деятельность. Князь А. Б. Лобанов. Взаимоотно
шения России с Англией, Болгарией, Германией, Турцией. Положение на 
Черноморском флоте. Восстание на Крите и позиция России. Николай II, его 
колебания по поводу присоединения русского правительства к Комиссии от
томанского долга. В тексте — дипломатическая переписка.

1244. Степанов П. И. Из записок/PC. 1906. Т. 125, К> 1. С. 110—131; 
КЬ 2. С. 312—335.

То же [без авт. с изм. загл.]. См. Т. 2, ч. 1, № 1354.

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ОТДЕЛЬНЫМИ СТРАНАМИ

АВСТРО-ВЕНГРИЯ. \
ПОДАВЛЕНИЕ ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1849 г.

1245. Фатеев А. М. День сдачи венгров: (Из воспоминаний о походе в 
Венгрию в 1849 г.) / / РБ. 1859. № 4. С. 99—106 (паг. 5-я).

Автор — офицер.
Авг. 1849. Обстоятельства сдачи армии А. Гергея (Дьёрдя). Отношение 

венгров к русским.

БАЛКАНСКИЕ СТРАНЫ

1246. Воллан Г. А. де. Поездка в Боснию и Герцеговину в 1878 г. //ГМ.
1914. К? 9. С. 110—131.

1 В т. 3, ч. 2, № 3311 дата рождения (1837) указана ошибочно.
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Воллан Григорий Александрович де (1847—1916), дипломат и журна
лист.

Февр. — апр. 1878. Дневниковые записи о поездке по поручению Москов
ского славянского общества для выяснения вопроса о поступлении и исполь
зовании пожертвований из России. Посещение Вены, городов Далмации, Чер
ногории и Герцеговины. Отношение местного населения к самоопределению и 
решению боснийского вопроса европейской дипломатией. Материальное поло
жение черногорцев и герцеговинцев, их взаимоотношения, нравы, состояние 
края. Недостатки в организации распределения пожертвований. Встреча с 
черногорским князем, его характеристика (по словам очевидцев). Воевода 
Марко Миланов. В тексте — два письма председателя общества И. С. Акса
кова.

1247. Салос И. Е. [Воспоминания]/ / PC. 1882. Т. 35, № 8. С. 374—376.— 
В ст.: Вязмитинов А. А. Черная гора и Сербия во время русско-турецкой вой
ны 1854 г.

Салос Иван Егорович, генерал-лейтенант.
Весна 1854. Поездка автора с секретным поручением в Сербию и Черно

горию с целью узнать настроение балканских славян. Отчет о поездке Ни
колаю I.

Болгария

1248. Рустам-Бек Тагеев Б. Л. Из македонских воспоминаний русского 
добровольца / Б. Тагеев/У РВ. 1903. Т. 288, N° 12. С. 770—791. — Продолж. 
публ. см. Т. 4, ч. 1, № 1624.

Рустам-Бек Тагеев (Тагеев) Борис Леонидович (р. 1871), корреспондент.
Осень 1903. Пребывание в Болгарии. Манифестация в Софии в связи с 

событиями в Македонии. Описание города. Взгляды болгар на отношения с 
Россией, македонский вопрос.

КИТАЙ

1249. Игнатьев Н. П. Как был подписан Айгунский трактат / Публ. и из- 
лож. С. Глебова //PC. 1914. Т. 157, № 3. С. 667—673.

Об авторе см. № 389.
1860. Обстоятельства заключения Пекинского договора 1860 г., роль ав

тора в его подписании.
1250. Парфений. Первые известия о русских в Кульдже и присоединение 

к России Киргизской степи: Рукопись инока Парфения, сообщ. Д. Ф. Коси- 
цыным Ц РВ. 1878. Т. 137, N° 9. С. 5—21.

Парфений (Агеев Петр) (1807—1878), церковный деятель, старообрядец, 
впоследствии игумен Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря.

1845—1875. Знакомство автора с приказчиком П. Г. Уфимцевым. Рассказ 
Уфимцева о поездках по торговым делам в Бухару, Кульджу (Китай) 
(1840-е гг.). Встреча его в Кульдже с русскими — выходцами из казачьей 
станицы Албазин на Амуре. Религиозное положение русских в Кульдже. 
Переселение их и других кульджинцев в Семиреченскую область. Описание 
обряда крещения переселенцев по рассказу очевидцев.

Участие России в подавлении Ихэтуаньского («боксерского»)
восстания

1251. Орлов Н. А. Похороны после битвы: Из воспоминаний о походе 
Хайларского отряда в 1900 г .// BE. 1901. Т. 3, кн. 6. С. 588—597.

Орлов Николай Александрович (р. 1855), генерал-майор, профессор Ака
демии Генерального штаба, начальник Хайларского отряда.

Авг 1900. Похороны командира 6-й терской охранной стражи капитана 
Г. М. Смольянникова и двух урядников, убитых в сражении 11 авг. у Хингана.
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1252. Попов П. С. Два месяца осады в Пекине: Дневник//BE. 1901. Т. 1, 
кн. 2. С. 517—536; Т. 2, кн. 3. С. 1—37.

Попов Павел Степанович (1842—1913), генеральный консул в Пекине, си
нолог.

18 мая — 30 июля 1900. Отдельные эпизоды восстания ихэтуаней, обста
новка в городе. Отражение нападений восставших па иностранные посоль
ства. Позиция китайского правительства. Ожидание осажденными посольст
вами помощи со стороны союзных войск. Отношение автора к восстанию. 
В тексте — письма, указы, доклады члена коллегии иностранных дел Юань- 
чана об уничтожении мятежных ихэтуаньцев.

ПЕРСИЯ
1253. Колюбакин Н. П. Письма Николая Петровича Колюбакина, 

1859 года/ / Щукинский сборник. М., 1902. Вып. 1. С. 170—216.
То же [с изм. загл.] Из записок Николая Петровича Колюбакина/ / РА. 

1903. Кн. 1, вып. 4. С. 549—594.
Автор (1811—1868), генерал-майор, военный губернатор Эривани.
7 авг. — 2 сент. Дневниковые записи о поездке в Персию в качестве по

сланника наместника Кавказского края князя А. И. Барятинского. Путь сле
дования до Тавриза. Прием в русском консульстве: Торжественный въезд ша
ха Наср-эд-Дина в Тавриз. Описание города. Персидская таможенная поли
тика. Встречи с персидскими сановниками и иностранными консулами. 
Аудиенции у шаха. Соображения автора о роли армянской церкви в Персии.

1254. Косоговский В. А. Персия в конце XIX века: (Дневник ген. Косо- 
говского) /Предисл. В. Кряжина / / НовВ. 1923. № 3. С. 446—469.

Автор (р. 1857), в описываемое время полковник, командир шахской ка
зачьей бригады, организованной в Иране по контракту с Россией.

1894—1900. Положение казачьей бригады при шахах Наср-эд-Дине и 
Мозаффер-эд-Дине. Взаимоотношения автора с русской миссией в Тегеране. 
Убийство Наср-эд-Дина, обстановка после его смерти. Деятельность автора по 
охране порядка в городе. Визит его к военному министру Наиб-эс-Салтанэ.

1255. Лачинов Е. Е. Дневник следования посольства // Декабристы об 
Армении и Закавказье. Ереван, 1985. Ч. 1. С. 34—45.

То же // ИФЖ. 1967. № 1. С. 106—115.
Лачинов Евдоким Емельянович (1799—1875), член Южного общества де

кабристов, офицер, топограф.
17 апр. — 1 окт. 1817. Путь следования посольства из Тифлиса в Пер

сию. Прием посольства наследным принцем Аббас-Мирзой в Тавризе. При
бытие в Султанию. Аудиенции у шаха. Достопримечательности Эчмиадзина, 
Нахичевани, Тавриза, Султанин. Обычаи персов. Обратный путь в Россию.

ФРАНЦИЯ
1256. Ферроне П.-Л.-О. де ла. [Воспоминания]/ / ИВ. 1900. Т. 82, № 12. 

С. 1094—1120.— В ст.: Воспоминания графа Де ла Ферронне / В. Т. Пер. по 
изд.: Costa de Beauregard Ch.-A. Emigration, souvenirs tires des papiers du 
eomte A. de la Ferronnays (1777—1814). Paris, 1900.

Ферроне Пьер-Луи-Огюст де ла (1777—1842), граф, сторонник реставра
ции Бурбонов, французский посланник в Петербурге.

1770-е гг.— 1814. Текст составлен на основе бумаг, писем автора и ру
кописи воспоминаний его жены французским академиком, маркизом Коста де 
Борегаром. Детские годы. Подробности служебной карьеры и личной жизни. 
Тайная дипломатическая миссия автора в Петербург (1813) для выяснений 
намерений Александра I в случае низвержения Наполеона. Переговоры по 
этому поводу с Александром I, характеристика его личности, беседы с члена
ми императорской семьи и другими лицами.

1257. Фрейсине Ш. Л. де Сольс. [Воспоминания]/ / ИВ. 1914. Т. 137, № 9. 
С. 1031 —1038.— В ст.: Воспоминания о заключении франко-русского союза. 
Пер. по изд.: Les souvenirs de М. de Freycinet/ / Revue des deux Mondes. 
1914. 15 juilet.
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Фрейсине Шарль Луи де Сольс (1828—1923), французский государствен
ный деятель, в 1888—93 и в 1898—99 гг. военный министр.

Середина 1850-х гг.— 1893. История русско-французских отношений. Вы
работка проекта военной конвенции между Францией и Россией 1892 г., а 
затем союзного договора 1893 г. Отношение к этому Германии.

Дипломатические представители России в зарубежных странах
Personalia

Юрасов Николай Иванович, 
вице-консул в Ментоне, помощник консула в Ницце

1258. Плещеев А. А. Н. И. Юрасов/ / Плещеев А. А. Что вспомнилось. 
Спб., 1914. С. 214—220.— (Соч.; Т. 3).

Об авторе см. № 719.
Характеристика личности Юрасова, его благотворительная деятельность 

за границей, помощь соотечественникам.

ПОЛИТИКА РОССИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

Экспедиции в Среднюю Азию
1259. Ковалевский Е. П. Нападение хивинцев на укрепление Ак-Булак в 

ноябре 1839 года: (Из дневника рус. офицера) / / ЖЧВВУЗ. 1846. Т. 62, № 246. 
С  124—136.

Об авторе см. № 230.
Пребывание экспедиции Ковалевского в Ак-Булаке. Подробности нападе

ния хивинцев на укрепление, его осада. Столкновение их с отрядом поручика 
Ерофеева.

Присоединение Средней Азии
1260. Знаменский М. С. Дневник Аулие-Атинского похода (1864) / / Вали- 

ханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 247—254.
То же. См. Т. 3, ч. 2, № 3382.
То же [отрывки] // Простор. 1968. № 3. С. 86—89.— В ст.: Турсунова М. 

М. С. Знаменский и Ч. Ч. Валиханов в экспедиции 1864 года.
1261. Трионов К. К. Полевые суды в Средней Азии во времена Скобеле

ва: (Из дневника ординарца) //НЖВ. 1909. № 10. Стб. 91—96.
То же //НЖВ. 1909. № 11. Стб. 121—126.
Автор — офицер 2-го Туркестанского линейного батальона.
Янв. 1876. Штурм города Андижана во время Кокандского восстания. 

Исполнение автором приказа М. Д. Скобелева о расстреле восставших.

ВОИНЫ
ВОЙНЫ НАЧАЛА XIX в.

1262. Давыдов Д. В. Воспоминания о Кульневе в Финляндии (1808) // 
Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 105—124.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1420.
1263. Давыдов Д. В. Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау 

1807 года января 26-го и 27-го / Примеч. авт./ / Давыдов Д. В. Сочинения. 
Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. М., 1987. С. 124—153.

То же//Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 57—80.
То же. См. Т. 2, ч. 1, N° 1412.
1264. Давыдов Д. В. Тильзит в 1807 году / Примеч. авт./ / Давыдов Д. В. 

Сочинения. Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. М., 1987. С. 153—184.
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То же//Давыдов Д. В. Сочинения. М., 1985. С. 159—187; Давыдов Д. В. 
Военные записки. М., 1982. С. 80—104; Давыдов Д. В.. Записки партизана; 
Стихи. М.. 1984. С. 76—95.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1413.
1265. Давыдов Д. В. Урок сорванцу (1807) // Давыдов Д. В. Сочинения. 

Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. М., 1987. С. 116—124.
То же//Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 51—57; Давы

дов Д. В. Записки партизана; Стихи. М., 1984. С. 67—76.
То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1414.
1266. Петров М. М. Рассказы старого воина о его службе. См. Т. 2, ч. 1, 

№ 1405.
То же [с изм. загл.] Рассказы полковника М. М. Петрова/ / Воронежское 

дворянство в Отечественную войну. М., 1912. С. 115—220.
То же [без загл. с доп.]/ / Воронежская беседа на 1861 год. Спб., 1861. 

С. 78—127 (паг. 2-я). — В ст.: Пуле М. де. Михаил Петров, ветеран 1812 года.
То же [отрывок с изм. загл.] Черты из войны 1812 года/ / Москвитянин. 

1844. № 1. С. 269—270.

ВОЙНЫ 1812—1814 гг.

1267. Пущин П. С. Дневник Павла Пущина, 1812—1814/Изд. подгот. 
В. Г. Бортневский; Ленингр. гос. ун-т.— Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1987.— 
223 с., 1 л. портр., 8 л. ил. — Коммент.: с. 175—203. Имен, указ.: с. 212—217. 
В прил.: Пущин П. С. Разные воспоминания. С. 204—206. Документы о служ
бе П. С. Пущина. С. 207—209. Пушкин А. С. Генералу Пущину. С. 210. Ра
евский В. Ф. Послание к П. С. Пущину. С. 210—211.

То же [отрывок с изм. загл.] Из дневника капитана лейб-гвардии Семе
новского полка Павла Сергеевича Пущина за 1812 год/ / Отечественная война 
1812 года. Полтава, [1913]. С. 5—85.

Автор (1782—1865), капитан, затем генерал-лейтенант, декабрист.
Продвижение полка от Петербурга до Смоленска, походный быт. Коман

дир полка К. А. Криднер. Бои за Смоленск, Бородинская битва, сражения под 
Тарутиным и Малоярославцем. Преследование противника до Березины. При
бытие Александра 1 в Вильну, торжества по поводу дня его рождения и 
освобождения России. Участие полка в заграничных походах (1813—1814). 
Занятие Дрездена; Люценское и Бауценское сражения, бон под Пирной, Куль
мом, Лейпцигом. Торжественное вступление в Париж. Квартирование полка 
в Германии и Франции, описание местных достопримечательностей. Поход в 
Шербург, возвращение в Россию на корабле «Чесма».

Отечественная война 1812 г.
1268. Беннигсен Л. Л. Записки графа Л. Л. Беннигсена о кампании 

1812 года. См. Т. 2, ч. 1, № 1430.
То же [с изм. загл.] Письма о войне 1812 г.— Киев, 1912.— XVIII, 152 с.
1269. Боволье П.-Л. [Воспоминания] / Коммент. В. А. Бильбасова/ / Биль- 

басов В. А. Исторические монографии. Спб., 1901. Т. 2. С. 379—405.— В ст.: 
Записки современников о 1812 годе. Пер. по изд.: Beauvollier P.-L. Memoires 
stir l'expedition de Russie // Beauchamp A. de. Memoires secrets et inedits pour 
servir a la 1’histoire contemporaine. Paris, 1825. Vol. 2. P. 1—87.

To ж е//PC. 1893. T. 77. № l. C. 6—29.
Боволье де, Петр-Людовик, граф, интендант 5-й кирасирской дивизии.
1812. Продвижение французской армии вглубь России. Недостатки обес

печения ее продовольствием, фуражом и другие трудности. Занятие Смолен
ска. Бородинское сражение. Вступление в Москву. Пожары, грабежи, разоре
ние церквей. Наполеон и французские подданные в Москве. Пленение авто
ра, беседы его с М. И. Кутузовым. Свидание Кутузова с Ж.-А. Лоринстоном 
по рассказу полководца. Содержание пленных. Эпизоды отступления фран
цузов по свидетельствам очевидцев.
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1270. Вильсон Р.-Т. [Воспоминания]//Толстой Ю. В. Записки сэра Робер
та Вильсона о нашествии Наполеона на Россию и об отступлении его армии. 
М., 1862. С. 137—194.— Пер. по изд.: Wilson R. Narrative of events during 
the invasion of Russia by Napoleon Bonaparte... London, 1860; Wilson R. Pri
vate diary of travels, personal services, and public events, during mission and 
epmloyment with the european armies in the campaigns of 1812... London, 1861.

To же // PB. 1862. T. 37, № 1. C. 137—194.
Вильсон Роберт-Томас (1777—1849), английский генерал и политический 

деятель, представитель Великобритании при командовании русской армии.
1812. Оставление русской армией Смоленска. Пребывание автора в Пе

тербурге, а затем с армией в Красной Пахре и имении Ф. В. Ростопчина Во
роново Московской губернии. Сражения под Тарутиным, Малоярославцем. 
Вязьмой, Красным. Дальнейший поход до Вильны. Свидание М. И. Кутузова 
с Ж.-А. Лоринстоном. Характеристики М. Б. Барклая-де-Толли, М. А. Мило- 
радовича, П. И. Багратиона, Л. Л. Беннигсена, М. Нея, М. И. Кутузова. Бед
ствия французской армии при отступлении. Отношение автора к России и 
русским.

1271. Глинка Ф. Н. Письма русского офицера о Польше, Австрийских 
владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием Отечественной и за
граничной войны с 1812 по 1815 год. См. Т. 2, ч. 1, № 1437.

То же [с сокр.]/ / Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1987. 
С. 3—268.

То же [отрывки] // Соч. М., 1986. С. 283—308; Глинка Ф. Н. Письма рус
ского офицера. М., 1985. С. 119—198; «Клятву верности сдержали». М., 1987. 
С. 201—265.

1272. Дурова Н. А. Кавалерист-девица. См. Т. 2, ч. 1, № 1442.
То же [с сокр. и изм. загл.] Записки кавалерист-девицы // Дурова Н. А. 

Избранные сочинения кавалерист-девицы. М., 1983. С. 25—306; Давыдов Д. В. 
Дневник партизанских действий 1812 года. Дурова Н. А. Записки кавалерист- 
девицы. Л., 1985. С. 272—510; Давыдов Д. В. Сочинения. Дурова Н. А. Запи
ски кавалерист-девицы. М., 1987. С. 323—623.

То же [отд. изд. с сокр. и изм. загл.] Записки кавалерист-девицы,— Ка
зань. 1979.— 200 с.; Ижевск, 1984.— 326 с.

То же [отрывок]//«Клятву верности сдержали». М., 1987. С. 130—201.
1273. Ермолов А. П. Записки о войне 1812 г. См. Т. 2, ч. 1, № 1399.
То же [с изм. текста] // ЧОИДР. 1863. Кн. 3. С. 35—114 (паг. 5-я).
1274. Комо де Шарри Ж. [Воспоминания] // ИВ. 1901. Т. 83, № 1. С. 304— 

329.— В ст.: Мемуары барона Комо... / В. Т. Пер. по изд.: Comeau de Ch. Sou
venirs des guerres d’Allemagne pendant la Revolution et l’Empire. Paris, 1900.

Комо де Шарри Жозеф (1771—1844), барон, начальник штаба баварской 
армии.

1770-е гг.— 1814. Факты биографии автора. Участие в наполеоновских 
войнах в 1805—1809 гг. Личные отношения с Наполеоном, беседы с ним. На
чало кампании 1812 г. Ранение. Пребывание в плену.

1275. Пешке С. Б. Выписка из «Записок» Пешке, (переведенная с поль
ского членом Комиссии полковником А. И. Григоровичем/ / ИТамбУАК. 1915. 
Вып. 56. С. 241—245.

Пешке Самуил Богуслав (1779—1837), штабс-хирург французской армии.
1813. Пребывание в Тамбове по пути из плена. Условия жизни военно

пленных.
1276. Полторацкий К. М. [Воспоминания о встрече с Наполеоном в 

1814 году)/ / Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во Франции 
в 1814 году. Спб., 1836. Ч. 1. С. 170—175.

То ж е/ / Михайловский-Данилевский А. И. Описание похода во Франции 
в 1814 году. 2-е изд. Спб., 1841. С. 100—103; 3-е изд. Спб., 1845. 
С. 116—119.

Полторацкий Константин Маркович (1782—1858). генерал-лейтенант.
Подробности беседы с Наполеоном о военных действиях.
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1277. Сангушко Е. [Воспоминания] //ИВ. 1898. Т. 73, № 8. С. 673—700; 
№ 9. С. 1062—1084.— В ст.: Харкевич В. И. Мемуары князя Сангушки. Пер. 
по изд.: Sanguszko Е. Pami^tnik, 1786—1815. Widal Josef Szujski. Krakow, 
1876. L, 176 c.

Сангушко Евстафий (1768—1844), полковник Кинбурнского 7-го драгун
ского полка, во время Отечественной войны — адъютант Наполеона.

1812. Служба в главном штабе французской армии. Пребывание в Ковно, 
Вильне, Витебске. Взятие Смоленска. Бой под Можайском, Бородинское сра
жение. Вступление в Москву, пожары. Отступление, состояние армии. Бере
зинская переправа. Характеристика личности и военных способностей Напо
леона, его окружение, военачальники, отношение к полякам, И. А. Понятов- 
ский. Уход в отставку.

1278. Сегюр Ф.-П. Поход в Россию. См. Т. 2, ч. 1, № 1479.
То же [отрывок с изм. загл.] Бородинское сражение.— Киев; Харьков, 

1897.— 76 с.
1279. Фабер дю Фор Х.-В. [Воспоминания] //ВС. 1897. Т. 235, N° 6. С. 89— 

118 (паг. 2-я).— В ст.: Колюбакин Б. М. 25-я пехотная виртембергская диви
зия (генерала Маршана) III корпуса генерала Нея в кампанию 1812 года. 
Пер. по изд.: Faber du Faur G. Campagne de Russie 1812. D‘apres le journal 
illustre d’un temoin oculaire. Paris, 1831. XLVI, 319 p.

Фабер дю Фор Христиан-Вильгельм (1780—1857), офицер 25-й вюртем
бергской пехотной дивизии, впоследствии генерал.

Март — дек. 1812. Продвижение дивизии в составе 3-го корпуса М. Нея 
от Немана к Москве. Продовольственное положение армии. Болезни. Бои под 
Красным, Смоленском. Бородинское сражение. Отступление по старой смо
ленской дороге. Березинская переправа и дальнейший отход.

1280. Щербинин А. А. «Война и мир», замечания мои на V-й том [романа 
Л. Н. Толстого] / / ЧОИДР. 1912. Кн. 4. С. 4—10 (паг. 2-я).

Щербинин Александр Андреевич (1790—1876), в 1812 г. прапорщик квар- 
тирмейстерской части, впоследствии гофмаршал имп. двора.

Авг. — осень 1812. Воспоминания в форме критических заметок. Служба 
у К. Ф. Толя, М. А. Милорадовича, П. П. Коновницына. Положение дел в 
армии. Рассуждения о стратегических планах М. И. Кутузова.

1281. Щербинин А. А. Записки. См. Т. 2, ч. 1, № 1492(1).
То же [с изм. загл.] Мои записки о кампании 1812 года.../ / Отечественная 

война 1812 года. Спб., 1914. Т. 21. С. 205—231.

Оборонительный период. Бородинское сражение

1282. Глинка С. Н. Записки о 1812 годе. См. Т. 2, ч. 1, j\b 1500.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из записок о 1812 годе// 1812 год в русской 

поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987. С. 394—491.
1283. Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения. См. Т. 2, ч. 1, 

N° 1531.
То же [с сокр.]/ / Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М., 1985. С. 26— 

119; М., 1987. С. 283—375; 1812 год в русской поэзии и воспоминаниях со
временников. М., 1987. С. 301—393.

То же [отрывки с изм. загл.] Два очерка из описания Бородинской бит
вы //СО. 1839. Т. 10, № 1 /2. С. 16—21 (паг. 6-я); Отрывки из «Очерков Бо
родинского сражения» // Галатея. 1839. Ч. 4, № 35. С. 597—607.

1284. Липранди И. П. Замечания И. П. Липранди на «Описание Отечест
венной войны 1812 года» Михайловского-Данилевского // Харкевич В. 1812 год 
в дневниках, записках и воспоминаниях современников. Вильна, 1903. Вып. 2. 
С. 1—35.

Липранди Иван Петрович (1790—1880), генерал-майор, историк, в опи
сываемое время обер-квартирмейстер 6-го корпуса генерала Д. С. Дохтурова.

Июль — авг. 1812. Критические замечания, составленные на основе лич
ного дневника и по памяти. Движение корпуса Д. С. Дохтурова из Дубно к 
Дриссе. Причины бездействия армии в окрестностях Смоленска. Прибытие
218



6-го корпуса в Смоленск. Смоленское сражение. Разногласия между 
Л. Л. Беннигсеном и К. Ф. Толем по поводу строительства укреплений на 
Бородинском поле. Бородинское сражение.

1285. Любенков Н. Рассказ артиллериста о деле Бородинском. См. Т. 2, 
ч. 1, № 1534.

То же [с сокр.] // «Клятву верности сдержали». М., 1987. С. 319—336.
1286. Марин А. Н. День 26 августа 1812 года/ / Летописи / Гос. лит. му

зей. М., 1948. Кн. 10. С. 493—496.
То же [с нзм. загл.] Из записок генерала А. Н. Марина: День 26 авг. 

1812 г ./ / Воронежское дворянство в Отечественную войну. М., 1912. С. 252— 
255.

Об авторе см. № 600.
Участие автора и его однополчан в Бородинском сражении. Ранение.
1287. Миркович Ф. Я. 1812 г.: Дневник от Петербурга до Бородина: 

[Продолж. дневника]/ / Федор Яковлевич Миркович, 1789—1866. Спб., 1889. 
[Т. 1]. С. 28-87.

То же [с изм. загл.] 1812-й год: Из дневника конно-гвардейского офицера 
Ф. Я. Мирковича/ / РА. 1888. Кн. 1, вып. 1. С. 43—70; вып. 2. С. 215—234; 
То же [отд. отт.].— М., 1888.

То же [отрывки без загл.]//РА. 1890. Кн. 1, вып. 3. С. 405—407.— В ст.: 
Из записок Ф. Я. Мирковича.

Об авторе см. № 566.
Март 1812 — февр. 1813. Поход л.-гв. Конного полка из Петербурга до 

города Видзы Ковенской губернии. Походный быг, болезнь брата А. Я. Мир
ковича. Жизнь в Видзах, военные учения. Шеф полка вел. кн. Константин 
Павлович. Начало войны, переход полка в Свенцяны. Отступление с 1-й ар
мией из Свенцян до Дриссы и далее через Полоцк, Витебск, Смоленск. Ра
нение в Бородинском сражении. Лечение в Рязани. Помощь рязанского гу
бернатора И. В. Бухарина и его жены, Д. М. и А. П. Полторацких. Возвра
щение в Петербург.

1288. Отзвуки Бородинского боя/Запись Д. В. Губерти//РА. 1900. Кн. 2, 
вып. 6. С. 236—238.

1812. Воспоминания о спасении братьев В. Я-, А. Я. и Я. Я. Губерти, ра
ненных во время Бородинского сражения.

1289. Паскевич И. Ф. Записки. См. Т. 2, ч. 1, № 1513.
То же [с изм. загл.] Походные записки/ / Отечественная война 1812 года. 

Спб., 1911. Т. 18. С. 223—235.
1290. Распопов Н. М. Из воспоминаний Николая Максимовича Распопо- 

ва // РА. 1879. Кн. 3, вып. 9. С. 36—44.
Автор (1792—1836), офицер.
1802—1819. Факты биографии автора. Ранение на Бородинском поле. 

Вывоз в числе других раненых из Москвы. Лечение в Орле. Дальнейшая 
судьба.

1291. Тихонов. Рассказ о Бородинском сражении унтер-офицера Тихо
нова, записанный в 1830 году//ЧОИДР. 1872. Кн. 1. С. 115—118.

Оставление Москвы русской армией. Москва в 1812 г.
1292. [Воспоминания немецкого купца: Пер. с нем.]//РМ. 1896. Кн. 10. 

С. 57—73 (паг. 2-я). — В ст.: Корелин М. Новые данные о состоянии Моск
вы в 1812 году.

Авг. — окт. 1812. Настроения жителей Москвы накануне занятия города 
французами. Грабежи. Патриотизм крестьян подмосковных деревень. Взаи
моотношения автора с французами. Сведения о Наполеоне (со слов адъютан
тов маршала Л.-А. Бертье).

1293. Гаврилов А. Г. [Известия очевидца]/ / ЧОИДР. 1866. Кн. 4. С. 
256—257 (паг. 5-я). — В ст.: Жуков И. Ф. Разбор известий и дополнительное 
сведение о казни купеческого сына Верещагина, 2-го сентября 1812 года, в 
Москве.

219



Гаврилов Алексей Гаврилович (ум. 1847), дежурный офицер при генерал- 
губернаторе Москвы Ф. В. Ростопчине.

Обстоятельства смерти М. Н. Верещагина.
1294. Газо де ла Буер А.-М. [Записки] / Газо // Французы в России. М., 

1912. Ч. 2. С. 130—131.
То же [в пересказе и извлеч.]/ / PC. 1893. Т. 77, № 1. С. 30—32. — В ст.: 

Бильбасов В. А. Записки современников о 1812 годе; Бильбасов В. А. Исто
рические монографии. Спб., 1901. Т. 2. С. 407—409.

Газо де ла Буер Аман-Модест, граф, начальник обоза главной квартиры 
французской армии.

Сент. — окт. 1812. Охрана Воспитательного дома. Положение раненых и 
больных французов в Москве после ухода французской армии, отношение 
к ним Ф. В. Ростопчина. В тексте — записка Ростопчина Газо.

1295. Егоров П. Из воспоминаний о 1812 годе // МоскЕВ. 1871. № 41, 
ч. неофиц. С. 397—400; № 45, ч. неофиц. С. 445—447.

Егоров Петр, житель Москвы.
Авг. — сент. 1812. Молебен по случаю ухода московского ополчения. Бег

ство жителей. Французы в Москве. Пожары. Грабежи. Лишения и скитания 
родных автора, его уход в подмосковное село.

1296. Иванов Г. Несчастна Гаврилы Иванова, комиссара Московской се
натской типографии, во время злодеяний французов в Москве//РВ. 1813. 
Ч. 4, № 12. С. 68—79.

То же. — М., 1813. — 12 с.
Сент. 1812. Грабежи и насилия французских солдат. Пожары. Бегство ав

тора в Коломну.
1297. Изарн Ф.-Ж. де. Воспоминания московского жителя о пребывании 

французов в Москве в 1812 году. См. Т. 2, ч. 1, № 1568.
То же [с сокр. и изм. загл.] О пребывании в Москве французов/ / BE. 1813. 

Ч. 67, кн. 1/2. С. 90—102; Ч. 69. № 9/10, С. 143—147.
1298. Климыч С. Московский Новодевичий монастырь в 1812 году. См. 

Т. 2, ч. 1, № 1572.
То же // Антушев Н. Историческое описание Московского Новодевичьего 

монастыря. М., 1885. Прил. 8. С. 68—78; РА. 1864. Стб. 843—858.
1299. Кожухова А. С. Из воспоминаний. См. Т. 2, ч. 1, № 1507.
То же // Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 

1812 года... М., 1903. Ч. 7. С. 280—281. — В письме Кожухова А. И. Михай
ловскому-Данилевскому 17 янв. 1847 г.

1300. Кольчугин Г. Н. Записка о 1812 годе. См. Т. 2, ч. 1, «КЬ 1575.
То же [с сокр.)//КнБ. 1906. № 3. С. 6—7.
1301. Корбелецкий Ф. И. Краткое повествование о вторжении французов 

в Москву и о пребывании их в оной, описанное с 31 августа по 27 сентября 
1812 года... См.Т. 2, ч. 1, № 1578.

То же [отрывок с изм. загл.] О нашествии французов в Москву//РА. 
1876. Кн. 2, вып. 8. С. 400—405.

1302. Лабзин А. Ф. Обстоятельное известие о чудесном спасении вдовы 
генерал-майорши Н. [Ф.] М[икулиной] при нашествии на Москву французов 
в 1812 году. См. Т. 2, ч. 1. Хя 1582.

То же [с сокр.]//BE. 1812. Ч. 65, Хя 19/20. С. 273—286.
1303. Лажечников И. И. Новобранец 1812 года: (Из моих памят. зап.) // 

«Клятву верности сдержали». М., 1987. С. 265—278. — Коммент.: с. 443—444.
То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1585.
1304. Машков И. С. 1812 год: Сожжение Москвы: Показание очевидца 

(Протоиерея Казанского на Красной площади собора) //РА. 1909. Кн. 3, вып. 
12. С. 455—463.

То же [отрывок с изм. загл.] Воспоминания очевидца пожара Москвы в 
1812 году // ТвС. 1912. № 5. С. 20—22.

Машков (Мошков) Иоанн Сергеевич (ум. 1824), протоиерей Казанского 
собора в Москве.



Авг.— окт. 1812. Сопротивление жителей Москвы французам. Пожары. 
Грабежи. Бегство автора из города.

1305. Мефодия. Доношение московскому архиепископу Августину Ново
девичья монастыря игумении Мефодии о французах, в сем монастыре стоявших 
в 1812 году/Сообщ. М. В. Толстой //ЧОИДР. 1871. Кн 2. С. 80—85 (паг. 5-я).

То же//Антушев Н. Историческое описание Московского Новодевичьего 
монастыря. М., 1885. С. 49—57. Прил. 7.

Авг. — дек. 1812. Воспоминания в форме «доношения». Эвакуация мо
настырских ценностей. Подробности пребывания французов в монастыре.

1306. Михайловский-Данилевский А. И. О сдаче Москвы//РВ. 1819.
ЛЬ 5/6. С. 5—24.

То же [с изм. загл.] Записки неизвестного о сдаче Москвы //Военский К. А. 
Отечественная война 1812 года в записках современников. Спб., 1911. G. 
81—87.

То же [с изм. загл., без авт.). См. Т. 2, ч. 1, № 1559, 1567.
1307. Москва в 1812 году. См. Т. 2, ч. 1, № 1593.
То же [с изм. загл.] Показания неизвестного московского обывателя: Опи

сание моего пребывания в Москве во время французов, с 1-го по 21 сентября 
1812 года //РА. 1910. Кн. 2, вып. 6. С. 197—216.

1308. Перевоз вещей Оружейной палаты из Москвы в Нижний Новгород в 
1812 году/ / «Клятву верности сдержали». М., 1987. С. 279—289. — Коммент.: 
с. 444—445.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1600.
1309. Федоровский Н. П. [Воспоминания] //МоскЕВ. 1871. № 24, ч. не-

офиц. С. 238—239.— В ст.: Из воспоминаний очевидца о 1812 годе/Григо- 
рий А.

Автор — дьякон церкви Иоанна Богослова на Бронной улице в Москве.
В пересказе внука. Уход семьи дьякона из Москвы, лишения. Мародер

ство французов.
1310. Чижов Г. Рассказ очевидца, участвовавшего в церковных молеб

ствиях 1812 года во Владимире//ВладЕВ. 1866. № 14. С. 779—786.
Чижов Григорий, протоиерей во Владимире.
2 сент. — 27 окт. 1812, окт. 1813. Оставление Москвы русской армией. 

Вывоз из нее церковных и государственных ценностей. Поездка Московского 
архиепископа Августина (А. В. Виноградского) с иконами Богоматери Вла
димирской и Иверской во Владимир. Епископ Владимирский Ксенофонт (Трое- 
польский). Ежегодные торжества во Владимире по случаю изгнания фран
цузов из Москвы.

1311. Яковлев И. А. [Записка о 1812 г.: Пер. с фр.]//РА. 1874. Кн. 1, 
вып. 4. Стб. 1066—1069. — В ст.: Голохвастов Д. Wahrheit und Dichtung.

То же//Герцен А. И. Поли. собр. соч. и писем. Пб., 1919. Т. 12. С. 160— 
163.

Яковлев Иван Алексеевич (1767—1846), помещик, отец А. И. Герцена.
Сент. 1812. Беседа автора с Наполеоном 9 сент. в Москве. Доставка им 

в Петербург письма Наполеона к Александру I о заключении мира.

Контрнаступление
1312. Бискупский К. А. Копии с писем подполковника К. А. Бискупского 

1849 года//Щукин П. И. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 
1812 года... М., 1903. Ч. 7. С. 293—344.

Бискупский Ксаверий Андреевич, помещик Харьковской губернии, офицер 
Польского уланского полка.

Сент. — нояб. 1812. Воспоминания в форме писем К. А. Краевскому. Та
рутинский лагерь. Организация и действия отряда А. С. Фигнера, участие в 
них автора. Обращение с пленными. Личность Фигнера, его встречи с А. Н. Се
славиным. Донесение Сеславина и Фигнера Д. С. Дохтурову о движении фран
цузских войск на Малоярославец. Преследование партизанами отступающих 
французов. Рассуждения автора о кампаниях 1812 и 1813 гг., о сочинениях 
Д. В. Давыдова.’
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1313. Герсеванов Е. П. Объяснение причины, почему отложено было на
падение при Тарутине: (Рассказ ветерана 1812 г. Е. П. Герсеванова) // 
ЖЧВВУЗ. 1856. Т. 122, № 490. С. 242—250.

Автор — ординарец М. И. Кутузова.
1812. Приказ М. И. Кутузова о наступлении русской армии 4—5 октября 

и обстоятельства, вызвавшие его отмену.
1314. Давыдов Д. В. Дневник партизанских действий 1812 года/Примеч. 

авт. //Давыдов Д. В. Сочинения. Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. 
М., 1987. С. 185—290. — Примеч. сост.: с. 631—632.

То же//Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 153—248; Давы
дов Д. В. Записки партизана; Стихи. М., 1984. С. 97—210; Давыдов Д. В. 
Дневник партизанских действий 1812 г. Дурова Н. А. Записки кавалерист-де
вицы. Л., 1985. С. 42—149; «Клятву верности сдержали». М., 1987. С. 11—129; 
1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987. С. 177— 
283.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1640 (1).
1315. Нечто о сражении при Волковыске/ / СО. 1824. Ч. 92, № 10. С. 

115—122.
Автор — участник боя.
Окт. — нояб. 1812. Действия войск под командованием генерала Д. Е. Ос- 

тен-Сакена. Взятие Волковыска.
1316. Орурк И. К. Замечания графа Орурка по поводу взятия Борисова 

и сражения при Березине в 1812 г. См. Т. 2, ч. 1, № 1671.
То же//ВС. 1910. № 10. С. 55—58.

Отечественная война в отдельных местностях
1317. Ельчанинов М. М. Рассказ, взятый из дневных записок покойного 

генерал-майора М. М. Ельчанинова о событиях 1812 года/ / Памятная книж
ка Смоленской губернии на 1861 год. Смоленск, 1861. Ч. 2. С. 80—93.

Июль — авг. 1812. Слухи о переходе французов через Неман. Подготов
ка жителей Смоленска к войне. Известия о продвижении неприятеля по гу
бернии. Бегство населения. Поездка автора в село Красоты Валдайского уез
да Новгородской губернии.

1318. Невский Е. И. Мнимые французы / Публ. Л. Трефолева/ / РА. 1877. 
Кн. 1, вып. 5. С. 50—54.

Невский Евграф Иванович, чиновник Ярославской духовной консистории.
Авг. — сент. 1812. Известие о взятии Москвы. Слухи о приближении фран

цузов к Ярославлю и приготовления жителей к встрече с ними. Проявление 
патриотизма крестьянами села Вятское Даниловского уезда.

1319. Смоленск и его предания о двенадцатом годе/Публ. Т. Толычевой// 
РВ. 1880. Т. 150, № И. С. 199—229.

Авг. — нояб. 1812. Воспоминания местных жителей. Взятие Смоленска. 
Бегство жителей в окрестные села и леса. Жизнь населения губернии в период 
пребывания там французов. Грабежи. Сопротивление неприятелю. Взрыв кре
постных башен Смоленска при отступлении французов.

1320. Хрептович А. И. Записки графа Хрептовича о событиях в 1812 г. См. 
Т. 2, ч. 1, No 1687.

То же // СбРИО. 1908. Т. 128. С. 403—410.
1321. Эмме И. Ф. Записка рижского коменданта ген.-лейт. И. Ф. Эмме о 

блокаде Риги в 1812 году. См. Т. 2, ч. 1, Хя 1693.
То же//Военский К. А. Отечественная война 1812 года в записках совре

менников. Спб., 1911. С. 58—66; ВС. 1910. Хя 11. С. 30—38.

Заграничные походы 1813—1814 гг.
1322. Бенкендорф К. X. Действия отряда генерал-майора Бенкендорфа в 

Голландии. См. Т. 2, ч. 1. Кя 1706.
То ж е//ВЖ . 1817. Кн. 6. С. 22—33.
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1323. Болконский Д. М. [Дневники] //ГМ. 1916. № 5/6. С. 286—300. — В ст.: 
Мельгунов С. П. Русские под Данцигом.

Волконский Дмитрий Михайлович (1769—1835), генерал-лейтенант, коман
довал тульским ополчением во время осады Данцига.

Сент.— дек. 1813. Состояние русских войск под Данцигом. Переговоры о 
сдаче города, выработка условий капитуляции. Вступление войск в город.

1324. Давыдов Д. В. Занятие Дрездена 1813 года 10 марта//Давы
дов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 264—285.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1710.
1325. Ланжерон А. Ф. Описание сражения при Кацбахе: (Из журн. гра

фа Ланжерона) / Пер. с фр. Ф. Глинки//ВЖ. 1817. Кн. 3. С. 59—63; Кн. 4. 
С. 49—55.

Ланжерон Александр Федорович (1763—1831), генерал от инфантерии, 
впоследствии херсонский генерал-губернатор, градоначальник Одессы.

Авг. 1813. Дневниковые записи. Действие корпуса под командованием ав
тора в сражении при Кацбахе 14 августа. Преследование бежавшего неприя
теля.

1326. Липранди И. П. Как был взят город Соассон 2/14 февраля 1814 го
да: (Извлеч. из дневника и добавлено позднейшими примеч.) // РА. 1868. 
Вып. 6. Стб. 903—921.

Об авторе см. № 1284.
Воспоминания в форме поправок к «Описанию похода во Франции в 

1814 году» А. И. Михайловского-Данилевского и к «Истории войны 1814 года» 
М. И. Богдановича. Действия корпуса Ф. Ф. Винценгероде при взятии Соас- 
сона. Взятие крепости Ротенбург (ноябрь 1813). Роль Винценгероде в кампа
нии 1814 г.

1327. Миркович А. Я. Выдержки из записок Александра Яковлевича Мир- 
ковича о походе 1814 года и о пребывании в Париже // Федор Яковлевич 
Миркович, 1789—1866. Спб., 1889. [Т. 2]. Прил. С. 3—6.

Автор (1792—1888), штабс-ротмистр л.-гв. Конного полка.
Янв. — март 1814. Расквартирование полка в Париже. Впечатление, про

изведенное русскими войсками. Песещение Александром I театра 21 марта, 
торжественная встреча его парижанами.

1328. Миркович Ф. Я. Конная гвардия под Фер-Шампенуазом/ / Федор 
Яковлевич Миркович, 1789—1866. Спб., 1889. [Т. 2]. Прил. С. 185—186.

Об авторе см. № 566.
13 марта 1814. Действия двух эскадронов л.-гв. Конного полка в сра

жении под Фер-Шампенуазом.
1329. Симанский Л. А. [Дневник] / Публ. П. Симанского // ВИС. 1913. 

№ 3. С. 29—42. — В ст.: Симанский П. Кульмский бой.
Симанский Лука Александрович (1791—1828), поручик л.-гв. Измайлов

ского полка, впоследствии генерал-майор.
Авг. 1813. Участие Измайловского полка в боях при Пирне и под Куль

мом. Ранение автора, отправка его на лечение.

РУССКО-ИРАНСКАЯ (1826—1828 гг.)
И РУССКО-ТУРЕЦКАЯ (1828—1829 гг.) ВОИНЫ

1330. Лачинов Е. Е. Моя исповедь: Зап. рус. солдата/ / Декабристы об 
Армении и Закавказье. Ереван, 1985. Ч. 1. С. 46—184.

То же [отрывок с изм. загл.] Отрывок из дневника путешествия для ос
мотра Эриванской области //МТ. 1828. № 4. С. 560—567.

То же [отрывки]. См. Т. 2, ч. 1, № 1741, 1767.
1331. Хомяков А. С. Записка А. С. Хомякова о Шумлинской позиции, 

представленная в 1854 г./Сообщ. и коммент. Н. К. Шильдера // РВ. 1889. 
Т. 201, № 3. С. 329—330.

Хомяков Александр Степанович (1804—1860), поэт, писатель, публицист, 
в период русско-турецкой войны служил в 7-м гусарском Белорусском полку.

1828. Обнаружение автором неукрепленного подъема на Шумлинскую го
ру, соображения о его значении для русской армии.
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КРЫМСКАЯ (ВОСТОЧНАЯ) ВОИНА 1853-1856 гг.

1332. Современные рассказы из военной жизни русских солдат /Сост. и 
ред. Н. Сокальского. — Спб.: Тип. Гл. Штаба е.и.в. по воен.-учеб. заведениям, 
1856. — 138 с.

Из содерж.: Саварский. Из походного журнала капитана Московского пе
хотного полка Саварского. С. 42—48; Пленные французы в Одессе. С. 48—50; 
Иванов. Дело под Журжею, 25-го июня 1854 г. С. 51—57; Цурович С. Занятие 
Евпатории союзными войсками. G. 58—66; Два случая из севастопольской 
жизни. С. 67—69; Поветкин П. Госпиталь в Константинополе. С. 87—94.

Июнь 1854 — сент. 1855. Подробности боя под Журжей. Госпиталь в Кон
стантинополе. Условия содержания пленных. Бесчинства неприятельских войск 
на оккупированной территории. Боевые эпизоды Севастопольской обороны.

1333. Андриянов И. А. Инкерманскнй бой и оборона Севастополя. См. 
Т. 2, ч. 1, № 1788.

То же. — Спб., 1903. — 97 с.: карт.
1334. Выдержки из воспоминаний о Южной армии / Л. К-//ИЖ- 1864. 

№ 6, отд. неофиц. С. 215—240.
Автор — офицер инженерного корпуса.
1854—1856. Оборонительные сооружения в Одессе и под Ольвиополем. 

Крепость Бендеры. Возведение укреплений для обеспечения отступления рус
ских войск в Бессарабии и Подольской губернии. Состояние укреплений при
черноморских городов. Неприятельский флот в Черном море (1855). Штурм 
крепости Кинбурн. Эпидемия тифа в Одессе. Визиты английских и француз
ских моряков в Одессу после заключения мира (1856).

1335. Говоне Д. [Воспоминания: Пер. с итал.]//ИВ. Т. 101, № 8. С. 547— 
555. — В ст.: Воспоминания итальянского генерала Говоне об осадах Сили- 
стрии и Севастополя во время Крымской войны У В. Т. — Пер. по изд.: И ge
nerate Giuseppe Govone. Turino, 1902.

Говоне Джузеппе (1825—1872), итальянский государственный деятель.
Июль 1853 — авг. 1855. Свидания с Омер-пашой в Шумле. Военные дей

ствия на Дунае. Оборона Силистрии. Участие союзной армии в сражениях 
при Балаклаве, Инкермане, на реке Черная.

1336. За много лет. См. Т. 2, ч. 1, № 1812.
То ж е//PC. 1894. Т. 81, № 2. С. 172—190; Т. 82, № 7. С. 109—134; № 9. 

С. 44—62; № 10. С. 67—80; 1895. Т. 83, № 2. С. 121—153; № 5. С. 111—131; 
Т. 84, № 7. С. 145—165.

1337. Обезьянинов А. П. Синопский бой и осада Севастополя: Из воспо
минаний Черномор, моряка. — Рязань: Типолит. Н. Д. Малашкина, 1899.— 
56 с.

Обезьянинов Андрей Петрович, лейтенант на корабле «Чесма».
1844—1854. Служба в Черноморском флоте. Крушение тендера «Струя», 

гибель брата. Крейсирование в Черном море, подход эскадры П. С. Нахимова 
к Синопу. Описание синопского боя, действия «Чесмы». Альминское сражение. 
Служба офицером по особым поручениям при В. И. Истомине. Оборона Ма
лахова кургана. Ночные вылазки в расположение противника. Первая бом
бардировка Севастополя 5 окт. 1854 г. Ранение В. А. Корнилова. Ранение 
автора, поездка за границу для лечения.

1338. Полянский С. Секрет. См. Т. 2, ч. 1, № 1831.
То ж е / / Современные рассказы из военной жизни русских солдат. Спб., 

1856. С. 119—132.
1339. Таторскии П. Восемь месяцев в плену у французов (после Альмин- 

ского дела). См. Т. 2, ч. 1, № 1840.
То же // Современные рассказы из военной жизни русских солдат. Спб., 

1856. С. 1—41.
1340. Яковлев. Содержание русских в плену. См. Т. 2, ч. 1, № 1846.
То ж е/ / Современные рассказы из военной жизни русских солдат. Спб., 

1856. С. 71—87.
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Дунайская кампания

1341. Мой плен в Бухаресте с 17 июля 1854 года по 17 марта 1855 года/ 
Сообщ. И. П. Корнилов/ / ДНР. 1877. Т. 1, № 4. С. 402—406.

Автор — маркитант 2-й подвижной бригады провиантского магазина. 
v Пленение автора при отступлении русских войск из Валахии. Жизнь в 
Бухаресте. Прорусские'настроения у славян, служащих в австрийской армии. 
Известия и слухи о событиях в России и русской армии.

1342. Пацевич Д. П. Из воспоминаний кексгольмца Д. П. Пацевича 
(1853—1854 гг.) / Сообщ. Б. Адамович/ / ВВЖ. 1904. № 3. С. 262—270.

Пацевич Дмитрий Петрович (ум. 1903), офицер л.-гв. Кексгольмского пол
ка, впоследствии действительный статский советник.

Прикомандирование автора к Люблинскому Егерскому полку (впоследст
вии 59-й пехотный Люблинский полк) на Дунайском театре войны. Военные 
действия. Армейский быт.

1343. Ушаков Н. И. Записки очевидца о войне России противу Турции и 
западных держав (1853—1855)//Девятнадцатый век. М., 1872. Кн. 2. С. 1— 
242 (паг. 2-я).

Ушаков Николай Иванович (ум. 1861), генерал-лейтенант, в 1853 г. де
журный генерал при князе М. Д. Горчакове.

Рассуждения о причинах Крымской войны. Военные приготовления России. 
Занятие русскими войсками Молдавии и Валахии. Жизнь в Бухаресте и других 
местах размещения Главной квартиры. Характеристика начальников штабных 
частей. Описание военных действий на Дунае (октябрь 1853 — июнь 1854). 
Осада Силистрии. Подробности отступления. Оценка Дунайской кампании. 
Характеристика личности и военной деятельности М. Д. Горчакова. Генера
лы И. Ф. Паскевич, И. Е. Салос, Н. К. Шильдер и др. События на Крымском 
театре военных действий по официальным источникам и рассказам. Прибы
тие автора в Севастополь.

Крымский театр военных действий.
Оборона Севастополя

1344. Алексеев. Госпитальная жизнь в Севастополе в 1853—1856 гг.: (Из 
воспоминаний мор. фельдшера)/ / Из6Р. 1902. Кн. 18. С. 97—118.

Автор — фельдшер в Севастопольском морском госпитале.
Осень 1853—1855. Учение в фельдшерской школе при госпитале. Посеще

ние госпиталя Николаем I. Работа палатным фельдшером. Перевод госпиталя 
в октябре 1854 г. на Северную сторону. Содержание раненых, больных, плен
ных. П. Кошка. П. С. Нахимов, его смерть. Эвакуация госпиталя в Симферо
поль и Николаев.

1345. Бабенчиков П. Атака Севастополя англо-французским флотом в 
1854 году и ее соотношения к сосредоточению орудий с береговых батарей.— 
Спб., 1870. — 123 с., 3 л. пл., табл.

То же [с сокр. и изм. загл.]. См. Т. 2. ч. 1, № 1877.
1346. Галищенко. Жизнь на севастопольской батарее. См. Т. 2, ч. 1, 

№ 1892.
То же // Современные рассказы из военной жизни русских солдат. Спб., 

1856. С. 95—106.
1347. Гончаров. Эпизод из обороны Севастополя. См. Т. 2, ч. 1, № 1894.
То ж е/ / Современные рассказы из военной жизни русских солдат. Спб.,

1856. С. 133—138.
1348. Гунаропуло С. А. Воспоминания старого моряка. См. Т. 2, ч. 1, 

№ 1896.
То же. — Спб., 1903. — 35 с.
1349. Кузмин П. А. Описание участия 5-й пехотной дивизии в деле при 

р. Черной, 4 августа 1855 года. — Спб.: Тип. торг, дома С. Струговщикова, 
Г. Похитонова, Н. Водова и К0, 1859. — 26 с., 1 л. карт.

Кузмин Павел Алексеевич (1819—1885), петрашевец, в описываемое время 
капитан, дивизионный квартирмейстер.
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Июнь — авг. 1855. Планы командования по занятию Федюхиных гор. Рас
пределение войск по отрядам и план их действия. Неприятельская позиция. 
Подробности штурма. Потери. Общее отступление дивизии.

1350. Лебединцев А. Г. Из заметок священника, жившего в осажденном 
Севастополе. См. Т. 2, ч. 1, № 1930.

То же [с изм. загл.1 Из дневника священника в осажденном Севастополе 
//РА. 1908. Кн. 1, вып. 3. С. 321—353; Отд. отт. — М., 1908. — 33 с.

1351. Липранди П. П. Журнал генерал-лейтенанта Липранди о событиях 
в Крыму, со дня прибытия туда его дивизии до конца Инкерманского сраже
ния / Сообщ. Н. Шильдер//ВС. 1902. № 5. С. 213—220. — В прил.: Диспози
ция на 13-е число октября 1854 года. Бивак при с. Чоргуне. С. 219—220.

Липранди Павел Петрович (1796—1864), генерал-лейтенант от инфанте
рии, командир 12-й пехотной дивизии.

Сент. — окт. 1854. Перемещение дивизии из Бессарабии в Крым. Диспози
ция неприятельских войск под Балаклавой. Разработка плана захвата Кады- 
киойских высот и Сапун-горы. Сражение 13 октября. Просчеты командования 
в Инкерманском сражении (24 октября).

1352. Милошевич Н. С. Из записок севастопольца. — Спб.: Сенат, тип., 
1904. — IV, 146 с., 1 вкл. л. пл. — В прил.: Табл. «Ежедневная убыль Сева
стопольского гарнизона». С. 119—138. Приложение к плану осады и обороны 
г. Севастополя... С. 139—146.

Милошевич Николай Степанович (1827—1901), офицер 11-й артиллерий
ской бригады.

Авг. 1855—1856. Записки по личным воспоминаниям и свидетельствам 
очевидцев. Бомбардировки Севастополя. Жизнь на бастионах. Восстановле
ние разрушенных укреплений. Действия 5-го бастиона во время штурма Ма
лахова кургана. Наблюдение за переправой на северную сторону. Руководст
во работами по перевооружению инкерманских укреплений. Военный быт. 
Посещение Николаем I 1-го отделения оборонительной линии. Отношения с 
союзными войсками после заключения мира.

1353. Никатов В. Подвиги некоторых сподвижников Тарутинского пехот
ного полка, павших в побоище 24 октября 1854 года на Инкермане, вблизи 
Севастополя: (Выдержки из воспоминаний б. севастоп. охотника — унтер- 
офицера сего полка). — Спб.: Досуг и дело, 1874. — 23 с.

Жизнь на позиции. Инкерманский бой. Примеры героизма офицеров 
полка.

1354. Нонне А. А., фон-дер. [Записка] //ВС. 1894. Т. 218. № 7. С. 10— 
17. — В ст.: Бобровский П. Эриванский полк в сражении при Баш-Кадыкларе.

Нонне Александр Августович, прапорщик, участник боя.
19 нояб. 1853. Ход Башкадыкларского боя. Действия 13-го лейб-гренадер- 

ского Эриванского полка.
1355. Орда А. П. Саперы в Севастополе. См. Т. 2, ч. 1, № 1941.
То же [с изм. текста и загл.] Наши родные богатыри, саперы в Севасто

поле.— Спб., 1863.— 64 с.
1356. Стулли Ф. С. Из эпохи Крымской войны. См. Т. 2, ч. 1, № 1966.
То же//Стулли Ф. С. Собрание повестей и рассказов. Спб., 1900. С. 489—

529.
1357. Хрущов А. П. История обороны Севастополя: Зап. ген.-адъютанта 

А. П. Хрущова, — 2-е изд. — Спб.: Тип. В. В. Комарова, 1889. — 170 с.
Хрущов Александр Петрович (1806—1875), командир 53-го Волынского 

пехотного полка.
Авг. 1854—июль 1856. Высадка неприятельских войск у Евпатории. Аль- 

минское сражение (8 сент. 1854 г.), события под Балаклавой (13 окт.). Инкер- 
манское сражение (24 окт). Штурм Евпатории (5 февр. 1855 г.). Бомбарди
ровки Севастополя. Жизнь на бастионах, строительство укреплений. Сражение 
при Черной речке (4 авг.). Штурм Севастополя (27 авг.). Положение дел в 
армии (осень 1855—1856 г.). В тексте — цифровые данные о численности войск, 
количестве орудий, потерях, наградах, боеприпасах и т. п.
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1358. Цыганков Г. Воспоминания участника Крымской кампании Георгия 
Цыганкова / Сообщ. Е. Альбовский // ВВЖ. 1904. № 9. С. 685—699, 1 л. пл.

Автор — офицер гусарского 4-го Елисаветградского полка резервной Улан
ской дивизии.

1854—1855. Осада Евпатории русскими войсками. Армейский быт. Коман
дующий дивизией генерал-лейтенант Н. И. Корф, полковник П. В. Андрузский. 
Штурм Евпатории 5 февр. 1855 г. Атака позиций неприятеля под Севастопо
лем 4 авг. Падение Севастополя. Потери русских войск во время стычек с 
неприятелем.

Операции союзных войск 
в северных и восточных районах России

1359. Арбузов А. П. Оборона Петропавловского порта в 1854 году против 
англо-французской эскадры // Героическая оборона Петропавловска-Камчатско- 
го в 1854 году. Петропавловск-Камчатский, 1979. С. 87—103. — Примеч. с.: 
102—103.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1991.
1360. Дю-Айи Э. [О подвиге матроса Семена Удалова: Воспоминания: 

Пер. с фр.]/ / Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году. 
Петропавловск-Камчатский, 1979. С. 234.

То же //МС. 1858. Т. 38, № 11. С. 8—9 (паг. 5-я).
Дю-Айи Эдмонд, французский морской офицер.
1855. Характеристика С. Удалова. Обстоятельства его смерти.
1361. Дю-Айи Э. Экспедиция англо-французов в Петропавловск / Э. Дю- 

Гайли; Пер. [с фр.] М. Б[уйницкий] //МС. 1860. Т. 45, № 2, ч. неофиц. С. 470— 
505. — Пер. по изд.: Du Hailly Ed. Une campagne dans Госеап Pacifique: 
L’expedition de Petropavlovsk // Revue des Mondes. 1858. Vol. 16.

To же [отрывки с изм. загл.] Отрывок из журнала французского офице
ра о нападении союзников на Петропавловский порт//Ж РБ. 1858. Т. 3, № 35. 
С. 274—278; Из статьи «Тихоокеанская кампания. Петропавловская экспеди
ция»/ / Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Петро
павловск-Камчатский, 1979. С. 170—192.

Об авторе см. № 1360.
Апр.—авг. 1854. Крейсерство союзной эскадры в Тихом океане. Прибытие 

эскадры под командованием контр-адмирала Д. Прайса к Петропавловску, ее 
состав. Рекогносцировка местности. Описание Авачинской бухты и Петропав
ловского порта. Укрепления, силы русских. Самоубийство Прайса. Обстрелы 
укреплений порта. Высадка десанта и бои 20, 24 августа. Уход эскадры.

1362. Еще несколько смелых случаев из петропавловского дела/ / Героиче
ская оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Петропавловск-Кам
чатский, 1979. С. 103—104. — Примеч.: с. 104.

То же. См. Т. 2, ч. 1, № 1993.
1363. Жуков И. Рассказы русского офицера, бывшего в плену во Франции. 

См. Т. 2, ч. 1, № 1983.
То же // ЖЧВВУЗ. 1856. Т. 122, № 488. С. 409—454; Т. 123, № 489. 

С. 1—60.
1364. Завойко В. С. Геройская смерть матроса Камчатской флотилии, 47 

флотского экипажа Удалова/ / Героическая оборона Петропавловска-Камчат
ского в 1854 году. Петропавловск-Камчатский, 1979. С. 231—233.

То же // МС. 1857. Т. 30, № 7. С. 4—7 (паг. 4-я).
Завойко Василий Степанович (1809—1898), генерал-майор, генерал-губер

натор Камчатки и командир Петропавловского порта, впоследствии адмирал, 
начальник морских и сухопутных сил на Амуре.

Авг. 1854—лето 1855. Встреча с матросами 47-го флотского экипажа. Рас
сказ матросов об их, в том числе С. Удалова, пленении французами в Авачин
ской губе и обстоятельствах смерти Удалова.

1365. Завойко Ю. Б. Воспоминания о Камчатке и Амуре (1854—1855). 
См. Т. 2, ч. 1, № 1995.
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То же [отрывки с изм. загл.] Из «Воспоминаний о Камчатке и Амуре»// 
Героическая оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Петропавловск- 
Камчатский, 1979. С. 124—162.

1366. Записки, веденные во время крейсерства английского флота в Бал
тийском море/Пер. с англ. А. Люджер//МС. 1855. Т. 16, отд. 2, N° 5. С. 59— 
92; Т. 17, отд. 1, N° 8. С. 64—74; Т. 18, отд. 1, № 9. С. 1—15 (везде — паг. 
5-я). — Продолж. публ. см. Т. 2, ч. 1, N° 1985.

Автор — офицер английского флота.
Июнь—сент. 1854. Рекогносцировки Балтийского побережья. Разрушение 

телеграфной линии. Высадка на острове Нарген. Крейсерство в районе Ревеля. 
Высадка десанта в проливе Бомарзунд, взрывы фортов Бомарзундской крепо
сти. Пленные. Снятие корабля «Албан» с мели.

1367. Кренке В. Д. Оборона Балтийского прибрежья в 1854—1856 годах.— 
Спб.: В. Березовский, 1887. — 241 с., 16 л. черт.

Кренке Виктор Данилович (1816—1893), гвардии инженер-полковник, за
тем генерал-лейтенант инженерных войск.

Служба начальником инженерно-артиллерийского отделения при штабе 
цесаревича. «Комитет для составления частных инструкций комендантам кре
постей». Организация обороны Петербурга. «Балтийский комитет». Разногла
сия Ф. В. Ридигера с «Балтийским комитетом» по поводу обороны окрестно
стей Петербурга. Руководство работами по укреплению обороны Выборга, 
отношения с командным составом. Осмотр крепостей в Свеаборге, Гельсинг
форсе, Або и других местах. Организация обороны Кронштадта. Вел. кн. Кон
стантин и Николай Николаевичи, принц П. Г. Ольденбургский, А. С. Меньши
ков, Э. И. Тотлебен, В. Г. Политковский, Ф. Ф. Берг. В тексте — донесения, 
записки, рапорты и другие материалы.

1368. Максутов Д. П. Воспоминания (в письме к брату)/ / Героическая 
оборона Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Петропавловск-Камчатский, 
1979. С. 79—86.

Максутов Дмитрий Петрович (р. 1832), командир батареи N° 2.
Май—сент. 1854. Строительство батареи. Прибытие «Двины» и «Авроры». 

Нападение англо-французской эскадры на Петропавловск. Действия батареи 
20 и 24 августа. Уход эскадры. Смерть брата — А. П. Максутова.

1369. Мровинский К. И. Укрепление Петропавловского порта в 1854 году 
против англо-французской эскадры // Героическая оборона Петропавловска- 
Камчатского в 1854 году. Петропавловск-Камчатский, 1979. С. 107—123.— 
Предисл. с биогр. сведениями об авт.: с. 107—108.

То же. См. Т. 2, ч. 1, N° 1996.
1370. Нордман Ф. Воспоминание о сооружении и военных действиях Санд- 

хамнских батарей в 1854 и 1855 годах. См. Т. 2, ч. 1, N° 1989.
То же. [Отд. отт.) — Спб., 1876. — 30 с., 3 л. карт.
1371. Романов В. П. Дополнения к рассказу Н. В. Шеншина о поездках 

его на Аландские острова в 1854 г .1 // РА. 1864. Стб. 881—884.
Романов Владимир Павлович, капитан-лейтенант, впоследствии участник 

кругосветного плавания на корабле «Кутузов», контр-адмирал, писатель.
Июнь 1854. Воспоминания в изложении сына, В. В. Романова. Переход 

пяти русских военных судов из Свеаборга в Або под командованием автора.
1372. Токарев Г. Н. Петропавловское дело/ / Героическая оборона Петро

павловска-Камчатского в 1854 году. Петропавловск-Камчатский, 1979. 
С. 66—76.

Токарев Гавриил Николаевич (1835—1891), гардемарин, затем — мичман 
на фрегате «Аврора».

17 авг. — сент. 1854. Подневные записи. Прибытие союзной эскадры в 
Петропавловск, обстрел города. Бои с десантом противника 20 и 24 августа. 
Потери. Смерть лейтенанта А. П. Максутова.

1373. Фесун Н. А. Из записок офицера, служившего на фрегате «Аврора» 
IIМС. 1860. Т. 45, N° 1. С. 1—46; Т. 47, N° 6. С. 1—43; Т. 48, N° 8. С. 50—80;

1 См. N° 1374.
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Лр9 9. С. 368—395; Т. 49, № 11. С. 417—453 (везде — ч. неофиц.). — Поправки 
и доп.: МС. 1860. Т. 49, № 10. С. 4—10 (паг. 4-я); Т. 50, № 13, ч. неофиц. 
С. 359—386; 1861. Т. 51, ЛЬ 2. С. 171—184, 278—283 (паг. 4-я).

Фесун Николай Алексеевич, мичман на фрегате «Аврора».
Апр. 1854—1855. Переход «Авроры» из перуанского порта Кальяо в Пет

ропавловск. Состояние укреплений порта, его гарнизон, строительство оборо
нительных сооружений. Бои с союзным десантом 20 и 24 августа. Зимовка 
эскадры в Петропавловске. Ликвидация военного порта, поход экскадры к 
устью Амура. Встреча с неприятелем у бухты Де-Кастри. Уход эскадры в 
Амурский лиман. Проход по Амуру к Николаевску. В тексте — документы и 
другие материалы.

1374. Шеншин Н. В. Рассказ Н. В. Шеншина о поездках его на Аландские 
острова в последнюю в о й н у : (Письмо к кн. Н. А. Орлову//РА. 1863. Вып. 9. 
Стб. 917—928

Шеншин Николай Васильевич (1827—1858). полковник, флигель-адъю
тант, вице-директор комиссариатского департамента.

Лето 1854. Обстановка на осажденных неприятелем Аландских остро
вах. Трудности поездки автора из Петербурга на острова.

Военные действия на Черном море.
Кавказский театр военных действий

1375. Вязмитинов А. А. Каракальское дело. 16 мая 1854 г .//PC. 1879.
Т. 26. ЛЬ 9. С. 125—136 1 2.

Автор — офицер полка, участник Каракальского боя.
Характеристика полковника А. Н. Карамзина, его отношения с офицера

ми полка. Продвижение отряда к Каракалу. Каракальский бой. Действия 
«охотников» 1-го эскадрона. Отступление. В тексте — список 56 убитых ниж
них чинов.

1376. Девель Ф. Д. [Записки] //КСб. 1906. Т. 25. С. 2—26 (паг. 2-я).— 
В ст.: Томкеев В. Из воспоминаний о генерал-лейтенанте Девеле.

Девель Федор Данилович (1818—1887), заведующий инженерным отде
лением штаба начальника гурийского и ахалцихского отрядов; в 1859 г. де
журный штаб-офицер в штабе командующего войсками Дагестанской об
ласти.

Май 1854, июль—авг. 1859. Подход неприятельской эскадры к Редут- 
Кале (1854), поджог города по указанию русского командования. Действия 
Дагестанского отряда (1859). Устройство автором переправы через реку 
Андийская Койсу. Рекогносцировка местности в окрестности Гуниба.

1377. Демидовский Н. М. Записки о Кавказско-Турецкой войне 1855—
1856 годов. — Киев.: Тип. имп. ун-та Св. Владимира, 1895. — 228 с., 2 л.
фронт.

Демидовский Николай Михайлович (1826—1891), штаб-офицер 2-го Сбор
ного линейного казачьего полка, впоследствии генерал-майор.

16 апр. 1855—27 сент. 1856. Подневные записи. Продвижение войск в Тур
цию, дорожные впечатления, армейский быт. Осада Карса, действия казачьих 
частей, смена позиций. Военное командование, главнокомандующий Н. Н. Му
равьев. Штурм Карса (17 сент. 1855 г.), его капитуляция в ноябре. Квартиро
вание полка в Турции, местные обычаи. Встреча генерала С. А. Хрулева с 
турецким муширом (июль 1856 г.) в связи с возвращением Карса Турции.

1378. Дроздов И. И. Записки кавказца. См. Т. 2, ч. 1, № 2010.
То же [отрывок] //Л . Н. Толстой на Кавказе в записях современников. 

Грозный, 1961. С. 88—89.
1379. Майстренко А. Синопское сражение 18 ноября 1853 г. См. Т. 2, ч. 1, 

ЛЬ 1867.

1 Дополнения к воспоминаниям Н. В. Шеншина см. ЛЬ 1371.
2 Дополнения к воспоминаниям П. Ф. Вистеигофа, см. Т. 2, ч. 1, ЛЬ 2004.
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То же//Современные рассказы из военной жизни русских солдат. Спб., 
1856. С. 107—118.

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877—1878 гг.

Балканский театр военных действий. Освобождение Болгарии
1380. Греков М. И. В долинах и на высях Болгарии. См. Т. 3, ч. 2, № 3500.
То же // РВ. 1880. Т. 146. № 3. С. 205—238; Т. 148, № 7. С. 20—71.
1381. Егоров Д. Год в седле: (Из дневника молодого офицера), 1877— 

1878 г. — Одесса: Тип. П. А. Зеленого (Б. Ульриха), 1882. — 89 с.
Егоров Дмитрий, кавалерийский офицер.
Путь в полк, дорожные впечатления. Стоянки полка вблизи Тырнова и в 

Ямболе. Лагерная жизнь. Разведывательная и сторожевая служба, стычки с 
башибузуками. Взаимоотношения с болгарским и турецким населением. Осмотр 
Константинополя после заключения мира. Переход полка в Бургас. Болезнь 
автора.

1382. Исследование и взятие Траянского перевала на Балканах. См. Т. 3, 
ч. 2, № 3692.

То же [с сокр.] //ВС. 1879. Т. 125, № 1. С. 55—66.
1383. Карцов П. П. Воспоминания участника минувшей войны. См. Т. 3,

ч. 2, J\lb 3511.
То же [с изм. текста и загл.] Ловче-Сельвинский отряд в войну 1877— 

1878 гг.//ВС. 1879. Т. 128, № 8. С. 211—258; Т. 129, № 9. С. 5—38; № 10. 
С. 185—222.

1384. Кренке В. Д. Военные дороги в Болгарии во время войны 1877— 
1878 гг. // ВС. 1886. Т. 168, № 3. С. 99—146. — В прил.: «Предположение о 
будущем устройстве военных сообщений в действующей армии». С. 141—146.

Об авторе см. № 1367.
Май 1877—1879. Наблюдение за состоянием дорог. Организация и прове

дение дорожных ремонтно-строительных работ. Характеристика шоссейных, 
грунтовых, железных дорог, водных путей. Недостатки в управлении путями 
сообщения.

1385. Липранди Р. П. Переправа у Систова: (Выписка из поход, дневника 
1877 г.) //ВС. 1899. Т. 244, № 11. С. 48—55.

Липранди Рафаил Павлович (ок. 1839—нач. 1900-х гг.), полковник 54-го 
пехотного Минского полка, впоследствии генерал-майор.

15—18 июня 1877. Переправа через Дунай. Бой у Систово. Приезд 
Александра II в Систово.

1386. Мамышев Н. В. «Нам был обещан бой жестокий...»: Дневник за
щитника Шипки/ / Радуга. 1968. № 3. С. 128—139.

Мамышев Николай Вячеславович, командир артиллерийской батареи.
9—И авг. 1877. Отражение турецких атак на Шипкинском перевале.
1387. Моторный И. Г. Переправа через Дунай 15-го июня 1877 г. 

2-й стрелковой роты Минского пехотного полка: (Тактич. очерк)/ / ВС. 1883. 
Т. 151, Ко 6. С. 171—215.

Моторный Иван Гаврилович (р. 1849), обер-офицер 54-го пехотного 
Минского полка, впоследствии генерал-майор.

Воспоминания на основе дневника автора и рассказов других участни
ков переправы. Стоянка в Зимнице. Подробности переправы через Дунай, 
бой на захваченном плацдарме. Героизм офицеров и солдат. Потери.

1388. Озеров Д. А. На поле битвы. См. Т. 3, ч. 2, № 3526.
То же [отрывки с изм. загл.] Действия колонны генерал-лейтенанта 

Вельяминова от Софии до Баньи/ / ВС. 1895. Т. 221, № 2. С. 233—248; Эпи
зод перехода через Балканы / / РВ. 1894. Т. 235, К° И. С. 25—55.

1389. Пеллегрини К. К. Исторический документ: (Из зап. состоявшего 
при ген. М. Д. Скобелеве)/ / НовСл. 1894. № 6. С. 259—279. — Публ. не 
окончена.
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Пеллегрини Кесарь (Цезарь) Карлович, адъютант командира 4-го ар
мейского корпуса П. Д. Зотова.

Февр. 1879. Пребывание в штабе генерала М. Д. Скобелева. Обстанов
ка в Адрианополе. Встречи с генерал-губернатором Восточной Румелии и 
Адрианопольского санджака А. Д. Столыпиным.

1390. Поликарпов И. С. На Шипке в июле и августе 1877 года//ВС. 
1902. № 8. С. 1—20; № 9. С. 1—16.

То же (с изм. текста и загл.]. См. Т. 3, ч. 2, № 3595—3596.
1391. Сатин А. Д. На низовьях Дуная//РВ. 1878. Т. 138, № 12. С. 832— 

851; 1879. Т. 140, № 4. С. 739—756.
Сатин Аркадий Дмитриевич (1834—1892), капитан-лейтенант, участник 

Крымской и Русско-турецкой (1877—1878 гг.) войн, писатель.
24 июля— 10 окт. 1877. Дневниковые записи. Выбор места для флоти

лии. Прибытие эскадры Н. М. Чихачева и флотилии И. М. Дикова в устье 
Дуная, их состав. Рекогносцировки островов. Эпизоды военных действий 
у города Сулина.

1392. Стессель А. М. 3-я дружина болгарского ополчения в бою под 
Ески-Загрой: (Из дневника участника)/ / ВС. 1898. Т. 240, № 3. С. 51—58.

Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915), штабс-капитан, позже ге
нерал-лейтенант.

Июль 1877. Бои 17, 18 июля. Подробности сражения 19 июля под Эски- 
Загрой. Потери. Отступление к Шипке.

1393. Тотлебен Э. И. Из дневника генерал-адъютанта Тотлебена с 25-го 
октября по 1-е декабря 1877 года/ / Шильдер Н. К. Граф Эдуард Иванович 
Тотлебен. Спб., 1886. Т. 2. С. 249—262.

Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884), военный инженер, генерал- 
адъютант, руководил осадными работами под Плевной.

Состав и численность русско-румынских войск под Плевной. Подготов
ка к штурму. Боевые операции, оценка действий генерала И. В. Гурко. 
Падение Плевны 28 ноября. Беседы автора с пленным Осман-пашой.

1394. Федоров. Ночной бой при деревне Карагач, 4-го янв. 1878 г ./ / ВС. 
1879. Т. 126, Ко 4. С. 287—306.

Автор — капитан 5-й роты л.-гв. Литовского полка.
3—5, 29 янв. 1878. Описание боя, действия 5-й роты. Потери. Героизм 

солдат. Смотр полка его шефом вел. кн. Николаем Николаевичем младшим 
и главнокомандующим вел. кн. Николаем Николаевичем старшим 29 янва
ря в Адрианополе.

Временное русское управление в Болгарии

1395. Нечаев В. Из воспоминаний об Адрианополе и Софии в 1878— 
1879 гг. — Вильна: Тип. А. Г. Сыркина, 1888. — 29 с.

Организация досуга русского оккупационного корпуса в Болгарии; по
сещение театров, оперы, концерты и вечера музыкального и драматического 
кружков. Драматический любительский кружок в Софии в доме генерала 
М. А. Домонтовича. Театральный и концертный репертуар, состав испол
нителей.

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904—1905 гг.
Маньчжурский театр военных действий

1396. Иолшин Н. М. Летучий разъезд 85-го пе.х. Выборгского... полка, 
в июне 1905 г. См. Т. 4, ч. 1, № 1888.

То же//ВС. 1910. № 10. С. 69—88.
1397. 3-й Восточно-Сибирский стрелковый полк в бою под Вафангоу, 1-го 

и 2-го июня 1904 г./М.Х. //ВС. 1910. М> 10. С. 59—68.
Автор — участник боя.
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По личным воспоминаниям и рассказам однополчан. Позиция русских 
войск в окрестностях Вафангоу. Участие полка в бою. Отступление.

Оборона Порт-Артура
1399. Борис Владимирович, вел. кн. На Золотой горе 31 марта 1904 г. 

См. Т. 4, ч. I, № 1903.
То же [с изм. загл.] К десятилетию гибели «Петропавловска»: Воспо

минания вел. кн. о событии/ / ЖРВИО. 1914. Кн. 4/5. С. 305—306.
1400. Дылевский П. Ф. [Дневник]/ / Нева. 1983. № 8. С. 206. — В ст.: 

Змачинский Э. Слово о моем деде.
Дылевский Петр Францевич (1858—1940-е гг.), рабочий-литейщик, уча

стник русско-японской войны.
1904—1905. В пересказе внука. Бомбардировка Порт-Артура, героизм 

его защитников. Обстановка в городе.
1401. Кирилл Владимирович, вел. кн. Гибель «Петропавловска». См. Т. 4, 

ч. 1, № 1921.
То же [с изм. загл.] К десятилетию гибели «Петропавловска»: Воспо

минания вел. кн. о событии/ / ЖРВИО. 1914. Кн. 4/5. С. 304—305.
1402. Клопков Ф. И. [Отрывок из дневника]/ / История географии и ис

торическая география. М., 1975. С. 52—53. — В ст.: Ошанина Е. Н. Моряки 
Тихоокеанской эскадры об адмирале С. О. Макарове.

Автор — подшкипер броненосца «Полтава».
24 февр., 31 марта, 1 апр. 1904. Отношение моряков к Макарову, его 

гибель на броненосце «Петропавловск».
1403. Морошкин В. В осажденном П.-Артуре: (Из воспоминаний мир

ного обывателя)/ / РНУ. 1905. № 1. С. 211—237: фот., пл.
Автор — учитель.
1904. Занятия в школе во время начавшейся войны. Обстановка в го

роде. Бомбардировки. Военные действия. Сдача крепости.
1404. Падейский С. Л. Порт-Артур: Последние дни на Куропаткин. лю

нете//ВС. 1910. № И. С.. 85—90: 1 л. черт.
Падейский Сергей Леонидович, офицер 7-й роты 28-го Восточно-Сибир

ского стрелкового полка, комендант Куропаткинского люнета.
5—20 дек. 1904. Нерегулярные подневные записи. Оборона люнета, его 

сдача. В тексте — ссылки на донесения автора.
1405. (Думский К. М. Этюды из обороны Порт-Артура. См. Т. 4, ч. 1, 

Ко. 1980.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из Порт-Артурской эпопеи/ / Волны. 1913. 

№ 1 . С. 88—94; Порт-Артурские отклики/ / Волны. 1913. Кя 1 . С. 107—111; 
Под землей/ / Волны. 1913. № 5. С. 129—134.

Военные действия флота
1406. Войцеховский А. Д. Рассказ о «Варяге»/ / Краснофлотец. 1946. 

Ко. 15/16. С. 10.
Войцеховский Адольф Доминикович, матрос с крейсера «Варяг», затем 

участник восстания на броненосце «Потемкин».
1903—1904. Приезд адмирала С. О. Макарова на «Варяг». Бой крейсе

ра и канонерской лодки «Кореец» в бухте Чемульпо. Гибель судов. Возвра
щение героев-моряков в Россию.

1407. Семенов В. И. Расплата. Ч. 3. Цена крови. См. Т. 4, ч. 1, Кя 2033. 
То же [с незнач. изм.]//BE. 1909. Т. 3, кн. 5. С. 53—95; кн. 6. С. 548—

581; Т. 4, кн. 7. С. 24—51.

Деятельность Красного Креста и военно-медицинских учреждений армии
1408. Вересаев В. В. На японской войне. См. Т. 4, ч. 1, Кя 2051.
То же//Вересаев В. В. Записки врача; На японской войне. М., 1986. 

С. 268—557.
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То же [отрывок с изм. загл.] В Мукдене // Образование. 1906. № 6 . 
С. 1—16.

Русские военнопленные в Японии
1409. Кеннан Дж. Как велось просвещение русских солдат в Японии / 

С послесл. Н. К. Судзиловского (Руссель)/ / КиС. 1927. № 2. С. 158—176.
Кеннан Джордж (1845—1924), американский журналист и путешествен

ник, в описываемое время специальный корреспондент американского жур
нала «Outlook» при штабе японской армии.

Лето 1904—1905. Посещение автором концентрационных лагерей для 
русских военнопленных. Переговоры с японскими властями о разрешении на 
ведение просветительной работы в лагерях. Врач, политический эмигрант 
Н. К. Судзиловский (доктор Руссель), его деятельность среди военноплен
ных, революционная пропаганда, выпуск еженедельника «Япония и Россия». 
В послесловии — отдельные моменты и подробности деятельности Судзилов
ского но его собственным воспоминаниям.

1410. Толстопятое А. М. В плену у японцев. См. Т. 4, ч. 1, 2096.
То ж е//PC. 1908. Т. 133, № 1. С. 193—211; № 2. С. 436—449; № 3. 

С. 665—686.

Заключение Портсмутского мирного договора

1411. Смаллей Д. У. Воспоминания американца о Портсмутской конфе
ренции. См. Т. 4, ч. 1, «N? 2101.

То же [с сокр. и изм. загл.] Граф Витте — творец русско-японского ми
ра: Из воспоминаний американца/ / Волны. 1915. № 5. С. 97—106.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914—1918 гг.)

1412. Брусилов А. А. Мои воспоминания / Предисл. П. А. Жилина. — М.: 
Воениздат, 1983. — 256 с., ил. — В прил.: Из приказов А. А. Брусилова. 
С. 247—251. Даты жизни и деятельности А. А. Брусилова. С. 251—255.

То же. См. Т. 4, ч. 1, № 2111 (3).
1413. Короленко В. Г. Из неопубликованных дневников В. Г. Королен

ко (1916—1917 гг.)/Вступ. ст. и публ. Е. И. Тибет//Нива. 1966. № 5.
С. 66—69: ил.

Об авторе см. N° 2752—2754.
9 февр. 1916— 17 апр. 1917. События общественной, политической и 

военной жизни. Исключение из состава Академии наук австрийских и не
мецких ученых. Встреча и разговор с подростком, воевавшим на фронте. 
.Мобилизация в действующую армию. Смерть от болезни одного из мобили
зованных. Отношение народа к войне. Приведено 2 письма с фронта неиз
вестных лиц.

1414. Сункуев А. С. Из воспоминаний «реквизированного»/ / Бурятиеве- 
денис. 1929. N° 1/2. С. 164—175.

Осень 1916 — май 1917. Условия жизни бурят, мобилизованных на ты
ловые работы в Архангельск и его окрестности.

1415. Шапошников Б. М. Воспоминания. См. Т. 4, ч. 1, № 2122.
То же [отрывок с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний о первой миро

вой войне //ННИ. 1974. N° 1. С. 85—106.

Военные действия на отдельных фронтах

1416. Аветисян К. М. Воспоминания старого воина/ / ВАА. 1975. № 3. 
С. 235—240.

Аветисян Константин Манукович, старший радист 6-й, затем 1-й вьюч
ной радиостанции радиодивизиона Кавказской армии.
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1915—1918. Действия радистов на Эрзерумском и Персидском фронтах. 
Радиосвязь во время дальнейших военных действий.

1417. Белькович Л. Н. На всех парах в Мезолаборч/ / ВД. 1918. № 25. 
С. 8—9. Продолж. публ., начало см. Т. 4, ч. 1, № 2154.

1418. Белькович Л. Н. Толчея в Мезолаборче (нояб. 1914 г.)//В Д . 1919. 
№ 17/ГС Стб. 608—610.

[К № 1417—1418]. Белькович Леонид Николаевич (р. 1859), офицер, 
участник войны.

Нояб. 1914. Движение русских войск к Мезолаборчу (Галиция), дейст
вия в его окрестностях.

1419. Из дневника германского офицера/ / Волны. 1914. № 9/10.
С. 46—49.

2—27 сент. 1914. Боевые операции в Восточной Пруссии. Действия рус
ской артиллерии. Условия дислокации германских войск на территории рус
ской Польши.

1420. Оськин Д. П. Записки солдата. — М.: Федерация, 1929. — 334 с. 
То же [с сокр.]. См. Т. 4, ч. 1, № 2174.

Военно-медицинская служба
1421. Глюкштадт Г. Дневник немецкого солдата // Волны. 1914. № 7/8. 

С. 116—119.
Автор — сержант германской армии.
Июль — авг. 1914. Военные действия. Ранение автора, взятие в плен. 

Пребывание в госпиталях в Млаве, затем в Новогеоргиевске. Медицинское 
обслуживание, питание.

1422. Стеффен Э. А. Больные на войне: Отр. из дневника/ / Волны. 1917. 
№ 1. Стб. 85—94.

Автор — врач психиатрической больницы местечка Творки близ Вар
шавы.

Сент. 1914. Обстрел местности. Функционирование больницы как пере
вязочно-питательного пункта. Переживания беженцев и больных. Эвакуация 
больных.

Интернирование российских подданных. Военнопленные
1423. Батюшков Г. Ф. Эвакуация русских консулов из Бейрута и дру

гих городов Сирии/ / ИВ. 1915. Т. 141, № 8. С. 505—519.
Автор — русский генеральный консул в Бейруте.
1914. Задержка автора и других русских консулов по распоряжению 

турецкого правительства. Переезды их по сирийским и турецким городам, 
отношение властей. Положение консулов.

1424. Бегство из плена/ / Волны. 1915. № И. Стб. 101—112.
Автор — русский офицер.
Февр. — июль 1915. Пленение. Пребывание в лагере для военнопленных 

в городе Нейссе. Подготовка к побегу. Возвращение в Россию через Австро- 
Венгрию и Румынию, отношение к русским военнопленным в Румынии.

1425. В германском плену: Зап. сестер милосердия / Е. Ч., Н. К. — Пг.: 
Гос. тип., 1915. — 59 с. — Отд. отт. из: Вест. Крас. Креста. 1915. № 6.

Янв. — апр. 1915. Стоянка санитарного отряда в Сталупенене и Вержбо- 
лове. Захват немцами Вержболова. Пребывание в плену, работа в вержбо- 
ловском лазарете. Возвращение сестер милосердия в Россию.

1426. Воскресенская Е. И. Девять месяцев в плену у немцев: Пережи
вания и впечатления учительницы/ / ДНУ. 1915. № 3. С. 3—7; № 4. С. 8—13.

Июль — окт. 1914. Пребывание в Иене после начала войны. Обстановка 
в городе, отношение к русским. Денежные затруднения, частные уроки. 
Трудности с выездом из Германии, хлопоты об отъезде. Дорога в Россию.

1427. Гуревич Л. Я. Возвращение домой // РМ. 1914. Кн. 10. С. 144— 
163; Кн. 11. С. 143—172.

Об авторе см. № 994.
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Лето 1914. Обстановка в Германии, позже в Швейцарии после объявле
ния войны. Переезд из Мюнхена в Швейцарию вместе с К. С. Станислав
ским, М. П. Лилиной и В. И. Качаловым. Задержки в пути местными влас
тями. Пребывание в Швейцарии, трудности с выездом. Возвращение в Рос
сию, дорожные впечатления.

1428* Иоселевич И. В. Как я бежал из плена: (Рассказ еврея-солдата)// 
Волны. 1916. № 9/10. Стб. 83—87.

Иоселевич Иосиф Вольфович, ротный телефонист Туркестанского стрел
кового полка.

Нояб. 1914—1915. Пленение. сОтправка в Германию. Пребывание в лаге
ре военнопленных Гамельн и других лагерях. Условия содержания пленных, 
использование их на различных работах. Побег.

1429. Казем-Бек П. Поездка по Германии во время войны русской сест
ры милосердия. — Пг.: Сенат, тип., 1916.— 80 с.

24 авг. — нояб. 1915. Поездка в Германию через Швецию и Данию по 
заданию русского Красного Креста. Встречи с представителями русского, 
датского и шведского Красного Креста, немецкими военными и администра
цией. Посещение лагерей и лазаретов для военнопленных. Беседы с плен
ными, условия их содержания. Отдельные сведения о военнопленных, в ча
стности о Н. Коневской. Включены извлечения из отчета по осмотру лагерей 
военнопленных.

1430. Коллонтай А. М. Отрывки из дневника 1914 г. См. Т. 4, ч. 1, 
№ 2243.

То же [с сокр. и изм. загл.] Война: Отр. из дневника 1914 г.//Звезда. 
1924. № 4. С. 189—206.

1431. Кочеткова 3. Беглецы из немецкого плена//РЗ. 1915. № 10.
С. 1J3—152.

Автор — сотрудница русского консульства в Голландии.
1914—1915. Встречи в консульстве с русскими солдатами и офицерами, 

бежавшими из плена. Их рассказы об условиях жизни в лагерях, обраще
нии с пленными, побегах.

1432. Светлов В. Я. Парижские впечатления (авг. 1914 г .) / / ИВ. 1915. 
Т. 139, Ия 3. С. 826—838 (паг. 2-я); Т. 140, № 4. С. 157—171 (паг. 2-я).

Светлов (псевд., наст, фамилия Ивченко) Валериан Яковлевич (1860— 
1934), писатель, критик, редактор журнала «Нива».

Известие о начале войны. Отъезд автора из Германии в Париж. Под
робности обстановки в городе. Затруднения с возвращением на родину. 
Выезд в Россию на норвежском пароходе.

КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
КУЛЬТУРА

1433. Асафьев Б. В. О В. В. Стасове / /  Материалы к биографии 
Б. Асафьева. Л., 1981. С. 40—43.

Асафьев Борис Владимирович (1884—1949), студент Петербургского уни
верситета, впоследствии композитор, академик.

Лето 1906 г. Чтение Стасовым стихов А. С. Пушкина. Стасов о музыке 
Д1. И. Глинки.

1434. Артур Н. Среди «великих мира сего»: Из воспоминаний о прош
лом //М Р. 1914. N2 1. С. 59—62.

1901. Встречи автора с Н. А. Бердяевым, А. М. Ремизовым и П. Е. Ще
голевым в Вологде 1 во время пребывания в ссылке. Эпизоды из жизни Ще
голева.

1435. Боборыкин П. Д. За полвека. См. Т. 3, ч. 2, № 3850.

1 В тексте город не указан, но по другим источникам известно, что в 
1901 г. эти лица были в ссылке в Вологде.
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То же [отрывок] / / РМ. 1906. Кн. 2. С. 1—47; Кн. 5. С. 11—28; Кн. 11. 
С. 1—52.

1436. Григоровский И. А. Из моих воспоминаний / /  Сборник «Московской 
иллюстрированной газеты». М., 1891. Вып. 1. С. 63—116.

То же [отрывки и пересказ без загл.]/ / ВремПК, 1975. Л., 1979. [Вып. 
13]. С. 128—131. — В ст.: Черейский Л. А. Забытые воспоминания современ
ника Пушкина.

Григоровский Иван Алексеевич (1812—1891), актер, чиновник.
1812—1882. Детство в Москве. Учеба в Константиновском землемерном 

училище, служба в Московской дворцовой конторе, Департаменте внешней 
торговли Министерства финансов. Знакомство с А. И. и Е. И. Герценами. 
Переезд в Петербург. Служба у А. Ф. Смирдина. Посетители его библиоте
ки и магазина. Генерал И. Н. Скобелев. Семья Кикиных. Писательница 
Н. А. Дурова. А. С. Пушкин и другие писатели на обеде у Смирдина 
19 февр. 1832 г. Приказчики Ф. В. Базунов, Давыдов, М. Д. Ольхин. Служ
ба в канцелярии петербургского предводителя дворянства князя Д. П. Вя
земского. Увлечение театром. Артистическая деятельность автора в театрах 
Харькова и Киева. Знакомство с актерской средой. Выступления в роли чте
ца на концертах в Москве и Петербурге. В тексте — служебные письма 
И. Н. Скобелева.

1437. Жихарев С. П. Записки современника. См. Т. 2, ч. 2, № 2761.
То же [отрывок без загл.] //Помещичья Россия по запискам современ

ников. М., 1911. С. 118—124.
То же [отрывок] //Державин Г. Р. Соч. М., 1985. С. 472—485.
1438. Ивнев Р. Бродячая собака/ / Ивнев Р. У подножья Мтацминды. 

М., 1981. С. 124—128.
То ж е//И внев Р. У подножья Мтацминды. М., 1978. С. 131—135.
Ивнев Рюрик (наст, имя Ковалев Михаил Александрович, 1891 —1981), 

писатель.
1912—1915. Открытие в Петербурге литературно-артистического кабаре 

«Бродячая собака» (художники С. Ю. Судейкин и М. А. Кузмин). Посети
тели: А. А. Ахматова, Н. С. Гумилев, Г. В. Иванов, В. В. Каменский,
B. В. Хлебников. «Король поэтов» П. Фор в «Бродячей собаке». Литератур
ные дискуссии, выставки футуристов.

1439. Лейкин Н. А. Мои воспоминания. См. Т. 3, ч. 2, vY° 3862.
То же [отрывки без загл.] //Журналист. 1981. № 11. С. 79.
1440. Морозова М. К. Воспоминания /  Мамонтова-Морозова М. К.; Вступ. 

и публ. Е. М. Буромской-Морозовой, В. П. Енишерлова // Куранты. М., 1983.
C. 344—352.

То же [с сокр. и изм. загл.] «Минувшее проходит предо мною»//Ого
нек. 1983. No 26. С. 26—28: ил.

Морозова (урожд. Мамонтова) Маргарита Кирилловна (1873—1958), пиа
нистка, жена коллекционера М. А. Морозова.

1880-е— 1910-е гг. Посещение дома и галереи П. М. Третьякова. Зна
комство с М. А. Врубелем, В. А. Серовым, В. И. Суриковым, П. И. Чайков
ским, Ф. И. Шаляпиным. Посещение Л. Н. Толстого. Концерты русской му
зыки в Париже. Н. А. Римский-Корсаков как дирижер. В тексте — письмо 
М. Н. Ермоловой автору.

1441. Мурзакевич Н. Н. Записки (1806—1883). См. Т. 2. ч. 2. N° 2769.
То же [отд. отт., с изм. загл.] Автобиография. — Спб.. 1889. — 233 с.
1442. Погожев В. Н. Воспоминания. См. Т. 2, ч. 2, ХЬ 2773.
То же [отрывок без загл.] / /  Помещичья Россия по запискам современ

ников. М., 1911. С. 125—135.
1443. Потанин Г. Н. Воспоминания /  Подгот. текста, вступ. ст. и ком- 

мент. Н. Н. Яновского. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — 336 с.: 
ил.— (ЛНС; Т. 6). — Имен, указ.: с. 327—333.

Об авторе см. № 1593—1605.
1840-е — 1870-е гг. Детство в станицах Сибири. Родители, их предки, 

семья. Учение в Сибирском кадетском корпусе в Омске. Учителя: И. В. Ждан-
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Пушкин, Г. В. Гонсевский (Гансевский), К. К. Гутковский (Гудковский) 
и др. Служба в казачьем войске, его быт и нравы. Военные походы к Тянь- 
Шаню, поездка в Кульджу. Жизнь на Алтае. Общественное движение в Си
бири. Ученые, общественные деятели: М. А. Бакунин, Ч. Ч. Валиханов, 
С. Ф. Дуров, П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. С. Шукшин, Н. М. Ядринцев 
и др. Выход в отставку. Жизнь в Томске и Петербурге. Поездка на Урал. 
Уральская казачья община. Общественная, публицистическая, просветитель
ская деятельность автора. Участие в революционном движении. Арест. Тюрь
ма в Омске. Каторга в Свеаборге. Ссылка в Никольск Вологодской губернии. 
Возвращение в Петербург.

Н44. Рамазанова А. Н. Из жизни художественной Москвы. См. Т. 4, 
ч. 3, № 4714.

То же / /  ВсП. 1983. Вып. 1. С. 50—81.
1445. Сементковский Р. И. Встречи и столкновения. См. Т. 3, ч. 2, 

Ко 3869.
То же [отрывки с изм. загл.] Как пишутся воспоминания / /  ВестнЛ. 

1912. Ко. 3. С. 74—77.
1446. Стасов В. В. Румянцевский музеи: История его перевода из Пе

тербурга в Москву в 1860—1861 годах//Собр. соч.: В 4 т/М ., 1894. Т. 3. 
Стб. 1687—1712.

То ж е //P C . 1883. Т. 37, № 1. С. 87—116.
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный критик, пуб

лицист, общественный деятель.
1850-е гг.— 1861. Организация Румянцевского музея. Посещения его в 

1850-е гг. Сравнение обстановки и порядков работы Румянцевского музея 
и петербургской Публичной библиотеки. Решение о переводе музея в Москву. 
Протест по этому поводу петербургских ученых. Конфликт автора с дирек
тором Публичной библиотеки М. А. Корфом.

1447. Судейкин С. Ю. «Бродячая собака»: Воспоминания /  Публ. Н. М. Ко- 
нычевой/ / ВсП. 1984. Вып. 5. С. 188—194.

Судейкин Сергей Юрьевич (1882—1946), живописец, график и театраль
ный художник.

1905. Открытие первой студии Московского художественного театра под 
руководством В. Э.' Мейерхольда. Совместная с Мейерхольдом работа авто
ра над постановкой драмы «Сестра Беатриче» М. Метерлинка. Открытие ли
тературно-артистического кабаре «Бродячая собака» и его организатор 
Б. К- Пронин. Работа автора по оформлению помещения «Бродячей собаки». 
Вечерние программы кабаре и его посетители: С. П. Дягилев, В. В. Маяков
ский и др.

1448. Шимановская Е. Дневник путешествия с 1 ноября 1827 года//Рус
ско-польские музыкальные связи. М., 1963. С. 87—118: портр. — В ст.: Кара- 
синьская И. Дневник Е. Шимановской.

Шимановская Елена (1811—1861), дочь польской пианистки и компози
тора М. Шимановской.

1 нояб. 1827— 12 мая 1828. Нерегулярные отрывочные дневниковые за
писи во время пребывания автора в России (Москва, Петербург). Встречи 
с П. А. Вяземским, А. С. Грибоедовым, А. С. Пушкиным, А. Мицкевичем, 
М. И. Глинкой. Знакомство с 3. А. Волконской. Посещение театров. Концер
ты М. Шимановской в Москве.

1449. Юнге Е. Ф. Воспоминания (1843—1860-е гг.). См. Т. 2, ч. 2, 
Ко 2780.

То же [отрывки]//СовУ. 1960. № 3. С. 171—173. — В ст.: Паламар- 
чук Г. Новое о Т. Г. Шевченко.

Personalia
Высоцкий К. И. (ум. 1886), общественный деятель

1450. Байтов Г. Б. О забытых культурных одиночках: (Юнош. воспоми
нания) //СибА. 1912. Ко 12. С. 913—922. ‘
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Байтов Григорий Борисович, журналист.
1860—1886. Высоцкий — организатор кружка тюменских общественных: 

деятелей. Открытие им первой в городе фотографии, затем типографии, ли
тографии, организация переплетного и картонажного производства. Деятель
ность Высоцкого и его ближайшего окружения (Т. А. Тимофеенко, А. А. Се- 
бякина) по созданию в Тюмени школы, библиотеки, театра для рабочих. 
Издание газеты «Тюменский справочный листок» и сбор материалов по си- 
бироведению.

ПЕЧАТЬ. ЖУРНАЛИСТИКА. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

1451. Авсеенко В. Г. Кружок беллетристов «Нивы» в 70-х годах//Нива. 
1904. Ко 50. С. 1006—1007.

Авсеенко Василий Григорьевич (1842—1913), писатель, публицист, исто
рик.

1870-е гг. Разговор с В. В. Крестовским о первых номерах журнала «Ни
ва». Знакомство с его редактором В. П. Клюшниковым. Издатель «Нивы»
А. Ф. Маркс, его деловые качества, круг авторов журнала.

1452. Агафонов Н. Я. [Автобиография]/ / ДНГУАК- 1909. Т. 8. С. 108—
110.

Об авторе см. № 168.
1842—1874. Учение в Казанском уездном училище, в гимназии и в Ка

занском университете. Издание «Камско-Волжской газеты» (1872—1874) с 
участием А. С. Гацисского, Н. М. Ядринцева и других публицистов. Закры
тие газеты.

1453. Алтаев Ал. Мои старые издатели: (Из воспоминаний) /  Алтаев Ал. 
(М. В. Ямщикова); Публ. Н. А. Летовой и Б. Д. Летова/ / Книга. Исследо
вания и материалы. М., 1973. Сб. 26. С. 154—182: портр.

Алтаев Ал. (псевд., наст, имя Ямщикова Маргарита Владимировна, 
1872—1959), писательница.

1890—1917. Московские и петербургские издатели, журналы и издатель
ства. А. Н. Пешкова (Толиверова), издаваемые ею журналы «Игрушечка», 
«На помощь матерям», «Женское дело». Журнал «Родник» и его издатели 
Е. А. Сысоева и А. Н. Альмединген. Журнал «Детское чтение», его издате
ли— московский педагог Д. И. Тихомиров и его жена Е. Н. Тихомирова. 
Журнал «Детский отдых», его издатели Н. А. Попов и Е. В. Лаврова. Жур
нал «Тропинка» — его издательницы Н. И. Манасеина и П. С. Соловьева. 
Иллюстраторы детских журналов И. С. Панов, А. Н. Комаров, М. О. Мике- 
шин и др. Библиотека А. А. Черкесова в Петербурге. Издательница 
О. II. Попова; столкновения с цензурой. Издательства А. Ф. Девриена, 
М. К- Лемке и «Просвещение». Знакомство с Д. Н. Маминым-Сибиряком. 
Журнал «Всходы» и его издательница А. А. Давыдова. Редактор-издатель 
Э. С. Монвиж-Монтвид. Писатель А. И. Свирский. Журнал «Юный читатель»
А. Я. Малкиной. И. Д. Сытин и его издательство. Издатели М. В. Клюкин 
и А. А. Федоров-Давыдов.

1454. Алтаев Ал. Памятные встречи. См. Т. 4, ч. 3, Кя 4693.
То же [отрывки с изм. загл.] Сеятель слова / /  Сытин И. Д. Жизнь для 

книги. М., 1960. С. 224—227.
1455. Бонч-Бруевич В. Д. Мое первое издание: Из моих воспоминаний// 

Звенья. 1951. Т. 8. С. 641—716.
Об авторе см. Кя 734.
1893—1912. Работа автора над сборником «Избранные произведения рус

ской поэзии». Помощь поэта А. Н. Хавского. История публикации пяти из
даний этой книги. Ее революционная направленность, сложности распростра
нения, цензурные препятствия. Цензор С. И. Соколов. Участие М. Горького, 
К. П. Пятницкого, М. К. Лемке и издателей П. К. Прянишникова и 
О. Н. Поповой в публикации сборника. Привлечение автора к суду за третье 
издание книги. В тексте — предисловие автора ко второму изданию, доку
менты и переписка Министерства внутренних дел, Главного управления по 
делам печати, Санкт-Петербургской судебной палаты и запрещенные цензу
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рой стихи П. Л. Лаврова, Н. М. Минского, И. С. Рукавишникова, С. Г. Ски
тальца, А. Микульчика, А. М. Федорова, Д. М. Цензора.

1456. Бонч-Бруевич В. Д. Моя переписка с народниками: (Из лит. 
арх.) Л НЛитП. 1927. № 24. С. 28-40; 1928. № 4. С. 58-67.

Об авторе см. N° 734.
1893—1901. Работа автора над сборником «Избранные произведения рус

ской поэзии»; выход двух первых его изданий. Переписка с П. Ф. Якубови
чем по поводу сборника. Публикация автором труда К. Маркса «К критике 
политической экономии» в переводе П. П. Румянцева. Столкновения с цен
зурой. Очерки автора о духоборах в журнале «Русское богатство».

1457. Гадиев Ц. Первая осетинская газета: (По лич. воспоминаниям) / /  
ГВ. 1924. N° 2. С. 66—72.

Гадиев Цомак, осетинский писатель, в начале XX в. — студент-филолог.
Весна — лето 1906. Общественный подъем в Осетии. Участие в создании 

газеты «Ирон газет» (редактор А. Бутаев). Подготовка первого номера. 
Отклики общественности. Политическое направление газеты. Ее запрещение.

1458. Дмитриев Н. Д. Тени прошлого: Воспоминания моек, писателя/ 
Публ. В. Дмитриевой //А Б . 1980. Вып. 9. С. 261—288.

Дмитриев Николай Дмитриевич (1880—1960 (?)), писатель.
1890-е— 1900-е гг. Литературный и газетный мир Москвы. Редактор 

журнала «Развлечение» Н. Н. Саедов и издатель «Московского листка» 
Н. И. Пастухов. Репортеры В. А. Гиляровский и Е. Н. Опочинин. Издатели 
И. Д. Сытин (газета «Русское слово») и А. Я. Липскеров (газета «Новости 
дня»). Знакомство с В. М. Дорошевичем. Первые выступления в печати. 
Отец автора, его издательская и журналистская деятельность; отношения с 
цензурой; организация публичной библиотеки. Поездка с отцом и его друзь
ями в Троице-Сергиеву лавру. Встреча с Л. Н. Толстым на московской 
улице.

1459. Ка\фман А. Е. За кулисами печати: (Листки из архива старого 
журналиста)/ / ГМ. 1914. N° 6. С. 179—193. — Продолж. воспоминаний, уч
тенных в т. 3, ч. 2, № 3890—3891.

Кауфман Абрам Евгеньевич (1855—1921), журналист, редактор газеты 
«Одесский листок».

1880-е— 1900-е гг. Цензурные трудности издания одесских газет в 1880— 
1890-е гг. Газеты «Одесский листок», «Новороссийский телеграф». Издатель 
газеты «Одесские новости» А. Н. Старков, редактор О. К. Нотович. Одес

ский градоначальник П. А. Зеленый. Литературный сборник «Отклик» (Одес
са, 1901) под редакцией автора. Участие в сборнике Ал-pa Н. Веселовского, 
Н. С. Лескова, Д. И. Менделеева, Я. П. Полонского, Л. Н. Толстого. В тек
сте— отрывки из писем к автору писателей, литераторов, журналистов 
(С. А. Андреевского, Д. Л. Мордовцева, Л. Н. Толстого, М. К- Цебриковой.
B. В. Чуйко и др.).

1460. Корш Е. В. Злоключения старого журналиста/ / РМ. 1913. N° 10.
C. 90—ИЗ (паг. 2-я).

Корш Евгений Васильевич (1852—1913), юрист и журналист.
1874 — апр. 1878. Распоряжение министра народного просвещения 

Д. А. Толстого о передаче газеты «Санкт-Петербургские ведомости» в соб
ственность Министерства народного просвещения. Отстранение отца автора,
В. Ф. Корша, от издания газеты. Позиция президента Академии наук 
Ф. П. Литке. Приобретение автором совместно с В. Д. Рычковым, С. М. По
номаревым и Л. О. Шуберским права на издание газеты «Судебный вест
ник». Цензурные сложности «Судебного вестника». Переговоры с Е. И. Ути
ным и Е. И. Ла.манским. Начало выхода новой газеты «Северный вестник» 
(7 мая 1877 г.). Столкновения с цензурным комитетом. Цензоры В. В. Гри
горьев и В. С. Адикаевский. Процесс В. И. Засулич и освещение его в прес
се, в том числе в «Северном вестнике». Освобождение Засулич из заключе
ния. Убийство Г. Сидорацкого. Письма Засулич. Цензор А. Н. Юферов. За
крытие «Северного вестника» (5 апр. 1878 г.).
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1461. Кугель А. Р. 1905 год: Из воспоминаний журналиста //Ж урна
лист. 1925. Ко. 12. С. 16—19.— (Как это было).

Кугель (псевд. Homo novus) Александр Рафаилович (1864—1928), жур
налист, театральный критик.

Окт. 1905. Забастовка в Петрограде. Царский манифест 17 октября и 
отношение к нему в журналистских и издательских кругах. Собрания в по
мещении Союза писателей и в редакциях газет «Русь» и «Новое время». 
Присутствие на этих собраниях А. С. Суворина, В. Д. Кузьмина-Караваева, 
Н. М. Минского. Изменение характера газеты «Новое время» и падение ее 
тиража.

1462. Ложкин Н. П. Мои воспоминания об издательской работе Вятско
го губ. земства/ / Вятка. 1972. Вып. 1. С. 74—79: ил. — В ст.: Шумихин В. 
О Н. П. Ложкине и его воспоминаниях.

Ложкин Николай Поликарпович (1869—1942), издатель.
1894—1895, 1900-е гг. Организация Вятского книгоиздательского това

рищества и земских библиотек. Создание земских типографий, выпуск деше
вых изданий книг для земских библиотек. Иллюстрированное издание про
изведений Н. В. Гоголя.

1463. Налимов А. П. Из литературных воспоминаний/ / НСт. 1916. № 45.
С. 322—323.

Налимов Александр Павлович (1853—1917), детский писатель, педагог* 
литературный критик.

1878—1895. Начало издания М. П. Смирновым при участии автора и 
Н. А. Соловьева журнала «Волшебный фонарь». Цензурные преследования 
журнала и его закрытие. Черты характера Смирнова. В тексте — письма 
Смирнова к автору.

1464. Немирович-Данченко Вас. И. Неудавшаяся «независимая» газета: 
(Из прошлого рус. печати) //ВестнЛ. 1920. № 7. С. 2—4; № 8. С. 2—4.

1880-е гг. Создание независимой русской газеты за рубежом. Отношение 
к этому официальных и финансовых кругов России.

1465. Прибытков В. И. Медиумизм Елизаветы Дмитриевны ! 1рибытковой: 
Воспоминания В. Прибыткова. — Спб.: Изд. ред. журн. «Ребус», 1897.— 
136 с.

Прибытков Виктор Иванович (1840—1910), редактор журнала «Ребус».
1874—1896. Интерес к спиритизму в России. Проявление спиритических 

способностей жены автора. Издание журнала «Ребус». Описание спиритиче
ских сеансов в доме автора и в редакции журнала. Публикации о спири
тических сеансах в «Петербургском листке», «Русском вестнике», «Новом 
времени». Состояние здоровья Е. Д. Прибытковой.

1466. Шебуев Н. Г. Дело о его рабочем величестве пролетарии всерос
сийском: Воспоминания о «Пулемете», «днях свободы», «случайно случив
шейся амнистии», «гапониаде» и прочих вещах в кавычках. — М.: Изд-во 
Всесоюз. о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1931. — 76 с.

Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937), журналист, писатель, в 
1905—1906 гг. редактор сатирического журнала «Пулемет».

1905—1906. Юмористические журналы в период революции. История соз
дания журнала «Пулемет». Художник И. М. Грабовский. Убийство Г. А. Га
лопа.

1467. Шебуев Н. Г. История моего «Пулемета»//Журналист. 1925. №12. 
С. 21—25: ил.

Об авторе см. ЛЬ 1466.
1905—1906. Обстоятельства издания сатирического журнала «Пулемет». 

Успех первых номеров журнала. Антиправительственный и антимонархиче
ский характер журнала. Художник И. М. Грабовский. Отношение к нему 
Николая II. Арест автора и заключение его в тюрьму. Министр внутренних 
дел И. Н. Дурново и следователь Камышанский, адвокат С. П. Марголин.

240



Personalia
Альмединген Алексей Николаевич (1855—1909), 

редактор — издатель журнала «Родник»

1468. Авенариус В. П. Памяти А. Н. Альмедингена/ / Родник. 1909. N° 3. 
С. 431—434.

Авенариус Василий Петрович (1839—1923), писатель.
1882—1906. Знакомство с Альмедингеном в редакции журнала «Родник». 

Внешний вид Альмедингена. Его роль в редакции «Родника». Выполнение 
им редакторских обязанностей (с 1890 г.) в журналах «Родник», «Воспита
ние и обучение» и «Солнышко». Беседа с редактором-издательницей журна
ла «Родник» Е. А. Сысоевой.

1469. Балабанова Е. В. Мое первое знакомство с А. Н. Альмедингеном: 
Страничка из лит. воспоминаний/ / Родник. 1909. № 3. С. 435—437.

Балабанова Екатерина Вячеславовна (1847—1927), литератор.
1891. Знакомство с Альмедингеном. Беседа с ним о публикациях запад

ноевропейского средневекового эпоса в журнале «Родник».
1470. Жаринцева Н. А. Несколько строк незабвенной памяти Алексея 

Николаевича/ / Родник. 1909. N° 3. С. 441—442.
Автор — писательница.
1900-е гг. Знакомство с А. Н. Альмедингеном. Его отношение к авторам 

журнала.
1471. Казмин Н. В. Как родилось «Солнышко»: Из воспоминаний об

А. Н. Альмедингене/ / Родник. 1909. N° 3. С. 443—466.
Казмин Николай Васильевич, писатель, педагог.
1904. Работа сельским учителем в Рязанской губернии. Поездка в Пе

тербург. Знакомство с Альмедингеном. Его облик. Встречи с С. А. Скирмун- 
том. Издание Альмедингеном журнала «Солнышко». В тексте — письма Аль
медингена к автору.

1472. Караскевич С. С. Памятливый редактор / /  Родник. 1909. N° 3. 
С. 467—469.

Караскевич (псевд.. наст, фамилия Караскевич-Ющенко) Стефанида 
Степановна (р. 1863), писательница.

1888, 1900. Встречи с Альмедингеном. Его манера общения с авторами.
1473. Орловский С. Памяти редактора «Родника»/ / Родник. 1909. № 3. 

С. 470—472.
Орловский Сергей (псевд., наст, имя Шиль Софья Николаевна, 1863— 

1928), писательница, переводчица.
1880-е— 1890-е гг. Деятельность Альмедингена как редактора журнала 

«Родник». Его размышления о роли чтения в воспитании детей. Альмединген 
о детских «майских союзах».

1474. Пахомов Д. А. Памяти Алексея Николаевича/ / Родник. 1909. N° 3. 
С. 473—474.

Пахомов Дмитрий Александрович (р. 1872), писатель, журналист.
1880-е гг.— 1909. Черты характера Альмедингена.
1475. Свентицкая М. X. Из воспоминаний/ / Родник. 1909. № 3. С. 480—

483.
Свентицкая Мария Хрисанфовна (1855—1932), педагог.
1870-е гг.— 1909. Знакомство с Альмедингеном в Нижнем Новгороде и 

беседы с ним о профессии учителя. Поступление на Санкт-Петербургские выс
шие женские (Бестужевские) курсы и дальнейшие встречи с Альмедингеном. 
Его помощь студентам нижегородского землячества. Организация Альмедин
геном журнала «Родник» и работа в нем в качестве редактора.

1476. Толстой Л. Л. Памяти друга и человека // Родник. 1909. № 3. 
С. 479.

Толстой Лев Львович (1869—1945), литератор, сын Л. Н. Толстого.
1893. Знакомство с Альмедингеном.
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Вагин Всеволод Иванович (1823—1900),
издатель и журналист, историк Сибири, географ, общественный деятель
1477. Вагин В. И. Автобиография/ / Венгеров С. А. Критико-биографиче

ский словарь русских писателей и ученых. Спб., 1895. Т. 4. С. 4—12.
1840-е— 1880-е гг. Родители и родственники. Жизнь в Петропавловске, 

Омске, обучение в батальоне кантонистов и войсковом казачьем училище; 
служба в Главном управлении Восточной Сибири и Забайкальском област
ном управлении. Жизнь в Иркутске и Томске (с конца 1840-х гг.); занятия 
литературным трудом и журналистикой. Работа над двухтомной моногра
фией «Сперанский в Сибири» (1860-е— 1870-е гг.). Издание и редактирование 
газеты «Сибирь» (с 1874 г.). В конце — перечень публикаций работ Вагина.

Вержбицкий Николай Константинович (ум. 1973), 
журналист, писатель

1478. Вержбицкий Н. К. Школа ненависти. См. Т. 4, ч. 3, К° 4740.
То же [отрывки с изм. загл.] Из жизни маленького питерца/ / Нева. 1957. 

Ко 6. С. 145—152.
Градовский Григорий Константинович (1842—1915), 

публицист и журналист
1479. Кауфман А. Е. Писатель с темпераментом: К годовщине кончины

Г. К- Градовского/ / НСт. 1916. 4/5. С. 306—314: портр.
Об авторе см. ЛЬ 1459.
Середина 1880-х гг.— 1915. Знакомство с Градовским. Его выступления 

в связи с пятидесятилетием кончины А. С. Пушкина. Публицистическая и 
журналистская деятельность. Сотрудничество Градовского в «Голосе», «Граж
данине», «Новостях». Цензурные трудности в связи с публикациями статей.

Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922), 
журналист, публицист, театральный критик

1480. Мурашев М. П. До шести утра / Подгот. к печати И. Ярославцев // 
Журналист. 1980. № 10. С. 80.— (Его читала вся Россия).

Мурашев Михаил Павлович (1884—1958), журналист, писатель.
1900-е гг. Обстановка и распорядок работы в редакции газеты «Русское 

слово». Роль и положение Дорошевича в газете. Взаимоотношения Дороше
вича и И. Д. Сытина.

1481. Чуковский К. И. [Воспоминания о В. М. Дорошевиче]/ / Сахалин. 
Юж.-Сахалинск, 1962. С. 129. — В ст.: Теплинский М. Влас Дорошевич — ав
тор книги «Сахалин».

Чуковский Корней Иванович (псевд., наст, имя Николай Васильевич Кор
нейчуков, 1882—1969), писатель, критик, литературовед, переводчик.

1890-е гг.— 1922. Приезд Дорошевича в Одессу. Отношение к нему пуб
лики. Поездка Дорошевича на Сахалин. Очерки Дорошевича о путешествии 
на Сахалин в газете «Одесский листок». Встречи с Дорошевичем в Петербурге.

Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1878—1956), 
журналист

1482. Кара-Мурза С. Г. [Автобиография] / Публ. М. Д. Эльзона/ / Книга. 
Исследования и материалы. М.. 1974. Сб. 29. С. 156—157: портр.— (Авто- 
биогр. деятелей кн. в coop. С. А. Венгерова).

1878—1906. Семья. Юридическое образование. Адвокатская и юридическая 
деятельность. Сотрудничество в газетах и журналах: «Курьер», «Московский 
вестник», «Русская мысль», «Русское слово» и др. Организация издательства 
«Дилетант». Псевдонимы.

Комаров Виссарион Виссарионович (1838—1907), 
публицист и журналист

1483. Рейхельт Н. Н. Виссарион Виссарионович Комаров: Воспоминание/ 
Лендер Н. Н. (Путник) //ИВ. 1908. Т. 111, № 2. С. 597—613: портр.
242



Об авторе см. № 1093.
1885— 1907. Черты характера Комарова, основателя и редактора газеты 

«Свет». Г. А. Хрущов-Соколышков. Интерес Комарова к общественной жизни 
Болгарии, его связи с зарубежными славянскими деятелями культуры. По
следние годы жизни Комарова, болезнь и смерть.

Кульженко Стефан Васильевич (1836—1906), 
киевский издатель-типограф

1484. Кульженко С. В. Воспоминания/ / Васильев В. С. Стефан Васильевич 
Кульженко. Киев, 1904. С. 11—27: ил.

1836—1904. Детство и юность, годы ученичества в киевской типографии, 
организация собственной типографии, многолетнее руководство ею.

Либрович Сигизмунд Феликсович (1855—1918), 
историк, журналист, писатель

1485. Либрович С. Ф. [Автобиография] / Публ. М. Д. Эльзона // Книга. Ис
следования и материалы. М., 1974. Сб., 29. С. 159—160: портр.— (Автоби- 
огр. деятелей кн. в собр. С. А. Венгерова).

1855—1903. Жизнь в Варшаве и Германии (1855—1875). Работа в из
дательской фирме «М. О. Вольф» в Петербурге, в русских и польских жур
налах (с 1875 г.), занятия литературным трудом.

Любовников Сергей Андреевич (1836—1898), 
журналист, писатель, карикатурист

1486. Любовников С. А. Автобиография//ДНГУАК. 1909. Т. 8. С. 77—78.
1836—1880. Работа редактором петербургского сатирического журнала

«Маляр». Сотрудничество в различных периодических изданиях. Перечень пуб
ликаций автора в газетах и журналах.

Перпер Иосиф Овшиевич (1886—1956),
издатель журнала «Вегетарианское обозрение»

1487. Перпер И. О. [Автобиография] //Кодры. 1981. № 9. С. 150—152.— 
В ст.: Трубецкой Б. Бессарабский журнал «Вегетарианское обозрение» и его 
издатель

1886— 1910-е гг. Семья, годы учебы в Кишиневе и Киеве. Редактирова
ние журнала «Вегетарианское обозрение». Тематика его статей и указатель к 
журналу. Материалы журнала о вегетарианстве Л. Н. Толстого. Сотрудни
чество в болгарских и немецком вегетарианских журналах.

Пономарев Семен Михайлович (1860-е гг. — 1888), 
журналист и общественный деятель

1488. Беккаревич Н. Д. Семен Михайлович Пономарев // ИВ. 1906. Т. 105, 
ЛЬ 7. С. 171 — 176. — В ст.: Беккаревич Н. Д. Затерявшиеся могилы [разд. 2].

Беккаревич Николай Данилович, писатель, журналист.
1870-е гг.— 1888. Совместное обучение в Оренбургской гимназии и учас

тие в рукописных гимназических журналах. Организация Пономаревым помо
щи переселенцам в Сибирь. Изучение им песен, сказок. Собирание изданий 
Уральского края. Сотрудничество в журналах «Северный вестник», «Вестник 
Европы» и газетах «Самарская газета», «Оренбургский листок». Смерть По
номарева.

Сабашников Михаил Васильевич (1871—1943), 
книгоиздатель

1489. Сабашников М. В. Воспоминания / Вступ. ст. Е. II. Осетрова; при- 
меч. и крат, коммент. указ, имен В. Г. Уткова. — М: Книга, 1983. — 464 с.: ил.

То же [отрывки]. См. Т. 4, ч. 3, № 4773.
1875—1926. Детские годы в Москве на Арбате и на даче в Жуковке. Прин

ципы воспитания детей в семье Сабашниковых. Смерть родителей и брата Ва
силия. Друзья и знакомые: В. И. Танеев, Д. А. Ровинский, А. Ф. Кони и др.
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Первая поездка за границу в 1889 г. (Австрия, Швейцария, Франция). Экза
мен на аттестат зрелости. Поступление в Московский университет на биоло
гическое отделение физико-математического факультета (1892). Профессора:
A. П. Богданов, В. Н. Львов, М. А. Мензбир, И. В. Цветаев. Съезд естество
испытателей и врачей в Москве (3—11 янв. 1894 г.), выступления на нем 
К. А. Тимирязева. Первые издания братьев М. В. и С. В. Сабашниковых по 
естествознанию. Участие в них П. Ф. Маевского. Библиотека Н. С. Тихонра- 
вова. Неурожай 1891 г. и участие М. В. и С. В. Сабашниковых в помощи 
голодающим и переселении их в Сибирь. Организация лечебницы и школы в 
Костино, имении Сабашниковых во Владимирской губернии. Женитьба автора 
на С. Я- Лукиной. Поездка в Париж. Встреча с К. Д. Бальмонтом, его ха
рактер. Студенческие волнения в Москве в марте 1901 г. Образование Союза 
освобождения и вступление в него автора, участие в земских выборах, избра
ние гласным по Суджанскому уезду (Курская губерния). Поездка в Италию. 
Сбор средств в пользу пострадавших в дни январских событий 1905 г. Суп
руги А. Л. и Л. А. Шанявские. Открытие в Москве на их средства Народного 
университета. Братья автора С. В. и Ф. В. Сабашниковы. Издание серии «Па
мятники мировой литературы». Переводчики и редакторы: И. Ф. Анненский,
B. Я. Брюсов, Ф. Ф. Зелинский, Вяч. И. Иванов и др. Заграничная поездка 
с семьей весной 1914 г. Начало мировой войны. Возвращение в Россию через 
Германию. Участие в годы войны в работе «Союза городов».

Слепцова (урожд. Лаврова) Мария Николаевна (1861—1951), 
издательница

1490. Слепцова М. Н. [Автобиография] / Публ. М. Д. Эльзона/ / Книга. 
Исследования и материалы. М., 1974. Сб. 29. С. 161: портр.— (Автобиогр. 
деятелей кн. в собр. С. А. Венгерова).

1861—1913. Сведения о происхождении и образовании. Литературные за
нятия (с 1894 г.). Издательская деятельность (с 1898 г.).

Соболевский Василий Михайлович (1846—1913), 
публицист, редактор газеты «Русские ведомости»

1491. Белоконский И. П. [Воспоминания о В. М. Соболевском]/ / ГМ. 1913. 
N° 6. С. 286—289: портр. — В ст.: В. М. Соболевский (1846—1913).

Белоконский Иван Петрович (1855—1931), литератор, общественный дея
тель.

1887—1913. Знакомство с Соболевским — редактором «Русских ведомо
стей» в Орле в 1887 г. и дальнейшие встречи в Москве. Черты характера 
Соболевского, его редакторская манера, отношение к молодым литераторам. 
Распорядок дня Соболевского, его работоспособность, уклад семейной жизни.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), 
журналист, публицист, драматург

1492. Суворин А. С. [Автобиографические заметки]/ / ИВ. 1912. Т. 129, N° 9.
C. 4—18: портр. — В ст.: Глинский Б. Б. Алексей Сергеевич Суворин.

То же. Отд. отт. из: ИВ. 1912. Т. 129, № 9.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] От автора // Суворин А. С. Всякие. 

2-е изд. Спб., 1907. С. XXIV.
То же [отрывок с изм. текста и загл.]. См. Т. 3, ч. 2, N° 3989.
1834—1867. Родители, судьба отца. Сельское духовенство. Учение в Боб

ровском уездном училище и Михайловском Воронежском кадетском корпусе. 
Преподаватели. Увлечение литературой, переезд в Петербург. Первые выступ
ления в печати, сотрудничество в «Санкт-Петербургских ведомостях», литера
турные знакомства. Н. С. Лесков. Цензурные гонения на книгу автора «Вся
кие». Обыск на квартире автора. Судебное разбирательство, заключение в 
тюрьму весной 1867 г.

1493. Суворин А. С. Дневник. См. Т. 3, ч. 2, N° 3872.
То же [отрывки]/ / ВРИ. 1924. N° 1/2. С. 157—165.
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Сытин Иван Дмитриевич (1851— 1934), 
издатель и книготорговец

1494. Сытин И. Д. Страницы пережитого/ / Сытин И. Д. Страницы пе
режитого; Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд., доп. М., 1985. С. 31—310; 
ил. — На обл. кн. загл.: Жизнь для книги.

То же//Сытин И. Д. Жизнь для книги. М.. 1978. С. 19—215.
То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 3996.
То же [отрывок с изм. загл.] Пожар моей фабрики // Журналист. 1925. 

N° 12. С. 26—27.
1495. Батюшков Ф. Д. О том, как И. Д. Сытин издал иллюстрацию к «Сну 

Макара» В. Г. Короленко: (Из истории цензур, мытарств)/ / Сытин И. Д. 
Страницы пережитого; Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд., доп. М., 1985. 
С. 359—364. — На обл. кн. загл.: Жизнь для книги.

То же//Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1978. С. 292—295.
То же. См. Т. 3. ч. 2, N° 3997.
1496. Бирюков П. И. И. Д. Сытин и дело «Посредника» // Сытин И. Д. 

Страницы пережитого; Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд., доп. М., 1985. 
С. 350—354. — На обл. кн. загл.: Жизнь для книги.

То ж е// Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1978. С. 284—287.
То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 3998.
1497. Икскуль В. И. Иван Дмитриевич Сытин //Сытин И. Д. Страницы 

пережитого; Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд., доп. М., 1985. С. 380— 
385. — На обл. кн. загл.: Жизнь для книги.

То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 3999.
1498. Калмыкова А. М. [Воспоминания о И. Д. Сытине]/ / Сытин И. Д. 

Страницы пережитого; Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд., доп. М., 1985. 
С. 354. — На обл. кн. загл.: Жизнь для книги.

То ж е// Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1978. С. 287.
То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 4000.
1499. Мотыльков А. М. Моя работа у И. Д. Сытина: (Из воспоминаний 

букиниста) / Публ. и предисл. А. П. Русинова // Книга. Исследования и мате
риалы. 1978. Сб. 37. С. 156—166: портр.

Мотыльков Александр Михайлович (1900—1973).
1890-е гг.— 1917. Отец автора М. И. Мотыльков. Его работа в «Товари

ществе Сытина» по организации книжной торговли. Выпуск лубочной лите
ратуры. Начало службы автора у Сытина в качестве мальчика при магазине 
(1916). Личность Сытина, его отношение к своим служащим.

1500. Руманов А. В. «Мечта» И. Д. Сытина // Сытин И. Д. Полвека для 
книги. М., 1916. С. 33—38.

Руманов Аркадий Вениаминович, журналист.
1906—1916. Стремление Сытина приблизить книгу к народу. Его столкно

вение с К. П. Победоносцевым и С. Ю. Витте.
1501. Семенов М. С. И. Д. Сытин и народный учитель / / Сытин И. Д. Стра

ницы пережитого; Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд.. доп. М., 1985. С. 
364—368.— На обл. кн. загл.: Жизнь для книги.

То же // Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1978. С. 296—298.
То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 4003.
1502. Соловьев М. Т. И. Д. Сытин//Сытин И. Д. Страницы пережитого; 

Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд., доп. М., 1985. С. 357. — На обл. кн. 
загл.: Жизнь для книги.

То же//Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1978. С. 290.
То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 4004.
1503. Чертков В. Г. И. Д. Сытин и «Посредник» // Сытин И. Д. Страницы 

пережитого; Современники о И. Д. Сытине. 2-е изд., доп. М., 1985. С. 346— 
350.— На обл. кн. загл.: Жизнь для книги.

То же //Сытин И. Д. Жизнь для книги. М., 1978. С. 282—284.
То же. См. Т. 3, ч. 2, № 4005.
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Черткова (урожд. Дитерихс) Анна Константиновна (1859—1927), 
сотрудница издательства «Посредник», детская писательница

1504. Черткова А. К. [Из автобиографии] / Публ. М. Д. Эльзона/ / Книга. 
Исследования и материалы. М., 1979. Сб. 39. С. 161.— (Автобиогр. деятелей кн. 
в собр. С. А. Венгерова).

1879—1913. Учение на Санкт-Петербургских высших женских (Бестужев
ских) Укурсах. Работа в издательстве «Посредник». Знакомство с Л. Н. Тол
стым и В. Г. Чертковым; вступление в брак с Чертковым (1886). Жизнь в 
Англии, работа в издательстве «Свободное слово» (1887—1907).

Шашков Серафим Серафимович (1841—1882), 
публицист и этнограф

1505. Ядринцев Н. М. Серафим Серафимович Шашков//ЛИС. 1980. Т. 5. 
С. 144—154.

Об авторе см. № 1506—1521.
1860-е гг.— 1882. Черты характера Шашкова. Занятия в Казанской ду

ховной академии. Переезд в Петербург и сотрудничество в журналах «Биб
лиотека для чтения», «Дело», «Искра». Взаимоотношения с В. С. Курочки
ным и А. П. Щаповым. Переезд в Сибирь (1863). Чтение лекций по истории 
Сибири в Красноярске и Томске. Тюремное заключение. Занятия историей 
Сибири в тюрьме. Ссылка в Шенкурск, уездный город Архангельской губер
нии. Болезнь и смерть.

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894), 
публицист, этнограф

1506. Ядринцев Н. М. Детство/ / Л НС. 1979. Т. 4. С. 253—265.
Сведения о др. публ.: с. 264.
1842—1860. Родители автора, его няня. Жизнь семьи Ядринцевых в То

больске, Тюмени, Томске. Встречи Ядринцева в юности с декабристом
В. И. Штейнгелем. Пребывание в Томском пансионе и поступление в гимназию. 
Характеры отца и матери автора.

1507. Ядринцев Н. М. К моей автобиографии / Публ. и предисл. В. И. Се- 
мидалова/ / ЛНС. 1979. Т. 4. С. 319—342: ил.

То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 4011.
1508. Ядринцев Н. М. Литературные и студенческие воспоминания сиби

ряка/ / Валнханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 290—294.
То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 3912.
1509. Головачев А. М. Ядринцевские четверги/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 353—

358.
Сведения о др. публ.: с. 358.
Головачев Александр Михайлович, сибирский публицист.
1885—-1887. Собрания в доме Ядринцева в Петербурге, гости — ученые и 

литераторы. Ядринцев и его жена А. Ф. Ядринцева, их характеры, манера 
поведения. Любовь Ядринцева к Сибири и сибирякам.

1510. Головачев Д. М. Н. М. Ядринцев и переселенцы. 1891 г. //ЛНС. 
1980. Т. 5. С. 358—362.

Сведения о др. публ.: с. 362.
Головачев Дмитрий Михайлович.
1891. Жизнь Ядринцева в Петербурге и его общественная деятельность. 

Высказывания Ядринцева о голоде. Его помощь молодым медикам — пересе
ленцам в Тюмень. Условия жизни переселенцев.

1511. Головачев П. М. Воспоминания о друге молодежи/ / ЛНС. 1980. Т. 
5. С. 343—353.

Сведения о др. публ.: с. 353.
Головачев Петр Михайлович (1861—1913), публицист и историк.
Нояб. 1881 —1890. Знакомство с Ядринцевым в Томске и проживание с 

ним в одной квартире. Публичная лекция Ядринцева в зале Общественного 
собрания о поездке на Алтай. Переезд автора в Москву и переписка с Ядрин-
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цевым об организации в Москве собрания книг о Сибири (1884). Присылка 
Ядринцевым книг для этой цели. Его приезды в Москву (1886—1887), встре
чи с ним и его выступления с лекциями перед московскими студентами-сиби- 
ряками. Дальнейшая переписка с Ядринцевым (до 1890 г.). В тексте — письма 
Ядринцева к автору.'

1512. Клеменц Д. А. Н. М. Ядринцев/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 338—343.
Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914), революционер-иародник,

ученый-географ, этнограф, археолог.
1886. Приезд в Минусинск Ядринцева и Я. П. Дуброва. Характеристика 

Дуброва, путешественника по Монголии. Посещение автором вместе с Ядрин
цевым окрестностей Минусинска. Внешность Ядринцева, его характер, ма
нера поведения и общения с собеседниками.

1513. Круглов А. В. Не могу примириться/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 321—322.
Сведения о др. публ.: с. 322.
Круглов Александр Васильевич (1853—1915), писатель.
1894. Беседа с Н. М. Ядринцевым на Николаевском вокзале в Москве. Со

седство автора с Ядринцевым в Лоскутной гостинице. Рассказы Ядринцева 
о своих путешествиях.

1514. Крутовский В. М. Отрывки из воспоминаний/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С.
365—370.

Сведения о др. публ.: с. 370.
Крутовский Владимир Михайлович (1856—1945), врач.
1884—1894. Знакомство с Ядринцевым в Петербурге. Ядринцев — изда

тель «Восточного обозрения». Ядринцевские четверги для сибирской колонии 
Петербурга. Г. Н. Потанин — гость дома Ядринцева. Переезд Ядринцева в 
Иркутск и перевод туда издания «Восточного обозрения». Столкновения с 
кружком статистиков Н. М. Астырева. Смерть А. Ф. Ядринцевой. Путешествие 
Ядринцева в Монголию, поездка в Петербург и доклад в Географическом об
ществе о прочтении рунических надписей. Участие Ядринцева в статистическом 
обследовании сибирских переселенцев, поездки в Тобольск и Барнаул. Смерть 
Ядринцева.

1515. Левин Н. П. Памяти хорошего человека/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 323—
326.

Сведения о др. публ.: с. 326.
Автор — журналист, сотрудник «Восточного обозрения».
1883—1894. Отношение петербургских студентов-сибиряков к Ядринцеву. 

Помощь Н. М. и А. Ф. Ядринцевых землякам-сибирякам. Любовь Ядринцева 
к Сибири. Деятельность Ядринцева как редактора газеты «Восточное обозре
ние». Его переезд в Иркутск и отказ от участия в издании «Восточного обоз
рения». Путешествие в Монголию.

1516. Наумов Н. И. Н. М. Ядринцев в Томской гимназии 7 ЛНС. 1980. 
Т. 5. С. 326-334.

Сведения о др. публ.: с. 334.
То же. См. Т. 3, ч. 2, № 4015.
1517. Острогорский В. П. Памяти Н. М. Ядринцева // ЛНС. 1980. Т. 5.

С. 318-320.
Сведения о др. публ.: с. 321.
Об авторе см. № 1873.
1860-е гг.— 1894. Знакомство с Ядринцевым в годы учения в Петербург

ском университете. Основание им газеты «Восточное обозрение» (1882). Внеш
ний облик Ядринцева, ораторские способности. Путешествия по Азии и Север
ной Америке. Посещение Парижа. Ухудшение здоровья Ядринцева. Смерть.

1518. Поникаровский Д. А. Воспоминания о Николае Михайловиче Ядрин- 
цеве// ЛНС. 1980. Т. 5. С. 303—318.

Сведения о др. публ.: с. 318.
То же. См. Т. 3, ч. 2, № 4016.
1519. Потанин Г. Н. Верный друг//ЛНС. 1984. Т. 5. С. 335—338.
Сведения о др. публ.: с. 338.
То же [без загл.]. См. Т. 3, ч. 2, № 4017.
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1520. Смолев Я. Из моих воспоминаний/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 362—364.
Сведения о др. публ.: с. 364.

' 1888—1891. Приезд Ядринцева в Усть-Кяхту (Забайкальская область). Ха
рактер Ядринцева, круг его интересов, участие в раскопках могильника в Су
хом Ключе (1888). Второй приезд Ядринцева, его лекции о путешествиях по 
Сибири и ее нуждах (1891). Характеристика личности Ядринцева.

1521. Швецов С. П. Тени прошлого/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 371-382.
Сведения о др. публ.: с. 382.
Швецов Сергей Порфильевич (1858—1930), публицист и сибирский кра

евед.
Май—июнь 1894. Приезд Ядринцева в Барнаул и знакомство с ним авто

ра. Характер Ядринцева, внешний облик и манера одеваться. Его суждения 
о необходимости статистического изучения Сибири. Окружение Ядринцева: 
П. Г. Сущинский, Я- А. Сулин, Боголюбская. Ядринцев о характере русской 
женщины. Его стихотворение в прозе «Каменные сердца». Самоубийство 
Ядринцева и его похороны.

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОГРАФИЯ. АРХИВЫ. МУЗЕИ

См. также № 1445
1522. Ильина Е. Д. Воспоминания/ / Сборник памяти Анны Павловны Фи- 

лософовой. Пг., 1915. Т. 1. С. 381—382.
Автор — заведующая библиотекой «Русского женского взаимноблаготво

рительного общества».
1895. Открытие при Обществе библиотеки и читальни в память 

Н. В. Стасовой. Участие А. П. Философовой в организации и работе библио
теки.

1523. Лавренев Б. А. Моя первая академия/ / Собр. соч.: В 6 т. М., 1965. 
Т. 6. С. 350—353.

То ж е/ / Библиотекарь. 1962. № 4. С. 51—53.
Лавренев Борис Андреевич (1891 —1959), писатель.
1901—1906. Херсонская общественная библиотека. Ее заведующая 

В. К. Шейнфинкель. Музыкальные вечера в библиотеке.
1524. Соколовский М. К. Архивисты: Воспоминания / Публ. А. Д. Зайцева 

//ВсП. 1984. Вып. 5. С. 387—390.— (Из истории архивов).
Соколовский Михаил Константинович (1867—1941), историк.
Конец XIX—нач. XX в. Работа в архивах Министерства иностранных 

дел, Государственного совета, Сената, Синода, Морского министерства, Глав
ного штаба, в Отделе рукописей Румянцевского музея. Хранители этих ар
хивов: С. М. Горяйнов, С. А. Панчулидзев, Н. А. Мурзанов, Ф. Я. Нинев, 
А. И. Никольский, Н. А. Андронников, Г. П. Георгиевский.

Personalia
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), 

начальник Главного управления по делам печати, 
историк литературы, библиограф, библиофил

1525. Березин-Ширяев Я. Ф. Михаил Николаевич Лонгинов. См. Т. 2, ч. 2, 
М> 2781.

То же // Библиогрф. 1892. ХЬ 2. С. 49—62.

Межов Владимир Измаилович (1830—1894), 
библиограф

1526. Березин-Ширяев Я. Ф. [Воспоминания о В. И. Межове] /Сообщ. 
А. А. Родных И Книга. Исследования и материалы. М., 1976. Сб. 33. С. 171— 
172. — В ст.: Ласунский О. Г. Новое о В. И. Межове: (По материалам 
У. Г. Иваска).
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Березин-Ширяев Яков Федулович (1824—1898), библиофил, библиограф.
1872—1890. Знакомство с Межовым. Его характер. Библиографическая 

работа Межова. Обмен книгами с автором.
1527. Мартынов Н. Г. [Воспоминания о В. И. Межове] //Книга. Исследо

вания и материалы, М., 1976. Сб. 33. С. 170—171. — В ст.: Ласунский О. Г. 
Новое о В. И. Межове: (По материалам У. Г. Иваска).

Об авторе см. № 1539.
1864—1880-е гг. Знакомство с Межовым. Работа автора над каталогом 

русских книг и интерес Межова к этому изданию. Совместные занятия музы
кой. Черты характера Межова.

Обольянинов Николай Александрович (1868—1916), 
библиограф, врач по образованию

1528. Обольянинов Н. А. [Автобиография] / Публ. М. Д. Эльзона/ / Книга. 
Исследования и материалы. М., 1979. Сб. 39. С. 153.— (Автобиогр. деятелей 
кн. в собр. С. А. Венгерова).

1868—1913. Родители. Сведения об образовании и службе. Увлечение со
бирательством книг. Сотрудничество в библиографических и библиофильских 
изданиях.

Соболевский Сергей Александрович (1803—1870), 
поэт, библиофил и библиограф

1529. Березин-Ширяев Я. Ф. Сергей Александрович Соболевский. См. Т. 2, 
ч. 2. № 2782.

То ж е/ / Библиограф. 1892. № 1. С. 1—12.
1530. Бочаров Н. П. С. А. Соболевский: (Из воспоминаний) //КнВ. 1903. 

№ 38. Стб. 1195—1196.
Бочаров Николай Петрович (1838—1912), историк.
1863. Воспоминания о Соболевском как библиофиле и об его библиотеке.

Сокуров Федор Егорович (ум. 1875), 
библиофил

1531. Березин-Ширяев Я. Ф. Федор Егорович Сокуров: (Из воспоминаний 
библиофила) //Библиограф. 1892. № 3/4. С. 65—71.

Об авторе см. № 1526.
1864—1875. Знакомство с Сокуровым на даче в Царском Селе. Его внеш

ний вид, образ жизни, домашняя обстановка; собирание им книг, гравюр, мо
нет и пр. Встречи в доме Сокурова с Н. В. Кукольником, книготорговцем 
М. П. Калистратовым, библиофилом И. П. Сахаровым и С. Д. Полторацким.

Цветаев Иван Владимирович (1847—1913), 
филолог, искусствовед, основатель и первый директор

Музея изящных искусств в Москве, член-корреспондент Академии наук
1532. Цветаева М. И. Отец и его музей//Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. 

С. 6—24.
То же. См. Т. 4, ч. 3, № 4832.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КНИГ. БУКИНИСТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ
1533. Свешников Н. И. Петербургские книгопродавцы — апраксинцы и бу

кинисты. См. Т. 3, ч. 1, № 63.
То ж е// ИВ. 1897. № 7. С. 81—98; № 8. С. 398—426.
1534. Торопов А. Д. Московский Библиографический Кружок: Страничка 

воспоминаний // Sertum bibliologicum в честь президента русского библиологи
ческого общества проф. А. И. Малеина. Пб., 1922. С. 275—276.

Торопов Андрей Дмитриевич (1851—1927), книговед, библиограф.
1889—1890. Букинистическая лавка А. А. Астапова в Москве. Ее посетите

ли. Образование Московского библиографического кружка (октябрь 1890).
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1535. Фадеев А. И. Встречи и находки/Лит. запись С. Путяева/ / ВМК. 
1973. № 1. С. 47—49: портр.

Фадеев Александр Иванович (р. 1904), библиофил и букинист.
1910-е гг. Московские букинисты. А. А. Астапов и И. М. Фадеев. История 

некоторых книжных находок.
1536. Шибанов П. П. Друзья книги / Запись Е. М. Щекиной-Карякиной; 

Публ. Е. П. Шибановой и А. П. Толстякова // Книга. Исследования и материа
лы. М., 1973. Сб. 27. С. 154—173.: портр.

Шибанов Павел Петрович (1864—1935), букинист, антиквар.
1880-е гг. Общество любителей древней письменности. Его заседания и из

дания. Владельцы крупнейших книжных собраний, коллекционеры и книгопро
давцы: Я. Ф. Березин-Ширяев, Н. Ф. Бокачев, Г. Н. Геннади, Р. Р. Голике, 
П. Я. Дашков, Н. П. Дуров, П. А. Ефремов, Д. Ф. Кобеко, И. М. Остроглазов, 
Д. А. Ровинский, И. С. Семенов, Е. Н. Тевяшев, В. И. Яковлев.

1537. Шибанов П. П. Полвека со старой книгой и ее друзьями / Публ. 
И. М. Куафмана и Е. П. Шибановой/ / Книга. Исследования и материалы. М., 
1972. Сб. 25. С. 137—152: портр. — Продолж. воспоминаний, учтенных в т. 3, 
ч. 2, № 3875.

Об авторе см. 1536.
Лето 1878. Поездка с отцом на нижегородскую ярмарку. Торговля книга

ми. Книготорговцы и коллекционеры книг: Т. С. и С. Т. Большаковы, К. Т. Сол- 
датенков, И. Л. Силин, А. А. Титов, П. А. Овчинников, Г. М. Прянишников, 
Г. П. Никифоров, Нижегородский фотограф-художник А. О. Карелин, анти
квар Барбатенко. Библиофилы А. С. Гацисский, А. Кармазинский.

Personalia
Курочкин Григорий Федорович (1833—1900-е гг.), 

книготорговец и букинист
1538. Курочкин Г. Ф. Воспоминания старого букиниста / Вступ. ст., подгот. 

текста и примеч. М. Батасовой/ / АБ. 1980. Вып. 9. С. 249—260.
1830—1850-е гг. Книжная торговля в Петербурге. Книгопродавцы и бу

кинисты: В. В. Холмушин, И. А. Бардуков, И. Архипов, Н. В. Васильев, семья 
книготорговцев Вагановых, Д. Ф. Федоров, И. С. Семенов. Нравы и обычаи 
этой среды.

Мартынов Николай Гаврилович (1843—1915), 
издатель и книготорговец

1539. Мартынов Н. Г. [Автобиография]/Публ. М. Д. Эльзона/ / Книга. 
Исследования и материалы. М., 1974. Сб. 29. С. 160: портр.— (Автобиогр. дея
телей кн. в собр. С. А. Венгерова).

1843—1915. Сведения о происхождении, образовании, книгоиздательской 
деятельности.

Рубакин Николай Александрович (1862—1946), 
книговед, библиограф, писатель

1540. Рубакин Н. А. Заронить искру... / Подгот. к печати Т. Крук/ / ВМК. 
1973. Mb 1. С. 82—84: портр.

1870—1880-е гг. Любовь к книгам; их собирательство и распространение, 
роль в этом родителей. Просветительская и пропагандистская деятельность 
автора.

Старицын Александр Михайлович (ум. 1913), 
антиквар, букинист

1541. Иваск У. Г. Александр Михайлович Старицын // ВМК. 1975. Mb 7. 
С. 86—87: портр.

Иваск Удо Георгиевич (1878—1922), книговед.
1880-е — нач. 1920-х гг. Воспоминания написаны частично со слов Стари- 

цына, частично по личным впечатлениям. Начало книготорговой деятельности
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Старицына в Москве в 1883 г. Перепродажа им книг и рукописей П. И. Щу
кину и Г. В. Юдину. Его выступления на заседаниях Московского библиогра
фического общества, членство в «Кружке любителей нумизматики».

НАУКА

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

1542. Березнеговский С. А. Описание полного затмения Солнца, бывшего 
27 июня 1842 года в Тамбове/ / ИТамбУАК. 1913. Вып. 55. С. 58—63. 

Березнеговский Стефан Авраамович (1797—1868), протоиерей. 
Наблюдения автором солнечного затмения и впечатления от него. Отноше

ние тамбовских жителей к затмению.

Personalia

1543. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универ
ситета] // Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казан
ского университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 1.

Из содерж. авт.: Васильев А. В. С. 291—294; Гольдгаммер Д. А. С. 304—
309.

Васильев Александр Васильевич (1853—1929), профессор математики; 
Гольдгаммер Дмитрий Александрович (1860—1922), профессор физики.

Баклунд Оскар Андреевич (1846—1916), 
астроном, академик

1544. Баклунд О. А. [Автобиография] // Материалы для биографического 
словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915. Т. 3, ч. 1. 
С. 14—15. — Библиогр.: с. 15—19.

1846—1912. Сведения об образовании. Научная деятельность в области 
астрономии в Швеции и в России. Избрание академиком (1883). Участие в на
учных экспедициях, в русских, международных и иностранных научных обще
ствах и организациях.

Гротгус Теодор фон (1785—1822), 
физик и химик

1545. Шлявас Ю. Теодор Гротгус в рассказах жителей Северной Литвы: 
Пер. с лит. / Послесл. Я. П. Страдынь//Из истории естествознания и техники 
Прибалтики. Рига, 1972. Т. 4. С. 343—347.

Нач. XIX в. Запись рассказов жителей деревни Гедучяй Поневежского 
уезда Ковенской губернии об отдельных эпизодах жизни Гротгуса. Черты 
его характера, отношение к крестьянам.

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

1546. Ковалевская С. В. Автобиографический рассказ. См. Т. 3, ч. 3, 
№ 4544.

То же//Избр. произведения. М., 1982. С. 313—326.
1547. Ковалевская С. В. Воспоминания детства. См. Т. 3, ч. 3, № 4545.
То же [с доп.] // Избр. произведения. М., 1982. С. 27—168.

Лебедев Петр Николаевич (1866—1912), 
физик, профессор Московского университета

1548. Яковлев К. П. Моя первая встреча с Петром Николаевичем Лебеде
вым//ИиМЕН. 1982. Т. 27. С. 192—197.

Яковлев Константин Павлович (р. 1885), физик, приват-доцент Московско
го университета.
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1903—1904. Учение в Московском университете. Практикум у А. П. Соко
лова. Работа в «Лаборатории научных исследований», руководимой Лебеде
вым. Тематика работ в лаборатории. Лебедев как научный руководитель.

Любославский Геннадий Андреевич (1860—1915), 
физик, метеоролог, профессор Лесного института

1549. Любославский Г. А. Геннадий Андреевич Любославский: Автобиогр. 
заметка с перечнем его работ//ИЛИ. 1916. Вып. 29. С. 1—3. — Библиогр.: 
с. 3—7.

То же//Сборник в память профессора Геннадия Андреевича Любослав- 
ского. Пг., 1916. С. 1—7. — Отт. из: ИЛИ. 1916. Вып. 29.

1860—1912. Родители. Учение в различных учебных заведениях. Увлече
ние физикой. Изучение с А. С. Поповым электрических явлений. Преподава
тельская и научная деятельность.

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

1550. Ляпунов А. М. [Автобиография] //Материалы для биографического 
словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915. Т. 3, ч. 1. 
С. 430—433.

1857—1913. Происхождение. Образование. Роль П. Л. Чебышева в фор
мировании автора как ученого. Преподавательская деятельность. Защита 
диссертации. Избрание академиком (1901). Членство в отечественных и ино
странных научных обществах и организациях.

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

1551. Марков А. А. [Автобиография]/ / Материалы для биографического 
словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917. Т. 3, ч. 2. 
С. 16—18.

1856—1914. Родители. Учение в Петербургском университете на физико- 
математическом факультете. Преподавательская деятельность в том же уни
верситете.

Остроградский Михаил Васильевич (1801—1862), 
математик, профессор ряда учебных заведений, академик

1552. Остроградский В. М. Из воспоминаний/ / Михаил Васильевич Остро
градский, 1 янв. 1862—1 янв. 1962. М., 1961. С. 368—375.

Остроградский Виктор Михайлович, сын М. В. Остроградского.
Первая половина XIX в. Частично по воспоминаниям отца. Родословная. 

Детство. Образование. Внешний облик, интересы М. В. Остроградского. Его 
рассказы о встречах с В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, деятелями науки. 
Эпизоды из жизни. Публичные экзамены в Инженерной академии и других 
учебных заведениях.

Умов Николай Александрович (1846—1915), 
физик, профессор Новороссийского и Московского университетов

1553. Лазарев П. П. Н. А. Умов в Московском университете/ / Московский 
университет в воспоминаниях современников. М., 1956. С. 357—360.

Лазарев Петр Петрович (1878—1942), физик, биофизик и геофизик, впо
следствии академик.

1896—1901. Лекции Умова по физике в Московском университете. Его 
манера изложения, демонстрация им физических опытов. Создание при учас
тии Умова Физического института при Московском университете.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Personalia
1554. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универ

ситета] / /  Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Ка
занского университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 1.

Из содерж. авт.: Альбицкий А. А. С. 255—257; Добросердов Д. К. 
С. 313—315; Зайцев А. М. С. 323—332; Марковников В. В. С. 424—428; 
Флавицкий Ф. М. С. 515—522.

Альбицкий Алексей Андреевич (1860—1920), профессор технологии и 
технической химии; Добросердов Дмитрий Константинович (1876—1936), 
приват-доцент химии; Зайцев Александр Михайлович (1841—1910), профес
сор химии, член-корреспондент Академии наук; Марковников Владимир Ва
сильевич (1837—1904), профессор химии; Флавицкий Флавиан Михайлович 
(1848—1917), профессор химии, член-корреспондент Академии наук.

Арбузов Александр Ерминингельдович (1877—1968), 
профессор Казанского университета, впоследствии академик

1555. Арбузов А. Е. Детство; Гимназия; Как я стал ученым; В годы 
грозовые //Академик Александр Ерминингельдович Арбузов. 2-е изд., доп. 
и перераб.— Казань, 1985. С. 7—99.

То же [отрывок с изм. загл.]. См. Т. 4, ч. 3, № 4937.
1877—1960-е гг. Детство в селе Арбузов Баран Спасского уезда Казан

ской губернии. Поездка с отцом к А. М. Бутлерову в его имение. Учение в 
Первой казанской гимназии. Деятельность по созданию новых лекарственных 
препаратов в годы первой мировой войны.

1556. Данилов С. Н. Воспоминания об А. Е. Арбузове//Академик Алек
сандр Ерминингельдович Арбузов. 2-е изд., доп. и перераб. Казань, 1985. 
С. 168—171.

То же. См. Т. 4, ч. 3, № 4939.

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

академик
1557. Александр Михайлович Бутлеров: По материалам современников /  

Сост. Л. П. Иванова; Отв. ред. Б. А. Арбузов; АН СССР. Секция хим.-тех- 
нол. наук. — М.: Наука, 1978.— 111 с.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Ко 1558, 1559.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 
по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 3, ч. 3: Вагнер Н. П. (№ 4607), Глинка С. Ф. (Ко 4608), Густавсон Г. Г. 
(Л° 4609), Коновалов Д. П. (Лг° 4610), Марковников В. В. (ЛЬ 4611).

В сборнике помещены отрывки из воспоминаний, полные тексты которых 
были учтены: Т. 2, ч. 2: Глинка С. Ф. (№ 2815); Т. 3, ч. 2: Боборыкин П. Д. 
(Ко 3850), Гацисский А. С. (ЛЬ 4298); Т. 3, ч. 3: Тищенко В. Е. (ЛЬ 4671).

1558. Назарыв В. Н. Жизнь и люди былого времени. Александр Михай
лович Бутлеров/ / ИВ. 1890. Т. 42. С. 424—428.

То же [отрывок без загл.] //Александр Михайлович Бутлеров. М., 1978. 
С. 22—24.

Об авторе см. ЛЬ 1869.
Конец 1830-х— 1840-е гг. Совместное учение в Казани в частном пан

сионе. Характер Бутлерова. Встреча в Казанском университете.
1559. Шарапов С. Ф. Александр Михайлович Бутлеров: Некролог// 

Александр Михайлович Бутлеров. М., 1978. С. 104—105.
Сведения о др. п\бл.: с. 104.
Шарапов Сергей Федорович (1835—1911), редактор-издатель газет «Рус

ское дело» и «Русский труд».
253



1881—1886. Знакомство с Бутлеровым и беседа с ним по вопросам эко
номики сельского хозяйства. Его отношение к основанию журнала «Русское 
дело».

Вагнер Егор Егорович (1849—1903), 
профессор ряда университетов и институтов

1560. Арбузов А. Е. Егор Егорович Вагнер: (К столетию со дня рожде
ния) / /  ТИИЕТ. 1952. Т. 4. С. 46—61.

Об авторе см. № 1555—1556.
1900—1903. Биографические сведения. Знакомство с Вагнером. Его 

вклад в развитие органической химии.
1561. Красуский К. А. Памяти профессора Е. Е. Вагнера /  К. К . / /  

ЖРФХО. 1903. Т. 35, вып. 9, ч. хим. С. 1252—1255.
Красуский Константин Адамович (1867—1937), химик-органик, профес

сор Харьковского университета, впоследствии член-корреспондент Академик 
наук.

1890-е гг.— 1903. Черты характера Вагнера. Его взаимоотношения с уче
никами и коллегами.

Зелинский Николай Дмитриевич (1861—1953), 
профессор Московского университета, впоследствии академик

1562. Наметкин С. С. Обращение к академику Н. Д. Зелинскому в день
его 80-летия 26 марта 1941 г.//Сергей Семенович Наметкин. М., 1982.
С. 91—94.

Об авторе см. № 1564.
Вторая половина 1890-х гг. Публичная лекция Зелинского. Изучение хи

мии в Московском университете под его руководством. Характеристика Зе
линского как ученого.

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

и Петербургского университета, член-корреспондент Академии наук
1563. Менделеева А. И. Менделеев в жизни. См. Т. 3, ч. 3, vV? 4662.
То же [отрывок] //Огонек. 1984. № 6. С. 14.

Наметкин Сергей Семенович (1876—1950), 
профессор Московских Высших женских курсов, 

впоследствии академик
1564. Стадников Г. Л. Вспоминая прошлое/ / Сергей Семенович Намет

кин. M.f 1982. С. 38—45.
Стадников Георгий Леонтьевич (1880—1974), химик, в описываемое вре

мя студент Московского университета.
1902—1930-е гг. Лаборатории органической химии профессоров В. В. Мар- 

ковникова и Н. Д. Зелинского в Московском университете. Знакомство ав
тора с Наметкиным. Совместное участие в химических коллоквиумах про
фессора А. П. Сабанеева. Доклад Наметкина о составе кавказской нефти. 
Подготовка Наметкина к сдаче магистерского экзамена под руководством 
Зелинского. Научно-исследовательская деятельность в области химии нефти. 
Характеристика его личности.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ)

Научные путешествия
1565. Арсеньев В. К. По Уссурийскому краю; Дерсу Узала. См. Т. 4, 

ч. 3, К® 5049.
То же. — М., 1983. — 448 с.; Новосибирск, 1985. — 576 с. — Примеч. авт.: 

с. 563—573.
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То же [с изм. загл.] В дебрях Уссурийского края.— Л., 1952.— 587 с.; 
М., 1983. — 349 с.

То же [с сокр. и изм. загл.] По Уссурийскому краю. — Иркутск, 1983.— 
251 с.; Хабаровск, 1984. — 350 с.; Дерсу Узала. — Тула, 1984.— 269 с.

1566. Бэр К. М. Записки о путешествиях для исследования рыболовства 
на Каспийском море и на Волге: [Июнь — дек. 1853 г. Первое путешествие]: 
Пер. с нем./Вступ. ст. Т. А. Лукиной / /  Научное наследство. Л., 1984. Т. 9: 
Каспийская экспедиция К. М. Бэра, 1853—1857 гг. С. 60—112.

То же [с сокр.]. См. Т. 2, ч. 2, № 2889.
1567. Бэр К. М. Записки о путешествиях для исследования рыболовства 

на Каспийском море и на Волге: [Путешествия второе — четвертое]: Пер. 
с нем./Вступ. ст. Т. А. Лукиной/ / Научное наследство. Л., 1984. Т. 9: Кас
пийская экспедиция К- М. Бэра, 1853—1857 гг. С. 112—342.

[К № 1566—1567]. Бэр Карл Максимович (Карл Эрнст) фон (1792— 
1876), естествоиспытатель, академик.

Март 1854 — март 1857. Дневниковые записи. Маршрут. Путевые впе
чатления. Встречи. Города: Рязань, Козлов, Нижний Новгород, Сарепта, 
Астрахань, Гурьев, Баку и др. Реки: Волга, Урал, Терек, Алазань и др. 
Озеро Гокча (Севан). Местное население и его занятия. Научные наблюде
ния: ихтиологические, гидробиологические, гидрологические и др.

1568. Валиханов Ч. Ч. Дневник поездки на Иссык-Куль/ / Собр. соч.: 
В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 1 . С. 306— 357.

То же. См. Т. 3, ч. 3, N° 4694.
1569. Валиханов Ч. Ч. Западный край Китайской империи и город Кульд- 

жа: (Дневник поездки в Кульджу 1856 г.)//Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 
1985. Т. 2. С. 174—248.

Сведения о др. публ.: с. 374.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 4695.
1570. Валиханов Ч. Ч. Кашгарский дневник/ / Собр. соч.: В 5 т. Алма- 

Ата, 1985. Т. 3. С. 14—52.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 4696—4697.
1571. Валиханов Ч. Ч. Описание пути в Кашгар и обратно в Алатавский 

округ //Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 3. С. 53—85.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 4698.
1572. Валиханов Ч. Ч. [Путевой дневник] //Собр. соч.: В 5 т. Алма- 

Ата, 1985. Т. 3. С. 337—354.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 4699.
1573. Головнин В. М. Путешествие вокруг света, совершенное на воен

ном шлюпе «Камчатка» в 1817, 1818 и 1819 годах флота капитаном Голов
ниным. См. Т. 2, ч. 2, N° 2893.

То же [отрывки с изм. загл.] Извлечение из описания кругосветного 
плавания капитана Головнина на шлюпе «Камчатка», 1817—1819 г .//М ате
риалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана. Спб., 
1861. Вып. 4. С. 95—123.

1574. Громбчевский Б. Л. Дарваз-Париж: Пер. с пол./ / Памир. 1972. 
До 6. С. 55—62. — Пер. по изд.: Grabczewski В. L. Podroze ро Azji Srodkowej. 
Warsawa, 1958. 579 s.

Громбчевский Бронислав Людвигович (1855—1926), путешественник, ис
следователь Средней и Центральной Азии, офицер русской армии.

Лето 1889. Экспедиция Русского географического общества в долину Ве
ликого Алая. Каратегин, Вахиё (Вахия), Дарваз. Киргизы и таджики: быт, 
занятия, обычаи, внешний облик.

1575. Давыдов Г. И. Двукратное путешествие в Америку морских офи
церов Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. См. Т. 2, ч. 2, N° 2654.

То же [отрывки с изм. загл.] Извлечение из описания путешествия в 
Америку лейтенанта Давыдова, 1802 и 1803 / / Материалы для истории рус
ских заселений по берегам Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 56— 
66 .
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1576. Зарудный Н. А. Поездка на Аральское море летом 1914 года / /  
ИТуркОРГО. 1915. Т. 11, выгт. 1. С. 3—91.

Зарудный Николай Алексеевич (1859—1919), орнитолог, путешественник.
3 июня— 1 авг. 1914. Дневниковые записи. Снаряжение экспедиции. 

Маршрут. Обследование восточного и юго-восточного побережья Аральского 
моря и прилегающих островов. Режим озер, рек и прибрежных вод Араль
ского моря. Зоогеографические и физико-географические наблюдения. Метео
рологические заметки. Пребывание в городе Аральске. История ссыльных 
уральских казаков, рассказанная полковником М. Л. Юдиным. Быт и заня
тия местного населения. Поселок Бугунь Туркестанского уезда Сыр-Дарьин- 
ской области и его окрестности. Дельта реки Сыр-Дарьи. Хищническое ры
боловство местных жителей. Заведующий рыболовным надзором В. И. Гав
рилов. Древние киргизские захоронения на берегу залива Сулу.

1577. Кастрен М. А. Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, 
северной России и Сибири (1838—1844, 1845—1849). См. Т. 2, ч. 2, № 2902.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Замечания М. А. Кастрена во 
время путешествия по Финляндской и Русской Лапландии в 1842 году // 
Современник, 1843. Т. 29. С. 146—160.

1578. Коцебу О. Е. Новое путешествие вокруг света в 1823—1826 гг ./ 
Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. Д. Д. Тумаркина. — 3-е изд. — М.: Наука, 
1987. — 384 с.: ил.

То же. — 2-е изд. — М., 1981. — 351 с.: ил.
То же. См. Т. 2, ч. 2, № 2907 (2).
1579. Коцебу О. Е. Путешествия вокруг света. См. Т. 2, ч. 2, № 2907.
То же [отрывки с изм. загл.] Извлечение из записок капитана Коцебу,

на корабле «Рюрик», 1815—18 / /  Материалы для истории русских заселений 
по берегам Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 4. С. 87—95.

1580. Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 
и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева». См. Т. 2, ч. 2, № 2909.

То же [с сокр.]. — 3-е изд. — Владивосток, 1976. — 392 с.: ил.
То же [отрывки с изм. загл.] Извлечение из описания кругосветного 

плавания капитана Крузенштерна на корабле «Надежда», 1803—1806 г . / /  
Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана. 
Спб., 1861. Вып. 4. С. 67—73.

1581. Кун А. Л. Поездка по Хивинскому ханству в 1873 г.//И РГ О . 
1874. Т. 10, № 1. С. 47—58 (паг. 2-я).

Кун Александр Людвигович (1840—1888), востоковед.
Военно-топографическая экспедиция. Ее состав и задачи. Путь от Хивы 

через Куня-Ургенч, Кунград и Нукус к Гурлену и обратно к Хиве. Нацио
нальный состав и численность населения в бассейне Аму-Дарьи. Хозяйство. 
Род занятий. Состояние торговли. Быт. Путь к границам Бухарского хан
ства. Бухара. Научные результаты экспедиции.

1582. Лазарев А. П. Плавание вокруг света на шлюпе «Ладога» в 1822, 
1823 и 1824 годах. См. Т. 2, ч. 2, № 2911.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Извлечение из описания круго
светного плавания капитана А. Лазарева на шлюпе «Ладога», 1822—2 4 //  
Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного океана. 
Спб., 1861. Вып. 4. С. 123—133.

1583. Левенштерн Г. Г. [Отрывки из дневника]: Пер. с нем. /  Публ. и 
примеч. Б. Н. Комиссарова и Т. К- Шафрановской/ / ЛА. 1982. Кя 1. 
С 140—151. — В ст.: Первые русские в Латинской Америке.

Левенштерн Герман Густавович (Ермолай Ермолаевич, р. 1778), морской 
офицер.

8 дек. 1803—23 янв. 1804. Посещение русскими военными кораблями 
«Надежда» и «Нева» бразильского острова Санта-Катарина. Климат, расти
тельный и животный мир. Поездка на остров Альварадо. Прием участников 
экспедиции губернатором Ж. Ш. Куррадо. Население острова. Участники экс
педиции: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. К. Горнер, Г. И. Лангсдорф, Ю. Ф. Лисян-
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ский, В. Г. Тилезиус, Ф. И. Толстой. Взаимоотношения между ними. Капи
тан пиратского судна «Свелоу» Смит.

1584. Лисянский Ю. Ф. Путешествие вокруг света на корабле «Нева» в 
1803—1806 годах. См. Т. 2, ч. 2, № 2912.

То же [с незнач.' сокр.]. — 3-е изд. — Владивосток, 1977. — 232 с.: ил.
То же [отрывки с изм. загл.] Извлечение из записок кругосветного пла

вания капитана Лисянского на корабле «Нева», 1803—1806 / /  Материалы 
для истории русских заселений по берегам Восточного океана. Спб., 1861. 
Вып. 4. С. 73—87.

1585. Литке Ф. П. Путешествие вокруг света, совершенное по повеле
нию государя ими. Николая I на военном шлюпе «Сенявин» в 1826, 1827, 
1828 и 1829 годах, флота капитаном Федором Литке. См. Т. 2, ч. 2, 
До 2913.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Извлечение из записок капитана 
Литке во время плавания на шлюпе «Сенявин», 1826—2 9 / / Материалы для 
истории русских заселений по берегам Восточного океана. Спб., 1861. Вып. 
4. С. 133—183.

1586. Семенов-Тян-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань. См. Т. 2, 
ч. 2, Ко 2924.

То же [отрывок с изм. загл.] Встречи в Западной Сибири и Семиречен- 
ском крае // Чокан Валиханов в воспоминаниях современников. Алма-Ата, 
1964. С. 73—76.

То же [отрывки]/ / Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1968. 
Т. 4. С. 582—589; 1985. Т. 5. С. 237—244.

1587. Чихачев П. А. Путешествие в Восточный Алтай: Пер. с ф р./А Н  
СССР. Ин-т востоковедения. — М.: Наука, 1974. — 359 с.: ил. — (Центр. Азия 
в источниках и материалах XIX—XX вв.).

Чихачев Петр Александрович (1808—1890), географ, геолог.
Март — дек. 1842. Научная экспедиция, организованная штабом Корпуса 

горных инженеров. Путь от Петербурга через Бийск к Телецкому озеру, Ка- 
туни и Телецким балкам, к Абаканскому хребту, через Саянские горы к 
рекам Чуя и Чулышман, далее к Салаирскому кряжу. Население. Ссыльные 
поселенцы Западной Сибири. Бийск и река Бия. Рельеф. Геологическое 
строение местности. Ботанические, геологические, минералогические наблюде
ния. Животный мир. Этнографические сведения об алтайцах. Река Чуя, Ку- 
райская степь и верховья Чулышмана. Долина Алаша. Тувинцы. Сторожевой 
пост Абакан. Народности Минусинского округа: сагаи, качинцы, кайбалы. 
Их быт, административное деление, верования. Енисей. Саянский пост. Крас
ноярские золотые прииски. Жизнь золотопромышленников. Полезные иско
паемые. Горные хребты. Путь от Кузнецка до Салаира. Змеиногорские и 
другие рудники. Сибирские бураны. Старообрядцы. Ридерск. Развалины Аб- 
лаикита. Семипалатинск. Возвращение в Петербург.

Personalia

1588. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универ
ситета] / /  Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Ка
занского университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 1.

Из содерж. авт.: Вульф Г. (Ю.) В. С. 296—298; Котелов К. И. С. 372— 
374; Поленов Б. К- С. 454—456; Штукенберг А. А. С. 527—532.

Вульф Георгий (Юрий) Викторович (1863—1925), профессор минерало
гии, впоследствии член-корреспондент Российской Академии наук; Котелов 
Константин Иванович (р. 1863), приват-доцент метеорологии и физической 
географии; Поленов Борис Константинович (1859—1923), профессор минера
логии; Штукенберг Александр Антонович (1844—1905), профессор геологии 
и палеонтологии.
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Воейков Александр Иванович (1842—1916), 
климатолог и географ, профессор Петербургского университета, 

член-корреспондент Академии наук

1589. Ильина Е. Д. [Воспоминания об А. И. Воейкове]/ / Ильина Н. И. 
Судьбы. М., 1980. С. 11—28.— В ст.: Ильина Н. И. «Дядюшка профессор» 
и дядя Александр Дмитриевич.

Ильина Екатерина Дмитриевна (1887—1965), племянница А. И. Воей
кова.

1896—1916. Внешний облик Воейкова, черты характера, привычки. Быт 
семьи. Отношение Воейкова к племянникам, студентам, сотрудникам. Воей
ков как ученый. В тексте — отрывки из воспоминаний В. П. Семенова-Тян- 
Шанского о Воейкове и книги А. К* Тимашева «Воейков» (М., 1957).

Карпинский Александр Петрович (1846—1936), 
геолог, профессор Горного института в Петербурге, академик

1590. Карпинский А. П. [Автобиография]/ / Материалы для биографиче
ского словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915. Т. 3, 
ч. 1. С. 311—313. — Библиогр.: с. 313—319.

1846—1912. Происхождение. Учение в Горном институте в Петербурге. 
Служба на Урале. Преподавание в Горном институте. Избрание академиком 
(1896). Участие в работе научных конгрессов, обществ и учреждений. Науч
ные труды. Членство в иностранных академиях. Награды.

Обручев Владимир Афанасьевич (1863—1956), 
геолог, географ, путешественник, впоследствии академик

1591. Обручев В. А. На горной разведке в старое время. См. Т. 4, ч. 3, 
№ 5164.

То ж е//У С . 1943. Кн. 7. С. 5—11.
1592. Обручев В. А. Первое изучение пустыни Кара-Кумы/ / ВСв. 1956. 

№ 1. С. 2—5.
1886—1888. Участие автора в экспедиции в связи со строительством За

каспийской железной дороги. Изучение источников воды и мер защиты до
роги от заноса песком. Путь от станции Кизыл-Арват через долины рек Тед- 
жен и Мургаб к Чарджоу. Поездка к берегам Келифского Узбоя, Балханско- 
го Узбоя и Унгуза. Исследование старых русел Аму-Дарьи. Авторская вер
сия происхождения кара-кумских песков. Научные результаты экспедиции.

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), 
географ, этнограф, публицист

1593. Потанин Г. Н. Автобиографические беседы Г. Н. Потанина. См. 
Т. 3, ч. 3, № 4803.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний Г. Н. Потанина / /  Вали- 
ханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 424—428.

1594. Потанин Г. Н. Европа и Азия в кадетском корпусе/ / Валиха- 
нов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 393—399.

То же. См. Т. 3, ч. 3, ЛЬ 4804.
1595. Потанин Г. Н. Наши мечты/ / Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. 

Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 379—385.
То же. См. Т. 3, ч. 3, ЛЬ 4805.
1596. Потанин Г. Н. Омский кружок и новые веяния/ / Валиханов Ч. Ч. 

Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 385—388.
То же. См. Т. 3, ч. 3, ЛЬ 4806.
1597. Потанин Г. Н. Программа сибирского кружка: (Колония и метро

полия) //Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 388— 
392.

То же. См. Т. 3, ч. 3, ЛЬ 4807.
1598. Гребенщиков Г. Д. Большой сибирский дедушка: (Из лич. встреч 

с Г. Н. Потаниным). См. Т. 3, ч. 3, ЛЬ 4811.
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То же [с сокр.] //Л Н С . 1986. Т. 7. С. 283—294.
1600. Мендельсон Н. М. Сибирский патриот/ / ЛНС. 1986. Т. 7. С. 304—

318.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 4812.
1601. Овчинников М. П. Из жизни Г. Н. Потанина/ / ЛНС. 1986. Т. 7. 

С. 275—280.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 4813.
1602. Пантелеев Л. Ф. Из личных воспоминаний о Г. Н. Потанине. См. 

Т. 3, ч. 3, № 4814.
То же [с сокр. и изм. загл.] Встречи с Г. Н. Потаниным/ / ЛНС. 1986. 

Т. 7. С. 269—271.
1603. Попов И. И. [Г. Н. Потанин] См. Т. 3, ч. 3, № 4815.
То же [с сокр.] //ЛНС. 1986. Т. 7. С. 294—304.
1604. Свентицкая М. X. Воспоминания о Г. Н. Потанине. См. Т. 3, ч. 3, 

№ 4816.
То же [отрывок]/ / Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. 

Т. 5. С. 428.
1605. Станюкович К. М. Г. Н. Потанин/ / ЛНС. 1986. Т. 7. С. 265—271.
Сведения о др. публ.: с. 269.
Станюкович Константин Михайлович (1843—1903), писатель.
1888. Знакомство автора с Потаниным в Томске. Его внешний облик, 

черты характера.

Рыкачев Михаил Александрович (1840—19(9), 
метеоролог, физик, директор Главной физической обсерватории, академик

1606. Нездюров Д. Ф. Памяти М. А. Рыкачева: (Воспоминание)/ / ТГГО. 
1961. Вып. 123. С. 28—32.

Нездюров Дмитрий Филиппович (1880—1969), сотрудник Главной геофи
зической обсерватории.

1903—1913. Рыкачев как директор Главной физической обсерватории. 
Его отношения с Г. И. Вильде, черты характера. Семья. Научная деятельность. 
Разработка закона о новом положении и расширении деятельности обсерва
тории.

Северцов Николай Алексеевич (1827—1885), 
зоолог, зоогеограф, путешественник

1607. Семенов-Тян-Шанский А. П. Воспоминание о Н. А. Северцове 
(1827—1885) /Предисл. и коммент. Р. Л. Золотницкой; Послесл. Н. В. Тимофе
ева-Ресовского/ / Природа. 1980. № 4. С. 58—69.

То же [с сокр.]. См. Т. 3, ч. 3, № 4934.

Усов Михаил Антонович (1883—1939), 
геолог, профессор Томского технологического института, 

впоследствии академик

1608. Урванцев Н. Н. Многогранный ученый и прекрасный наставник // 
ОПИГЗ. 1984. Вып. 23. С. 213—216.

Урванцев Николай Николаевич (р. 1893), геолог, в описываемое время 
студент Томского технологического института.

1912—1920-е гг. Чтение Усовым курса физической геологии, палеонтологии, 
исторической геологии. Руководство дипломной работой автора.

Шмидт Фридрих (Федор) Богданович (1832—1908), 
геолог, палеонтолог и ботаник, академик

1609. Толмачева-Карпинская Е. А. Памяти Фридриха Богдановича 
Шмидта: Крат, воспоминания/ / ТИГАЭ. 1958. [Т.] 3. С. 17—26.

Толмачева-Карпинская Евгения Александровна, сейсмолог, дочь А. П. Кар
пинского.
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1870—1900-е гг. Биографические сведения со слов Шмидта. Черты харак
тера, внешний облик, круг знакомых, интересы. Научная деятельность. Его 
квартира в здании Академии. «Четверги» на квартире А. П. Карпинского в 
Горном институте.

Щербаков Дмитрий Иванович (1893—1966), 
геолог, минералог, петрограф, геохимик, 

впоследствии академик
1610. Щербаков Д. И. Студенческие годы/ / Дмитрий Иванович Щерба

ков. М., 1969. С. 269—273.
1911—1917. Петербургский политехнический институт. Система преподава

ния и преподаватели. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, его геологический кружок.
А. А. Байков, Д. С. Белянкин, Д. Н. Монастырский. Знакомство и совместная 
работа с А. Е. Ферсманом. Участие в экспедиции в Среднюю Азию. Первая 
мировая война. Геолого-разведочные поездки на Белое море и на Урал.

1611. Баймаков Ю. В. В Петроградском политехническом/ / Дмитрий Ива
нович Щербаков. М., 1969. С. 121—126.

Баймаков Юрий Владимирович (р. 1894), ученый-металлург.
2 сент. 1911—1922. Система преподавания в Петроградском политехниче

ском институте. Выездная практика. Д. И. Щербаков как ученый. Его семья. 
Взаимоотношения с ним автора.

Щуровский Григорий Ефимович (1803—1884), 
геолог, профессор Московского университета

1612. Щуровский Г. Е. [Автобиография] // Биографический словарь про
фессоров и преподавателей имп. Московского университета. М., 1855. Ч. 2. 
С. 648—655.

1814—1855. Учение в Классическом отделении Московского воспитательно
го дома. Программа обучения. Преподаватели. Попечительница Дома имп. 
Мария Федоровна. Медицинский факультет Московского университета. Служба 
в Московском воспитательном доме и Московском университете. Занимаемые 
должности, членство в обществах. Награды. Научные труды.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Personalia

1613. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универ
ситета] //Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казан
ского университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 1.

Из содерж. авт.: Гордягин А. Я- С. 309—311; Зобусов И. П. С. 321—323; 
Кулябко А. А. С. 388—390; Мейер Э. К. С. 428—430; Мережковский К. С. 
С. 435—440; Миславскнй Н. А. С. 270—272; Остроумов А. А. С. 447—450; Ро- 
терт В. А. С. 471—473; Рузский М. Д. С. 474—478; Сорокин В. И. С. 499—501; 
Сорокин Н. В. С. 502—506.

Гордягин Андрей Яковлевич (1865—1932), профессор ботаники; Зобусов 
Ипполит Петрович (р. 1872), приват-донент зоологии; Кулябко Алексей Алек
сандрович (1866—1930), профессор физиологии; Мейер Эдуард Карлович 
(р. 1859), профессор зоологии; Мережковский Константин Сергеевич (р. 1854); 
приват-доцент ботаники; Миславский Николай Александрович (1854—1928), 
профессор физиологии; Остроумов Алексей Александрович (1858—1925), про
фессор зоологии; Ротерт Владислав Адольфович (1863—1916), профессор бота
ники; Рузский М. Д. (р. 1864), приват-доцент зоологии, сравнительной анато
мии и физиологии; Сорокин Василий Иванович (р. 1848), профессор агроно
мии; Сорокин Николай Васильевич (1846—1909), профессор ботаники.
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Бородин Иван Парфеньевич (1847—1930), 
ботаник, профессор ряда петербургских высших учебных заведений, академик

1614. Бородин И. П. Автобиография академика Ивана Парфеньевича Бо
родина/ / Огонек. 1927. № 48. Без паг.

1847—1920-е гг. Детство за Нарвской заставой. Увлечение ботаникой. Уче
ние в Пятой петербургской гимназии и на естественном факультете Петербург
ского университета. Преподавательская и научная деятельность. Заведование 
Ботаническим музеем. Организация совместно с М. С. Ворониным биологиче
ской станции на озере Бологое.

1615. Бородин И. П. [Автобиография] //Материалы для биографического 
словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915. Т. 3, ч. 1. 
С. 59—60. Библиогр.: с. 60—63.

1847— 1910. Родители. Образование. Служебная и научная деятельность в 
различных учреждениях и учебных заведениях. Избрание академиком (1902). 
Участие в научных обществах и изданиях, съездах и конгрессах.

Горожанкин Иван Николаевич (1848—1904), 
ботаник, профессор Московского университета

1616. Алексеев Л. В. И. Н. Горожанкин в университете и в жизни// 
ВИЕТ. 1984. Вып. 4. С. 112—119.

Алексеев Леонид Васильевич, историк, внук И. Н. Горожанкина.
1848— 1904. По семейным воспоминаниям. Учение в гимназии, на юридиче

ском и физико-математическом факультетах Московского университета. Препо
давательская деятельность. Заведование Ботаническим садом. Научная дея
тельность. Интересы и увлечения. Общественно-политические взгляды. Празд
нование двадцатипятилетнего юбилея научной деятельности. Семья. Болезнь 
и смерть. В тексте — извлечения из писем Горожанкина.

Житков Борис Михайлович (1872—1943), 
зоолог, приват-доцент Московского университета

1617. Огнев С. И. Б. М. Житков (20 сент. 1872 г. — 2 апр. 1943 г.): Мате
риалы к биогр. // БюлМОИП. Отд. биол. 1945. Т. 50, вып. 1/2. С. 114—122.

Огнев Сергей Иванович (1886—1951), зоолог, ученик Б. М. Житкова.
1904—1943. Знакомство и дружба автора с Житковым. Его биография (по 

мемуарам, дневникам Житкова и другим документальным источникам). Харак
теристика личности. В тексте — отрывки из мемуаров Житкова.

Заленский Владимир Владимирович (1847— 1918), 
зоолог, академик

1618. Заленский В. В. [Автобиография] //Материалы для биографического 
словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915. Т. 3, ч. 1, 
С. 298—303. Библиогр.: с. 303—305.

1847—1905. Родители. Учение во Второй харьковской гимназии и на ес
тественном отделении Харьковского университета. Работа в зарубежных зоо
логических лабораториях. Служебная и научная деятельность в различных 
учреждениях и университетах России. Научные труды. Избрание академиком 
(1897). Организация Зоологического музея в Петербурге. Экспедиция по рас
копке и доставке в Петербург найденного в Сибири мамонта.

Лесгафт Петр Францевич (1837—1909), 
физиолог, врач, педагог, общественный деятель

1619. Конторович М. Петр Францевич Лесгафт: (К столетию со дня рож« 
дения), 1837—1937// Гимнастика. 1937. № 7. С. 10—И: ил.

Автор — слушательница курсов П. Ф. Лесгафта.
1900-е гг. Занятия на курсах. Лесгафт как человек и педагог.
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Орбели Леон Абгарович (1882—1958), 
физиолог, сотрудник Института экспериментальной медицины, 

впоследствии академик
1620. Аничков С. В. Несколько слов о Леоне Абгаровиче Орбели// 

Л. А. Орбели в воспоминаниях современников. Л., 1983. С. 33—35.
Об авторе см. Ху 89.
1910—1940-е гг. Внешний облик Орбели. Его пробная лекция в Военно

медицинской академии.
1621. Орбели Е. И. Воспоминания о Леоне Абгаровиче Орбели. См. Т. 4, 

ч. 3, Ху 5309.
То же [с сокр.] //Л . А. Орбели в воспоминаниях современников. Л., 1983. 

С. 5—32.

Половцов Валериан Викторович (1862—1918), 
физиолог, профессор Новороссийского университета

1622. Александрова Е. И. Из воспоминаний о В. В. Половцове/ / ЕвШ. 
1919. Х° 5/8. С. 187—190: ил.

1905—1918. Преподавание Половцова в Женском педагогическом институ
те в Петербурге. Общественная деятельность в 1905 г. Естественно-педагогиче
ский кружок. Организация загородных учебных экскурсий. Отношение к сту
дентам.

Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), 
физиолог, профессор ряда высших учебных заведений, 

член-корреспондент Академии наук

1623. Из воспоминаний о И. М. Сеченове/ / Иван Михайлович Сеченов. 
М., 1980. С. 562—576.

В данный раздел сборника помещены отрывки из воспоминаний, полные 
тексты которых были учтены: Т. 3, ч. 3: Житков Б. М. (Ху 4236), Мечни
ков И. И. (Ху 4938), Самойлов А. Ф. (Ху 4940), Тарханов И. Р. (Ху 4941); 
Т. 4, ч. 4: Нежданова А. В. (Ху 7518). Включены также отрывки из биогра
фических очерков о Сеченове Н. Е. Введенского и М. Н. Шатерникова.

1624. Красуская О. Н. Из воспоминаний об Иване Михайловиче Сечено
ве //ЖВНД. 1979. Т. 29, вып. 3. С. 655—656.

Красуская Ольга Николаевна, дочь физика Н. А. Умова.
1892—1898. Дружба Сеченова с Н. А. Умовым. Внешний облик Сеченова, 

манера общения. Жизнь в квартире Московского университета. Чтение лек
ций на курсах гувернанток в Москве. Субботние вечера на квартире Умова. 
В тексте воспоминаний опечатка: вместо Умова— Усов.

Сиязов Михаил Михайлович (1858—1914), 
зоолог

1625. Сиязов М. М. Из автобиографии сибирского натуралиста. (Ч. 1: 
Предки, детство и юность автора)/М. Сиазов/ / СибА. 1915. Ху 7/9. С. 371 — 
399.

1860-е гг.— 1912. Родители. Родственники. Жизнь семьи в Томске. Дет
ство. Учение в гимназии. Преподаватели. Круг чтения. Увлечение рисованием 
и литературным творчеством. Поступление в Казанский университет. В тек
сте— отрывки из мемуаров матери автора Н. Ф. Сиязовой (урожд. Старце
вой).

Тарханов (Тарханишвили) Иван Романович (1846—1908), 
физиолог, профессор Медико-хирургической академии

1626. Макаров А. Н. Деятельность князя И. Р. Тарханова в Педагогиче
ском музее военно-учебных заведений: (Речь, произнес. 28 дек. 1908 г. в ау
дитории Соляного Городка, при чествовании музеем памяти покойного кн. 
II. Р. Тарханова) / / ПедС. 1909. Ху 3. С. 245—253 (паг. 2-я).

Об авторе см. Ху 1867.
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1890-е гг. — 1908. Участие Тарханова в делах музея. Его лекции на пе
дагогических курсах при музее.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920), 
биолог, профессор Петровской земледельческой и лесной академии 
и Московского университета, член-корреспондент Академии наук

1627. Прянишников Д. Н. Жизнь и деятельность К. А. Тимирязева. См. 
Т. 3. ч. 3, N° 4950.

То же [с изм. загл.] Из воспоминаний о Тимирязеве: (К 25-летию со дня 
смерти) / / НЖ. 1945. N° 4. С. 43—48: портр.

1628. Тимирязев А. К. Жизненный путь К- А. Тимирязева/ / НЖ. 1943. 
N° 6. С. 8—14: лортр.

Тимирязев Аркадий Климентьевич (1880—1955), физик, профессор Мос
ковского университета, сын К. А. Тимирязева.

1843—1920. Частично по рассказам отца. Роль родителей в формировании 
личности Тимирязева. Учение в Петербургском университете. Отношение к 
учению Ч. Дарвина. Научные взгляды. Эпизоды из жизни.

1629. Тимирязев А. К. Мысли Климента Аркадьевича Тимирязева об 
очередных задачах науки: (По лич. воспоминаниям) // Агробиология. 1948. 
Хя 6. С. 3—12.

Об авторе см. № 1628.
1898—1920. Защита докторской диссертации Е. Ф. Вотчалом и замечания 

на эту диссертацию Тимирязева. Взгляды Тимирязева на науку.

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Personalia
Бурнишев Тимофей Степанович (р. 1771), 

горный инженер, исследователь Средней Азии
1630. Бурнашев Т. С. Биография моего деда Тимофея Степановича Бур- 

нашева, самим писанная: История Т. С. Б-ва/ / КрЗап. Барнаул, 1959. Вып. 2. 
С. 259—274. — Прил. к ст.: Савельев Н. Я- Автобиография исследователя Сред
ней Азии на рубеже XVIII и XIX веков Тимофея Степановича Бурнашева.

1771 (1773) —1849. Происхождение. Родители. Учение в школе и в Барна
ульском горном училище. Служба на Змеиногорском руднике в качестве шихт- 
мейстера, командиром Коргонских каменоломен, правителем дел на Колыван- 
ских заводах и в других местах Алтая и Забайкалья. Экспедиции в Среднюю 
Азию. Чины и награды.

Павлов Михаил Александрович (1863—1958), 
металлург, профессор Петербургского политехнического института, 

впоследствии академик
1631. Павлов М. А. Воспоминания металлурга. — М.: Наука, 1984.— 

423 с.
То же [с сокр.] См. Т. 4, ч. 3, Кя 5444.

Пипкович Петр Федорович (1887—1946), 
специалист в области кораблестроения и механики, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
1632. Воспоминания о П. Ф. Папковиче: [Сб.] / Арх. АН СССР; Сост.

В. И. Александрова и др.; Предисл. Б. И. Слепова. — Л.: Наука. Ленингр. 
отд-ние, 1984. — 277 с.: ил.

Аннотации на отдельные воспоминания см. N° 1633—1637.
1633. Папкович П. Ф. Из автобиографии П. Ф. Папковича/ / Воспомина

ния о П. Ф. Папковиче. Л., 1984. С. 194—200.
1887—1938. Родители. Детство. Образование. Командировки во Францию. 

Служба во флоте. Участие в организации «Союза морских инженеров». На
граждение орденом.
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1634. Балакшин А. И. [П. Ф. Папкович]/ / Воспоминания о П. Ф. Папко
виче. Л., 1984. С. 19—20.

Балакшин Анатолий Иванович (1885—1954), инженер.
1912—1946. Совместная работа с Папковичем на постройке крейсеров 

«Бородино» и «Наварин». Папкович как инженер-кораблестроитель.
1635. Булах Г. Д. [П. Ф. Папкович] // Воспоминания о П. Ф. Папковиче. 

Л., 1984. С. 28—32.
Булах Глеб Дмитриевич (1900—1981), инженер.
1911— 1946. Характеристика личности братьев П. Ф. и Ю. Ф. Папковичей 

и родственные связи автора с ними. Посещение автором дома Папковичей.
1636. Малинин Б. М. [П. Ф. Папкович] //Воспоминания о П. Ф. Папко

виче. Л., 1984. С. 52—54.
Малинин Борис Михайлович (1889—1949), инженер.
1906—1911. Совместное учение с Папковичем в Политехническом инсти

туте в Петербурге. Личность Папковича.
1637. Правдин Н. Е. [П. Ф. Папкович]/ / Воспоминания о П. Ф. Папко

виче. Л., 1984. С. 95.
Правдин Николай Евграфович (1883—1973), инженер.
1912— 1946. Совместная работа с Папковичем в конструкторском отделе 

Адмиралтейского и Балтийского заводов. Черты его характера. Знакомство 
Папковича с Ю. А. Шиманским.

Рынин Николай Алексеевич (1877—1942), 
специалист в области воздухоплавания, авиации и начертательной геометрии, 

профессор Петербургского института инженеров путей сообщения

1638. Рынин Н. А. В воздушном океане // НДело. 1912. № 1. С. 34—38; 
№ 2. С.103—107; № 3. С. 161 — 165; № 4. С. 229—239; № 5. С. 297—300: ил.

1910—1911. Учебные полеты на аэроплане Фармана. Аэродром в Гатчине. 
Пилоты В. А. Лебедев, А. Н. Срединский. Подъем на воздушных змеях и 
змейковом аэростате. Полет на аэроплане «Лебедь» над Петербургом. Пилот 
Р. Л. Нижевский. Полеты на аэростатах «Сокол», «Микет». Капитан 
Б. В. Голубев.

1639. Рынин Н. А. В воздушном океане: (Полет автора на аэроплане 
«Илья Муромец») / / ИСИПС. 1914. № 24. С. 378—384: ил.

1913— 1914. Осмотр аэроплана «Русский витязь» студентами Института 
инженеров путей сообщения. И. И. Сикорский. Полет автора в пригороде 
Петербурга на аэроплане «Илья Муромец».

1640. Рынин Н. А. В воздушном океане: Полет на цеппелине/ / АФ. 1914. 
№ 3. С. 19—24: ил.

Лето 1913. Поездка за границу для ознакомления с аэромеханическими 
и воздухоплавательными лабораториями. Полет близ Потсдама на дирижаб
ле «Ганза».

1641. Рынин Н. А. В воздушном океане: Полеты на свободном аэроста
те в России летом 1910//НДело. 1910. № 7. С. 27—32; N° 8. С. 25—32; 1911. 
№ 1. С. 33—51: ил. — То же [отд. отт.]. — Спб., 1911. — 51 с.: ил., табл.

Полеты на воздушных шарах, принадлежащих Всероссийскому аэроклу
бу. Спуски у деревни Морозовой Камышинского уезда Саратовской губер
нии, у деревни Михайлово Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. 
Пилот С. И. Одинцов. Отношение крестьян к участникам полета. Встреча с 
художником А. А. Борисовым у города Красноборска Сольвычегодского 
уезда Вологодской губернии.

1642. Рынин Н. А. Завоевание воздуха//Год шестнадцатый. М., 1933. 
Альм. 2. С. 379—391.

1877—1932. Гимназия в Симбирске. Преподаватель математики 
Э. Я. Вильковиский. Окончание Петербургского института инженеров путей 
сообщения (1901). Продолжение образования за границей. Зарождение авиа
ции. Полеты Леганье в Петербурге (1909). Овладение автором техникой по
летов на воздушном шаре, дирижабле и аэроплане. Подготовка лекционных 
курсов по теории авиации и воздухоплавания.
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Циолковский Константин Эдуардович (1857—1935), 
ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинамики, педагог

1643. Циолковский К. Э. Черты из моей жизни. — Тула: Приок. кн. изд-во, 
1983. — 158 с.

То же [с сокр. и изм. загл.]. См. Т. 4, ч. 3, № 5464.
1644. К. Э. Циолковский в воспоминаниях современников.— 2-е изд., пе- 

рераб. и доп. — Тула: Приок. кн. изд.-во, 1983. — 289 с.
То же [с сокр.]. См. Т. 4, ч. 3, № 5467.
Аннотации на отдельные воспоминания см. № 1645, 1646.
В сборнике помещены также воспоминания, полные тексты которых были 

учтены: Т. 4, ч. 3: Бажанов Б. В. (№ 5470), Воробьев Б. Н. (№ 5471), Геор
гиевская (Соколова) Р. И. (№ 5472), Дмитриев Н. Л. (№ 5473), Езупова Е. К- 
(№ 5474) , Земблинов С. В. (№ 5475), Каннинг Л. Г. (№ 5476), Конова
лов Г. Д. (№ 5479), Костина М. К. (№ 5477), Николаев И. П. (№ 5480), Те
ренин А. Н. (№ 5483), Троицкий В. П. (№ 5484), Филиппов М. Е. (№ 5485), 
Фишер С. И. (№ 5486), Циолковская В. Е. № 5487), Чижевский A. Л. 
(№ 5490).

1645. Дагестанская А. В. Влюбленность в работу // К. Э. Циолковский в 
воспоминаниях современников. 2-е изд., перераб. и доп. Тула, 1983. С. 208—210.

Дагестанская Александра Васильевна, ученица К- Э. Циолковского в Ка
лужском епархиальном училище.

1908—1909. Циолковский как педагог.
1646. МонСейкин В. Е. Как мы плотничали у Циолковского/ / К. Э. Циол

ковский в воспоминаниях современников. 2-е изд., перераб. и доп. Тула, 1983,
С. 220—221.

Моисейкин Василий Ефимович, рабочий.
Январь 1909. Перестройка дома Циолковского в Калуге. Характер Циол

ковского. Его семья.
Чернов Дмитрий Константинович (1839—1921), 

металлург, профессор Михайловской артиллерийской академии
1647. Яковлев В. А. Речь, посвященная памяти Д. К. Чернова/ / Памяти 

Дмитрия Константиновича Чернова. Пг. 1922. С. 17—21.
Яковлев Владимир Анатольевич (1865—1924), химик.
•1860-е гг. — 1921. Работа Чернова на Обуховском заводе в Петербурге. 

Изучение им свойств стали и каменной соли. Преподавание в Михайловской 
артиллерийской академии. Личность Чернова.

Юрьев Борис Николаевич (1889—1957), 
ученый в области аэродинамики, впоследствии академик

1648. Сабинин Г. X. О совместной работе с Б. Н. Юрьевым в МВТУ Щ 
ИИАК. 1969. Вып. 8. С. 49—51.

Сабинин Григорий Харлампиевич, инженер, в описываемое время студент 
Московского технического училища.

1910- е гг. Участие автора вместе с Юрьевым в воздухоплавательном 
кружке при Московском техническом училище. Их интерес к разработке тео
рии воздушного винта и дискуссии по этому вопросу с Н. Е. Жуковским. Соз
дание теории Сабинина-Юрьева.

1649. Ушаков К. А. О ранних годах деятельности Б. Н. Юрьева/ / ИИАК. 
1969. Вып. 8. С. 56—60.

Автор — инженер, специалист по аэродинамике, в описываемое время — 
студент Московского технического училища.

1911— 1920-е гг. Совместная работа автора с Юрьевым в воздухоплава
тельном кружке при Московском техническом училище. Работа Юрьева по 
проектированию геликоптера и его испытания. Участие Юрьева в создании 
зажигательных бомб.

1650. Шатерников А. М. Студенческие годы Б. Н. Юрьева/ / ИИАК. 1969. 
Вып. 8. С. 66—69.
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Автор — инженер, в описываемое время студент Московского техниче
ского училища.

1909—1919. Деятельность Юрьева в воздухоплавательном кружке при 
Московском техническом училище. Характеристика его как изобретателя. 
Участие автора совместно с Юрьевым в испытании самолета своей конструк
ции. Доклад Юрьева на Первом Всероссийском воздухоплавательном съезде. 
Постройка геликоптера конструкции Юрьева. Разработка Юрьевым теории 
воздушного винта.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Personalia
Измаильский Александр Алексеевич (1851—1914), 

почвовед, агроном
1651. А. А. Измаильский, 1851—1914//Почвоведение. 1916. Т. 18. № 3/4. 

С. 104—107.
1890. Хозяйство Измаильского в селе Дьячково Полтавского уезда и гу

бернии. Его научные интересы. Отношение В. В. Докучаева к Измаильскому 
и Н. М. Сибирцеву.

Турский Митрофан Кузьмич (1840—1899), 
лесовод, профессор Петровской земледельческой и лесной академии

1652. Даниель-Беков Г. Г. М. К. Турский как профессор-педагог. См. 
Т. 3, ч. 3, № 5148.

То же//ЛпВ. 1899. № 41. С. 512—514.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1653. Васильев. Поездка на остров Сахалин/ / АСМОГ. 1870. № 2. С. 
20—26 (паг. 5-я).

Автор — врач Николаевского округа Приморской области.
1869. Переезд из Николаевска-на-Амуре на Сахалин. Медицинское обсле

дование гиляков. Случаи заболевания оспой, дизентерией.
1654. Веретенникова А. И. Записки земского врача / Предисл., коммент., 

подгот. документов В. А. Скачилова. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1984. — 136 с. — 
(Башк. лениниана).

То же.— Уфа, 1981.— 112 с.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5153.
1655. Высоцкий Н. Ф. Из воспоминаний врача о холере 1866 года//П а

мяти «Русалки», броненосца русского флота, погибшего в сентябре 1893 года. 
Казань, 1894. С. 1—55.

Высоцкий Николай Федорович (1843—1922), профессор Казанского уни
верситета.

Приезд автора для борьбы с холерой в деревню Русский Юрткуль Спас
ского уезда Казанской губернии. Меры по устранению эпидемии. Отношение 
крестьян к лечению. Народные волнения.

1656. Ливанов А. Н. Речь при погребении земской акушерки Николо-За- 
дубровского пункта Рыбинского уезда [Ярославской губернии], Варвары Пет
ровны Виноградовой. — М.: Печ. А. И. Снегиревой, 1900. — 8 с.

Об авторе см. № 310.
1880—1899. Приезд в деревню Виноградовой. Акушерская помощь населе

нию. Отношение к ней крестьян. Смерть Виноградовой.
1657. Мицкевич С. И. Записки врача-общественника. См. Т. 4, ч. 3, № 5599. 
То же [отрывки с изм. загл.] Тюремное заключение; Ссылка по этапам и

тюрьмам в Якутскую область; В Олекминске; Медицина в Якутии; Дорога 
в Средне-Колымск // Ссыльные большевики о Якутии. Якутск, 1982. С. 
64—83.
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1658. Ушаков В. Г. Из истории ВИЭМ//Материалы к истории Всесоюзно
го института экспериментальной медицины. М., 1941. Т. 1. С. 193—197.

Ушаков Василий Гаврилович (1865—1953), эпидемиолог, вирусолог.
1880-е гг. — 1894. Преобразование Петербургской пастеровской станции в 

Институт экспериментальной медицины. Профессор В. М. Ненцкий. Доктор 
П. П. Прохоров. Участие института в борьбе с эпидемией холеры в Баку, Аст
рахани и Петербурге в 1892 г. Директор Э. Ф. Шперк. Александровская 
больница. Главный врач Н. П. Васильев.

Personalia

1659. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универси
тета] // Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казанского 
университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 2.

Из содерж. авт.: Агабабов А. Г. С. 95—98; Арнштейн К. А. С. 115—124; 
Воротынский Б. И. С. 156—158; Ге А. Г. С. 163—165; Груздев В. С. С. 174— 
176; Даркшевич Л. О. С. 179—182; Догель И. М. С. 185—188; Засецкий Н. А. 
С. 198—200; Казем-Бек А. Н. С. 202—205; Кандаратский М. Ф. С. 207—211; 
Ковалевский П. И. С. 224—228; Котовщиков Н. И. С. 231—235; Лева
шов С. В. С. 241—246; Левшин Л. Л. С. 247—250; Львов И. М. С. 262—265; 
Неболюбов В. П. С. 272—274; Образцов Е. С. С. 280—282; Разумовский В. И. 
С. 306—309; Сергеев М. П. С. 316—318; Столыпинский В. А. С. 334—336; 
Троицкий И. И. С. 348—350; Якобий А. И. С. 381—384.

Агабабов Александр Григорьевич (1863—1922), профессор офтальмологии; 
Арнштейн Карл Августович (1840—1919), профессор гистологии; Воротынский 
Бронислав Иванович (1865 — после 1911), приват-доцент нервных и душев
ных болезней; Ге Александр Генрихович (1842—1907), профессор кожных и 
венерических болезней; Груздев Викторин Сергеевич (1866—1938). профессор 
акушерства и женских болезней; Даркшевич Ливерий Осипович (1858—1925), 
профессор нервных болезней; Догель Иван Михайлович (1830—1916), про
фессор фармакологии; Засецкий Николай Александрович (р. 1855), профессор 
частной патологии и терапии; Казем-Бек Алексей Николаевич (1859 — после 
1911), профессор врачебной диагностики; Кандаратский Михаил Федорович 
(1854 — после 1911), приват-доцент хирургии; Ковалевский Павел Иванович 
(1849—1923), профессор душевных и нервных болезней; Котовщиков Николай 
Иванович (1846—1908), профессор госпитальной терапии; Левашов Сергей 
Васильевич (1857 — после 1911), профессор терапии1; Левшин Лев Львович 
(1842—1911), профессор хирургии; Львов Иван Моисеевич (1856—1900), до
цент акушерства и женских болезней; Неболюбов Василий Петрович (1852 — 
после 1911), приват-доцент судебной медицины; Образцов Евлампий Степа
нович (1848 — после 1911), приват-доцент сифилидологии; Разумовский Ва
силий Иванович (1857—1935), профессор хирургии; Сергеев Михаил Порфирь- 
евич (1845 — после 1911), профессор фармации и фармакогнозии; Столыпин
ский Всеволод Александрович (1860—1927), приват-доцент акушерства и 
женских болезней; Троицкий Иван Иванович (1861— после 1911), приват-до
цент терапии; Якобий Аркадий Иванович (1827—1909), профессор судебной 
медицины.

Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927), 
невропатолог и психиатр, профессор Военно-медицинской академии

1660. Вересаев В. В. «Было это в конце 1898 года...»/ / Собр.соч.: В 4 т. 
М„ 1985. Т 4. С. 68—71.

То же // Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом. Свердловск, 
1963. С. 65—68; М., 1984. С. 90—94; Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы. 
М„ 1968. С. 85—88; Тула, 1979. С. 194—197.

То же. См. Т. 4, ч. 3, № 5631.

1 В т. 3, ч. 3, № 5248 ошибочно указан год рождения 1853.
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Богомолец Александр Александрович (1881—1946), 
патофизиолог, профессор Саратовского университета, 

впоследствии академик
1661. Богомолец О. А. Воспоминания об отце: Александр Александрович 

Богомолец/ / ВАН. 1981. № 8. С. 119—128.
Богомолец Олег Александрович (р. 1911), патофизиолог, член-корреспон

дент АН УССР.
1881 —1946. По рассказам деда и отца. Дед и бабка автора, А. М. Бо

гомолец и С. Н. Богомолец — участники революционного движения. Детство
А. А. Богомольца. Учение в Кишиневской и Первой киевской гимназиях, на 
юридическом факультете Университета св. Владимира и на медицинском фа
культете Новороссийского университета. Преподаватели Новороссийского 
университета. Защита докторской диссертации. Дискуссия с И. П. Павло
вым во время защиты. Избрание приват-доцентом по кафедре общей пато
логии Новороссийского университета и заведование кафедрой в Саратовском 
университете. Поездка во Францию. Научная деятельность в Саратове.

Боткин Сергей Петрович (1832—1889), 
терапевт, общественный деятель

1662. Хохлова А. С. Что я помню и знаю о Сергее Петровиче Боткине// 
КМед. 1977. Т. 55, № и . с. 139—141.

Хохлова Александра Сергеевна (1897—1985), киноактриса, режиссер, 
внучка С. П. Боткина.

1832—1889. По воспоминаниям родителей автора. Отец Боткина и его 
семья. Учение в частном пансионе и на медицинском факультете Московского 
университета. Работа в лазарете во время Крымской войны под руководст
вом Н. И. Пирогова. Поездки за границу с научными целями. Отношение 
к работе. Знакомство и дружба с И. М. Сеченовым. Семья Боткина. Черты 
его характера. В тексте — письмо Боткина к Н. А. Белоголовому.

Боткин Сергей Сергеевич (1859—1910), 
терапевт, профессор Военно-медицинской академии

1663. Хохлова А. С. Мой отец Сергей Сергеевич Боткин: К 125-летию со 
дня рождения/ / КМед. 1984. Т. 62, № 11. С. 140—142: портр.

Об авторе см. № 1662.
1859—1910. Частично по рассказам родных. Годы учения. Научные заня

тия в клиниках и лабораториях Германии. Служебная деятельность: Ученики 
и сотрудники Боткина. Распорядок рабочего дня. Внешний облик. Черты 
характера. Знакомство с художниками и актерами. Дружба с В. А. Серо
вым. Коллекционирование.

Гориневский Валентин Владиславович (1857—1937), 
педиатр, гигиенист

1664. Гориневский В. В. Моя работа по физической культуре за много 
лет: (Автобиогр. очерк): Моя жизнь и деятельность до Окт. соц. революции 
(1857—1917 гг.) / / Избр. произведения. М., 1951. Т. 1. С. 22—36.

Детство в Архангельске. Учение в гимназии, в Военно-медицинской акаде
мии в Петербурге и за границей. Служба в Николаевской детской больнице. 
Деятельность в области педагогики и школьной гигиены. П. Ф. Лесгафт. «Ро
дительский кружок» Педагогического музея военно-учебных заведений. «Эн
циклопедия семейного воспитания». Участие в работе Русского общества ох
ранения народного здравия. Работа над проблемами физического воспитания 
в Тенишевском коммерческом училище. А. С. Вирениус. Научные труды по 
физической культуре.

Грубе Вильгельм Федорович (1827—1897), 
хирург, профессор Харьковского университета

1665. Фабрикант М. Б. Вильгельм Федорович Грубе (1827—1897)//ВД. 
1927. № 21. Стб.1529—1531. — То же [отд. отт.]. — Харьков, 1927. — 9 с.
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Фабрикант Моисей Борисович (р. 1864), хирург, ученик В. Ф. Грубе.
1859—1897. Грубе как врач, педагог и наставник молодых хирургов. Его 

лекции на медицинском факультете Харьковского университета. Черты ха
рактера. Биографические сведения о нем.

Иноземцев Федор Иванович (1802—1869), 
хирург, клиницист, общественный деятель

1666. Смирнов С. А. Воспоминание о Ф. И. Иноземцеве. См. Т. 2, ч 2 
№ 2818.

То же [отд. отт.]. — М., 1872. — 34 с.

Кандинский Виктор Хрисанфович (1849—1899), 
психиатр

1667. Сабашников М. В. [Воспоминания о В. X. Кандинском]//ЖНПс. 
1975. Т. 75, вып. 3. С. 439.

Об авторе см. № 1489.
1880-е гг.— 1899. Характеристика Кандинского как ученого и человека. 

Особенности его психического заболевания. Обстоятельства самоубийства.
Кончаловский Максим Петрович (1875—1942), 

терапевт
1668. Кончаловский М. П. Моя жизнь, встречи и впечатления / Публ. и 

коммент. Н. М. Кончаловской/ / ТАрх. 1974. № 7. С. 148—158; № 8. С. 145— 
151: портр. — В ст.: Кончаловская Н. М. Воспоминания М. П. Кончаловского.

1875—1942. Отец автора, его общественная деятельность, литературные 
переводы, арест и ссылка. Детство автора. Учение в гимназии и на меди
цинском факультете Московского университета. Профессора университета. 
Близость семьи Кончаловских к художественным кругам. М. А. Врубель.
B. А. Серов. Занятия в клиниках. И. М. Сеченов. Медицинская практика ав
тора. Женитьба. Защита докторской диссертации.

Курдов Иван Калустович (1867—1939), 
земский врач

1669. Курдов В. И. Зароненное в душу зерно/ / Аврора. 1981. № 8.
C. 93—97.

Курдов Валентин Иванович (р. 1905), художник, сын И. К. Курдова.
1880-е гг.— 1939. По рассказам родителей. Служба Курдова писцом 

у Н. Г. Чернышевского в Астрахани и влияние писателя на него. Учение в 
Казанском университете, революционная деятельность. Служба земским вра
чом на Урале, общественная деятельность. Арест.

Миславский Александр Андреевич (№28 — после 1910 г.), 
врач, президент Уральского общества естествоиспытателей

1670. Миславский А. А. Автобиография/ / ЗУОЛЕ. 1902. Т. 22. С. VI— 
XXXI.

1828—1901. Семья. Детство в Камско-Воткинском заводе. Учение в Перм
ской гимназии и Казанском университете. Преподаватели университета. Лек
ции. Быт студентов. Эпидемия азиатской холеры в Казани (1848). Служба 
врачом на Турьинских рудниках, Богословском Нижне-Исетском и Верх-Исет- 
ском заводах Екатеринбургского уезда Пермской губернии. Посещение Верх- 
Исетского завода великими князьями и герцогом Н. М. Лейхтенбергским. По
ездка за границу. Присуждение степени доктора медицины.

Пирогов Николай Иванович (1810—1881), 
хирург, анатом, педагог, общественный деятель, 

член-корреспондент Академии наук
1671. Пирогов Н. И. Автобиография. См. Т. 2, ч. 2, № 2848.
То же//Избр. пед. соч. М, 1985. С. 430—441.
1672. Пирогов Н. И. Вопросы жизни. См. Т. 2, ч. 2, № 2849.
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То же [с сокр. и изм. загл.] Из дневника старого врача // Избр. пед. соч. 
М., 1985. С. 442—467.

1673. Зененко С. Н. Из воспоминаний о Н. И. Пирогове/ / Сборник в честь 
Н. И. Пирогова. Варшава, 1912. С. 111—118.

Автор — в описываемое время учащийся Второй киевской гимназии.
1858—1861. Характеристика средней школы в России второй половины 

XIX в. Учение автора во Второй киевской гимназии. Встречи с Пироговым 
на уроках географии. Его внешность. Участие автора в «Литературно-научных 
беседах» на квартире Пирогова. Личность Пирогова. Уход Пирогова в отс
тавку.

1674. Кулябка С. Н. Воспоминания о Н. И. Пирогове, 1858—1861 гг.// 
PC. 1892. № 9. С. 725—737.— Публ. не окончена.

Кулябка Сергей Николаевич (1842—1910), журналист, критик.
Пирогов как попечитель Киевского учебного округа. Эпизоды из жизни 

гимназистов полтавской гимназии и студентов Университета св. Владимира. 
Студенческие корпорации и отношение к ним Пирогова. Поддержка им об
щественных мероприятий.

1675. Мечников И. И. О Н. И. Пирогове //Акад. собр. соч. М., 1959. 
Т. 14. С. 46—49.

То же //Мечников И. И. Страницы воспоминаний. М., 1946. С. 65—66.
Мечников Илья Ильич (1845—1916), биолог и патолог, профессор Но-» 

вороссийского университета.
1864— 1865. Помощь Пирогова автору в получении стипендии Министерст

ва народного просвещения. Встреча и беседа с ним в Неаполе.
1676. Панкратов А. С. Великий доктор/ / Панкратов А. С. У великих мо

гил. М., 1914. С. 5—17.
Панкратов Александр Саввич (1872—1922), журналист.
1860-е— 1900-е гг. Посещение автором имения Н. И. Пирогова в Винниц

ком уезде Подольской губернии. Рассказы о Пирогове жителей села. Дом 
Пирогова. Его могила.

Родзевич Константин Фабианович (р. 1828), военный врач

1677. Родзевич К. Ф. Автобиография. — Тифлис: Тип. К. П. Козловского, 
1908. — 55 с.

1828—1860. Детство, гимназия, Медико-хирургическая академия. Служ
ба на Кавказе (с 1851 г.).

Синани Борис Наумович (1851—1920), 
врач-психиатр

1678. Дерман А. Б. Борис Наумович Синани/ / Глеб Успенский. М., 1939. 
С. 608—611.

Дерман Абрам Борисович (1880—1952), литературовед, критик.
1900-е гг.— 1920. Внешний облик Синани. Характеристика личности. От

ношение к творчеству Ф. М. Достоевского. Взаимоотношения с Г. И. Успен
ским и другими пациентами. Иоанн Кронштадтский.

Соловьев Зиновий Петрович (1876—1928), 
врач, революционер, редактор журнала «Врачебная жизнь»

1679. Жизнь и деятельность 3. П. Соловьева: (По воспоминаниям совре
менников) /Сост. В. А. Соловьева. — М.: Медицина, 1980. — 206 с.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. МЬ 1680—1688.

1680. Брюханов Н. П. О давних днях//Жизнь и деятельность 3. П. Со
ловьева. М., 1980. С. 28—36.

То же // ВопрЗ. 1928. № 21. С. 5 -10 .
Брюханов Николай Павлович (1878—1943), революционер, товарищ 

3. П. Соловьева по гимназии, впоследствии советский государственный дея
тель.
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1880-е— 1920-е гг. Совместное учение с Соловьевым в Симбирской гим
назии. Обстановка в учебном заведении. Программа и методы обучения. Круг 
интересов гимназистов. Нравы и обычаи жителей Симбирска. Родители Со
ловьева. Знакомство с марксистской литературой и попытки ее гектографи
рования.

1681. Воробьев В. А. 3. П. Соловьев как организатор борьбы с тубер
кулезом //Жизнь и деятельность 3. П. Соловьева. М., 1980. С. 51—55.

То же//Памяти 3. П. Соловьева. М., 1929. С. 59—63.
Воробьев Виктор Александрович (1864—1951), врач, редактор журнала 

«Туберкулез».
1912—1920-е гг. Деятельность Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом. 

Служба Соловьева в должности секретаря правления лиги.
1682. Денисов Ф. Д. В подполье: (В тюрьме)/ / Жизнь и деятельность 

3. П. Соловьева. М., 1980. С. 41—46.
То же//Зиновий Петрович Соловьев. М., 1930. С. 18—22.
Денисов Федор Данилович (1879—1935), рабочий.
1907—1920-е гг. Участие Соловьева в работе подпольного комитета боль

шевиков в Саратове. Заключение автора и Соловьева в саратовскую тюрьму. 
Пребывание в пересыльной тюрьме.

1683. Куркин П. И. В Пироговском обществе // Жизнь и деятельность 
3. П. Соловьева. М., 1980. С. 49—51.

То же//Зиновий Петрович Соловьев. М., 1930. С. 26—28.
Куркин Петр Иванович (1858—1934), врач.
1911—1917. Сотрудничество Соловьева в журнале «Общественный врач». 

Участие в работе Пироговского съезда по врачебно-санитарным вопросам в 
Петербурге в 1916 г.

1684. Ружейников И. С. В ссылке/ / Жизнь и деятельность 3. П. Соловье
ва. М, 1980. С. 46—48.

То же//Зиновий Петрович Соловьев. М., 1930. С. 23—25.
Ружейников Иван Семенович (1878—1929), врач.
1910—1920-е гг. Встречи автора с Соловьевым в ссылке в Усть-Сысольске 

Вологодской губернии. Участие Соловьева в партийных кружках ссыльных. 
Дискуссии между большевиками и меньшевиками.

1685. Сысин А. Н. 1914—1918 гг.: 3. П. Соловьев в период войны //Жизнь 
в деятельность 3. П. Соловьева. М., 1980. С. 55—62.

То же II Памяти 3. П. Соловьева. М., 1929. С. 63—69.
Сысин Алексей Николаевич (1879—1956), врач-гигиенист.
1914—1920-е гг. Деятельность Соловьева в качестве секретаря врачебно- 

санитарного отдела Всероссийского Земского союза в Москве. Участие в из
дании журнала «Известия Земского союза» и преподавание на эпидемиоло
гических курсах для врачей. Антивоенные публикации Соловьева во время 
первой мировой войны.

1686. Ульянов Д. И. Берите пример/ / Жизнь и деятельность 3. П. Соловь
ева. М., 1980. С. 170—172.

То же//ВопрЗ. 1929. N° 21. С. 10—12.
1687. Ульянов Д. И. Памяти друга//Жизнь и деятельность 3. П. Со

ловьева. М., 1980. С. 19—22.
То же // ВопрЗ. 1929. N°. 21. С. 10—12.
1688. Ульянов Д. И. 1905 год//Жизнь и деятельность 3. П. Соловьева. 

М., 1980. С. 37—41.
То ж е/ / Зиновий Петрович Соловьев. М., 1930. С. 13—17.
[К N° 1686—1688]. Об авторе см. N° 895.
1905—1920-е гг. Служба Соловьева в санитарном отделе Симбирского 

земства. Встречи и беседы автора с Соловьевым. Их участие в революцион
ном движении Симбирска. Отбывание Соловьевым ссылки в Усть-Сысольске 
Вологодской губернии. Черты его характера, интересы.
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Чертов Василий Федорович (1871—1918), 
земский врач

1690. Чертова Н. В. В глубине степей: Зап. об отце/ / Москва. 1980. № 3. 
С. 165—195.

Чертова Надежда Васильевна (р. 1903), писательница.
1900-е—1920-е гг., 1974. Детство автора в селе Грачевна Бузулукского 

уезда Самарской губернии. Работа Чертова в сельской больнице. Эпизоды из 
его жизни. Характеристика личности.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЭТНОГРАФИЯ. АРХЕОЛОГИЯ
1691. Селиванов А. В. Об основании и первых шагах деятельности Ря

занской ученой архивной комиссии: Воспоминания // Юбилей двадцатипятиле
тия Рязанской ученой архивной комиссии. Рязань, 1911. С. 1—33 (паг. 5-я). 
(ТРУАК; 1910. Т. 24, вып. 2).

Селиванов Алексей Васильевич (1851 —1915), историк, археолог, статистик.
1883—1887. Участие автора вместе с Н. А. Тройницким, К- Д. Гагари

ным и Н. В. Калачовым в организации Рязанской ученой архивной комиссии. 
Ее члены: Н. В. Добролюбов, А. Н. Павлов, А. Д. Повалншин, Г. В. Кастрио- 
то-Скандербег. Открытие Комиссии в 1884 г. и ее деятельность. Служба ав
тора в должности секретаря губернского. Статистического комитета.

Personalia

1692. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универ
ситета] // Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казан
ского университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 1.

Из содерж. авт.: Корсаков Д. А. С. 106—111; Курганов Ф. А. С. 116—119; 
Смирнов И. Н. С. 162—164; Фирсов Н. Н. С. 216—218.

Корсаков Дмитрий Александрович (1843—1920), профессор русской исто
рии; Курганов Федор Афанасьевич (1844—1920), профессор церковной исто
рии; Смирнов Иван Николаевич (1856—1904), профессор всеобщей истории; 
Фирсов Николай Николаевич (р. 1864), профессор русской истории.

Врун Филипп Карлович (1804—1880), 
историк и археолог, профессор Новороссийского университета

1693. Борзаковский П. К. Филипп Карлович Брун/ / Сборник, изданный 
бывшими воспитанниками лицея и университета. Одесса, 1898. Ч. 1. С. 89—98.

Борзаковский Петр Корнелиевич (Корнилиевич) (р. 1855), директор народ
ных училищ Одесской губернии, в описываемое время студент Новороссий
ского университета.

1870-е—1880-е гг. Брун как лектор, педагог и ученый. Черты его характе
ра. Отношение к нему студентов и ученых в России и за границей. Биография 
ученого (по воспоминаниям и другим материалам, собранным его сыном 
Л. Ф. Бруном).

Валиханов Чокан Чингисович (1835—1865), 
историк, этнограф, фольклорист

1694. Бабков И. Ф. Е. П. Ковалевский и общий интерес к результатам 
экспедиции Ч. Ч. Валиханова/ / Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 
1985. Т. 5. С. 374—378.

То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5371.
1695. Ибрагимов И. И. Воспоминания о Чокане/ / Валиханов Ч. Ч. Собр. 

соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 413—417.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5373.
1696. Капустин С. Я. О Чокане Валнханове/ / Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: 

В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 408—412.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5373.
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1697. Плотников Л. Н. Моя встреча с Валихановым в Петербурге // Ва- 
лиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 244—245.

То же. См. Т. 3, ч. 3, JVs 5374.
1698. Потанин Г. Н. Биографические сведения о Чокане Валиханове // Ва- 

лиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 346—368.
То ж е/ / Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1968. Т. 4. С. 303— 

327; Соч. Спб., 1904. С. IV—XXXIV; Чокан Валиханов в воспоминаниях совре
менников. Алма-Ата, 1964. С. 29—56.

То же [с сокр., без загл.] // Русские о казахской литературе. Алма-Ата, 
1957. С. 30—55.

Об авторе см. № 1593—1605.
1847—1864. Биографические сведения о Валиханове. Воспоминания о со

вместном учении в кадетском корпусе в Омске. Преподаватели: И. В. Ждан- 
Пушкин, Н. Ф. Костылецкий, Е. И. Старков, Г. В. Гонсевский, А. И. Сулоц- 
кий. Знакомство Валиханова с П. П. Семеновым-Тян-Шанским, С. Ф. Дуро
вым, К. К. Гутковским. Формирование мировоззрения и научных интересов. 
Служба в Омске, Петербурге. Поездка в Кашгар. Участие в экспедиции 
М. Г. Черняева. Внешний облик Валиханова, характер, образ жизни, миро
воззрение, политические взгляды, научные интересы.

1699. Потанин Г. Н. Чокан Валиханов, его жизнь и служба в Омске//Ва
лиханов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 399—403.

То же II Валиханов Ч. Ч. Собр соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1968. Т. 4. С. 338—
342.

Об авторе см. № 1593—1605.
1857—1858. Пребывание автора в Омске. Общение с Валихановым. Зна

комство с С. Ф. Дуровым. Мировоззрение автора.
1700. Ядринцев Н. М. Воспоминания о Чокане Валиханове/ / Валиха

нов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1984. Т. 1. С. 95—99.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5376.
1701. Ядринцев Н. М. Чокан Чингисович Валиханов/ / ЛНС. 1980. Т. 5. 

С. 28—31.
Сведения о др. публ.: с. 31.
То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 3, № 5370.

Вяткин Василий Лаврентьевич (1869—1932), 
археолог, директор Самаркандского музея

1702. Массон М. Е. Рождение среднеазиатского археолога // Массон М. Е. 
Из воспоминаний среднеазиатского археолога. Ташкент, 1976. С. 9—25.

Массон Михаил Евгеньевич (р. 1897), археолог, историк-востоковед.
1900-е гг.— 1917. Детство автора в Самарканде. Первое знакомство с 

памятниками старины. Археолог-любитель, чиновник Самаркандского област
ного правления В. Л. Вяткин. Раскопки обсерватории Улугбека. Начало са
мостоятельной работы автора.

Гацисский Александр Серафимович (1838—1893), 
историк, этнограф, литератор, статистик, земский деятель, краевед

1703. Гацисскии А. С. Краткая некрология некоего благонамеренного ли
тератора старца Александра, сочиненная им самим на всерадостный для него 
день 3 июля, случившийся накануне приезда в Нижний Новгород (4 июля 
1889 г.) принца Генриха Орлеанского // Сборник в память Александра Сера
фимовича Гацисского. Н. Новгород, 1897. С. 1—5.

1838—1889. Автобиография, составленная в день тридцатилетнего юбилея 
литературной деятельности автора. Родители. Учение в гимназии и в Казан
ском университете. Сотрудничество с В. С. Курочкиным в журнале «Искра». 
Редактирование «Нижегородских губернских ведомостей». Научная деятель
ность.
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1704. Агафонов Н. Я. Памяти А. С. Гацисского/ / Агафонов Н. Я- Казань и 
казанцы. Казань, 1906. [Вып.] 1. С. 53—57.

Об авторе см. № 168.
Лето 1860—1876. Пребывание Гацисского в Казанском университете. Па

нихида по крестьянам, убитым в селе Бездна Спасского уезда (16 апр. 
1861 г.). Религиозные взгляды Гацисского. Его сотрудничество в «Камско- 
Волжской газете». Участие в издании литературного сборника «Первый шаг».

Ефименко (урожд. Ставровская) Александра Яковлевна (1848—1918), 
историк и этнограф, профессор С.-Петербургских высших женских 

(Бестужевских) курсов
1705. Ефименко А. Я. Ефименко Александра Яковлевна, урожденная Став

ровская: (Автобиогр.) /7 Из истории русской фольклористики. Л., 1978. С. 100—- 
106. Библиогр.: с. 105—106.

1848—1890-е гг. Отец. Детство. Учение в Архангельской гимназии. Любовь 
к чтению. Круг интересов. Служба учительницей в Холмогорах. Литературная 
и научная деятельность.

Ефименко Петр Саввич (1835—1908), 
этнограф, фольклорист, статистик

1706. Ефименко П. С. [Автобиографические заметки] //И з истории русской 
фольклористики. Л., 1978. С. 96—100.

1835—1890-е гг. Семья. Детство. Получение образования. Формирование 
мировоззрения. Путешествия по Малороссии для сбора этнографических ма
териалов. Отбывание ссылки в Архангельской губернии. Изучение народной 
жизни. В тексте — перечень научных трудов автора.

Забелин Иван Егорович (1820—1908), 
историк, археолог, член-корреспондент Академии наук

1707. Сперанский М. Н. Воспоминания о И. Е. Забелине / Предисл. 
С. Б. Филимонова // АЕ, 1976. 1977. С. 272—278.

Сперанский Михаил Нестерович (1863—1938), историк литературы и те
атра, славист-этнограф, профессор Нежинского историко-филологического ин
ститута князя Безбородко, Московского университета, впоследствии академик.

1890-е—1900-е гг. Забелин как организатор и руководитель Исторического 
музея в Москве. Работа автора в музее под его руководством. Собрание ста
ринных рукописей Забелина. Забелин как знаток старинной русской речи. 
Черты характера.

Иконников Владимир Степанович (1841—1923), 
историк, профессор Университета св. Владимира, 

директор Высших женских курсов в Киеве, академик
1708. Соболевский А. И. Памяти Владимира Степановича Иконникова: На

бросок воспоминаний/ / БИ. 1925. № 1/4. С. 215—218.
Соболевский Алексей Иванович (1856—1929), филолог-славист, этнограф, 

профессор Университета св. Владимира и Петербургского университета, ака
демик.

1882—1923. Совместная преподавательская деятельность с Иконниковым 
в Университете св. Владимира. Молодые преподаватели университета 
Н. П. Дашкевич, Ю. А. Кулаковский, Г. Д. Флоринский. Избрание Иконникова 
в Академию наук. Его работа над книгой «Опыт русской историографии».

Истрин Василий Михайлович (1865—1937), 
историк литературы, славист, приват-доцент Московского университета, 

профессор Новороссийского университета, академик
1709. Истрин В. М. [Краткая автобиография] //Материалы для биогра

фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915. 
Т. 3, ч. 1. С. 309.— Библиогр.: с. 309—311.
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Ключевский Василий Осипович (1841—1911), 
историк, профессор Московского университета, академик

1710. Архипов Е. Я. Из воспоминаний: В. О. Ключевский: Прохождение 
к кафедре / Архиппов/ / АЕ, 1980, 1981. С. 316—317.

Архипов (Архиппов) Евгений Яковлевич (р. 1882), литературовед, кри
тик.

1900—1905. Ключевский как лектор.
1711. Богоявленский С. К. Воспоминания о В. О. Ключевском // АЕ, 1980.

1981. С. 308—314.
Богоявленский Сергей Константинович (1871 — 1947), историк и архивист, 

в описываемое время студент Московского университета.
1891 — нач. 1900-х гг. Чтение лекций Ключевским в Московском универ

ситете и Московской духовной академии. Отношение к нему студентов и 
профессоров. Работа в архиве. Заседания в Обществе истории и древностей 
российских. Уход с поста председателя Общества. Ужины в доме Ключевских.

1712. Дальнее 3 . Г. Мои воспоминания о лекциях В. О. Ключевского/ / АЕ, 
1980. 1981. С. 317—319.

Дальцев Зиновий Григорьевич, в описываемое время студент Московского 
университета.

Нач. 1900-х гг. Субботние лекции Ключевского в Московском универси
тете. Сбор денег среди студентов для политических заключенных. Личность 
Ключевского, его внешний облик.

1713. Ефимовский Е. А. Лекции В. О. Ключевского в жизни московского 
студенчества/ / ИОСК. 1912. Т. 1, кн. 1. С. 9—12.

Ефимовский Евгений Амвросиевич (р. 1885), секретарь Общества славян
ской культуры, в описываемое время студент Московского университета.

1904—1911. Внешний облик Ключевского. Отношение к его лекциям ад
министрации Московского университета. В тексте — извлечения из лекций Клю
чевского.

1714. Савин А. Н. Выписки из дневника / Предисл. М. Д. Филина/ / АЕ, 
1978. 1979. С. 327—332.— В ст.: Филин М. Д. Дневниковые записи А. Н. Са
вина о В. О. Ключевском.

Савин Александр Николаевич (1873—1923), историк, профессор Москов
ского университета.

1909—1912. Ключевский как историк и философ. Его личные качества. 
Профессор П. Г. Виноградов о Ключевском. Взаимоотношения Ключевского 
с профессурой Московского университета.

1715. Хин Р. М. Три фрагмента из дневника / Р. М. Хин-Гольдовская/ /АЕ, 
1980. 1981. С. 315—316.

Хин (псевд., наст, фамилия Гольдовская) Рашель Мироновна (1863— 
1927), писательница.

1893—1894, нач. 1900-х гг. Впечатление от лекций Ключевского в Истори
ческом музее, в Обществе истории и древностей российских и в Московском 
университете. Облик ученого. Выступление студентов против его панегирика 
Александру III.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), 
историк, юрист, социолог, этнограф, 

профессор Московского и Петербургского университетов, академик

1716. Гуревич П. В. Максим Максимович Ковалевский/ / Правоведение. 
1971. № 5. С. 127—130.— (Странички воспоминаний).

Об авторе см. № 410.
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1900-е—1910-е гг. Ковалевский как лектор. Его воспоминания о встречах 
в Лондоне с К. Марксом. Отношение Ковалевского к известию о смерти 
П. А. Столыпина. Внешний облик ученого.

Кондаков Никодим Павлович (1844—1925), 
историк, искусствовед, археолог,

профессор Новороссийского и Петербургского университетов, академик
1717. Кондаков Н. П. [Автобиография]. См. Т. 3, ч. 3, № 5462.
То же [с сокр. и изм.] // Биографический словарь профессоров и препода

вателей имп. С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть 
века его существования, 1869—1894. Спб., 1896. Т. 1. С. 337—339.— Библиогр.: 
с. 339—340.

Короленко Прокопий Петрович (1834—1913), 
историк

1718. Короленко П. П. [Автобиография] // КубСб. 1913. Т. 18. С. 392— 
393.— В прил.: Перечень печатных трудов П. П. Короленко: с. 393—396.

1834—1900-е гг. Происхождение. Родители. Самообразование. Изучение 
истории кубанского казачества. Избрание автора членом ряда губернских 
исторических обществ.

Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858), 
историк, профессор Московского университета

1719. Ешевский С. В. Петр Николаевич Кудрявцев как преподаватель// 
РВ. 1858. Т. 13, № 1. С. 107—112 (паг. 2-я).

Ешевский Степан Васильевич (1829—1865), историк, профессор Москов
ского и Казанского университетов.

1850-е гг. Преподавательская деятельность Кудрявцева, его отношение к 
студентам. Лекции по истории средневековья.

1720. Капустин М. Н. Воспоминание о П. Н. Кудрявцеве: (Письмо из Па
рижа) //РВ. 1858. Т. 13, № 2. С. 182—189 (паг. 2-я).

Капустин Михаил Николаевич (1828—1899), юрист, профессор Москов
ского университета.

1856—1857. Совместные путешествия автора с Кудрявцевым по Германии 
и Италии. Смерть жены Кудрявцева.

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), 
историк русской общественной мысли и литературы

1721. Лемке М. К. [Автобиография] / Публ. М. Д. Эльзона/ / Книга. Ис
следования и материалы. М., 1974. Сб. 29. С. 157—159: портр.— (Автобиогр. 
деятелей кн. в собр. С. А. Венгерова.)

1872—1905. Семья. Обучение в гимназии. Военное образование. Служба 
в Орловском статистическом бюро, газетах «Орловский вестник», «Придне
провский край», книгоиздательстве М. В. Пирожкова.

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888), 
этнограф, антрополог, зоолог и путешественник

1722. Миклухо-Маклай Н. Н. Дневники путешествий (1873—1887). См. 
Т. 3, ч. 3, № 5537.

То же [отрывки без загл.] // Миклухо-Маклай Н. Н. Человек с Луны. М.,
1982. С. 202—211, 226—250, 254—255, 262—278, 284, 286—296; 2-е изд. М..
1983. С. 202—211, 226—250, 254—255, 262—278, 284, 286—296.

1723. Миклухо-Маклай Н. Н. [Фрагменты дневника за 1872 г.] См. Т. 3, 
ч. 3, № 5536 (2).

То же [с сокр. и изм. загл.] Первое пребывание на берегу Маклая в Но
вой Гвинее от сент. 1871 г. по дек. 1872 г ./ / Миклухо-Маклай Н. Н. Человек 
с Луны. М., 1982. С. 8—193; 2-е изд. М., 1983. С. 8—193.
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1724. Миклуха О. Н. [Воспоминания] //ДН. 1976. № 7. С. 191—192, 198— 
199: портр.— В ст.: Иванченко А. «Когда я работаю, я свободен».

Миклуха Ольга Николаевна (1847—1881), сестра Н. Н. Миклухо-Маклая.
1857, 1864. Семья. Смерть отца, его завещание детям. Предполагаемый 

арест Миклухо-Маклая. Побег за границу, подготовленный А. К. Толстым.
1725. Робертсон М. [Воспоминания о Н. Н. Миклухо-Маклае] //ДН. 1976. 

№ 7. С. 208—210: портр.— В ст.: Иванченко А. «Когда я работаю, я свобо
ден».

Робертсон Маргарита (1855—1936), жена Н. Н. Миклухо-Маклая.
1884. История женитьбы Миклухо-Маклая. Родители автора и их отно

шение к браку дочери. Миклухо-Маклай как ученый. В тексте — отрывки из 
писем, интервью, отрывок из дневника Миклухо-Маклая о встрече и беседе 
с И. С. Тургеневым в Париже и другие материалы.

Орбели Иосиф Абгарович (1887—1961), 
востоковед, впоследствии академик

1726. Орбели М. К. Вспоминает Мария Кероновна / В излож. А. М. Арзу
маняна // Арзуманян А. М. Братья Орбели. Ереван, 1976. Кн. I. С. 96—105.

Автор — первая жена И. А. Орбели, педагог.
1905—1961. Знакомство с Орбели в Петербурге. Замужество. Поездки 

в Тифлис, Финляндию, Крым.

Савенков Иван Тимофеевич (1846—1914), 
археолог, исследователь Сибири

1727. Мартьянова Н. Н. Воспоминания о Савенкове/ /Енисей. 1972. К я  5. 
С. 61—63.

Мартьянова Нина Николаевна, дочь сибирского ботаника и краеведа 
Н. М. Мартьянова.

1911 —1914. Внешний облик Савенкова. Черты характера. Интересы и ув
лечения. Семья. Дружба с В. И. Суриковым. Археологические раскопки в 
окрестностях Красноярска. В тексте — извлечения из воспоминаний 
Л. Я. Штернберга о Савенкове.

Семевский Василий Иванович (1848—1916), 
историк, редактор журнала «Голос минувшего»

1728. Водовозова Е. Н. Василий Иванович Семевский / Подгот. текста и 
коммент. Э. С. Виленской/ / Водовозова Е. Н. На заре жизни. М., 1987. Т. 2. 
С. 446—474. Коммент.: с. 505—509. Указ. имен, и назв.: с. 510—525.

То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5571.

Смирнов Яков Иванович (1869—1918), 
археолог-востоковед, историк искусства, академик

1729. Грабар А. Н. Несколько слов воспоминаний о Якове Ивановиче 
Смирнове/ / Художественные памятники и проблемы культуры Востока. Л., 
1985. С. 7—8.

Грабар Андрей Николаевич (р. 1896), искусствовед, археолог, в описы
ваемое время студент Петроградского университета.

1916—1917. Занятия автора в «Кабинете древностей» Петроградского 
университета под руководством Смирнова. Его научная деятельность в оценке 
автора, зарубежных ученых и Н. П. Кондакова. Эпизоды из жизни Смир
нова.

Снежневский Виктор Иванович (1861—1907), 
историк, член Нижегородской губернской ученой архивной комиссии

1730. Короленко В. Г. Памяти Виктора Ивановича Снежневского. См. 
Т. 3, ч. 3, N° 5597.

То ж е/ / Короленко В. Г. Воспоминания о писателях. М., 1934. С. 147—149.
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Строев Павел Михайлович (1796—1876), 
историк, археограф, академик

1731. Яковлев П. П. Воспоминание: Беседы с П. М. Строевым 7-го авг. 
1875 г. в Москве // Барсуков Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева. Спб., 1878. 
С. 667—668.

Яковлев Павел Петрович (1813—1899), правитель дел канцелярии Трои- 
це-Сергиевой мужской пустыни Петергофского уезда С.-Петербургской губер
нии.

1875. Посещение автором Строева в связи с занятиями в архивах Мос
квы.

Хавский Петр Васильевич (1771—1876), 
историк, правовед

1732. Хавский П. В. Формулярный список о службе состоящего за обер- 
прокурорским столом в 8-м департаменте Правительствующего Сената, дейст
вительного статского советника Хавского/ / Хавский П. В. На память друзьям 
моим. М., 1874. Кн. 1. С. 15—44.

1771 —1865. Перечень мест службы. Награды и благодарности. Чины. Све
дения о семье.

Чупин Наркиз Константинович (1824—1882), 
историк, краевед и библиограф

1733. Смышляев Д. Д. К портрету Н. К. Чупина: (Род. 4 февр. 1824, ум. 
12 апр. 1882 г.)//Пермский край. Пермь. 1893. Т. 2. С. 282—291.

Смышляев Дмитрий Дмитриевич (1828—1893), краевед, издатель и биб
лиограф.

1854—1882. Биографические сведения, родословная Чупина. Учение в Ка
занском университете. Изучение Пермского края. Участие в деятельности 
Уральского общества любителей естествознания. Образ жизни, черты харак
тера. В тексте — воспоминания П. О. Чупина о своей жизни в Екатеринбурге 
в 1854—1857 гг. у Н. К- Чупина. Получение образования под его руководст
вом. Последующие встречи с ним.

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), 
историк, редактор журнала «Исторический вестник»

1734. Жерве В. В. Памяти Сергея Николаевича Шубинского/ / ЖРВИО.
1913. Кн. 7/8. С. 381—385: портр.

Жерве Виктор Всеволодович (р. 1867), военный историк.
1892—1913. Встречи с Шубинским. Шубинский — редактор журнала «Ис

торический вестник». Его взаимоотношения с А. С. Сувориным. Подготовка к 
изданию исторических трудов Н. К* Шильдера. Оценка Шубинским деятель
ности В. И. Межова.

Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876), 
историк и публицист

1735. Вагин В. И. Щаповы: (Из воспоминаний) // СибСб. 1889. Вып. 2. 
С. 65—75.

Об авторе см. № 1477.
1864—1876. Жизнь Щапова и его жены О. И. Щаповой в Иркутске. Круг 

знакомых. Этнографические и исторические труды Щапова. Смерть жены. По
следние годы жизни Щапова.

Щукарев Александр Николаевич (1861—1900), 
историк, приват-доцент Петербургского университета

1736. Ростовцев М. И. Памяти Александра Николаевича Щукарева: (Не
кролог) //ЖМНП. 1900. № И. С. 46—50.— То же [отд. отт.].— Спб., 1900.— 
5 с.

Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952), историк и археолог, профес
сор Петербургского университета.
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1861—1900. Биографические сведения о Щукареве. Характеристика его 
личности. Учение Щукарева на историко-филологическом факультете Петер
бургского университета. Занятия древнегреческой историей под руководством 
профессора Ф. Ф. Соколова. Научная деятельность. Изучение древнегреческого 
искусства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СТАТИСТИКА

Personalia
Каблуков Николай Алексеевич (1849—1919), 
экономист, статистик, общественный деятель, 

профессор Московского университета
1737. Каблуков Н. А. Автобиография/ / ВестнС. 1919. N° 8/12. С. 1—24 

(паг. 3-я).
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5651.

Струмилин (Струмилло-Петрашкевич) Станислав Густавович (1877—1974), 
участник революционного движения, экономист, статистик, историк, 

впоследствии академик
1738. Струмилин С. Г. Сила живого слова: Странички воспоминаний// 

ВМК. 1967. N° 5. С. 2—3.
1880-е—1900-е гг. Круг чтения автора. Научное мировоззрение.

Янжул Иван Иванович (1846—1914),
экономист и статистик, профессор Московского университета, академик
1739. Судейкин В. Т. Академик-профессор И. И. Янжул: (Некролог) // 

ЖМНП. 1915. Нов. сер. N° 1. С. 38—50. — То же [отд. отт.]. — Пб., 1915.— 
15 с.

Судейкин Власий Тимофеевич (р. 1857), экономист.
1860-е гг.— 1914. Студенческие годы Янжула по его рассказам. Препода

вание в Московском университете. Служба в фабричной инспекции. Переезд 
в Петербург (середина 1890-х гг.). Общественная и научная деятельность. 
Последние годы жизни.

1740. Щетинин Б. А. Из воспоминаний об И. И. Янжуле/ / ПВМУО. 1914. 
N° 9. С. 31—33.

Щетинин Борис Александрович, журналист, литературовед.
1880-е гг.—1914. Янжул как лектор и преподаватель. Встречи с ним ав

тора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Personalia
1741. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универ

ситета] // Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казан
ского университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 2.

Из содерж. авт.: Бердников И. С. С. 7—10; Дормидонтов Г. Ф. С. 21—23; 
Залесский В. Ф. С. 29—32; Ивановский В. В. С. 32—34; Пионтковский А. А. 
С. 67—69.

Бердников Илья Степанович (1839—1915), профессор церковного права; 
Дормидонтов Григорий Федорович (1852—1920), профессор римского пра
ва; Залесский Владислав Францевич (1861 —1922), профессор философии 
права; Ивановский Виктор Викторович, профессор государственного права; 
Пионтковский Андрей Антонович (1862—1915), профессор уголовного права.

Иловайский Сергей Иванович (1861—1907), 
юрист, профессор Новороссийского университета

1742. Молчанов Е. В. Моя первая встреча с профессором С. И. Иловай
ским // Юбилейный сборник Крымско-Кавказского горного клуба. Одесса, 1915. 
С. 140-142.
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Ок. 1900 г. Встреча с Иловайским на Военно-Грузинской дороге. Горный 
клуб в Одессе.

Петражицкий Лев Иосифович (1867—1931), 
теоретик права, профессор Петербургского университета

1743. Гуревич П. В. Странички воспоминаний: Лев Иосифович Петражиц
кий/ / Правоведение. 1971. № 5. С. 130—132.

Об авторе см. № 410.
1900-е—1910-е гг. Курс Петражицкого «Введение в изучение теории пра

ва» на юридическом факультете Петербургского университета. Петражицкий 
как один из представителей психологической школы права. Его отношение к 
учению академика И. II. Павлова. Внешность Петражицкого.

Спасович Владимир Данилович (1829—1906), 
правовед, критик и историк литературы

1744. Арсеньев К. К. Воспоминания Арсеньева о Спасовиче/ / BE. 1906. 
Кн. 11. С. 456—461.

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), адвокат, обществен
ный и земский деятель, публицист, критик.

1860—1878. Публикации Спасовича в «Журнале Министерства юстиции». 
Участие в защите по делу тверских мировых посредников. Деятельность в 
Петербургском Совете присяжных поверенных. Адвокатская практика Спа
совича. Его выступления в суде. Литературные и научные интересы. Шекспи
ровский кружок.

Стасов Дмитрий Васильевич (1828—1918), 
адвокат, председатель Петербургского совета присяжных поверенных

1745. Арсеньев К. К. Воспоминания о Д. В. Стасове//АЕ, 1983. 1985. С. 
322—325.

Об авторе см. № 1744.
Вторая половина 1850-х гг. Характеристика русского общества накануне 

реформ. Представители дома Стасовых. Круг интересов Стасова. Его роль 
в деятельности юридического кружка в Петербурге. Участие в коллективном 
ходатайстве об арестованных студентах Петербургского университета. Уволь
нение со службы. Адвокатская практика. Аресты. Общественная деятельность 
Стасова.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Personalia
Бердяев Николай Александрович (1874—1948), 

религиозный философ
1746. Бердяев Н. А. [Автобиография]/ / Венгеров С. А. Критико-биогра

фический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904. Т. 6. 
С. 442—443.

1874—1903. Биографические сведения. Философско-публицистическая дея
тельность.

Козлов Алексей Александрович (1831—1901), 
философ, профессор Университета св. Владимира в Киеве

1747. Аскольдов С. А. Алексей Александрович Козлов.— М.: Т-во тип. Ма
монтова, 1912.— 219 с.

Аскольдов (псевд., наст, фамилия Козлов) Сергей Алексеевич (р. 1871), 
философ, литературовед, сын А. А. Козлова.

1830-е гг.— 1901. По воспоминаниям Козлова, его друзей и знакомых, по 
личным впечатлениям. Детство Козлова. Его отчим А. П. Козлов. Болезнь в 
смерть матери. Учение в Первой московской гимназии и на филологическом 
факультете Московского университета. Круг общения в студенческие годы. 
А. С. Хомяков. Арест по обвинению в революционной деятельности (1866).
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Поездка за границу (1875). Преподавание философии в Университете св. Вла
димира (с 1876 г.). Выход в отставку. Переезд в Петербург (1891). Встречи 
с П. Ф. Лесгафтом, Е. А. Бобровым. Образ жизни. Философские взгляды.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), 
религиозный философ, поэт, публицист

1748. Шарапов С. Ф. Памяти Владимира Соловьева/ / Шарапов С. Ф. Ста
рое и новое. М., 1900. С. 1—4.

Шарапов Сергей Федорович (1855—1911), редактор-издатель газет «Рус
ское дело» и «Русский труд».

1883—1887. Знакомство с Соловьевым. Его внешний облик, состояние здо
ровья. Работа автора в газетах «Русское дело» и «Русский труд». Програм
мная статья Соловьева для газеты «Русское дело», его публицистическая дея
тельность. Оценка автором работ Соловьева. Последняя встреча с ним.

Флоренский Павел Александрович (1882—1943), 
религиозный философ, математик, физик, 

профессор Московской духовной академии
1749. Флоренский П. А. Природа: [Воспоминания]/ / ЛГ. 1985. № 9. 

С. 76—105; № 10. С. 64—97.
1880-е гг. Детство в Батуме. Семья. Родители. Внутренний мир Флорен- 

ского-ребенка. Отношение к природе, музыке, поэзии. Поездки с отцом на 
станцию Аджарис-Цкали Батумо-Ахалцихской шоссейной дороги и по ее ок
рестностям. Отношение аджарцев к отцу автора и его семье.

Шмидт Анна Николаевна (1851—1905), 
философ, сотрудница нижегородских газет

1750. Горький М. А. Н. Шмидт/ / Поли. собр. соч. М., 1973. Т. 17. С. 
45—57.

То же //Собр. соч.: [В 22 т.]. Л., 1926. Т. 17. С. 40—52; [В 19 т.]. М.; Л., 
1927. Т. 17. С. 40—52; [В 23 т.]. М.; Л., 1930. Т. 19. С. 32—42; [В 25 т.]. 
М.; Л., 1933. Т. 19. С. 32—42; [В 15 т.]. М.; Л., 1947. Т. 10. С. 47—59; 
[В 30 т.]. М., 1951. Т. 15. С. 162—174; КНовь. 1924. № 4. С. 16—25.

Об авторе см. № 869.
1896—1901. Встречи и беседы с Шмидт во время ее службы репортером 

в газете «Нижегородский листок». Внешний облик Шмидт. Черты характера. 
Религиозно-философские взгляды. Увлечение философией Вс. С. Соловьева, 
толстовством.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Personalia
1751. [Автобиографии профессоров и преподавателей Казанского универ

ситета] // Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казанско
го университета (1804—1904): В 2 ч. Казань, 1904. Ч. 1.

Из содерж. авт.: Богородицкий В. А. С. 36—38; Бодуэн де Куртенэ И. А. 
С. 38—40; Будде Е. Ф. С. 41—45; Катанов Н. Ф. С. 94—99; Качановский В. В. 
С. 100—103; Нагуевский Д. И. С. 135—141; Шестаков С. П. С. 201—203.

Богородицкий Василий Алексеевич (1857—1941), профессор сравнительного 
языковедения; Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845—1929), профес
сор сравнительного языковедения; Будде Евгений Федорович (1859—1929), 
профессор языковедения; Катанов Николай Федорович (1862—1922), профес
сор языковедения и этнографии; Качановский Владимир Васильевич (1853— 
1901), приват-доцент славянской литературы; Нагуевский Дарий Ильич (1845— 
1920), профессор римской словесности; Шестаков Сергей Петрович (1864— 
1916), профессор греческого языка и словесности.
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Алексеев Василий Михайлович (1881—1951), 
востоковед-китаевед, впоследствии академик

1752. Алексеев В. М. Автобиография китаеведа, доцента Петроградского 
университета, младшего ученого хранителя Азиатского музея Академии наук 
Василия Михайловича Алексеева/ / Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. 
С. 266—270.

1753. Алексеев В. М. Автохарактеристики // Алексеев В. М. Наука о Востоке. 
М., 1982. С. 344—346.

1754. Алексеев В. М. Русский аспирант-китаист в начале XX в. (1902— 
1909) //Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. С. 295—301.

1755. Алексеев В. М. Студент на рубеже столетий: Из моих студ. воспо
минаний (1898—1902)//Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. С. 282—295.

[К № 1752—1755]. 1881—1951. Детство. Взаимоотношения в семье. Уро
вень гимназической подготовки в 1900-е гг. Учение в Первой с.-петербургской 
и Кронштадтской гимназиях и на факультете восточных языков Петер
бургского университета. Преподаватели. Студенческие организации. Студен
ты: И. Ю. Крачковский, И. И. Толстой, А. А. Фрейман и др. Подготовка 
автора к профессорскому званию. Поездки за границу. Научная деятельность.

Григорович Виктор Иванович (1815—1876), 
филолог-славист, профессор Казанского, Московского и Новороссийского 

университетов, член-корреспондент Академии наук

1756. Афанасьев Г. Е. Воспоминания о Викторе Ивановиче Григоровиче// 
Одесский славянский сборник. Одесса, 1880. С. 68—80.

То ж е/ / Афанасьев Г. Е. Исторические и экономические статьи. Киев, 1908. 
Т. 1. С. 1—12.

Об авторе см. № 386.
1860-е—1870-е гг. Григорович как ученый-славист, педагог. Его отношения 

со студентами. Внешний облик. Отдельные эпизоды из его жизни. И. И. Срез
невский о Григоровиче.

1757. Маркевич А. И. Воспоминания о В. И. Григоровиче как о преподава
теле Ц Летопись историко-филологического общества при имп. Новороссийском 
университете. 1894. Т. 3. С. 79—82.— То же [отд. отт.].— Одесса, 1894.— 4 с.

Маркевич Арсений Иванович (1855—1942), историк-славист, архивист, ар
хеолог и этнограф, ученик В. И. Григоровича.

1865—1870-е гг. Внешний облик Григоровича. Григорович — лектор Ново
российского университета. Его отношение к студентам. Занятия и беседы с 
ними на квартире у Григоровича в Одессе.

1758. Полевой П. Н. [В. И. Григорович] //ИВ. 1899. Т. 76, № 4. С. 137— 
143.— В ст.: Три типа русских ученых.

Полевой Петр Николаевич (1839—1902), историк литературы, литератур
ный критик, приват-доцент Петербургского, Новороссийского университетов, 
профессор Варшавского университета.

Знакомство с Григоровичем на торжественном акте открытия Новороссий
ского университета. Визит автора к нему домой, беседа с ним. Биографичес
кие сведения. Внешний облик Григоровича. Образ жизни. Характеристика его 
личности.

Даль Владимир Иванович (1801—1872), 
писатель, лингвист, врач, этнограф

1759. Даль В. И. Автобиографическая его записка. 1841 г ./ / PC. 1878. Т. 22, 
№5. С. 182—184.

1819—1841. Написана в связи с обвинением автора в политической небла
гонадежности. Предание его военному суду во время службы во флоте в г. 
Николаеве. Оправдание и перевод в Балтийский флот. Учение в Дерптском 
университете. Участие в Русско-турецкой войне 1828—1829 гг. в качестве во
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енного врача. Издание автором русских народных сказок и их запрещение пра
вительством. Служба при оренбургском военном губернаторе.

Евгеньев-Максимов Владислав Евгеньевич (1883—1955), 
историк русской литературы

1760. Евгеньев-Максимов В. Е. Из прошлого: Зап. некрасоведа (1902— 
1912)/Публ. Т. С. Царьковой/ / Некрасовский сборник. М., Л., 1983. Вып. 8. 
С. 177—207.— Начало публ. см. Т. 4, ч. 3, №5998.

То же [отрывок с изм. текста и загл.]. См. Т. 3, ч. 4, № 7394.
То же [отрывок с изм. текста и загл.]. У 3. Н. Некрасовой: (Из лич. впе

чатлений) // СР. 1915. № 5. С. 3—4: ил.
1913—1922. Работа над второй книгой о Н. А. Некрасове и рецензии на 

нее. Литературовед Б. Л. Модзалевский. Знакомство с 3. Н. Некрасовой, вдо
вой поэта. Ее внешность, условия жизни. Ее воспоминания о муже. Свидание 
с О. С. Чернышевской, ее рассказ о взаимоотношениях Н. Г. Чернышевского и 
Н. А. Некрасова. М. Н. Чернышевский. Поиски архивов «Отечественных запи
сок» и «Современника». Знакомство с А. И. Панаевым, воспоминания о спорах 
его отца — И. А. Панаева с Некрасовым. Заведующий Архивом Министерства 
народного просвещения А. С. Николаев. Работа в Архиве Министерства внут
ренних дел и в Главном управлении по делам печати, его заведующий В. Т. 
Судейкин. Посещение семинара Н. К. Пиксанова на Высших женских (Бесту
жевских) курсах в Петербурге (1916). Учащаяся молодежь.

Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951),
филолог-арабист, историк, преподаватель Петербургского университета, 

впоследствии академик

1761. Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями. С. Т. 4, ч. 3, 
№6014.

То же [с сокр.] //Советские ученые. М., 1982. С. 394—434.

Марр Николай Яковлевич (1864—1934), 
востоковед, лингвист, археолог, 

профессор Петербургского университета, академик

1762. Саркисян X. С. Николай Яковлевич Марр/ / Саркисян X. С. Тропами 
жизни и литературы. Ереван, 1974. С. 249—251.

Саркисян Хорен Сергеевич (1891 —1970), литературовед, критик.
1915—1916. Марр как лектор. Пособия по древнеармянскому языку, со

ставленные Марром.

Миллер Всеволод Федорович (1848—1913), 
фольклорист, языковед, этнограф, археолог

1763. Богданов В. В. Очерк из истории русской интеллигенции и русской 
науки /Публ. и предисл. Р. С. Липец//ТИЭ АН СССР. 1978. Нов. сер. Т. 107: 
Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 8. 
С. 39—55.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний/ / ЛНС. 1980. Т. 5. С. 391 —
392.

Богданов Владимир Владимирович (1868—1949), этнограф.
1904, 1912. Научные занятия Миллера. Встречи ученых и музыкантов в его 

доме. Выступления сказителей И. Т. Рябинина и И. А. Федосовой. Посетители 
дома Миллера и его друзья: Д. Н. Анучин, Ф. Е. Корш, М. М. Ковалевский, 
А. И. Кирпичников, В. О. Ключевский, Г. Н. Потанин, Н. И. Стороженко, 
Д. II. Овсянико-Куликовский. И. И. Янжул. Овсянико-Куликовский и Миллер о 
творчестве М. Горького. Интерес Миллера к Кавказу. Помощь нуждающимся 
студентам.
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Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), 
историк русской литературы, 

профессор Петербургского университета, академик
1764. Пыпин А. Н. Автобиографические заметки/ / Л Вести. 1903. Т. 3, кн. 3. 

С. 20—23.— В ст.: Пятидесятилетие научно-литературной деятельности ака
демика А. Н. Пыпина.— То же [отд. отт.].— Спб., 1903.— 25 с.: портр.

1830-е—1850-е гг. Родители. Детство. Учение в Саратовской гимназии и в 
Петербургском университете. Формирование личности и научных интересов. 
Литературная жизнь в конце 1840-х гг. Цензура. Назревание общественно-по
литического кризиса.

1765. Пыпин А. Н. Мои заметки. См. Т. 3, ч. 3, № 5892.
То же.— М., 1910.— 312 с.
1766. Веселовский А. Н. Воспоминания об А. Н. Пыпине/ / Научные извес

тия. М., [19221. Сб. 2. С. 315—318.
Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918), историк литературы, про

фессор Московского университета и Лазаревского института восточных язы
ков.

1875—1904. Дружба автора с Пыпиным. Характеристика его личности и 
деятельности. Отношение Пыпина к Н. Г. Чернышевскому.

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920), 
филолог, историк древнерусской литературы, 

профессор Петербургского университета, академик

1767. Евдокимов П. М. Деятельная любовь: Воспоминания об А. А. Шах
матове /  Предисл. В. И. Макарова/ / РР. 1984. № 3. С. 82—86.

Евдокимов Павел Матвеевич (1884—1971), лингвист, в описываемое вре
мя — студент.

1909. Шахматов как преподаватель. Черты его характера. Отношение к 
студентам.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

1768. Беляев А. Воспоминание о Ярославском доме призрения ближне
го.— Ярославль: Тип. Губ. правления, 1886.— 152 с.

Автор (р. 1836), воспитанник Ярославского дома призрения ближнего.
1842—1856. Поступление в Ярославский дом призрения ближнего после 

смерти отца. Помещение. Одежда. Питание. Воспитатели, репетиторы, смотри
тели. Обучение воспитанников в приходском и уездном училищах и гимназии 
г. Ярославля. Участие воспитанников в церковной службе. Каникулы. Развле
чения. Выпускные экзамены 1856 г. Воспитанники писцового отделения до
ма. В конце текста — дополнения и поправки к воспоминаниям Д. Ф. Назаро
ва (См. Т. 2, ч. 2, К° 2961).

1769. Резанов И. Ф. Арабески моей жизни/ / Север. 1928. № 7/8. С. 17— 
29. — В ст.: Андреевский Л. И. Образование к воспитанию в барской семье 
Вологодской губернии в начале XIX века.

Резанов Иван Федорович (р. 1819).
1820—1835. Детство и юность в селе Спасском-Куркине Вологодского 

уезда и губернии и в г. Вологде. Деревенские праздники. Домашние учителя: 
И. А. Богуслав, Н. И. Ржаницын, М. П. Ронцевич, А. В. Сацердатов, А. А. Сы- 
роватко, Я. Б. Штафель. Методы их преподавания. Подготовка х поступлению 
в Демидовский юридический лицей в Ярославле.

1770. Трайнин А. Н. Я жил за чертой/ / СовС. 1937. № 8. С. 42—44.
Трайнин Арон Наумович (1883—1957), юрист-криминалист.
1890-е гг.— 1905. Условия приема евреев в гимназию в пределах черты 

оседлости. Учение в Калужской гимназии и в Московском университете. На
строения студенчества. Выборы в центральный университетский орган в 1905 г.

1771. Шафир М. П. Мои воспоминания/ / ЕЛ. 1926. Сб. 4. С. 104—111.
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Шафир Маркел Порфирьевич (р. 1846), юрист.
1850-е— 1910-е гг. Первоначальное образование, хедер. Поступление в жи

томирское Раввинское училище. Инспекторы: Я. М. Эйхенбаум, X. 3. Слоним
ский. Педагоги. Поступление в Петербургский университет. Товарищи по учи
лищу и университету: С. Маделькерн, М. И. Кулишер, И. И. Гурлянд и др. 
Последующая деятельность на юридическом поприще.

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начальные школы и училища
1772. Год учительства в народной школе: (Воспоминания нар. учителя)/ 

Бывший учитель//НО. 1911. Кн. 1. С. 1—20; кн. 2. С. 137—162.
Нач. 1890-х гг. Работа в сельской начальной школе. Отношения с учени

ками. Методика преподавания. Отмена телесных наказаний. Посещение школы 
инспектором народных училищ. Выпускные экзамены.

1773. Еланская В. Из воспоминаний учительницы/ / НО. 1909, № 1. С. 1—5.
Автор — учительница начальной школы.
Нач. 1900-х гг. Быт учащихся сельской школы.
1774. Заболотный Ф. С. Из воспоминаний об обучении грамоте/ / РНУ. 

1894. № 11. С. 121—132 (паг. 2-я).
Заболотный Федор Силивестрович (ок. 1855—1898), сельский учитель.
Конец 1850-х гг. Детство в украинском городке в купеческой семье. Обу

чение грамоте в частных школах и приходском училище.
1775. Лавров В. Из дневника священника-учителя: Миссионер, наблюдения 

в шк. //МО. 1904. № 19. С. 1361—1365.
Автор — священник.
1896—1904. Совместное обучение детей старообрядцев и православных. 

Помещение деревенской школы. Отношение крестьян к учителю-священнику.
1776. Чувашева И. К. Слава Богу за все: (Воспоминания сел. учительни

цы) //НО. 1914. Т. 11, Ко 7/8. С. 1 —  19; № 9. С. 113— 124; № 10. С. 265— 277; 
Ко и . с. 377— 383.

1898—1912. Работа в школе грамоты и церковноприходской школе в си
бирских деревнях. Типы учащихся и крестьян. Медицинская помощь населе
нию. Прогулки с детьми. Эпидемия сыпного тифа.

Виленская губерния
1777. Мацуков К. Из моих школьных воспоминаний/ / РНУ. 1905. № 2. 

С. 19—34 (паг. 2-я).
Автор — учитель.
Середина 1880-х гг. Организация жителями сельской школы. Отставной 

солдат (псаломщик военной церкви) в качестве учителя.
Вологодская губерния

1778. Из воспоминаний старого народного учителя / Б-н // РНУ. 1904. № 4. 
С. 81—86 (паг. 2-я).

1870-е гг. Учение в сельской школе в Вельском уезде. Поступление в То- 
темскую учительскую семинарию. Ее директор В. Н. Добролюбов.

Вятская губерния
1779. Из практики школьного учителя-земледельца / В. Ч-в//РНУ. 1885. 

Ко 2. С. 109—116.
Первая половина 1880-х гг. Опыт одновременного ведения сельского хо

зяйства и преподавания в деревенской школе Глазовского уезда. Отношение 
крестьян к учителю-земледельцу.

Казанская губерния
1780. Охотников Н. М. Грамота среди чуваш//ЦПШ. 1890. Июнь. С. 272— 

280; Нояб. С. 217—230.— Публ. не окончена.
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Об авторе см. № 176.
1860-е гг.— 1880. Детство в деревне Чувашская Чебоксарка Чистопольско

го уезда. Обучение грамоте и русскому языку в деревенской школе. Поступле
ние в Симбирскую чувашскую школу. И. Я. Яковлев. Работа учителем в селе 
Сунчелеево Чистопольского уезда.

Киевская губерния
1781. Из двухлетнего учительства/ / РНУ. 1898. ЛЬ 8/9. С. 93—108 (паг. 

2я) дАвтор — учитель земской школы.
1880-е гг. Окончание уездного училища и работа учителем в сельской 

школе. Переход школы в ведение земства. Учительский съезд в уездном горо
де. Организация временной школы как базы для педагогической практики. 
Возвращение в школу. Применение новой методики преподавания.

Курская губерния
1782. Максимов Е. Д. Школа жизни. См. Т. 3, ч. 2, ЛЬ 4103.
То же//Максимов Е. Д. На культурной работе/М. Слобожанин. Спб., 

1907. С. 13—73.
Нижегородская губерния

1783. Воспоминания из арзамасской, жизни / Гр. Е-н//РНУ. 1899. ЛЬ 12. 
С. 217—220 (паг. 2-я).

1884. Жизнь в Арзамасе в ожидании получения места учителя. Препода
ватель арзамасского Троицкого приходского училища Н. Г. Коридалин.

1784. Нардов Н. Н. В сумерках жизни: (Из жизни дорев. учительства) // 
Натиск. 1935. ЛЬ 4/5. С. 42—50.

Об авторе см. ЛЬ 357.
Конец 1890-х — нач. 1900-х гг. Преподавание в школе села Константиново 

Нижегородского уезда. Педагоги и учащиеся. Крестьяне, местная интеллиген
ция. Районные собрания учителей и неудачная попытка создания школьной 
книги для чтения. Литературная работа автора. Директор народных училищ 
Демков.

Орловская губерния
1785. Селеховкин В. Из дневника сельского учителя/ / РНУ. 1891. ЛЬ 3. 

С. 89—94 (паг. 4-я); 1892. ЛЬ 6/7. С. 68—73 (паг. 4-я).
Автор — учитель сельской школы Волховского уезда.
11 апр. 1888 — 9 дек. 1890. Условия жизни крестьянских детей-учеников. 

Причины пропусков занятий. Рассказы учителей сельских школ об условиях 
своей работы.

Пензенская губерния
1786. Болдов М. Из жизни сельского учителя/ / НО. 1904. Кн. 5/6. С. 4С0—

471.
Болдов Михаил.
1890-е гг. Дневниковые записи. Начало учительской деятельности в дерев

не Саранского уезда. Взаимоотношения с учащимися. Школьный сторож.
1787. Куликов Е. Листки из дневника учителя-крестьянина/ / БН. 1902. 

К? 7. С. 229—234; № 8. С. 257—262; ЛЬ 9. С. 292—297; ЛЬ 10. С. 335—338; ЛЫ 1. 
С. 373—376; № 12. С. 419—420; 1903. № 14. С. 50—58; ЛЬ 15. С. 90—92; ЛЬ 17. 
С. 158—160; 1904. ЛЬ 27. С. 83—87; № 28. С. 114—121; ЛЬ 32. С. 152—155; 
№ 34. С. 207—209; № 35. С. 235—239; № 36. С. 321—322; 1905. № 37. С. 16— 
19; ЛЬ 38. С. 51—53; № 39. С. 83—87; № 40. С. 109—114; № 41. С. 131—133; 
Ко 42. С. 159—160; ЛЬ 43. С. 177—179; К° 44. С. 210—211; ЛЬ 45. С. 226—232; 
Ко 46. С. 255—261; ЛЬ 47. С. 282—290; ЛЬ 48. С. 316—319; 1906. ЛЬ 49. С. 10— 
И; ЛЬ 51. С. 96—97; ЛЬ 52. С. 126—131; ЛЬ 53. С. 148—150; ЛЬ 54. С. 167— 
168; № 55. С. 187—191; ЛЬ 56. С. 208—210; ЛЬ 57. С. 234—236; ЛЬ 58. С. 259— 
261; 1907. ЛЬ 63. С. 96—100; ЛЬ 64. С. 130—132; ЛЬ 66. С. 177—179; ЛЬ 67. С. 
193—194; № 68. С. 216—217; ЛЬ 69. С. 243—245; ЛЬ 70. С. 269—273; ЛЬ 72. С. 
332—336; 1908. ЛЬ 73. С. 21—25; ЛЬ 74. С. 50—55; ЛЬ 75. С. 79—81; ЛЬ 76. С.
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107—112; No 78. С. 157—159; No 80. С. 194—198; № 82. С. 251—253; № 83. 
С. 277—282; № 84. С. 322—325; 1909. № 85. С. 20—25; № 86. С. 63-68; № 87. 
С. 100—103; № 90. С. 170—174; № 92. С. 214—221; № 95. С. 295—303; № 96. 
С. 326—333; 1910. № 97. С. 17—23; № 98. С. 65—69; № 99. С. 98—103; № 100. 
С. 129—135; № 101, С. 156—160; № 102. С. 181—183; № 103. С. 208—211; 
№ 104. С. 232—234; № 105. С. 258—261; № 106. С. 283—289; № 107. С. 316— 
320; 1911. № 111. С. 83—86; № 113. С. 126—129; № 115. С. 171—174; № 116. 
С. 197—199; № 117. С. 219—222; № 119. С. 274—280; № 120. С. 310—316; 
1912. № 121. С. 23—26; № 122. С. 51—59; № 124. С. 110—114; № 126. С. 152— 
157; № 128. С. 204—207; № 129. С. 231—232; N° 130. С. 263—267; № 131. С. 
291—296; 1913. № 133. С. 15—20; № 134. С. 53—55; № 135. С. 87—89; № 142. 
С. 252—262.

1888—1905. Детские годы в деревне Шуты Наровчатского уезда. Оконча
ние сельской школы и уездного училища. Назначение учителем в церковнопри
ходскую школу села Абашево (того же уезда). Занятия с детьми. Организа
ция библиотеки, школьного хора. Крестьянская жизнь. Состояние нравствен
ности и роль просвещения борьбе с пьянством и суевериями. Влияние на де
ревенский быт работ на отхожих промыслах. Религиозные праздники в Шутах 
и Абашеве. Крестьяне-старообрядцы, переход их в православие. Взгляды авто
ра на искусство, чтение педагогических журналов. Русско-японская война. От
ношение к ней крестьян. Проводы призывников. Революционные события в 
России. Материальное положение автора и других учителей церковноприход
ских школ.

1788. Мироносицкий П. П. Дневник учителя церковноприходской школы. 
См. Т. 3, ч. 2, № 3053.

То же [отрывок].— Спб., 1896.— 92 с.
То же [отрывок с изм. загл.] Из дневника учителя церковноприходской 

школы/А. М.//НО. 1896. Кн. 2. С. 93—107; Кн. 3. С. 75—86; Кн. 4. С. 118— 
134; 1897. Кн. 2. С. 91—97; Кн. 6. С. 46—56; Кн. 7. С. 67—74; Кн. 8. С. 66—74 
(везде — паг. 2-я).

1789. Тюльпанов И. Лемдяйское училище: (У мордвов) // ПензЕВ. 1867, 
№ 10, ч. неофиц. 317—323.

Тюльпанов Иоанн — священник села Лемдяй Инсарского уезда.
1854—1887. Разыскание средств и строительство здания училища. Первые 

годы его деятельности. Обучение автором прихожан у себя дома.

Пермская губерния
1790. Воеводин Л. Е. Воспоминания о Пермском уездном училище и Стро

гановском общежитии, относящиеся к 1860—1862 годам/ / ТПерУАК. 1913. 
Т. 10. С. 188—202.

Автор — старший учитель в Кыновском приходском училище, затем бух
галтер правления Кыновского завода (Куигурский уезд).

Здание Пермского уездного училища. Его структура и учебный персонал. 
Пермский Строгановский пансион — подготовительная ступень для учащихся 
училища. Церковный хор пансиона, спектакли, вокальные концерты, литера
турные вечера. Реакция на манифест 19 февр. 1861 г. «Пермяцкий» бунт в 
селении Кудымкор Соликамского уезда.

1791. Сигов П. Из жизни старой школы: (Воспоминания старого учителя)// 
ПнУ. 1928. № 1. С. 60—63.

1870-е—1880-е гг. Работа сельским учителем в селе Криулинском Красно
уфимского уезда. Положение крестьян и их отношение к обучению детей. 
Трехмесячная практика в сельской школе Нижне-Саранинского завода (того 
же уезда). Отношение к учительству дирекции народных училищ.

Подольская губерния
1792. Олейник Е. А. Из воспоминаний церковноприходского учителя// 

УчВ. 1910. No 5. С. 8—25.
Автор — учитель в селе Козодавницы Ушицкого уезда.
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1898—1899, 1903. Назначение учителем в козодавницкую школу. Отноше
ния с местным священником. Увольнение автора.

Полтавская губерния
1793. Некролог [учителю Е. Чайковскому, 1860—1882] (14 марта 1882 г.)// 

РНУ. 1882, № 5. С. 224—225.
Условия жизни н работы Чайковского в ряде сельских школ губернии. 

Посещение его в селе Бобрик Гадячского уезда.

Рязанская губерния
1794. Молебнов И. На школьном питательном пункте//БН. 1906. № 58. 

С. 261—265; No 59. С. 287—295.
Автор — священник в селе Малинки Михайловского уезда.
Сент. 1905— апр. 1906. Создание епархиального комитета для оказания 

помощи голодающим учащимся. Сбор пожертвований. Организация столовой. 
Помощь вдовам, сиротам и погорельцам.

Смоленская губерния
1795. Из воспоминаний о школе Сергея Александровича Рачинского. См. 

Т. 3, ч. 2, № 4123.
То же //НО. 1903. Кн. 7/8. С. 20—25.

Таврическая губерния
1796. Воронова Е. А. Школа в Алуште: Из воспоминаний учительницы.— 

Спб.: Синод, тип., 1897. — 64 с.
То же.— 2-е изд.— Спб., 1898.— 94 с.; 3-е изд.— Спб., 1899.— 94 с.; 4-е 

изд.— Спб., 1900.— 94 с.; Спб., 1905.— 94 с.; 2-е изд.— Пг., 1915.— 94 с ./ / НО. 
1897. № 5. С. 42—56; № 6. С. 20—34; № 7. С. 67—88; № 8. С. 32—46.

Об авторе см. № 293.
1885—1893. Переезд из Петербурга в Алушту в связи с состоянием здо

ровья. Занятия с детьми на дому. Строительство и открытие церковноприход
ской школы. Многонациональный состав учащихся. Методика преподавания. 
Нравственное воспитание. Медицинская помощь детям и жителям Алушты.

Тамбовская губерния
1797. Реморов Н. И. Из дневника школьного учителя//НО. 1914. Л° 4. 

С. 385—391.
Реморов Николай Иванович, дьякон, учитель церковноприходской школы 

села Борисовка Козловского уезда.
1910-е гг. Общение автора с учениками и их родителями. Посещение 

школьной елки в селе Шмаровка Козловского уезда. Учительница М. М. Гон
чарова. Отношение к ней крестьян.

Тургайская область
1798. Хохлов И. С. Мое знакомство с киргизами/ / ПБ. 1900. Т. 2, 15.

С. 314—320.
Хохлов Иван Сергеевич (р. 1852), педагог.
1893—1894. Преподавание в русско-киргизской школе в г. Тургае. Успехи 

учеников. Влияние религиозного мусульманского воспитания.

Херсонская губерния
1799. Толмачевская А. С. Из дневника народной учительницы/ / РШкола.

1915. № 12. С. 42—62.— Начало см.: Т. 3, ч. 2, Х° 4142.
Толмачевская Александра (р. 1857), учительница.
1890-е гг. Преподавание в одесских начальных училищах. Типы учащихся. 

Попечители школ. Экзамены. Празднование пушкинского юбилея в училище 
и запрещение инсценировки «Сказки о попе и работнике его Балде» А. С. Пуш
кина.
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Школы и курсы для обучения взрослых
Воскресные школы

1800. Невзорова-Шестернина С. П. Начало моей работы со взрослыми// 
ШВ. 1940. № 4. С  59—61.

Об авторе см. № 815.
1890—1897. Работа во Владимирской женской гимназии. Открытие в 

1893 г. женской воскресной школы под руководством Э. О. Кислинской. Ин
спектор народных училищ В. П. Вахтеров. Поступление автора на Петербург
ские высшие женские (Бестужевские) курсы и преподавание в Корниловской 
школе (на Шлиссельбургском тракте).

1801. Шелгунов В. А. Мои воспоминания о воскресных школах/ / ШВ. 1939. 
№ 7. С. 42—44.

Об авторе см. N° 739.
Ок. 1880—1898. Работа мальчиком на чугунолитейном заводе и в пере

плетной мастерской. Занятия во Второй нарвской вечерней школе и Первой 
нарвской школе имп. Московского технического училища. Участие в марксист
ском кружке. Работа на Обуховском заводе. Привлечение рабочих из воскрес
ных вечерних школ за Невской заставой в марксистские кружки. Учителя: 
А. М. Калмыкова, Н. К- Крупская, Л. М. Книпович, О. П. Поморская. Арест 
и ссылка автора.

Подготовка учителей
Учительские семинарии, школы и курсы

1802. Заболотный Ф. С. Воспоминания об учительской семинарии // РНУ.
1899. № 2. С. 15—23 (паг. 2-я); № 3. С. 41—57 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 1774.
1870—1873. Занятия в Киевской учительской семинарии. Типы семинари

стов. Директор. Педагоги. Церковное и светское хоровое пение, обучение игре 
на скрипке. Устройство при семинарии начальной школы. Бытовые условия 
и питание семинаристов.

1803. Из записок законоучителя/В. И-кий/ / Странник. 1914. N° 8/9. 
С. 64—105 (паг. 2-я); Л? 10. С. 175—219; N° 11. С. 323—349.

1890-е гг. Взаимоотношения в учительской семинарии между директором, 
учителями и учащимися. Увольнение автора.

1804. Памяти Н. И. Полетаева / М.//НО. 1898. 1<н. 2. 23—27.
30 июня — 31 июля 1897. Педагогические курсы в Вятке. Полетаев как их 

руководитель и лектор.
1805. Спиридонова О. Воспоминания народной учительницы о Педагогиче

ских курсах: (По поводу их сорокалетия) / / ПЛ. 1912. № 4. С. 293—296.
Автор — народная учительница.
1880-е гг. Московские педагогические курсы. Преподаватели. Д. И. Тихо

миров.
1806. Шаховской Д. И. Воспоминания: (В излож.) // Заря. 1914. N° 1. 

С. 16—17.
Об авторе см. N° 391.
Вторая половина 1880-х гг. Служба заведующим отделом народного об

разования в Весьегонском уезде Тверской губернии. Роль организованной 
П. П. Максимовичем Тверской учительской женской школы в подготовке учи
тельниц. Начальница школы Н. П. Дьяконова. Учительница М. Н. Колтыпина. 
Земские деятели А. А. и П. А. Бакунины.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1807. Кругляк Б. Воспоминания о жизни экстернов в Одессе (1896 г.): По- 

свящ. «дедушке» евр. лит. Менделе-Мойхер-сфорим // ЕС. 1916. Т. 9, вып. 2/3. 
С. 276—299.
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1896—1897. Приезд автора в Одессу с целью получения среднего образо
вания. Помощь ему благотворительной внешкольной комиссии при Обществе 
распространения просвещения между евреями. Встреча с Менделе-Мойхер- 
сфорим. Празднование пасхи в местной богадельне. Неудачная сдача экза
мена на звание учителя.

Гимназии
1808. Ельницкий К. В. XL лет учительства в далекой окраине. См. Т. 3, 

ч. 2, Кя 4050.
Го же // ЗРНШ. 1910. Кя 5/6. С. 63—80; Кя 7/8. С. 47—68; Кя 9. С. 50—61; 

Кя 10. С. 78—95; Кя 11. С. 65—79; Кя 12. С. 59—63; 1911. Кя 1. С. 62—72; Кя 2. 
С. 38—44; Кя 3. С. 67—75; Кя 4. С. 106—115; Кя 5. С. 75—93.

1809. Из воспоминаний педагога/Публ. П. Д. Шестакова//Воспитание. 
1862. Кя 9. С. 196—215.

Автор — директор гимназии.
Учение в уездном училище и провинциальной гимназии. Характеристика 

учителей. Методы преподавания и воспитания. Изучаемые предметы. Телесные 
наказания. Нравы гимназистов.

Петербург
1810. Мамантов Н. Н. На школьной скамье 75 лет назад//Прошлое и на

стоящее. Л., 1924. Вып. 1. С. 40—54.
Мамантов Николай Николаевич (р. 1837), чиновник Государственного кон

троля и Морского министерства, сенатор.
1849—1852. Учение в одной из петербургских гимназий. Преподаватели. 

Условия жизни в гимназическом пансионе.
1811. Можайский И. П. Воспоминания (1838—1847)//Гимназия. 1889. 

Кя 11. С. 575—588.— В ст.: Можайский И. П. Воспоминания о Первой С.-Пе
тербургской гимназии.

Можайский Иван Павлович (1828—1893), педагог и писатель.
Занятия в гимназии и жизнь в пансионе. Директор П. Д. Калмыков, ин

спектор В. С. Бардов. Учителя, гувернеры. Литературные беседы. Экзамены. 
Посещение гимназии Николаем I.

1812. Шамшин И. И. Дневник//PC. 1916. Т. 167, Кя 7. С. 150—157.
Шамшин Иван Иванович (1837—1912), член Государственного совета.
5 марта — 2 апр. 1848. Подневные записи. Обучение в 1-м классе Первой 

С.-Петербургской гимназии.
1813. Сент-Илер К. К. Воспоминания казенного пансионера о Третьей 

С.-Петербургской гимназии. См. Т. 2, ч. 2, № 2977.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний о Третьей С.-Петербургской 

гимназии // За сто лет. Пг., 1923. С. 28—49.
1814. Стоюнин В. Я. [Воспоминания о гимназическом преподавании исто

рии] // Д HP. 1879. Т. 1, Кя 1. С. 9—12.— В ст.: Стоюнин В. Я. Без истории 
и преданий.

То ж е //З а  сто лет. Пг., 1923. С. 23—27.
Стоюнин Владимир Яковлевич (1826—1888), педагог.
1830-е гг. Учение в Третьей петербургской гимназии. Преподавание исто

рии. Занятия в Публичной библиотеке.
1815. Стоюнин В. Я. [Воспоминания о Петербургском училище при церкви 

св. Анны и Третьей петербургской гимназии] //XXV лет. Спб., 1884. С. 291— 
296.— В ст.: Стоюнин В. Я. Луч света в педагогических потемках.

То же [отрывок] // За сто лет. Пг., 1923. С. 22—23.
06 авторе см. Кя 1814.
1830-е гг. Телесные наказания.
1816. Черепнин Н. Н. Шестая Санкт-Петербургская гимназия моего вре

мени (1883—1891)//Черепнин Н. Н. Воспоминания музыканта. Л., 1976. 
С. 104—109.
290



Черепнин Николай Николаевич (1873—1945), композитор, дирижер, пе
дагог.

Преподаватели гимназии: И. П. Поддубный, М. А. Георгиевский, К- П. и 
Л. I I  Петровы, Д. Н. Соловьев. Гимназический хор и оркестр.

1817. Семенов Д. Д. Из пережитого: В Мариин, жен. гимназии/ / Избр. пед. 
соч. М., 1953. С. 37—62.— Примеч.: С. 378—379.

То же. См. Т. 3, ч. 2, № 4168.
Москва

1818. Лакомте М. А. Московская 1-ая гимназия в конце сороковых годов: 
(Воспоминания одного из воспитанников ее) //Гобза И. О. Столетие Москов
ской 1-ой гимназии. М., 1903. С. 1—22 (паг. 2-я).

Лакомте Михаил Алексеевич (р. 1831), учитель.
Пансион разночинцев. Распорядок дня. Надзиратели. Инспектор 

П. М. Попов. Директор М. А. Окулов. Учителя: Г. В. Соколов, С. И. Протопо
пов, П. Е. Басистов, Г. И. Филиппов, И. И. Лебедев, Я. В. Смирнов, Н. В. Со
колов, М. М. Богоявленский, И. К- Разумов и др.

1819. Репман А. X. Воспоминание о Московской 1-ой гимназии/ / Гобза 
И. О. Столетие Московской 1-ой гимназии. М., 1903. С. 23—27 (паг. 2-я).

Репман Альберт Христианович (р. 1834), физик.
1845—1852. Учение в гимназии. Распорядок дня. Учителя и надзиратели. 

Наказания.
1820. Каченовский В. М. 2-я Московская мужская гимназия в первые годы 

ее существования (1837—1843): (Из воспоминаний) //Гулевич С. В. Историче
ская записка о 50-летии Московской 2-й гимназии, 1835—1885. М., 1885. 
С. 305—327.

Каченовский Владимир Михайлович (1826—1892), писатель.
Здание гимназии. Распределение занятий и отдыха. Директор И. А. Ста- 

рынкевич. Инспектор и надзиратели. Педагоги: Н. Г. Лавдовский, П. И. Пев- 
ницкий, Н. В. Смирнов и др.

1821. Никитин С. А. Воспоминания о гимназических годах/Предисл., публ. 
и примеч. А. Е. Москаленко // Из истории университетского славяноведения в 
СССР. М., 1983. С. 120—142.— (Славяноведение в МГУ; Вып. 2).

Никитин Сергей Александрович (1901—1979), историк.
1911 —1918. Учение в Четвертой московской гимназии. История школь

ного здания. Директор К- К- Добровольский, инспектор М. А. Алексеев. Пе
дагоги: А. П. Преображенский, Е. А. Сидоров, А. В. Новиков и др. Гимнази
сты. Каникулы и праздники.

Барнаул
1822. Шубкин Н. Ф. Будни словесника/ / НМ. 1984. № 8. С. 182—204.
Шубкин Николай Феоктистович (р. 1880), учитель женской гимназии.
30 сент. 1911 — 13 мая 1915. Дневниковые записи. Гимназические про

граммы по русской словесности. Начальница гимназии, попечители, председа
тель педагогического совета. Сочинения гимназисток. Травля педагогов реак
ционной печатью.

Благовещенск
1823. Буковецкий А. И. В благовещенской гимназии/Авт. примеч. 

Ф. В. Лосев // Приамурье мое. Благовещенск, 1970. С. 273—286.
Автор, предположительно, Буковецкий Антон Иосифович, профессор-эко

номист.
1880-е—1890-е гг. Переезд семьи из Петербурга в Благовещенск. Поступ

ление в Первую благовещенскую мужскую гимназию. Дружба с В. И. Шима
новским. Педагоги. Директор гимназии Ф. О. Васильев. Местная интеллиген
ция.

Вятка
1824. Степанов Я. С. Воспоминания о Вятской гимназии/ / История Вят

ской гимназии за сто лет ее существования. Вятка, 1911. С. 73—79 (паг. 2-я).
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Степанов Яков Спиридонович (1831—1891), юрист, профессор Казанского 
университета.

1844—1849. Быт гимназистов и учителей. Учитель П. П. Хохряков. Гим
назист С. Куртеев.

Киев
1825. Медведев Л. М. Пушкинское утро: (Страничка из воспоминаний) // 

Медведев Л. М. Из жизни писателей. М., 1900. С. 79—96.
Медведев Лев Михайлович (1865—1904), писатель.
18 февр. 1881. «Пушкинское утро» в Первой киевской гимназии. Выступле

ние на нем автора.
Мозырь

1826. Ельницкий К. В. Детские и отроческие воспоминания: (До поступ
ления в дворян, уч-ще. В дворян, и уезд, уч-щах. В мл. классах гимназии) // 
МинЕВ. 1912. № 13, ч. неофиц. С. 463—473; № 14, ч. неофиц. С. 503—516.

Ельницкий Константин Васильевич (1846—1917), преподаватель Сибирско
го кадетского корпуса и Омской женской гимназии.

Конец 1840-х гг.— 1864. Детские годы в г. Мозыре. Учение в дворянском 
училище, преобразование его в уездное. Поступление в открытую в 1859 г. гим
назию. Ее директор К. Ф. Вронский. Педагоги. Польское восстание и отраже
ние его событий в гимназии.

Пенза
1827. Громницкий М. Ф. Репетитор: (Из школ, воспоминаний)/ / Помощь 

пострадавшим от неурожая. М., 1899. С. 49—58.
То же//2-е изд., М., 1900. С. 45—54.
Громницкий Михаил Федорович (р. 1833), юрист.
1843—1849. Учение в Пензенской гимназии. Репетитор Н. С. Протопопов. 

Гимназист К- И. Булаев. Круг чтения автора. Убийство чиновника Казенной 
палаты Плеханова.

Рязань
1828. Мартынов В. А. Краткое сообщение из воспоминаний о Рязанской 

губернской гимназии бывшего ее воспитанника // Историческая записка Рязан
ской 1-й мужской гимназии, 1804—1904. Рязань, 1904. С. 318—325.

Мартынов Василий Алексеевич, врач.
1849—1858. Общая характеристика гимназии и учителей.
1829. Полонский Я. П. Школьные годы. См. Т. 2, ч. 2, № 3001.
То ж е/ / Историческая записка Рязанской 1-й мужской гимназии, 1804— 

1904. Рязань, 1904. С. 231—265.
1830. Славницкий. Идеальная гимназия/ / Историческая записка Рязанской 

1-й мужской гимназии, 1804—1904. Рязань, 1904. С. 266—271.
1840-е гг. Годы учения в гимназии. Организация педагогического процесса.

Симбирск
1831. Лебедев Л. К. Из воспоминаний: Симбир. гимназия, 1851 —1854 гг.// 

Агринский А. С. Симбирская гимназия (1809—1909 гг.). Симбирск, 1909. 
С. 2—16 (паг. 2-я).

Автор, по-видимому, Лебедев Леонид Константинович, управляющий Кан
целярией министра земледелия и государственных имуществ.

Описание Симбирска. Учение в гимназии. Учебные программы. Директор 
И. А. Берниковский. Гимназический быт.

Смоленск
1832. Шестаков П. Д. Первый год моей учительской службы.— Казань: 

Тип. Губерн. правл., 1889.— 58 с.
Шестаков Петр Дмитриевич (1826—1889), педагог, попечитель Казанско

го учебного округа.
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1846—1847. Преподавание в Смоленской гимназии. Нравы учителей. Рас
суждения о методике преподавания и воспитания. Прогулки по городу и его 
окрестностям.

Тверь
1833. Покровский В. И. Воспоминания о Тверской гимназии 1848— 

1855 гг./ / Крылов Д. П. Столетие Тверской мужской гимназии (1804 — 2 февр. 
1904 г.). Тверь, 1904. С. 362—384.

Покровский Василий Иванович (1838—1915), председатель Статистической 
комиссии при Вольном экономическом обществе.

Учителя: И. Я. Ловягин, Ф. Т. Троицкий, А. Г. Страхов, Н. А. Маслов, 
А. Ф. Малинин. Инспектор Е. Е. Егоров. Социальный состав гимназистов. Гим
назический быт. Круг чтения гимназистов. Репетиторство.

Томск
1834. Ядринцев Н. М. Воспоминания о Томской гимназии: (К 50-лет. юби

лею Том. гимназии посвящает ученик ее) / / ЛНС. 1979. Т. 4. С. 265—291.
То же//СибСб. 1888. Вып. 1. С. 1—32 (паг. 2-я).
Об авторе см. № 1506—1521.
1850-е—1860-е гг. Социальный состав гимназистов. Взаимоотношения в 

гимназической среде. Учителя. Н. С. Щукин и его влияние на юношество. По
ступление в Петербургский университет. Сибирский студенческий кружок. Пер
вые литературные работы.

Углич
1835. Тоня Стеблицкая: (Воспоминания из гимназ. жизни) / Угличанка// 

Сборник «Угличанка». Углич, 1908. С. 13—20.
Автор — выпускница Угличской женской гимназии, училась вместе с 

А. Стеблицкой.
Нач. XX в. Гимназический кружок, рукописный журнал. Желание Стеблиц

кой стать врачом; плохо сданный экзамен и невозможность продолжать уче
ние, болезнь и смерть.

Институты благородных девиц
1836. Залога М . В. Из воспоминаний об институтской жизни / Вступ. за

метка Н. Шеметовой/ / ФЗ. 1905. Вып. 3/4. С. 1—22 (паг. 7-я).— То же. [Отд. 
отт.].— Воронеж, 1906.— 22 с.

Залога Мария Владимировна (урожд. Меранвиль), начальница Белгород
ской женской гимназии.

1850-е гг. Домашнее воспитание. Поступление в московский Николаевский 
сиротский институт. Начальница института Г. А. фон Цеймерн. Учителя: 
П. П. Басистов, П. Н. Кудрявцев, Ф. Ф. Куртнер. Распорядок дня. Новая на
чальница Е. Ф. Полевая и изменения в институтских порядках.

1837. Клименко А. Воспоминания институтки: К столет. юбилею Моек. 
Екатерин, ин-та.— Спб.: Тип. А. Колпинского, 1903.— 18 с.

Клименко Анна.
1862—1869, 1902. Воспоминания о начальнице московского Екатеринин

ского института Л. С. Мингалевой. Последняя встреча с ней.

Другие учебные заведения
1838. Год в Мирском ешиботе/С. Ш-о // Пережитое. Спб., 1913. Т. 4.

С. 220—241. i
1860-е гг. Учение в местечке Мир (Новогрудский уезд Минской губернии). 

Состав учащихся. Экономический статус училища. Глава ешибота. Метод изу
чения Талмуда. Самостоятельное изучение автором русской и современной ев
рейской литературы. Конфликты автора и других учащихся с главой ешибота. 
Отъезд домой.
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1839. Найденов Н. А. Воспоминания о Московском Петропавловском еван
гелическо-лютеранском мужском училище из сороковых годов прошлого сто
летия.— М.: Тип. т-ва Кушнеров и К°, 1903.— 26 с.: 1 л. ил.

Об авторе см. N° 336.
1844—1848. Постановка учебного дела в училище. Ректоры, преподаватели 

и надзиратели.
1840. Тененбаум И. Г. «Бунт» в воложинском ешиботе // ЕЛ. 1924. Сб. 3. 

С. 162—165.
Автор — учащийся ешибота.
1912. Борьба учащихся в Воложине (Ошмянского уезда Виленской губер

нии) за право чтения светской литературы.

Personalia 1
Аникеев Петр Александрович (р. 1846), 

педагог
1841. Аникеев П. А. [Автобиография] / / БУМИРШ. 1900. N° 8. С. 121—123.
1846—1890-е гг. Получение образования в Петербурге (гимназия, универ

ситет, педагогические курсы). Преподавание естествознания в Первом кадет
ском корпусе и других военных учебных заведениях. Методика преподавания 
русского языка в Земской учительской школе. Общественная деятельность. 
Приложен список трудов.

Апухтин Александр Львович, 
директор Константиновского межевого института, 

попечитель Варшавского учебного округа
1842. Смородинов В. Г. Попечитель Варшавского учебного округа Алек

сандр Львович Апухтин: Из воспоминаний педагога.— Спб.: Тип. Н. Я. Стой- 
ковой, 1912.— 13 с.

Смородинов Владимир Григорьевич (1841—1917), директор Радомской 
гимназии в Царстве Польском.

1879—1896. Личность Апухтина. Его деятельность в качестве попечителя. 
Содействие автору — директору Радомской гимназии. Отношение к Апухтину 
Александра III.

Баранов Алексей Григорьевич (р. 1844), 
педагог

1843. Баранов А. Г. [Автобиография]/ / Венгеров С. А. Критико-биогра
фический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904. Т. 6. С. 392— 
397.

1844—1897. Детство в крестьянской семье и доме Д. С. и Н. С. Ржевских 
в Москве и Твери. Учение в приходском и уездном училищах, гимназии. Окон
чание Московского университета. Работа учителем в Вяземской гимназии и 
директором учительской семинарии в г. Торжке. Составление руководств, 
учебных пособий, книг по географии.

Барсов Алексей Васильевич (р. 1843), 
педагог

1844. Барсов А. В. [Автобиографическое сообщение] // БУМИРШ. 1900. 
N° 10. С. 169—175.

1843—1900. Детство в семье священника. Обучение в уездном духовном 
училище, духовной семинарии и Петербургском университете. Преподавание 
русского языка в частных пансионах, прогимназии в Темир-Хан-Шуре, Бакин
ском реальном училище, Эриванской гимназии. Педагогические взгляды авто
ра. В тексте — список печатных трудов.

1 Персоналии профессоров и преподавателей высших учебных заведений 
учтены в соответствующих разделах отдела «Наука».
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Вахтеров Василий Порфирьевич (1853—1924), 
педагог, деятель народного просвещения

1845. Вахтеров В. П. Воспоминания из моей жизни: (Нижегор. период). См. 
Т. 4, ч. 3, N° 6297.

То же / / ДНГУАК. 1909 (на обл. 1910). Т. 8. С. 113—130.
Витевский Владимир Николаевич (1845—1906), 

педагог, учитель русского языка и литературы, историк
1846. Рождествин А. С. Владимир Николаевич Витевский/ / ТОУАК. 1908. 

Вып. 19. С. 71—80.
То же [с сокр. и изм. текста]. См. Т. 3, ч. 2, N° 4392.

Водовозов Василий Иванович (1825— 1886), 
педагог, общественный деятель

1847. Водовозова Е. Н. Василий Иванович Водовозов: Из воспоминаний 
институтки // Водовозова Е. Н. На заре жизни; Мемуарные очерки и портре
ты. М., 1987. Т. 2. С. 425—433.— Коммент.: С. 503.

То же. См. Т. 3, ч. 3, N° 4393.
Водовозова (по второму мужу Семевская) Елизавета Николаевна 

(1844—1923), педагог, писательница
1848. Водовозова Е. Н. Из давно прошедшего/ / Водовозова Е. Н. На заре 

жизни; Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. Т. 2. С. 358—367.— Коммент.: 
с. 497.

То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 4395.
1849. Водовозова Е. Н. Из недавно прошедшего/ / Водовозова Е. Н. На 

заре жизни; Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. Т. 2. С. 367—422.— Ком
мент.: с. 497—503.

То же. См. Т. 3, ч. 2, № 2504.
1850. Водовозова Е. Н. К свету: Из жизни людей шестидесятых годов // 

Водовозова Е. Н. На заре жизни; Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. 
Т. 2. С. 241—358.— Коммент.: с. 495—496.

То же. См. Т. 3, ч. 2, № 4396.
1851. Водовозова Е. Н. На заре жизни. Ч. 1—2/Вступ. ст., подгот. текста 

и коммент. Э. С. Виленской.— М.: Худож. лит., 1987. Т. 1. 511 с.— Обзор публ.: 
с. 490—495. Коммент.: с. 497—509.

То же. См. Т. 3, ч. 2, N° 4396а.
1852. Кареев Н. И. [Воспоминания о Е. Н. Водовозовой] //ГМ. 1923. N° 4. 

С. 180—183.
Кареев Николай Иванович (1850—1931), историк, профессор Петербург

ского и Варшавского университетов.
1885—1923. Семья Водовозовых и приемы в их доме. Преследования сы

новей Водовозовой за политическую деятельность. Дружба автора со вторым 
мужем Водовозовой — В. И. Семевским.

Гуревич Яков Григорьевич (1843—1906), 
педагог, историк, редактор-издатель журнала «Русская школа»

1853. Латышев В. А. Некролог Я. Г. Гуревича/ / РНУ. 1906. № 4. С. 82—84.
Автор, предположительно, Латышев Василий Алексеевич (р. 1850), педа

гог, редактор журнала «Русский начальный учитель».
1870-е гг.— 1906. Совместная с Гуревичем работа в Петербургском учи

тельском институте. Основание Гуревичем гимназии. Общественная деятель
ность. Личность Гуревича.

Данилович Григорий Григорьевич (1825—1906), 
педагог военно-учебных заведений

1854. Острогорский А. Н. [Воспоминания о Г. Г. Даниловиче] //ПС. 1917. 
N° 12. С. 7—11.— В ст.: Симонов И. С. Жизнь и труды Алексея Николаевича 
Острогорского.
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То же [отрывок]/ / Симонов И. С. Памяти Григория Григорьевича Дани
ловича как выдающегося педагога. Пг., 1916. С. 9—10, 19—24; ПедС. 1916. 
Кн. 4. С. 509—510, 519—565.— В ст.: Симонов И. С. Памяти Григория Гри
горьевича Даниловича как выдающегося педагога.

Об авторе см. № 1872.
1863—1866. Работа воспитателем Второй военной гимназии. Данилович 

как директор гимназии и его влияние на педагогов и воспитанников.

Дмитриев Николай Всеволодович (1860—1914)

1855. Приселков М. Д. Памяти Н. В. Дмитриева/ / ПедС. 1914. Кн. 4. 
С. 455—461 (паг. 2-я).

Приселков Михаил Дмитриевич (1881—1941), историк, преподаватель 
русского языка и литературы.

1907—1914. Совместная с Дмитриевым работа в Первом кадетском кор
пусе. Черты его характера. Уход на пенсию и последние годы жизни.

Жбиковский Антон Ксавериевич (1829—1900), 
педагог

1856. Жбиковский А. К. [Автобиография] // ИФМОКУ. 1900. Т. 10, ЛЬ 2. 
С. 40—44 (паг. 2-я).— В ст.: Нечаев Н. В. А. К. Жбиковский.

То же//Нечаев Н. В. А. К- Жбиковский. Казань, 1900. С. 4—7.— Отт. из: 
ИФМОКУ. 1900. Т. 10, Ль 2.

1829—1865. Учение в ряде гимназий Царства Польского. Преподавание 
математики в Вильне, Минской и Вятской гимназиях. В тексте — список на
учных трудов Жбиковского.

Зенгбуш Иван Александрович (1828—1907), 
учитель географии

1857. Тихомиров Д. И. Памяти доброго учителя: Иван Александрович Зенг
буш I/ПЛ.  1908. Кн. 1. С. 59—63.

Об авторе см. ЛЬ 1881—1886.
1860-е гг. Преподавание Зенгбушем географии в Учительской семинарии 

военного ведомства. Взаимоотношения с учащимися.

Ильминский Николай Иванович (1822—1891), 
ориенталист, директор Казанской учительской семинарии, 

профессор Казанского университета
1858. Григорьев Д. Николай Иванович Ильминский. См. Т. 3, ч. 2. № 4415. 
То же [отрывок в др. ред. с изм. загл.] Нравственная личность Н. И. Иль-

минского // ВятЕВ. 1907. ЛЬ 10/11, отд. неофиц. С. 250—261; НО. 1907. Кн. 7/8. 
С. 27—35.

1859. Соловьев П. А. Памяти Н. И. Ильминского/ / Странник. 1892. Т. 1, 
Ко 3. С. 605—611.

Соловьев Петр Алексеевич (1825—1898), член русской духовной миссии в 
Иерусалиме.

1853. Посещение Ильминским Архангельского монастыря в Иерусалиме. 
Поездка на Иордан с А. Е. Кисловским и другими.

Калмыкова (урожд. Чернова) Александра Михайловна (1849—1926), 
деятельница народного просвещения

1860 (1). Калмыкова А. М. [Автобиография] / В записи В. Славенсон// 
КЛ. 1926. ЛЬ 4. С. 136—146.— В ст.: Славенсон В. А. М. Калмыкова.

1860 (2). Калмыкова А. М. [Автобиография] / Публ. М. Д. Эльзона/ / Кни
га. Исследования и материалы. М., 1974. Сб. 28. С. 154—156: портр. (Авто- 
биогр. деятелей кн. в собр. С. А. Венгерова).

1849—1920-е гг. Детство в Екатеринославе. Впечатления от революцион
ных событий, прочитанных книг. Преподавательская деятельность на юге Рос
сии, в Петербурге. Книжный склад Калмыковой. Ее педагогические сочинения.
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1861. Калмыкова А. М. Обрывки воспоминаний/ / Былое. 1926. Кя 1. 
С. 63—80.

Конец 1880-х гг.— 1917. Работа в воскресной школе в Петербурге. Бол
гарский революционер К- Раковский. В. И. Засулич. Книготорговая деятель
ность автора. Демонстрация на площади Казанского собора. Высылка за гра
ницу. Встречи с В. И. Лениным в Петербурге, Пскове и Мюнхене.

Кулжинский Иван Григорьевич (1803—1884),
педагог

1862. Кулжинский И. Г. И. Г. Кулжинский: (Автобиогр.)//Лицей князя 
Безбородко. Спб., 1859. С. 111—117.

1803—1847. Детство в семье священника. Учение в Черниговской духов
ной семинарии. Отказ от сана священника. Преподавание в Черниговском 
уездном училище, в Гимназии высших наук в Нежине, Харьковской гимназии. 
Работа инспектором Лицея князя Безбородко, директором Закавказских учи
лищ. Отставка и возвращение в Нежин. '

Левин Эммануил Борисович (1820—1913), 
педагог, общественный деятель

1863. Левин Э. Б. Эммануил Борисович Левин (1820—1913): По авто
биогр. заметкам / Запись и излож. С. Гольдштейна/ / ЕС. 1916. Вып. 2/3. 
С. 253—275.

1820—1910-е гг. Происхождение. Преподавание русского и немецкого язы
ков в еврейских училищах Вильны, Минска, Проскурова и Житомирском рав
винском училище. Поступление на частную службу к откупщику Е. Г. Гинц- 
бургу. Общественная деятельность в области улучшения правового положения 
евреев. Научная деятельность.

Линберг Андрей Леонардович (р. 1837), 
педагог

1864. Линберг А. Л. [Автобиография] / / БУМИРШ. 1900. Кя 8. С. 130—132.
1837—1890-е гг. Учение во Второй московской гимназии и Московском

университете. Преподавание математики и географии в Первой мужской ря
занской гимназии. Инспектор П. Н. Кудряшов и его взгляды на воспитание. 
Работа в Тверской гимназии. Ее директор А. Н. Робер. Преподавание в мос
ковских учебных заведениях и издательская деятельность. В приложении — 
список трудов.

Лукьянович Никифор Иванович, учитель
1865. Френкель 3. Г. Первый учитель//НЖ. 1964. Кя 5. С. 138—140.
Френкель Захарий Григорьевич (1869—1970), врач-гигиенист.
1879—1881. Воспоминания об учителе естествознания в Козелецком го

родском училище Черниговской губернии Лукьяновиче. Составление под его 
руководством планов города, сбор коллекций. Арест и высылка учителя.

Любомудров Петр Иванович (1875—1919), 
учитель, общественный деятель

1866. Трусов М. [Воспоминания о П. И. Любомудрове]/ / ИЯКСК. 1919. 
№ 7. С. 10—11.

Трусов Михаил, житель села Кукобой Пошехонского уезда Ярославской 
губернии.

1890—1919. Деятельность Любомудрова как организатора кооперативной 
работы в Кукобое и Ярославской губернии. Создание им народной библио
теки.

Макаров Аполлон Николаевич (1840 — после 1913), 
педагог, директор военных гимназий

1867. Тихомиров Д. И. Педагог по призванию: (К 50-летию пед. деятель
ности А. Н. Макарова)//Пятидесятилетний юбилей Аполлона Николаевича 
Макарова 14-го мая 1906 года. Царское Село, 1906. С. 21—26.
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То же // ПЛ. 1906. N° 5. С. 299—304.
Об авторе см. N° 1881—1886.
1870—1877. Совместная работа с Макаровым в Московской учительской 

семинарии военного ведомства. Макаров как педагог и директор семинарии.
Модзалевский Лев Николаевич (1837— 1896), 

педагог
1868. Модзалевский Л. Н. Из педагогической автобиографии. См. Т. 2, 

ч. 2, N° 2941.
То же.— Спб., 1899.— 45 с.
То же [отрывок] //З а  сто лет. Г1г., 1923. С. 50—52.

Назарьев Валериан Николаевич (1830—1902), 
земский деятель

1869. Рекеев А. В., Яковлев И. Я. [Воспоминания о В. Н. Назарьеве] // 
Дружба. Чебоксары, 1983. Т. 2. С. 266—269 — В ст.: Авдонин А., Краснов Н. 
В. Н. Назарьев и просвещение чувашей.

Рекеев Алексей Васильевич (1848—1932), учитель Средне-Тимерсянской 
школы Симбирского уезда и губернии; об И. Я. Яковлеве см. N° 1893.

1870-е гг.— 1902. Деятельность Назарьева в деле образования крестьян- 
чувашей. Совместная с И. Я- Яковлевым работа в Симбирском училищном со
вете. Посещение школ Симбирского уезда.

Ольденбург Федор Федорович (1861х—1914), 
педагог, статистик

1870. Корнилов А. А. Воспоминания о юности Федора Федоровича Ольден
бурга/ / РМ. 1916. № 8. С. 49—86 (паг. 2-я).

Корнилов Александр Александрович (1862—1925), историк, профессор Пе
тербургского политехнического института.

1876—1889. Совместное учение с братьями С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбургами 
в Первой Варшавской гимназии и Петербургском университете. Дружба с 
Д. И. Шаховским. Влияние идей В. Фрея на Ольденбурга. Изучение им фольк
лора. Работа учителем. В тексте — письма Ольденбурга автору.

Орлай Иван Семенович (1771—1829), 
врач, педагог

1871. Кукольник Н. В. И. С. Орлай: (Из памят. книжки)//Лицей князя 
Безбородко. Спб., 1859. С. 70—80.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), писатель.
1821, 1823—1826. Назначение Орлая директором Нежинской гимназии 

высших наук князя Безбородко. Орлай как педагог. Его личность. Отноше
ние к автору. В тексте — биографические сведения об Орлае.

Острогорский Алексей Николаевич (1840—1917),
педагог военных учебных заведений, писатель, 

редактор журналов <гПедагогический сборник» и «Детское чтение»
1872. В Петербургской военной прогимназии и в Учительской семинарии 

военного ведомства. См. Т. 3, ч. 2, N° 3168.
То же [отрывок]/ / ПС. 1917. N° 12. С. 14—23.— В ст.: Симонов И. С. 

Жизнь и труды Алексея Николаевича Острогорского.

Острогорский Виктор Петрович (1840—1902), 
педагог, литератор, общественный деятель

1873. Острогорский В. П. Из истории моего учительства: Как я сделался 
учителем (1851—1864).— Спб.: Изд. О. Н. Поповой, 1895.— 293 с. 1

1 По другим сведениям год рождения 1862 (см.: Пирумова Н. М. Земская 
интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. М., 1986. 
С. 114).
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То же — 2-е изд.— Спб., 1914.— 178 с.
То же [отрывок с изм. загл.1 Из воспоминаний // За сто лет. Пг., 1923. 

С. 74-88.
Поступление в Первую петербургскую гимназию. Попечитель учебного ок

руга М. Н. Мусин-Пушкин. Переход в Третью петербургскую гимназию. По
становка преподавания. Ф. И. Буссе, Г. И. Лапшин, В. Я. Стоюнин. Учение в 
Петербургском университете (1858—1861). Профессора: М. М. Стасюлевич, 
М. С. Куторга. Н. И. Костомаров, Н. М. Благовещенский, А. В. Никитенко, 
И. И. Срезневский, А. Н. Пыпин. Студенческие кружки. Н. Н. Страннолюбский, 
К. Д. Кавелин. Организация Василеостровского бесплатного училища. Учителя 
Ф. Ф. Резенер, А. Я. Герд. Начало педагогической деятельности автора.

Позняков Николай Иванович (1856—1910), 
педагог, писатель

1874. Позняков Н. И. [Автобиографическое сообщение] // БУМИРШ. 1901. 
№ 11. С. 206—216.

1856—1900. Детство в помещичьей семье в селе Ивановском Старицкого 
уезда Тверской губернии. Учение в Ларинской гимназии в Петербурге. Препо
даватели: В. И. Белозеров, А. М. Скабичевский, В. Д. Сиповский, В. П. Остро
горский и др. Директор — И. Ф. Кнорринг. Занятия в Московском универси
тете. Преподавание в гимназии Я- Г. Гуревича, Павловском и Елисаветинском 
институтах. Литературная деятельность. Книги для детей. Педагогические со
чинения.

Постоловский Григорий Фомич (р. 1806), 
учитель

1875. Постоловский Г. Ф. Краткие мои воспоминания.— 2-е изд., доп.— 
Киев: Тип. Е. Я- Федорова, 1878.— 97 с.

То же.— Киев, 1878.— 68 с.
1806— 1860-е гг. Детство в Виннице. Учение у дьячка, в Винницкой лан

кастерской школе и в гимназии. Постановка преподавания в гимназии. Пре
подаватели. Быт гимназии. Холера 1830 года в Виннице. Частные уроки. Служ
ба в различных учреждениях, работа надзирателем при Первой киевской гим
назии. Эпизоды из жизни автора.

Рачинский Сергей Александрович (1833—1902), 
ботаник, профессор Московского университета, педагог, 

основатель Татевской сельской школы в Бельском уезде Смоленской губернии

1876. Никольский А. И. Как я познакомился с Сергеем Александровичем 
Рачинеким. См. Т. 3, ч. 2, № 4453.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний о С. А. Рачинском/ / БН.
1903. № 14. С. 44—46.

1877. Емельянов Г. Воспоминания о С. А. Рачинском/ / НО. 1904. Кн. 5/6. 
С. 491—495; кн. 7/8. С. 1—13; кн. 9. С. 145—156.

Автор (р. 1876), сельский учитель.
1892—1902. Учение в сельской школе в деревне Меженинка Бельского уез

да Смоленской губернии. Посещение школы Рачинским. Его личность и образ 
жизни. Общение с Рачинским в годы учения и учительства.

Редников Алексей Ильич (ок. 1820—1885), 
преподаватель латинского языка в Вятской гимназии

1878. Памяти А. И. Редникова // История Вятской гимназии за сто лет ее 
существования. Вятка, 1911. С. 86—89 (паг. 2-я).

Авторы — бывшие гимназисты.
1860-е—1870-е гг. Внешность Редникова. Манера поведения. Редников как 

педагог.
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Сахаров Леонид Иванович (1825—1887), 
преподаватель естественной истории, краевед

Г879. Сахаров Л. И. [Автобиография]//ДНГУАК. 1909 (на обл. 1910). 
Т. 8. С. 87—90.

1825—1885. Учение в Нижегородской духовной семинарии, в Горыгорец- 
кой земледельческой школе. Служба в Нижегородской семинарии препода
вателем сельского хозяйства и естественной истории. Награды и поощрения. 
Научная деятельность. В конце текста — список трудов автора.

Смирнов Сергей Григорьевич (р. 1859), 
педагог

1880. Смирнов С. Г. [Автобиографическое сообщение] //БУМИРШ. 1901. 
№ 10. С. 195—196.

1859—1890-е гг. Образование. Преподавание русского языка и словесности 
в ряде московских учебных заведений. Общественная деятельность, публичные 
выступления. В конце текста — список трудов автора.

Тихомиров Дмитрий Иванович (1844—1915), 
педагог, автор учебных пособий, редактор журнала <гДетское чтение», 

общественный деятель

1881. Тихомиров Д. И. [Автобиография]//БУМИРШ. 1901. Ко 11. С. 216— 
232.

1844—1900. Детство в семье сельского священника. Учение в Костром
ском духовном училище и Военно-учительской семинарии. Преподавание в 
школе при семинарии. Руководство различными педагогическими курсами, 
фабричными школами, школой Московского комитета грамотности. Состав
ление пособий для народных школ и учителей. Издание журнала «Детское 
чтение» и приложения к нему «Педагогический листок». Педагогические взгля
ды автора.

1882. Богомолов П. Памяти Д. И. Тихомирова/ / ПЛ. 1916. № 1. С. 1—3.
Автор — учитель.
Конец XIX в. Тихомиров как попечитель Московского городского началь

ного училища.
1883. Немирович-Данченко Вас. И. Друг детей: (Несколько воспоминаний о 

Д. И. Тихомирове). См. Т. 3, ч. 2, № 4472.
То же//ПЛ. 1916. Кн. 8. С. 465—472.
1884. Спиридонова О. Светлой памяти Д. И. Тихомирова//ПЛ. 1916. Кн. 6. 

С. 357—359.
Об авторе см. № 1805.
1880-е гг. Тихомиров как лектор на Московских женских педагогических 

курсах. Инспектирование им школ и отношение к нему учителей и учеников.
1885. Чехов Н. В. Из воспоминании о Д. И. Тихомирове//ПЛ. 1915. Кн. 7. 

С. 507—515.
Чехов Николай Владимирович (1865—1947), деятель народного образо

вания.
Нач. 1890-х гг.— 1915. Полемика Тихомирова с автором на заседании 

Московского комитета грамотности. Его выступления на 1-м съезде предста
вителей учительских обществ взаимопомощи. Тихомиров как лектор. Его об
щественная деятельность.

1886. Шевелева М. [Воспоминания о Д. И. Тихомирове] //ПЛ. 1916. Кн. 5. 
С. 267—275. (Светлой памяти Д. И. Тихомирова).

Автор — учительница.
1897—1915. Тихомиров как преподаватель Московских женских педагоги

ческих курсов и его показательные уроки в школе при курсах.
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Ушинский Константин Дмитриевич (1824—1870), 
педагог, инспектор Гатчинского сиротского и Смольного институтов, 

редактор «Журнала Министерства народного просвещения»
1887. Калинин И. Из воспоминаний об Ушинском: (Письмо старого пе- 

дагога)//РНУ. 1901. № 2. С. 16—17 (паг. 2-я).
Лето 1870. Учительский съезд в Симферополе. Приезд Ушинского. Его 

беседы с учителями.
1888. Семенов Д. Д. Из пережитого: Мое первое знакомство с К- Д- Ушин

ским // Избр. пед. соч. М., 1953. С. 63—87.— Примеч.: с. 378.
То же. См. Т. 3, ч. 2, № 4504.
1889. Ушинская В. К. Наброски воспоминаний/В. К- Ушинская (Пото); 

Подгот. к печати А. Н. Иванов; Доп. Н. А. Пото//Новое об Ушинском. Ярос
лавль, 1981. С. 20—40. Примеч.: с. 47—49.

Сведения о др. публ.: с. 47.
Ушинская (в замужестве Пото) Вера Константиновна (1855—1910), дочь 

К. Д. Ушинского.
1862—1970. Жизнь семьи Ушинских в Гейдельберге, Веве и Петербурге. 

Родители К. Д. и Н. С. Ушинские. Старший брат Павел, его смерть. Отноше
ние Ушинского к детям. Занятия и прогулки. Семейный уклад.

1890. Ушинская Н. К. Отрывок из воспоминаний о последних днях 
К. Д. Ушинского/Подгот. к печати А. Н. Иванов//Новое об Ушинском. Ярос
лавль, 1981. С. 40—41. Примеч.: с. 49.

То же//СНТЯПИ. 1975. № 137. С. 138—139.
Ушинская Надежда Константиновна (1856—1944), дочь К. Д. Ушинского.
Окт.-дек. 1870. Приезд из Киева в Одессу. Состояние здоровья отца. Его 

смерть.
1891. Ушинская Н. К. План воспоминаний/Подгот. к печати А. Н. Ива- 

нов//Новое об Ушинском. Ярославль, 1981. С. 41—42. Примеч.: с. 49.
То же//СП. 1974. № 2. С. 112.
Об авторе см. № 1890.
1864—1868. Жизнь семьи Ушинских в Германии и Швейцарии. Поездки 

отца в Италию и Россию. Круг знакомых.
Штильке Василий Константинович (1850—1908), 

педагог, деятель просвещения
1892. Курский М. О. Праздник: (Воспоминание из жизни около Шк. 

о-ва)//Алтай. 1984. № 3. С. 69—70.— В ст.: Гришаев В. Крамольный просве
титель.

1900. Празднование в доме Штильке присуждения Барнаульскому обще
ству попечения о начальном образовании золотой медали Парижской всемир
ной выставки.

Яковлев Иван Яковлевич (1848—1930), 
чувашский педагог-просветитель

1893. Ильминский Н. И. К истории инородческих переводов//ПС. 1884. 
N° 3/4. С. 330—369. — В связи со ст.: Из Чебоксарского уезда: (О деятельно
сти г. Яковлева по образованию чуваш) (ЦОВ. 1884. N° 9. С. 2—3).

Об авторе см. N° 1858—1859.
1870 — нач. 1880-х гг. Знакомство с И. Я- Яковлевым — студентом Казан

ского университета. Создание им чувашского букваря и перевод Евангелия. 
Сведения о биографии Яковлева до поступления в университет. Полемика 
с автором статьи в «Церковно-общественном вестнике».

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1894. Марковников В. В. Записки/Предисл. П. И. Бартенева//РА. 1910. 

Кн. 1, вып. 3. С. 357—400.
Марковников Владимир Васильевич (1837—1904), химик, с 1873 г. про

фессор Московского университета.
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1870-е гг., 1892—1894. Нерегулярные дневниковые записи. Московский 
университет в 1870-е гг. Взаимоотношения ректора Московского университе
та Н. П. Боголепова с профессорами. Приезд в Москву министра просвеще
ния И. Д. Делянова. Уход автора с должности заведующего химической 
лабораторией университета и назначение Н. Д. Зелинского. Съезд естество* 
испытателей и врачей (январь 1894 г.). Присутствие на нем Л. Н. Толстого. 
Оценка автором внутриполитического курса правительства. Обстановка в 
стране, отношение к переселенческому вопросу. Характеристика министров 
финансов Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте. Жизнь в Швейца
рии. Торжества по случаю открытия Цюрихского конгресса II Интернационала 
(1893). Взгляды автора на социалистическое движение.

1895. Рулькевич В. «Ляпинка»//СовС. 1936. № 9. С. 65—67: ил.
Сведения о др. публ.: с. 65.
1910-е гг. Условия жизни студентов в общежитии в Москве на Большой 

Дмитровке, основанном купцом Ляпиным. Смерть студента Строгановского 
училища Шкретова.

1896. Флейшиц Е. А. Из прошлого // СовЮ. 1958. № 3. С. 26—28.
Флейшиц Екатерина Абрамовна (р. 1883), юрист.
1905—1917. Стремление русских женщин получить юридическое образо

вание. Препятствия, испытанные автором при поступлении в Петербургский 
университет и получении свидетельства об образовании. Попытка работать по 
специальности, исключение из адвокатуры.

Университеты

Петербургский университет

1897. А лексеев В. М. Студент на рубеже столетий: Из моих студенч. вос
поминаний (1898—1902)//Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982. С. 282— 
293.

Об авторе см. № 1752—1755.
Подготовка к поступлению в университет. Занятия на факультете восточ

ных языков. Тины студентов; их быт и досуг.
1898. Ж ебелев С. А. Из университетских воспоминаний. См. Т. 3, ч. 2, 

Хя 4271.
То же [с подзаг. (1886—1890 гг.)]//ВДИ. 1868. № 3. С. 158—175.
1899. Кулябко-Корецкий Г. И. В Петербургском университете// Д. А. Са

бинин и его творческое наследие. Новосибирск, 1981. С. 21—24.
То же//Д. А. Сабинин и его творческое наследие. Новосибирск, 1979. 

С. 29—33.
1908—1913. Учение автора совместно с Д. А. Сабининым на естественном 

отделении физико-математического факультета Петербургского университета. 
Профессора: А. С. Догель, А. А. Иностранцев, В. И. Палладии, Е. В. Тарле, 
К. А. Тимирязев, А. Е. Фаворский, А. А. Яковкин. Собрание в 1910 г. в честь 
приезда И. И. Мечникова из Парижа. Посещение вместе с Сабининым собра
ний Академии наук. Лекции Б. Б. Голицына.

1900. Саркисян X. С. В Петербургском университете//Саркисян X. С. 
Тропами жизни и литературы. Ереван, 1974. С. 239—248.

Об авторе см. N° 1762.
1911 —1912. Поступление на историко-филологический факультет Петер

бургского университета. Организация учебного процесса. Профессора 
И. А. Бодуэн де Куртенэ, С. А. Жебелев, Б. А. Тураев, И. А. Шляпкин.

1901. Черепнин Н. Н. Санкт-Петербургский университет моего времени 
(1891 —1895)//Черепнин Н. Н. Воспоминания музыканта. Л., 1976. С. ПО—119.

Об авторе см. № 1816.
1891—1895. Учение на юридическом факультете Петербургского универ

ситета. Профессора: В. И. Сергеевич, Н. М. Коркунов, Н. Л. Дювернуа, 
И. Я. Фойницкий, Н. Д. Сергеевский, Ф. Ф. Мартенс, М. И. Горчаков и др. 
Традиционное празднование дня основания университета (8 февраля).
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1902. Ядринцев Н. М. Светлые минуты: (Из воспоминаний прошлого ко 
дню открытия университета)//Л НС. 1979. Т. 4. С. 315—319.

Сведения о др. публ.: с. 319.
Об авторе см. ЛЬ 1506—1521.
1860—1874. Петербургские студенты-сибиряки о создании Сибирского 

университета. Знакомство с генерал-губернатором Сибири генерал-адъютан
том Н. Г. Казнаковым (1874), его отношение к созданию Сибирского универ
ситета.

1903. Ядринцев Н. М. Смерть и дорогие могилы//ЛНС. 1980. Т. 5. С. 110— 
114.

Об авторе см. ЛЬ 1506—1521.
1863 (или 1864) —1887. Воспоминания (частично в пересказе Г. Н. Пота

нина) о бывшем студенте-медике Петербургского университета, впоследствии 
домашнем учителе В. Ф. Любимове.

М осковский университет

1904. Бунин Ю. А. Из студенческих воспоминаний//Заря. 1914. ЛЬ 2. С. 
12—13: ил.— (Татьянин день).

Об авторе см. № 605.
1870-е—1880-е гг. Профессора университета: А. И. Бабухин, С. А. Муром

цев, ректор Н. С. Тихонравов. Общественные и политические воззрения сту
дентов, их деление на «либералов» и «радикалов». Досуг студентов.

1905. Готье Ю. В. Университет: (Из зап. акад. Ю. В. Готье)//ВМУ. Сер. 8, 
История. 1982. ЛЬ 4. С. 13—27.

Готье Юрий Владимирович (1873—1943), студент Московского универси
тета. впоследствии историк, археолог, академик.

1891—1895. Поступление на историческое отделение историко-филологи
ческого факультета Московского университета: организация учебного процес
са, лекции, семинары, их роль в становлении научных интересов автора. Про
фессора Р. Ф. Брандт, В. И. Герье, П. Г. Виноградов, В. О. Ключевский, 
П. Н. Милюков. Занятия автора в семинаре Милюкова. Университетские 
друзья. Историки и словесники: М. М. Хвостов, С. К. Шамбинаго, Д. Н. Уша
ков.

1906. Д еркачев И. П. [Воспоминания]/ / РШкола. 1897. № 1. С. 14—18, 
24—25: портр.— В ст.: Арепьев Н. Ф. Илья Петрович Деркачев: (По поводу 
35-летия его обществ.-пед. и лит. деятельности. 1861—1896 г.).

То же. [Отд. отт. из] РШкола. 1897. ЛЬ 1.
То же [отрывок с изм. загл.] Клятва на шпагах: (Из воспоминаний сту

дента 60-х годов И. П. Деркачева)//3аря. 1914. ЛЬ 2. С. 10—12: ил.
Деркачев Илья Петрович (1834—1916), педагог.
1850-е—1870-е гг. Годы учения в Московском университете, быт и нравы 

•студентов. Рукописный журнал «Изобличитель». Протест против оскорбитель
ных для студентов выступлений на своих лекциях профессора медицинского 
факультета Н. А. Варнеке. Уход автора из университета (1858). Начало пе
дагогической деятельности. Составление «Книги для школ». Знакомство с 
К. Д. Ушинским (1870).

1907. Иловайский Д . И. Воспоминание об А. Н. Костылеве//Иловай- 
ский Д. И. Мелкие сочинения, статьи и письма, 1857—1887 гг. М., 1888. [Вып. 
1]. С. 133—140.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), студент Московского уни
верситета, впоследствии историк.

Нач. 1850-х гг.— 1856. Характеристика студента-языковеда Московского 
университета А. Н. Костылева и его научно-литературной деятельности по 
окончании университета.

1908. Иловайский Д . И. Из воспоминании студента//Иловайский Д. И. 
Мелкие сочинения, статьи и письма, 1857—1887 гг. М., 1888. [Вып. 1]. С. 129— 
133.

Об авторе см. ЛЬ 1907.
Первая половина 1850-х гг. Учение в Московском университете. Профес

сора: Т. Н. Грановский, П. Н. Кудрявцев, К. Ф. Рулье.
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1909. Ильин Н. Н. Жития моего описания/Публ. Е. Е. Гафнер, А. В. Ку- 
тшцевой//ВсП. 1984. Вып. 5. С. 106—114. (Зап. старого библиотекаря).

Ильин Николай Николаевич (1885—1961), учитель.
Конец XIX в.— нач. 1950-х гг. Нижегородская гимназия, дружба с 

Я. М. Свердловым. Революционные события в Москве 1905 г., роль в них 
московского студенчества. Похороны Н. Э. Баумана. Учение автора в Мос
ковском университете.

1910. Л еонтьев К. Н. Из студенческих воспоминаний. См. Т. 2, ч. 2, 
Кя 3067 ■.

То же [с изм. загл.] Воспоминание о Ф. И. Иноземцеве и других москов
ских докторах 50-х годов//Собр. соч.: В 9 т. М., 1914. Т. 9. С. 57—67.

1911. Обнинский П. Н. На перепутье двух эпох//Заря. 1914. Кя 2. С. И— 
12: ил. (Татьянин день).

Обнинский Петр Николаевич (1837—1904), студент Московского универ
ситета, юрист, публицист, общественный деятель.

1850-е гг. Учебный процесс, поведение студентов в университете в период 
царствования Николая I; изменения после воцарения Александра II.

1912. Профессора-чудаки: (По воспоминаниям современников) //Заря.
1914. № 2. С. 14—15: ил. (Татьянин день).

1840-е—1860-е гг. Профессора Московского университета: А. И. Бабухин, 
Н. И. Крылов, А. И. Полунин. Их внешность, манера читать лекции и экза
меновать.

1913. Семашко Н. А. Страницы воспоминаний//СовС. 1937. Кя 8. С. 38— 
41: ил.

Об авторе см. № 914.
1891—1896. Поступление в Московский университет, знакомство с марк

систской литературой. Нелегальные студенческие организации, марксистские 
кружки, политическое расслоение студенчества. Арест, высылка из Москвы.

1914. Черкасский В. А. Студенческое воспоминание// Князь Владимир Алек
сандрович Черкасский. М., 1879. С. VII—X.

Черкасский Владимир Александрович (1824—1878), студент юридическо
го факультета Московского университета, впоследствии государственный и 
общественный деятель.

1840—1844. Московский университет. Профессора: М. П. Погодин, 
Н. И. Крылов, их лекции.

Университет св. Владимира (Киев)
1915. Ромер Ф. Э. Былое: (Из унив. воспоминаний)//Соч.: В 4 т. Спб.,

1905. Т. 3. С. 347—364.
То жс//Ромер Ф. Э. Сказка и правда. М., [1898]. С. 175—199; 2-е изд. М., 

[1898]. С. 175—199; 3-е изд. М., [1898]. С. 175—199; 4-е изд. М., [1898]. 
С. 175—199; 5-е изд. М., [1898]. С. 175—199.

Ромер Федор Эмильевич (1838—1901), писатель, переводчик, публицист, 
в описываемое время студент Университета св. Владимира.

1855—1860. Студенчество второй половины 1850-х гг. Попечители Киев
ского учебного округа. Помощник попечителя М. В. Юзефович. Университет 
св. Владимира. Профессора: Н. X. Бунге, В. Я- Шульгин. П. В. Павлов. Их 
лекции.

Новороссийский университет (Одесса)
1916. Заблудовский П. Е. В Новороссийском университете в годы столы

пинской реакции//Из истории медицины. Рига, 1984. [Вып ] 14. С 116—120.
Заблудовский Павел Ефимович (р. 1895), студент естественного отделе

ния физико-математического, а затем медицинского факультета, впоследствии 
историк медицины. 1

1 В журнале «Русский архив» (т. 2, ч. 2, Кя 3067) ошибочно указаны 
инициалы автора — К. А.
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1911 — 1916. Администрация университета и установленный ею режим. 
Студенческие волнения. Убийство студента Иглицкого. Профессора универси
тета: Н. А. Батуев, М. Блауберг, Б. Ф. Вериго, С. С. Головин, Е. А. Кирил
лов, Д. П. Кишенский, А. К. Медведев. Студенческий биологический кружок.

Харьковский университет

1917. Вейнберг П. И. Харьковский университет в пятидесятых годах: (Из 
моих воспоминаний)//РБ. 1905. № 2. С. 245—248.

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), поэт, переводчик.
1850—1854. Занятия на историко-филологическом факультете Харьковско

го университета. Случаи взяточничества среди университетских преподавате
лей. Посещение университета попечителем учебного округа харьковским гене
рал-губернатором С. А. Кокошкиным. Приезд в университет весной 1850 г. 
Николая I, ужесточение дисциплинарного режима для студентов. Инспектора 
университета: Засядько, Строев и Эйлер. Профессора: А. О. Балицкий,
А. П. Зернин, Д. И. Каченовский, Н. Т. Костырь, С. С. Лукьяновский,
А. Н. Мицкевич, М. Н. Протопопов, А. П. Рославский-Петровский. Их внеш
ний облик, манера преподавания. В тексте воспоминаний — отрывки из паро
дии автора на оду Г. Р. Державина «На смерть кн. Мещерского».

1918. Лапшин В. И. [Автобиография] //ЖМНП. 1890. № 5. С. 120—139. 
(Из воспоминаний профессора В. И. Лапшина.)

Лапшин Василий Иванович (1809—1888), профессор физики Харьковско
го, а затем Новороссийского университетов.

1810-е гг.— 1876. Детство в Петербурге. Учение во Владимирском уезд
ном училище, затем в учительском институте и в Петербургском университе
те. Быт казенно-коштных студентов. Поступление в Дерптский (Юрьевский) 
университет в 1828 г., окончание его в 1833 г. Командировка для продолже
ния образования в Германию. Назначение адъюнкт-профессором в Харьков
ский университет, преподавательская деятельность в университете (1835— 
1865). Отношения со студентами. Студенческая касса. Поездки за границу и 
по России. Переезд в Одессу в 1865 г. и начало работы в Новороссийском 
университете. Занятия метеорологией. Переезд в Феодосию, общественная дея
тельность. Основание в Феодосии народной школы. Возвращение в Одессу в 
1876 г.

Юрьевский (Дерптский) университет
1919. Грабарь В. Э. Четверть века в Тартуском (Дерптском-Юрьевском) 

университсте//УЗТУ. 1954. Вып. 35. С. 55—72.
Грабарь Владимир Эмильевич (1865—1956), историк международного 

права.
1893—1918. Утверждение в звании приват-доцента Юрьевского универси

тета (1893). Впечатления от города. Взаимоотношения в среде профессоров 
университета. Первый выбранный ректор университета Е. В. Пассек. Харак
теристика профессорского состава по факультетам в связи с реформой пре
подавания. Введение преподавания на русском языке на юридическом, ме
дицинском, историко-филологическом факультетах. Численность и состав сту
дентов. Деление студентов на корпорации по национальным признакам, рус
ских студентов — по землячествам. Отношения между студенчеством и профес
сурой. Празднование в 1902 г. столетнего юбилея университета.

1920. Шестакова Е. В. Воспоминания вольнослушательницы / Предисл. 
С. Исакова//Таллин. 1982. № 5. с . 93—100.

Шестакова (урожд. Козакович) Евгения Васильевна (1886—1968), врач.
1905—1914. Поступление вольнослушательницей на медицинский факуль

тет Юрьевского университета. Учение и условия жизни студентов; их обще
ственная жизнь: система взаимопомощи, корпорации, землячества, сходки. 
Общество русских студентов-медиков. Н. И. Бурденко — почетный член Обще
ства. Положение женшин-вольнослушательниц. Циркуляр министра просвеще
ния (май 1908) «Об исключении женщин из университетов». Борьба за право 
женщин на обучение в университетах и сдачу экзаменов. Ректор университета 
Е. В. Пассек. Окончание университета.
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Высшие специальные учебные заведения
Петербург 

Горный институт
1921. Наливкин Д. В. Из далекого прошлого: Воспоминания студента и 

профессора Гор. ин-та/Отв. ред. Е. В. Владимирская.— Л.: Наука, 1981.— 
99 с.: ил.

Наливкин Дмитрий Васильевич (1889—1982), геолог, палеонтолог, впо
следствии академик.

1890-е—1970-е гг. Родные автора: дед, бабка, отец. Мать О. В. Налив- 
кина, дядя А. В. Наливкин, и* участие в революционном движении. Учение 
автора в Тенишевском училище в Петербурге. События 9 января 1905 г. По
ступление в Горный институт; обучение в нем (1906—1915). Экзамены, сту
денческий быт. Участие студентов в общественной жизни. Студенты-больше
вики: Г. И. Бокий, И. М. Москвин и др. Профессора: К. И. Богданович,
А. А. Борисяк, Н. Н. Яковлев и др.

Училище правоведения
1922. Победоносцев К. П. Отрывки из школьного дневника. См. Т. 2, ч. 2, 

№ 3105.
То же [отрывки с изм. загл.] Из дневника/Публ. и послесл. П. [Бартене

ва] //РА. 1907. Кн. 1, вып. 1. С. 636—652:
Главный педагогический институт

1923. Из воспоминаний о Главном педагогическом институте / Один из 
птенцов института/ / РШкола, 1904. № 10/11. С. 55—73.

1851—1855. Вступительные экзамены. Распорядок дня студентов. Система 
занятий. Развлечения. Посещение театров и выставок. Директор И. И. Да
выдов.

Москва

Институт инженеров путей сообщения

1924. Каменский А. П. На конкурсных экзаменах/ / Заря. 1914. Кя 18. С. 6: 
ил. (Заутра казнь: К экзаменационному периоду: Очерки, воспоминания, кар
тинки).

Каменский Анатолий Павлович (1876—1941), писатель.
1895. Конкурсные вступительные экзамены в Московский институт инже

неров путей сообщения.
Сельскохозяйственный институт

1925. Бушинский. В. П. Оглядываясь на прошлое...: (Воспоминания пет- 
ровца). См. Т. 4, ч. 3, № 6258.

То же [с изм.] // СовС. 1936. № 7. С. 53—55: ил.
Константиновский межевой институт

1926. Бонч-Бруевич В. Д. Шесть лет в закрытом учебном заведении 
(1883—1889 гг.): (Воспоминания о Константин, межевом ин-те)/ / Жизнь. 
Лондон, 1902. N9 1. С. 270—292; № 2. С. 213—235.

Об авторе см. № 734.
Вступительные экзамены в институт. Институтская жизнь и быт. Система 

преподавания, воспитания, наказаний.

Казань

Ветеринарный институт
1927. Никольский Н. Н. Из воспоминаний о Казанском государственном 

ветеринарном институте имени Н. Э. Баумана: (В связи с пятидесятилетием 
Великого Октября) //УЗКГВИ. 1968. Т. 100. С. 220—228: ил.
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Никольский Николай Михайлович (р. 1883), ветеринарный врач.
Осень 1905—1929. Революционные выступления студентов. Е. А. Шемиот- 

Полочанский — председатель центрального органа самоуправления студентов. 
Быт и условия учебы.

Высшие женские курсы
Петербург

Высшие женские (Бестужевские) курсы

1928. Щербакова М. Ф. Из воспоминаний прошедших лет/Публ. и примеч. 
Г. А. Тишкина II Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1984. 
Т. 5. С. 151—159.

Щербакова Мария Федоровна (р. 1893), слушательница Санкт-Петербург
ских высших женских (Бестужевских) курсов, впоследствии преподаватель
ница литературы.

1911—1915. Занятия в семинаре Н. К- Пиксанова на историко-филологи
ческом факультете Высших женских (Бестужевских) курсов.

Москва

Высшие женские курсы В. И. Герье

1929. Цубербиллер О. Н. Курсистки/ / СовС. 1940. № 3. С. 30—31: ил. 
Цубербиллер Ольга Николаевна (1885—1975), математик, слушательница 

Высших женских курсов В. И. Герье.
1900-е гг. Условия жизни и учебы на Высших женских курсах В. И. Герье. 

Занятия в семинаре Б. К. Млодзеевского. Библиотека курсов. Химическая ла
боратория профессора А. Н. Реформатского.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. БОРЬБА

1930. Адамчевский В. Н. Как я сделался здоровым / В. Н. А-ий/ / Геркулес. 
1914. № 4. С. 6—8; № 5. С. 20—22.

Автор (р. ок. 1870).
1870-е гг.— 1887. Детство. Знакомство с В. Ф. Краевским. Занятия в его 

«Кружке любителей атлетики».
1931. Пытлясинский В. А. Мой первый дебют/ / Дивертисмент. 1911. 

№ 11/12. С. 34: ил.
Пытлясинский Владислав Алексеевич (1863—1933), тяжелоатлет, борец. 
Ноябрь 1889. Выступление в зимнем цирке Парижа и победа над немец

ким борцом К. Абсом.
1932. Чистов Н. А. [Эмиль Фосс в Нижнем Новгороде] //Геркулес. 1914. 

№ 9. С. 16—17: ил. (Воспоминания об Эмиле Фоссе).
Нач. 1880-х гг. Выступления немецкого атлета Э. Фосса в цирке на Ниже

городской ярмарке. Борьба Фосса на поясах с нижегородским мясником Ко
ноновым.

1933. [Эмиль Фосс в России] / Пахарь // Геркулес. 1914. № 9. С. 14—15: 
ил. (Воспоминания об Эмиле Фоссе).

1880-е гг. Выступления Э. Фосса в Петербурге и провинции. Его борьба на 
поясах с местными борцами-любителями.
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ВОДНЫЙ СПОРТ

Personalia
Пантелеев Юрий Александрович (р. 1901), 

яхтсмен, впоследствии адмирал
1934. Пантелеев Ю. А. Парус — моя жизнь: Из воспоминаний.— Л.: Лен- 

издат, 1984.— 213 с.: ил.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] Стокгольм, год 1912...: Из воспо

минаний яхтсмена/ / КЯ- 1973. № 5. С. 74—77: ил.; На лайбе «Святая Анна»: 
Из кн. воспоминаний «Парус — моя жизнь»//КЯ. 1978. № 6. С. 72—75: ил.

1907—1965. Семья. Отец — актер, любитель парусного спорта. Учение в 
гимназии в Петербурге. Увлечение парусным спортом. Переход на русской 
яхте «Руслан» из Петербурга в Стокгольм. Столица Швеции в дни V Олим
пийских игр. Первые выступления русских яхтсменов на крупных международ
ных соревнованиях. Рейс из Петербурга в Выборг в июне 1913 г. на лайбе «Свя
тая Анна». Условия работы на судне. Занятия буерным спортом в годы пер
вой мировой войны.

Ш А ХМ А ТЫ

Personalia
Кларк Дмитрий Васильевич (ум. 1894), 

горний инженер, шахматист
1935. Краузе Вл. М. Из воспоминаний о Д. В. Кларке/ / Радуга. 1886. 

№ 30. С. 657—658.
То же 7/МША, 1893 г. М., 1894. С. 46—49.
Краузе Владимир Маркович (1858 — ок. 1910), педагог, чиновник особых 

поручений Министерства народного просвещения.
Лето 1882. Встреча с Кларком в Барнауле, игра с ним в шахматы.

Петров Александр Дмитриевич (1794—1867), 
шахматист, вице-директор правительственной комиссии 

внутренних дел Царства Польского
1936. Петров А. Д. Воспоминания/ / ШЛ. 1861. № 29. С. 119—123.
То же//РСлово. 1861. № 6. 119—123 (паг. 7-я). Перепеч. из ШЛ; ШМ. 

1931. № 9/10. С. 141—142: портр.
1830-е—1850-е гг. Игра в шашки и шахматы с А. П. Поповым в Петер

бурге. Переписка с ним после переезда автора в Варшаву (1840). Московский 
шашист И. П. Селезнев. В тексте — письмо А. П. Попова к автору.

1937. Петров А. Д. Воспоминания об Александре Гофмане//Линдер И. М. 
А. Д. Петров, первый русский шахматный мастер. 2-е изд., доп. М., 1955.
С 220_222

То же // ШЛ. 1863. Кя 60. С. 394—398.
1835—1855. Встречи за шахматной доской с варшавским шахматистом 

Гофманом. '
1938. Петров А. Д. Краткий очерк моей шахматной жизни: (Посвящено 

К. А. Янишу) //Линдер И. М. А. Д. Петров, первый русский шахматный ма
стер. 2-е изд., доп. М., 1955. С. 215—219.

То же // ШЛ. 1860. Ко 22. С. 267—272.
1794 — нач. 1820-х гг. Знакомство с шахматами в детские годы. Игра с 

дедом И. С. Соколовым и другими петербургскими шахматистами. Собрание 
шахматистов у В. В. Погодина.

1939. Шумов И. С. Из памятных листков шахматиста // В Ил. 1870. № 99. 
С. 799. Авт. не указан.

Шумов Илья Степанович (1819—1881), шахматист и журналист.
24 марта 1851. Встреча приехавшего в Петербург из Варшавы А. Д. Пет

рова с петербургскими шахматистами.
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ШАШКИ

1940. Воспоминания о Хромом и Яковлеве/А. С.; Примеч. В. Н. Руссо// 
ШМ. 1931. N° 15/16. С. 243—244: ил.

То же [без загл. и подписи] //ВИл. 1872. N° 165. С. 151—152.
1849 — нач. 1850-х гг. Знакомство с московскими шашистами И. П. Се

лезневым («Хромым») и Д. Яковлевым. Их внешний вид и образ жизни. Игра 
на ставку в трактирах и лавках.

ИСКУССТВО
П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н Н Ы Е  И С К У С С ТВА

1941. Боголю бов А. П. О в Бозе почившем императоре Александре III. 
См. Т. 3, ч. 3, N° 5947.

То ж е/ / Император Александр III. Спб., 1894. С. 249—280.
1942. М атвеев Г. П. Рассказы о прошлом: Главы из воспоминаний / Публ. 

и лит. обраб. Т. А. Рыжовой/ / Записки краеведов. Горький, 1985. Вып. 7. 
С. 87—95.

Матвеев Георгий Петрович (1875—1960), художник.
Лето 1916 — нач. 1917 г. Устройство автором школы художественной 

обработки дерева в г. Семенове Нижегородской губернии, центре ложкарного 
промысла. Быт и нравы жителей Семенова. Городской голова Ф. Т. Шляпни
ков. Кустарные промыслы в деревне Деяново под Семеновом. Поездка в Хох
лому и ее окрестности для приглашения в школу мастеров хохломской 
росписи.

1943. Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках / Вступ. ст.
В. М. Лобанова 1 и Б. Д. Суриса; Авт. примеч. и указ, имен Р. В. Минкус. 
— 6-е изд., испр. и доп.— Л.: Художник РСФСР, 1980.— 475 с.: ил.

То же. [5-е изд.]. См. Т. 3, ч. 3, N° 5954.
В сборник вошли воспоминания, полные тексты которых учтены в Т. 3, 

ч. 3: Беггров Алексей Карлович (№ 6016а), Брюллов Павел Александрович 
(№ 6020), Волков Ефим Ефимович (№ 6045), Киселев Александр Александ
рович (№ 6095), Клодт Михаил Петрович (№ 6096), Куинджи Архип Ива
нович (№ 6108), Левитан Исаак Ильич (№ 6123), Лемох Кирилл Владими
рович (№ 6135), Маковский Владимир Егорович (№ 6139), Максимов Васи
лий Максимович (№ 6143), Меценаты искусства и коллекционеры (№ 5967), 
Мясоедов Григорий Григорьевич (№ 6148), Поленов Василий Дмитриевич 
(№ 6161), Репин Илья Ефимович (№ 6212), Суриков Василий Иванович 
(N° 6344).

1944. Нестеров М. В. Давние дни/ / Нестеров М. В. Давние дни. Уфа, 
1986. С. 343—514.

В сборник вошли воспоминания, полные тексты которых учтены в Т. 3, ч. 
3: В. М. Васнецов (№ 6025). В. В. Верещагин (№ 6042), Н. Н. Ге (N° 6079), 
И. Н. Крамской (№ 6105), И. И. Левитан (№ 6124), В. Г. Перов (№ 6155),
В. И. Суриков (№ 6345), П. М. Третьяков (№ 5974), П. П. Чистяков (N° 6362), 
Н. А. Ярошенко (№ 6386); Т. 4, ч. 3: В. И. Икскуль (№ 6625), Костя Коровин 
(№ 6795). Сергей Коровин (№ 6799), Е. Г. 'Мамонтова (№ 6627), А. А. Ры
лов (Nb 6902), А. П. Рябушкин (№ 6904), Ян Станиславский (№ 6858),
А. С. Степанов (№ 6934), Эскиз (№ 6571); Т. 4, ч. 4: Один из «мирискусни
ков» [С. П. Дягилев] (№ 7675).

1945. Поленова Н. В. [Воспоминания] / Публ. Н. А. Петропавловской// 
ВсП. 1984. Вып. 5. С. 83—90.— В ст.: В московском доме Поленовых.

Поленова Наталия Васильевна (1858—1931), художница, жена В. Д. По
ленова.

1885—1898. Собрания художников в доме Поленовых на акварельные 
сеансы. С. В. Иванов и А. Ё. Архипов. Характеристика их творчества. Уча
стие членов поленовского кружка в Передвижной выставке 1889 г.

1 В статье содержатся воспоминания о встречах г* Я. Д. Минченковым.
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1946. Репин И. Е. Далекое близкое/Ред. и вступ. ст. К- И. Чуковского; 
Сост. имен. указ. Э. В. Милина; Сост. библиогр. Ю. А. Свистунова и Т. П. Су
хинина.— 9-е изд., перераб. и доп.— Л.: Художник РСФСР, 1986 — 488 с.: ил., 
16 л. ил.— Имен, указ.: с. 441—460. Библиогр. лит., тр., писем, ст. и высказы
ваний И. Е. Репина по изобр. искусству: с. 470—481.

Сведения о др. публ.: с. 470—471.
То же.— 8-е изд.— М., 1982.— 518 с.
То же. См. Т. 3, ч. 3, № 5958.
То же [отрывок с изм. загл.] Мои встречи с В. М. Гаршиным/ / Волна. 

1913. № 4. Стб. 73—75.

Коллекционеры

Personalia
Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895), 
сенатор, юрист, историк гравюры, коллекционер

1947. Кони А. Ф. О Д. А. Ровинском: Страничка из воспоминаний/ / СКол. 
1921. № 5. С. 27—28.

Об авторе см. № 410.
1880-е— 1890-е гг. Ровинский как коллекционер.

Живописцы, графики, театральные художники
1948. Коровин К. А. Репин, Врубель, Серов//НС. 1965. № 6. С. 82—85. 
Коровин Константин Алексеевич (1861—1939), живописец, театральный

художник.
1890-е гг. Художники в гостях у С. И. Мамонтова в Абрамцеве. Мамон

тов о М. А. Врубеле.
1949. Крымов Н. П. [Воспоминания о художниках]/ / Николай Петрович 

Крымов — художник и педагог. М., 1960. С. 140—141.— В ст.: Кукрыниксы. 
Художник Н. П. Крымов.

Крымов Николай Петрович (1884—1958), живописец.
1900-е— 1910-е гг. В. А. Серов — педагог. Встречи с Н. Н. Сапуновым,

В. Э. Борисовым-Мусатовым.

Personalia
Айвазовский Иван Константинович (1817—1900), 

живописец, маринист
1950. Айвазовский И. К. [Автобиография, 1817—1878: Стеногр. запись и 

пересказ] //PC. 1878. Т. 21. № 4. С. 649—674; Т. 22, № 7. С. 423—444; Т. 23, 
Л? 9. С. 55—74, № 10. С. 281—306.— В ст.: Иван Константинович Айвазовский 
и его художественная XL11-х летняя деятельность.

1951. Айвазовский И. К. [Автобиография, 1878—1881]//PC. 1881. Т. 31, 
кн. 6. С. 411—436.— В ст.: Иван Константинович Айвазовский в 1878—1881 г.

[К № 1950—1951]. Происхождение. Детство и юность в Феодосии и Сим
ферополе. Занятия в Академии художеств у М. Н. Воробьева, Ф. Таннера,
А. И. Заудервейда. Путешествия в Италию и другие страны Западной Евро
пы. Поездки по Черному и Средиземному морям. Художественная деятель
ность в Петербурге и Феодосии. Морские пейзажи, батальные и жанровые 
картины художника. Выполнение заказанных Николаем I видов балтийских 
портов. Поездка в Турцию и в Египет на открытие Суэцкого канала. Выстав
ки работ Айвазовского в Петербурге, Москве, Одессе, Тифлисе, Неаполе, Ве
неции. Париже, Ницце. Знакомство с Н. В. Гоголем, А. П. Ермоловым. Встре
чи с Александром II. Открытие в Феодосии художественной галереи Айвазов
ского.

1952. Рейхельт Н. Н. Страничка воспоминаний / Н. Лендер//ИР. 1906. 
Вып. 44. С. 346.

Об авторе см. № 1093.
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1898. Посещение имения И. К. Айвазовского «Шах-Мамай» вблизи Ста
рого Крыма.

Акимов Николай Павлович (1901—1968), 
художник, режиссер

1953. Акимов Н. П. Самое начало/Публ. и коммент. М. Эткинда/ / Совет
ские художники театра и кино, 1977/ 1978. М., 1980. С. 244—254.

1914—1918. Гимназические годы в Петрограде. Занятия на вечерних кур
сах Общества поощрения художеств и частные уроки у С. М. Зайденберга. 
Впечатление от выставки художников «Мир искусства». Занятия в «Новой ху
дожественной студии». Методы преподавания в студии.

Бем (урожд. Эндаурова) Елизавета Меркурьевна (1843—1914),
график

1954. Лаврентьева С. И. Друг детей Е. М. Бем: (Биогр. эскиз) //PC. 1911. 
[Т. 145], № 3. С. 485—500.

Лаврентьева Софья Ивановна (1836 —-после 1912), детская писательни
ца, журналистка, график.

1840-е гг.— 1910. Происхождение. Детство в Петербурге и в имении ро
дителей в Ярославской губернии. Занятия в школе Общества поощрения ху
дожников. Акварельная живопись Бем, ее работы в технике силуэта и эскизы 
для изделий из стекла и фарфора. Портрет А. Г. Рубинштейна. Знакомство 
автора с Бем, ее родителями и сестрами Ек. М. и Л. М. Эндауровыми. Лич
ность художницы. Празднование ее юбилея. Т. П. Пассек. В тексте — запись 
воспоминаний Е. М. Бем и статья из газеты «Новое время».

Беньков Павел Петрович (1879—1949), 
живописец

1955. Крайнева С. П. [Воспоминания о П. П. Бенькове] / / П. П. Беньков, 
1879—1949. Ташкент, 1981. С. 132—133.

Крайнева (урожд. Бенькова) Софья Петровна (1888—1966), сестра 
П. П. Бенькова.

Конец 1880-х гг.— 1948. Беньков в детские и юношеские годы.
1956. Радимов П. А. [Воспоминание о П. П. Бенькове]/ / П. П. Беньков, 

1879—1949. Ташкент, 1981. С. 150—151.
Радимов Павел Александрович (1887—1967), художник, писатель.
1910-е гг. Знакомство с Беньковым в период совместного преподавания 

в Казанской художественной школе. Его характеристика. Н. И. Фешин.
1957. Христенко Н. П. [Воспоминания о П. П. Бенькове]/ / П. П. Бень

ков, 1879—1949. Ташкент, 1981. С. 189—190.
Христенко Николай Павлович (р. 1897), график и живописец.
1910- е гг. Беньков в годы преподавания в Казанской художественной 

школе. Н. И. Фешин.
Богаевский Константин Федорович (1872—1943), 

живописец
1958. Фейнберг Л. Е. О Максимилиане Волошине и Константине Богаев

ском / Предисл. В. Н. Марковой/ / ПИ. 1982. [Вып.] 5. С. 146—178: ил.
Фейнберг Леонид Евгеньевич (1896—1980). художник.
1911— 1913. Летние месяцы на даче М. А. Волошина в Коктебеле. Зна

комство с Богаевским. Творчество Богаевского и Волошина.

Бродаты Лев Григорьевич (1889—1954), 
график

1959. Бродаты Л. Г. Некоторые автобиографические сведения/ / Бегемот- 
ник. Л.. 1928. С. 24—27.

1889—1928. Увлечение рисованием в детстве. Занятия в Венской академии 
изящных искусств и начало профессиональной деятельности.
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1960. Штукенберг А. И. Воспоминания // ПКНО, 1980. Л., 1981. С. 383— 
386.— В ст.: Корнилова А. В. Вокруг Карла Брюллова.

Об авторе см. Хя 632—633.
1835—1848. Дружба автора с А. О. Корицким — учеником Брюллова. 

Впечатление от картины «Последний день Помпеи». Знакомство с Брюлловым. 
Его внешность, черты характера. Роспись Брюлловым купола Исаакиевского 
собора.

Б р ю л л о в  К а р л  П а вл о ви ч  (1 7 9 9 — 1852),
ж ивописец, граф и к

Венецианов Алексей Гаврилович (1780—1847), 
живописец, гравер

1961. Венецианов А. Г. Мои записки. См. Т. 2, ч. 2, Хя 3441.
То же // Алексей Гаврилович Венецианов. Л., 1980. С. 207—214.
1962. Венецианова А. А. Записки (начало 1860-х гг.) дочери Венециано

в а / / Алексей Гаврилович Венецианов. Л., 1980. С. 214—236.
То же [отрывки]/ / Савинов А. Н. Алексей Гаврилович Венецианов. М., 

1955. С. 207—210; Художник. 1980. Хя 2. С. 41—44.— В ст.: Корнилова 
А. В. В Сафонкове.

Венецианова Александра Алексеевна (1814—1863).
1820-е гг.— 1847. Покупка и устройство Венециановыми усадьбы Сафон- 

ково Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Отношения с крестьянами. 
Художник в кругу семьи. Его смерть. Сведения о происхождении, творческой, 
общественной и педагогической деятельности Венецианова.

1963. Мокрицкий А. Н. Воспоминание об А. Г. Венецианове и учениках 
его. См. Т. 2, ч. 2, Х я  3442.

То же II Алексей Гаврилович Венецианов. Л., 1980. С. 243—262.

Верещагин Василий Васильевич (1842—1904), 
живописец, график

1964. Андреевский П. В. Воспоминания о В. В. Верещагине / Публ. 
Т. П. Андреевского/ / ПИ. 1985. [Вып.] 8. С. 122—151.

Андреевский Павел Васильевич (1876—1933), врач, брат жены В. В. Ве
рещагина.

1888—1904. Знакомство с художником. Его внешность, характер. Же
нитьба. Постройка дома на окраине Москвы. Быт семьи, любовь художника 
к своим детям. Творческий процесс и живописная техника. Любовь Верещагина 
к музыке и театру. Политические взгляды, отношение к религии и религиозно
му искусству. Литературные вкусы и литературные произведения художника. 
Посещение выставок наполеоновской серии Верещагина Николаем 11 и вел. кн. 
Владимиром Александровичем.

1965. Верещагин В. В. Воспоминания сына художника. См. Т. 3, ч. 3, 
Хя 6031.

То же.— Л.. 1982.— 183 с.: ил.
То же [отрывки с изм. загл.] Художник демократ: Страницы жизни // 

Огонек. 1980. Хя 7. С. 8—9.

Волгужев Иван Алексеевич (1860—1899), 
живописец

1966. Златовратский Н. Н. Волгарь: (Из воспоминаний старого писателя)// 
НБ. 1903. Хя 1. С. 12—15: Хя 2. С. 8—13.

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), писатель.
Конец 1880-х гг.— 1899. Знакомство с Волгужевым, работавшим в сель

скохозяйственной мастерской. Его поступление в Московское училище жи
вописи. ваяния и зодчества. Создание им портрета автора. Художественные 
искания Волгужева. Болезнь и смерть.
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Врубель Михаил Александрович (1856— 1910), 
живописец

1967. Мамонтов С. С  Из воспоминаний о Врубеле //Ж Д . 1911. № 4.
С. 17—19.

Мамонтов Сергей Саввич (1867—1915), драматург, писатель и театраль
ный критик, сын С. И. Мамонтова.

1880—1890-е гг. Посещение М. А. Врубелем дома С. И. Мамонтова. Вне
шность художника. Путешествие автора с Врубелем по Средиземному морю 
(1894). Путевые этюды художника.

1968. Милиоти В. Д. Воспоминания о Врубеле / Публ. Д. 3. Коган//ПИ. 
1978. [Вып. 1]. С. 176—180.

Милиоти Василий Дмитриевич (1875—1943), художник.
1900-е гг. Знакомство и встречи с М. А. Врубелем в Москве и Петербурге, 

беседы с ним. «Демон» на выставке в Строгановском училище. Болезнь худож
ника.

1969. Рерих Н. К. Блок и Врубель/ / Рерих Н. К. Из литературного на
следия. М., 1974. С. 105—106.

Рерих Николай Константинович (1874—1947), живописец, археолог, пу
тешественник.

То же//Рерих Н. К- Избранное. М., 1979. С. 362—363.
1900-е гг. Встречи с М. А. Врубелем. Его болезнь. Особенности общения 

с А. А. Блоком и Врубелем.
1970. Симонович-Львова М. Я. Отрывок из воспоминаний [об М. А. Вру

беле] /Публ. Д. 3. Коган; Примеч. Н. Я. Симонович-Ефимовой/ / ПИ. 1981. 
[Вып.] 4. С. 140—145.

Симонович-Львова Мария Яковлевна (1864—1955), двоюродная сестра
В. А. Серова.

1884—1885. Дружба художников В. Д. Дервиза, Врубеля и В. А. Серова 
с сестрами Симонович. Встречи в Петербурге. Поездка в деревню Сябринцы 
Новгородского уезда и губернии к В. С. Серовой. Внешность Врубеля.

1971. Тюменев И. Ф. [Отрывки из дневника] //ТИЖСА. Сер. «Искусство
ведение». 1970. Вып. 3. С. 96—98, 103.— В ст.: Плотников В. И. Новое о 
Врубеле.

Автор, предположительно, Тюменев Илья Федорович (1855—1927), писа
тель, художник, музыкант.

Нояб. 1883 — апр. 1884. Знакомство с Врубелем. Участие Врубеля в оформ
лении студенческих вечеров в Академии художеств.

Вылко Илья Константинович (Тыко Вылка, 1886—1960), 
живописец, график

1972. Вылко И. К. Из моей жизни//ИАОИРС. 1917. Кя 9/10. С. 383—389.
1890-е гг.— 1915. Охота и рыбная ловля на Новой Земле. Работа в экспе

диции В. А. Русанова. Поездка в Москву.

Ге Николай Николаевич (1831—1894), 
живописец

1973. Н. Н. Ге: (Из воспоминаний)/Художник // ВМИ. 1907. № 9/10.
С. 25—29.

1888—1893. Занятия автора в Киевской рисовальной школе. Посещение 
школы Н. Н. Ге. Поездка автора на хутор Ге в Борзненском уезде Черни
говской губернии. Переписка с ним. Толкование художником образа Иуды.

1974. Яновский Б. К. Н. Н. Ге: (Воспоминания)//ВМИ. 1907. Ня 9/10.
С. 21—25: портр.

Яновский Борис Карлович (1875—1933), композитор и педагог.
1892—1894. Два посещения Н. Н. Ге на хуторе в Борзненском уезде Чер

ниговской губернии. Знакомство с его живописью. Встречи в Киеве.
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Греков Митрофан Борисович
(до 1911 г. Мартыщенко Митрофан Павлович, 1882—1934), живописец

1975. Греков М. Б. Автобиографический очерк/ / Творчество. 1935. № 1. 
С 14.

1880-е гг.— 1929. Художественное образование. Занятия в Академии худо
жеств в мастерской И. Е. Репина и Ф. А. Рубо. Получение премий за карти
ны «Степная речка весной», «Мастерская», «На Выборгской стороне». Служба 
в армии.

Гун Кир лис Фридрихович (Карл Федорович, 1830—1877), 
живописец

1976. Пешкова-Толиверова А. Н. [Воспоминания о К. Ф. Гуне] //Ж О. 
1879. № 5. С. 106.— В ст.: Толиверова А. Н. Карл Федорович Гун.

Пешкова-Толиверова Александра Николаевна (1842—1918), писательница. 
1864. Знакомство с Гуном в Париже. Его внешность, образ жизни, черты 

характера.

Денисов Василий Иванович (1862—1921), 
живописец и театральный художник

1977. Денисов В. И. [О начале художественной деятельности] //Заря. 1914. 
№ 7. С. 9: ил. (Как мы начинали? Анкета «Зари»).

1880-е гг.— 1904. Автор — валторнист в бродячих оркестрах. Работа в 
драматических и оперных театрах Москвы. Занятия живописью в мастерской 
К. А. Коровина. Участие в художественных выставках.

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957), 
график и театральный художник

1978. Добужинский М. В. Петербург моего детства / Публ., предисл. и 
примеч. Г. И. Чугунова/ / ПИ. 1982. [Вып.] 5. С. 116—145: ил.

1880-е гг. Прогулки по городу с отцом и няней. Уличная жизнь Петер
бурга. Достопримечательные места и здания. Конка. Народные гулянья на 
масленицу и пасху. Типы горожан.

Зарянко Сергей Константинович (1818—1870), 
живописец

1979. Перов В. Г. С. К. Зарянко как человек и воинствующие ученики1: 
(Из хроники Училища живописи и ваяния в Москве) //В. Г. Перов. М., 1934.
С. 227—229.

Перов Василий Григорьевич (1833—1882), живописец.
1850—1860-е гг. Личность Зарянко. Его семейное положение. Болезнь.

Зубчанинов Александр Иванович, гравер

1980. Зубчанинов А. И. [Автобиография] //Тридцатипятилетие деятель
ности Александра Ивановича Зубчанинова. Спб., 1895. С. 3—10.

1840—1895. Детство в Твери в семье иконописца. Учение у отца и част
ные уроки рисования. Посещение Училища живописи, ваяния и зодчества в 
Москве. Возвращение в Тверь. Переезд в Петербург и работа в граверной 
мастерской под руководством Л. А. Серякова (1868—1873). Работа гравером 
во «Всемирной иллюстрации».

1 Частично воспоминания о С. К. Зарянко содержатся в рассказе
В. Г. Перова «Битва близ Сретенских ворот» (см. этот же сборник, с. 232— 
249).
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1981. Боголюбов А. П. Из воспоминаний художника А. П. Боголюбова об 
Александре Иванове / Публ. Г. И. Кожевникова // Искусство. 1957. № 2.
С. 77—78.

Боголюбов Алексей Петрович (1824—1896), живописец.
1855 или 1856, 1858. Посещение Ивановым студии автора в Риме и при

обретение его картины. Встреча с Ивановым в Париже и совместная органи
зация отправки картины «Явление Христа народу» в Петербург. Иванов как 
человек и художник.

1982. Герцен А. И. [Воспоминания об А. А. Иванове] //Собр. соч. М., 1958. 
Т. 13. С. 326—328.— В ст.: А. Иванов.

То же [с сокр.] //Художник. 1981. N° 7. С. 31.
Об авторе см. N° 662—663.
1847—1848, 1857. Знакомство с Ивановым в Риме и встреча с ним в Па

риже. Эволюция общественно-политических взглядов и религиозных воззре
ний художника.

1983. Оболенский Д. А. Воспоминания Д. А. Оболенского о художнике
А. А. Иванове // Искусство. 1976. N° 7. С. 57—59.

Оболенский Дмитрий Александрович (1822—1881), государственный дея
тель.

1857—1858. Знакомство с Ивановым в Риме. Впечатление от его картины 
«Явление Христа народу». Содействие автора Иванову в отправке картины в 
Петербург за казенный счет. Покупка картины императорским двором. Бюро
кратизм в придворных кругах. Болезнь, смерть и похороны художника.

Иордан Федор Иванович (1800—1883), 
гравер

1984. Нестеров М. В. Ф. И. Иордан/ / Нестеров М. В. Давние дни. [2-е 
изд.]. М., 1959. С. 263—265.

То же//Нестеров М. В. Давние дни. [1-е изд.]. М., 1941. С. 21—22.
Об авторе см. N° 2004.
1884—1886. Иордан — ректор Академии художеств. Получение им чина 

действительного тайного советника.
Кончаловский Петр Петрович (1876—1956), 

живописец
1985. Коненков С. Т. О моем друге [П. П. Кончаловском]. См. Т. 4, ч. 3, 

Ко 6775.
То же //Коненков С. Т. Воспоминания; Статьи; Письма. М., 1985. Т. 2. 

С. 123.

И ва н о в  А л е к са н д р  А н д р ееви ч  (1 8 0 6 — 1 858),
ж ивописец

Крамской Иван Николаевич (1837—1887), 
живописец

1986. Гончаров И. А. [Воспоминания об И. Н. Крамском]/ / БПТ. 1919. 
№ 15/16. С. 235—236.— В ст.: Суперанский М. Ф. И. А. Гончаров об 
И. Н. Крамском.

Гончаров Иван Александрович (1812—1891), писатель.
1870-е — 1880-е гг. Личность художника. История создания им портрета 

автора.
Крыжицкий Константин Яковлевич (1859—1911), 

живописец
1987. Крыжицкий Г. К. Из воспоминаний об отце: (К столетию со дня 

рождения К- Я. Крыжицкого) //Огонек. 1958. № 35. С. 24.
Крыжицкий Григорий Константинович, актер и искусствовед.
1860-е гг.— 1911. Частично со слов отца. Краткие сведения о жизни и 

творчестве.
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1988. Крыжицкий Г. К. Несколько слов о К- Я- Крыжицком //Искусство. 
1962. № 1. С  62—64.

Об авторе см. № 1987.
1859—1911. В значительной степени со слов родителей. Детство Крыжиц- 

кого в Киеве. Занятия в Академии художеств. Его мастерская в Петербурге. 
Общественная деятельность художника. Его самоубийство.

Кузьмин Николай Васильевич (1890—1987), 
график

1989. Кузьмин Н. В. Давно и недавно. См. Т. 4, ч. 3, № 6604.
То же [отрывки с доп. и изм. загл.] / /  Кузьмин Н. В. Страницы былого. 

М., 1984. С. 119—165.
1990. Кузьмин Н. В. Круг царя Соломона. См. Т. 4, ч. 3, № 6605.
То же [с доп. главы «Копейка с конем»] / /  Кузьмин Н. В. Страницы бы

лого. М., 1984. С. 5—104.

Куинджи Архип Иванович (1842—1910), 
живописец

1991. Владимиров И. А. Два эпизода из жизни Архипа Ивановича / /  Не- 
ведомский М. П.. Репин И. Е. Куинджи. Спб., 1913. С. 3—8 (паг. 2-я).

Владимиров Иван Алексеевич (1870—1947), художник.
1898, 1904. Критический разбор Куинджи работ автора. Разоблачение им 

попытки выдать подделку за его картину.
1992. Курилко М. И. Беседа с Куинджи: [Воспоминания] /Публ., вступ. 

заметка и лит. обраб. А. Амшинской/ / Художник. 1980. № 12. С. 58—62: ил.
Курилко Михаил Иванович (1890—1960), художник.
1903—1910. Личность Куинджи. Особенности творчества. Образ жизни. 

Популярность в среде художников и студентов Академии художеств. Форма 
помощи Куинджи учащимся и правила организации выставок в Обществе 
поощрения художеств. Наблюдения автора над манерой работы Куинджи.

Левитан Исаак Ильич (1860—1900), 
живописец

1993. Коровин К. И. И. И. Левитан. См. Т. 3, ч. 3. № 6118.
То же [отрывок, без загл.] //З ар я . 1914. № 7. С. 8: ил. (Как мы начина

ли? Анкета «Зари»).
1994. Щепкина-Куперник Т. Л. Софья Петровна и Левитан/ / Щепкина-Ку- 

перник Т. Л. Дни моей жизни. М., 1928. С. 249—259.
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952), писательница, пере

водчица.
1891—1894. Семья Д. П. и С. П. Кувшинниковых. Приемы в их доме. 

А. П. Чехов, Л. С. Мизинова. Кувшинникова и Левитан. Лето в имении Ост- 
ровно Вышневолоцкого уезда Тверской губернии.

1995. Юон К. Ф. Мастер русского пейзажа. См. Т. 3, ч. 3, № 6133.
То же//Ю он К- Ф- Об искусстве. М., 1959. Т. 2. С. 224—225.

Макарова (урожд. Мясоедова) Ольга Николаевна (1840-е— 1920-е гг.),
иконописец

1996. Макаров И. К. Моя бабушка художница // Макаров И. К. Записки 
о семье художников Макаровых. Саранск, 1974. С. 78—102.

Об авторе см. № 173.
1900-е гг. Образ жизни О. Н. Макаровой в Петербурге после смерти му

жа — художника И. К. Макарова. Ее иконописные работы. Поездка автора 
с бабушкой к И. Е. Репину в «Пенаты» и ответный визит художника. Расска
зы бабушки об И. К- Макарове.
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Машков Илья Иванович (1881—1944), 
живописец

1997. Машков И. И. Илья Машков — живописец/ Публ. И. Болотиной// 
Творчество. 1981. № 9. С. 19—23.

То же [отрывки без загл.] См. Т. 4, ч. 3, № 6842.
1891—1924. Первые опыты в области живописи. Впечатления от работ 

художников эпохи Возрождения. Живопись участников объединения «Бубно
вый валет». Задачи организованной автором художественной студии.

Мельников Андрей Павлович (1855—1930), 
художник, краевед

1998. Ликин А. Записки нижегородца: Воспоминания о сыне П. И. Мель
никова [-Печерского] //Натиск. 1934. № 7. С. 60—69.

Автор — художник.
1878—1920-е гг. По личным воспоминаниям и письмам. Биографические 

сведения о А. П. Мельникове. Его отец — П. И. Мельников-Печерский, члены 
семьи. Знакомство и совместное учение с Мельниковым в Училище живописи, 
ваяния и зодчества в Москве и в петербургской Академии художеств. Встречи 
в Нижнем Новгороде с Мельниковым — чиновником по особым поручениям 
при губернаторе. Его материальное положение, быт. Женитьба. Занятия жи
вописью и литературой. Краеведческие работы.

1999. Нестеров М. В. Как женился Андрей Павлович [Мельников]/ / Не
стеров М. В. Давние дни. [2-е изд.]. М., 1959. С. 267—271.

То же//Нестеров М. В. Давние дни. Уфа, 1986. С. 507—511.
Об авторе см. № 2004.
1870-е— 1900-е гг. Учение с Мельниковым в Училище живописи, ваяния 

и зодчества в Москве. Посещения его в Нижнем Новгороде. Внешность Мель
никова, его быт. Его рассказ о своей неудачной женитьбе.

Микешин Михаил Осипович (1835—1896), 
график, скульптор

2000. Микешин М. О. Маленькая серебряная: (Из воспоминаний худож
ника) /Миша М .// Пчела. 1876. № 17. С. 11 — 15; № 18. С. 10—13; № 19. С. 8— 
10; № 20. С. 10—14.

• Середина 1850-х гг. Занятия в Академии художеств. Материальное по
ложение. Получение малой серебряной медали на ученической выставке и при
обретение премированной картины царской семьей. Вечер в доме Ф. П. Тол
стого. Знакомство с Н. В. Кукольником, Ф. В. Булгариным.

Митрохин Дмитрий Исидорович (1883—1973), 
график

2001. Митрохин Д. И. Автобиографические заметки/ / Творчество. 1982. 
№ 6. С. 15—17.

1900-е—1970-е гг. Влияние на художественное становление автора 
С. П. Яремича, В. Д. Замирайло. Рисование с натуры.

Мокрицкий Аполлон Николаевич (1811—1871), 
живописец

2002. Мокрицкий А. Н. Дневник художника А. Н. Мокрицкого / Сост., авт. 
вступ. ст. и примеч. П. Л. Приймак.— М.: Изобраз. искусство, 1975.— 271 с., 
24 л. ил.— Имен, указ.: с. 233—253.

То же [отрывки с изм. загл.] Из дневника, 1834—1838//Алексей Гаври
лович Венецианов. Л., 1980. С. 236—243.

То же [отрывки]. См. Т. 2, ч. 2, № 3438.
23 февр. 1834 — 25 янв. 1840. Занятия живописью в Пирятине и переезд 

в Петербург. Портретная живопись и частные уроки как средства существо
вания. Занятия в Академии художеств. Художественная, литературная и му
зыкальная жизнь столицы. Общение с К. П. Брюлловым, А. Г. Венециановым, 
Н. В. Гоголем, В. И. Григоровичем, В. А. Жуковским, Н. В. Кукольником,
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П. А. Плетневым, Л. К. Плаховым, Т. Г. Шевченко. Создание автором порт
ретов Е. И. Пузино, В. А. Жуковского, автопортретов.

Нарбут Георгий Иванович (1886—1920), 
график

2003. Нарбут Г. И. Автобиография: Пер. с укр./ / Искусство. 1977. № 2. 
С. 66—67.— В ст.: Белоконь С. Георгий Нарбут.

1896—1906. Гимназические годы в г. Глухове. Первые опыты в графике. 
Знакомство с творчеством художников объединения «Мир искусства». По
ступление в Петербургский университет. Знакомство с И. Я- Билибиным и 
жизнь у него на квартире. Организация художественного кружка в универ
ситете.

Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942), 
живописец

2004. Нестеров М. В. Воспоминания/Подгот. текста, вступ. ст. и ком- 
мент. А. А. Русаковой.— М.: Сов. художник, 1985.— 432 с.: ил.— Лит. насле
дие М. В. Нестерова: с. 360—361.— Список ил.: с. 363—367. Имен, указ.: 
с. 368—430.

Сведения о др. публ.: с. 12.
То же [отрывки] //Нестеров М. В. Давние дни. Уфа, 1986. С. 21—340.
1862—1917. Детство в Уфе. Родители, родственники, знакомые. Занятия 

в Реальном училище К- П. Воскресенского, Училище живописи, ваяния и зод
чества в классе В. Г. Перова и в Академии художеств. Женитьба на 
М. И. Мартыновской. Рисовальные вечера у В. Д. Поленова. Семья Мамонто
вых. Поездки в Абрамцево. Жизнь и работа в Москве, Петербурге, Киеве, Уфе. 
Путешествие по России и странам Западной Европы. Картины «Пустынник», 
«Видение отрока Варфоломея», «Юность Сергия Радонежского», «На Руси», 
«На горах». Участие в выставках Товарищества передвижных художественных 
выставок, объединений «Мир искусства», «Союз русских художников». Отно
шения с П. М. Третьяковым. Работа над росписью соборов. Портреты 
Л. Н. Толстого, Н. Г. Яшвиль. Семья А. В. Прахова. С. Н. Дурылин, А. А. Ту- 
рыкин. Художники: А. Е. Архипов, А. Н. Бенуа, А. М. и В. М. Васнецовы, 
М. А. Врубель, Н. Н. Ге, П. Д. Корин, К- А. Коровин, И. Н. Крамской, 
А. И. Куинджи, И. И. Левитан, И. Е. Репин, В. А. Серов, А. А. и П. А. Све- 
домские, Я. Станиславский, В. И. Суриков, В. Д. Шитиков, Н. А. Ярошенко, 
С. П. Дягилев. Коллекционеры: В. В. фон Мекк, И. Н. Терещенко, П. И. Ха- 
ритоненко.

Перов Василий Григорьевич (1833—1882), 
живописец

2005. Немирович-Данченко Вас. И. Два художника: (Из воспоминаний о 
Крамском и Перове)//ВИл. 1887. Т. 38, № 3. С. 38—39.

То же [отрывок] // В. Г. Перов: Каталог-путеводитель. Петрозаводск, 
1959. С. 123—124.

Немирович-Данченко Василий Иванович (1844—1936), писатель.
1870-е гг.— 1882. Встречи с Перовым в Москве и Петербурге. Личность 

художника. Его отношение к молодым художникам. Литературная деятель
ность Перова. Рассказы о московских купцах-меценатах. В тексте — отрывок 
из рассказа Перова «Новогодняя легенда о счастии» и стихотворение автора 
на смерть Перова.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939), 
живописец

2006. Петров-Водкин К. С. «Конец уютам»: (Главы из третьей незаконч. 
кн. К. С. Петрова-Водкина) / Публ., предисл. и примеч. В. Ракитина // ПИ. 
1978. [Вып. 1]. С. 185—195.

1908—1929. Возвращение в Петербург из Парижа. В. А. Серов. Споры по 
поводу экспозиции картины автора «Сон». Участие в огранизованной С. К. Ма
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ковским выставке «Салон». Художники объединения «Мир искусства»: 
Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих, К- А. Сомов.

Поленова Елена Дмитриевна (1850—1898),
• живописец, график

2007. Стасов В. В. Елена Дмитриевна Поленова: Биогр. очерк//Ста
сов В. В. Статьи и заметки, не вошедшие в Собрания сочинений. М., 1954. Т. 2.
q 221_268

То же // ИХП. 1899. № 13. С. 1—78.
Об авторе см. № 1446.
1850—1898. Очерк написан на основе личных воспоминаний, рассказов 

Поленовой, ее писем и воспоминаний И. П. Хрущова. Происхождение Поле
новой. Семья. Детство в Петербурге и имении Имоченцы Лодейнопольского 
уезда Олонецкой губернии. Домашнее воспитание. Уроки рисования и жи
вописи у П. П. Чистякова. Занятия в школе «Общества поощрения худо
жеств». Переезд в Москву (1882) и общение с молодыми художниками. 
Дружба с Н. В. Стасовой и семьей С. И. Мамонтова. Влияние В. М. Васнецо
ва на творчество Поленовой. Иллюстрирование русских народных сказок 
(«Война грибов», «Белая уточка», «Дед Мороз» и др.). Занятия резьбой в аб
рамцевской столярной мастерской. Жанровая и пейзажная живопись Полено
вой, рисунки для вышивок. Путешествия по России и странам Западной Ев
ропы. Болезнь и смерть.

Репин Илья Ефимович (1844—1930), 
живописец

2008. Асафьев Б. В. О Репине. См. Т. 3, ч. 3, № 6178.
То же [отрывок] //Материалы к биографии Б. В. Асафьева. Л., 1981. 

С. 44—46.
2009. Брусиловская (Муромцева) Т. С. Встречи с И. Е. Репиным // ПИ. 

1981. [Вып.] 4. С. 131—139.
1915—1916. Отдых в Куоккале и посещение «Пенат». В тексте — отрывки 

из дневника автора за 24 мая — 27 августа 1916 г. и сведения о знакомстве 
семьи певицы А. Н. Пургольд (урожд. Молас, бабушки автора) и Репиных 
в 1890-х гг.

2010. Овсянников Л. Ф. [Воспоминания о И. Е. Репине]. См. Т. 3, ч. 3, 
Ко 6215.

То же [с сокр., изм. текста и изм. загл.] Из моих воспоминаний о И. Е. Ре
пине/ / Художники Ленинграда. Л., 1959. С. 56—57.

2011. Туганов М. С. Мои воспоминания о И. Е. Репине/ / Туганов М. С. Ли
тературное наследие. Орджоникидзе, 1977. С. 107—112.

Туганов Махарбек Сафарович (1881—1953), художник.
1901—1905. Учение автора в Академии художеств. Профессора. Репин 

как педагог. Личность художника. Его отношение к живописи Ф. А. Маля
вина.

2012. Щепкина-Куперник Т. Л. О Репине и его некоторых моделях. См. 
Т. 3, ч. 3, Кя 6248.

То же [с сокр.] / / Щепкина-Куперник Т. Л. Из воспоминаний. М., 1959. 
С. 368—387.

2013. Юон К. Ф. Встречи с Репиным//Юон К- Ф. Об искусстве. М., 1959. 
Т. 2. С. 206—207.

Юон Константин Федорович (1875—1958), живописец.
Дек. 1896. Репин на ученической выставке в Московском училище живопи

си, ваяния и зодчества.

Рерберг Федор Иванович (1865—1938), 
живописец

2014. Зернова Е. С. Студия Федора Ивановича Рерберга//Ф. Рерберг. Л., 
1986. С. 49—56.
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Зернова Екатерина Сергеевна (р. 1900), художница.
1914—1919. Занятия рисунком и живописью в студии Рерберга в гимна

зические годы. Методика преподавания художника и его художественные при
емы.

Саврасов Алексей Кондратович (1830—1897), 
живописец

2015. Гиляровский В. А. Грачи прилетели/ / Киселева Е. Г. Гиляровский 
и художники. 2-е изд., доп. Л., 1965. С. 147—157.— Примеч.: с. 190.

Об авторе см. № 2662—2663.
То же//Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 3. С. 339—346; Избранное: В 3 т. М., 

1960. Т. 3. С. 477—484; В 2 т. Куйбышев, 1965. Т. 2. С. 431—437; Гиляров
ский В. А. Друзья и встречи. М., 1934. С. 85—93; Гиляровский В. А. Москва 
и москвичи. М., 1955. С. 125—133; Ростов н/Д, 1958. С. 113—119; М., 1959. 
С. 97—103; М., 1968. С  438—444; М.: Правда, 1979. С. 364—370; М.: Моек, 
рабочий, 1979. С. 383—389; Минск, 1980. С. 284—289; М., 1981. С. 319—324; 
М., 1983. С. 383—389; М., 1985. С. 428—435.

Конец 1880-х — нач. 1890-х гг. Саврасов в последние годы жизни.

Серебрякова (урожд. Лансере) Зинаида Евгеньевна (1884—1967),
живописец

2016. Серебрякова Т. Б. Детство Зинаиды Серебряковой/ / ЮХ. 1981. № 3. 
С. 6—11: ил.

Серебрякова Татьяна Борисовна, художник, дочь 3. Е. Серебряковой.
1890-е гг. По рассказам бабушки Е. Н. Лансере, дочери Н. А. Бенуа. Дет

ство 3. Е. Серебряковой в семье Бенуа. Первые рисунки.

Серов Валентин Александрович (1865—1911), 
живописец

2017. Качалов В. И. Встречи с В. А. Серовым. См. Т. 3, ч. 3, № 6275.
То же [с изм. загл.] История одного рисунка // Огонек. 1936. № 5. С. 10.
2018. Кузнецова-Бурлюк Л. Д. Валентин Александрович Серов: Страницы 

воспоминаний / Публ. И. А. Бродского/ / ПИ. 1979. [Вып. 2]. С. 140—143.
Кузнецова-Бурлюк Людмила Давыдовна (1886—1968), художница.
1906 — конец 1900-х гг. Знакомство с Серовым в мастерской В. В. Матэ, 

в Академии художеств. Совместное рисование с натуры. Посещение Серова 
в его московской квартире.

2019. Мозалевский И. И. Несостоявшаяся встреча/ / Художник. 1966. № 1. 
С. 37.

Мозалевский Иван Иванович (1890—1975), график.
1913. Помощь В. В. Матэ и И. Е. Репину в разборе графического наслед

ства В. А. Серова.
2020. Серова О. В. Воспоминания о моем отце Валентине Александровиче 

Серове / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. Г. С. Арбузов.— 2-е изд., доп.— Л.: Ис
кусство. 1986.— 200 с.: 15 л. ил.

То же. См. Т. 3, ч. 3, № 6313.
2021. Чернышев Н. М. Воспоминания о Серове и Коровине//ЮХ. 1982. 

Ar9 3. С. 39—42.
Чернышев Николай Михаилович (1885—1973), живописец.
1908—1911. Занятия в портретной мастерской Училища живописи, вая

ния и зодчества под руководством В. А. Серова и К- А. Коровина. Их педа
гогические приемы и отношение к искусству.

2022. Чернышев Н. М. В. А. Серов / Народный художник РСФСР профес
сор Николай Михайлович Чернышев. М., 1978. С. 153—155.

Об авторе см. JNTq 2021.
1901, 1905—1906, 1911. Занятия у Серова в портретной мастерской Мо

сковского училища живописи, ваяния и зодчества. Приглашение в училище 
К. А. Коровина. Встреча с Серовым в студии А. А. Моргунова в Москве.
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Симов Виктор Андреевич (1858—1925), 
художник театра

2023. Симов В. А. Фрагменты из воспоминаний // Нехорошее Ю. И. Деко
ратор Художественного театра Виктор Андреевич Симов. М., 1984. С. 213— 
269: ил.

То же [с сокр., без загл.]. См. Т. 4, ч. 4, Кя 7829.
Соллогуб Федор Львович (1848—1890), 

художник театра
2024. Давыдов Н. В. Граф Федор Львович Соллогуб // Давыдов Н. В. Из 

прошлого. 2-е изд. М., 1914. Ч. 1. С. 278—317.
Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, друг Ф. Л. Солло

губа.
1858—1890. Частично по запискам Н. И. Орфеева — домашнего учителя 

Соллогуба. Детство и юность Соллогуба. Черты его характера. Окончание 
Московского университета. Увлечение поэзией и театром. Дружба с Вл. С. Со
ловьевым. Соллогуб как иллюстратор и театральный художник. Его деятель
ность в качестве начальника художественной части московских императорских 
театров. В тексте — стихи Соллогуба и отрывки из его пьесы.

Степанов Николай Александрович (1807—1887), 
график

2025. Михневич В. О. Страничка из литературных воспоминаний: (По по
воду ст. С. С. Трубачева «Карикатурист Н. А. Степанов») //ИВ. 1891. Т. 44, 
Кя 6. С. 633-642.

Михневич Владимир Осипович (1841—1899), писатель.
1864—1872. Степанов и его жена С. С. Степанова. Основание Степановым 

журнала «Будильник». Посещение автором, по просьбе Степанова, начальни
ка Главного управления по делам печати М. Р. Шидловского. Сдача журнала 
в аренду и издание его в Москве.

Суриков Василий Иванович (1848—1916), 
живописец

2026. Суриков В. И. [Воспоминания] / В записи М. А. Волошина // Воло
шин М. А. Суриков. Л.. 1985. С. 30—49, 62—71, 82—86, 100, 122, 204—209 К

1848—1913. Происхождение. Родители и родственники. Детство и юность 
в станицах Торгошинской и Бузпмовской Красноярского округа Енисейской 
губернии и в городе Красноярске. Поступление в Академию художеств. Пе
реезд в Москву. Картина «Утро стрелецкой казни». Поиски натуры. Высказы
вания об искусстве, о Л. Н. Толстом, об Александре III.

2027. Коненков С. Т. В. И. Суриков//Коненков С. Т. Воспоминания; Статьи; 
Письма: [В 2 т.]. М.. 1985. Т. 2. С. 116—119.

То ж е/ / С. Т. Коненков. М., 1980. С. 28—29.
Об авторе см. Кя 2064.
1892 — 1916. Поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества. По

сещение Третьяковской галереи и впечатление от картин Сурикова. Знаком
ство с художником (1898) и его отзыв о скульптуре автора «Камнебоец». 
Встречи с Суриковым в семье П. П. Кончаловского. Отношение Сурикова к 
творчеству Кончаловского.

Тропинин Василий Андреевич (1776—1857), 
живописец

2028. Воспоминания о В. А. Тропинине / В.А./ / СоврЛ. 1869. № 12. С. 
10—11.

Автор — художница-дилетантка.

1 Краткие отрывки из воспоминаний Сурикова имеются и на других стра
ницах монографии.
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1840-е—1850-е гг. Знакомство с Тропининым. Его личность. Советы автору 
по творческим вопросам и технике живописи.

Трутовский Константин Александрович (1826—1893), 
живописец, иллюстратор

2029. Трутовский К. А. Мое знакомство с хлебосольной Москвой: (Из вос
поминаний художника) // ХЖ. 1881. Т. 1, № 5. С. 293—299.

1850—1856. Занятия автора живописью в имении в Обоянском уезде Кур
ской губернии. Рецензия Н. А. Рамазанова на его работы. Приглашение в 
Москву Советом Московского художественного общества. Переговоры с чле
ном Совета С. П. Шевыревым и его секретарем А. Г. Собацинским. Возвраще
ние в деревню.

Феддерс Юлий Иванович (1838—1908), 
живописец

2030. Феддерс Г. Ю. Большой художник: (О моем отце Юлии Ивановиче 
Феддерсе)//Феддерс Г. Ю. Незабываемое. Рига, 1963. С. 305—331.

То же. См. Т. 3, ч. 3, JVb 6355.
2031. Феддерс Г. Ю. Переезд в Нежин; Выставка в Риге; Последние дни 

художника // Феддерс Г. Ю. Течет река Персе... Рига, 1969. С. 170—197.
Феддерс Георгий Юльевич (р. 1888), филолог, педагог.
1905—1908. Переезд семьи Феддерс из Белгорода в Нежин и поступле

ние автора в Нежинский историко-филологический институт. Болезнь отца. 
Поездки на летние месяцы в Латвию. Смерть и похороны художника.

Фищев Александр Владимирович (1875—1968), 
живописец

2032. Фищев А. В. Воспоминания художника/Сост. и авт. предисл. М. А. Фи
щев; Лит. обраб. О. А. Зайцевой.— Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1985.— 
176 с.: ил.

1875—1968. Детские годы в деревне Богородской Куменской волости Вят
ского уезда и губернии. Родители, друзья, деревенский быт. Окончание на
чального народного училища. Смерть отца. Поденные работы и работа «маль
чиком» в Вятке. Пешеходные путешествия в Москву. Обучение церковной 
живописи в иконописных мастерских. Учение в Казанской художественной 
школе. Революционные события 1905 г. в Казани. Учение в Академии худо
жеств, на Высших педагогических курсах при Академии и в Археологическом 
институте. Творческая и педагогическая деятельность. Художественные вы
ставки. Второй Всероссийский съезд художников.

Чарушин Дмитрий Яковлевич (1813—1900), 
живописец

2033. Чарушин Д. Я. [Отрывки из дневника]/Публ. А. В. Корниловой// 
ПИ. 1986. [Вып.] 9. С. 77—98.— В ст.: Корнилова А. В. Д. Я. Чарушин — пи
томец А. Л. Витбсрга.

1836—1869. Юность в Вятке. Самостоятельные занятия живописью. Посе
щение Вятки цесаревичем Александром Николаевичем. Знакомство с В. А. Жу
ковским. Покровительство А. Л. Витберга и занятия с ним живописью. Заня
тия в Академии художеств. Возвращение в Вятку. Неудачная попытка полу
чить звание классною художника.

Шишкин Иван Иванович (1832—1898), 
живописец

2034. Иван Иванович Шишкин: Переписка; Дневник; Современники о 
художнике/Сост., вступ. ст. и примеч. И. Н. Шувалова.— 2-е изд., доп.— Л.: 
Искусство, 1984.— 478 с.: 21 л. ил.— (Мир художника).— Библиогр. в примеч.: 
с. 434—443. Библиогр.: с. 451—453. Лит. о Шишкине: с. 453—458. Указ, имен: 
с. 459—465.

То же. См. Т. 3, ч. 3, № 6369.
Аннотацию на воспоминания Н. Н. Хохрякова см. Х° 2035.
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Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 
по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 3, ч. 3: Каплуновский В. В. (№ 6370), Комарова А. Т. (№ 6371), Шиш
кин И. И. (Я? 6368).

2035. Хохряков Н. Н. Воспоминания об И. И. Шишкине/ / Иван Иванович 
Шишкин. 2-е изд., доп. Л., 1984. С. 335.

Хохряков Николай Николаевич (1857—1928), живописец, график.
То ж е/ / Каталог выставки произведений Н. Н. Хохрякова. М., 1948. С. 8— 

10; Иван Иванович Шишкин. Л., 1978. С. 333.
1880—1882. Знакомство в Петербурге с Шишкиным и занятия под его 

руководством рисунком и офортом.

Скульпторы

Personalia
Антокольский Марк Матвеевич (1843—1902)

2036. Раппопорт С. А. В мастерской Антокольского/ / Собр. соч.: В 5 т./ 
С. А. Ан-ский. Спб., 1913. Т. 5. С. 256—282.

Раппопорт (псевд. С. А. Ан-ский) Семен Акимович (1863—1920), писатель. 
1894. Посещение мастерской М. М. Антокольского в Париже, его внеш

ность. Скульптуры: «Мефистофель», «Спиноза», «Иван Грозный», «Христос пе
ред судом народа». Горельеф «Ярослав Мудрый». В тексте — воспоминания 
14. А. Барем и Р. Бареля о юности Антокольского в Вильне.

Волнухин Сергей Михайлович (1859—1921)
2037. Вересаев В. В. Волнухин. См. Т. 4. ч. 3, № 6981.
То же//Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 4. С. 120—121; Вересаев В. В. Не

выдуманные рассказы о прошлом. Свердловск, 1963. С. 117—118; Вере
саев В. В. Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. 133; Вересаев В. В. Невыду
манные рассказы о прошлом; Литературные воспоминания; Записки для себя. 
М., 1984. С. 143—144.

Голубкина Анна Семеновна ( 1864—1927)
2038. А. С. Голубкина: Письма; Несколько слов о ремесле скульптора; 

Воспоминания современников/Вступ. ст. Е. Б. Муриной; Сост., предисл., поясн. 
к разд. и коммент. Н. А. Корович.— М.: Сов. художник, 1983.— 422 с.: ил.— 
Библиогр.: с. 374—377. Имен, указ.: с. 391—420.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 2039—2063.
2039. А лексеева Н. Н. [Воспоминания]/Лит. запись Е. А. Рахмановой//

А. С. Голубкина. М.. 1983. С. 179—188.
Алексеева Нина Николаевна (1886—1950-е гг.), певица.
1906—1927. Организация автором в Зарайске Рязанской губернии детского 

сада для детей бедноты. Преподавание Голубкиной детям рисунка и живописи 
и ее участие в детских праздниках. Скульптурный портрет автора. Помощь
A. С. и Ал-ры С. Голубкиных в организации автором и ее сестрой Л. Н. Алек
сеевой Народного театра и участие в осуществлении постановок. Встречи с 
Голубкиной в Москве.

2040. Бартенева Т. П. [Из воспоминаний]/ / А. С. Голубкина. М., 1983. 
С. 227—230.

Бартенева Татьяна Петровна.
1903—1923. Знакомство с Голубкиной в Париже. Ее работа над скульп

турой «Старость». Встречи в Москве. Работа над скульптурным портретом
B. О. Гиршмана.

2041. Бедняков И. И. [Воспоминания]/Лит. запись Е. А. Рахмановой// 
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 244—255.

Бедняков Иван Иванович (1885—1955), резчик по дереву.
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1909— 1927. Работа помощником Голубкиной. Ее личность. Отношение к 
автору, влияние на воспитание художественного вкуса. Работа над скульптур
ными портретами А. М. Ремизова, А. Н. Толстого. С. Т. Коненков.

2042. Глаголева А. А. [Воспоминания]/Лит. запись Е. А. Рахмановой// 
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 188—193.

Глаголева Александра Александровна (1882—1963), педагог, дочь А. Н. 
и Е. М. Глаголевых.

Нач. 1890-х гг., 1905—1927. Детские воспоминания о посещении Голуб
киной семьи Глаголевых в Москве. Ее игры с детьми. Пребывание скульптора 
в доме Глаголевых во время революционных событий 1905 г. Личность Голуб
киной, интерес к культурным мероприятиям в Зарайске. Ее отношение к вы
бору модели для скульптуры и заказным портретам.

2043. Глаголева Е. М. [Воспоминания]/Запись А. А. Глаголевой/ / А. С. Го
лубкина. М.,1983. С. 135—137.

Глаголева Евгения Михайловна, жена А. Н. Глаголева, друг А. С. Голуб
киной.

1879—1903. Приезд в Зарайск с мужем — преподавателем математики За
райского реального училища. Дружба с семьей Голубкиных. Переезд Глаголе
вых в Москву. Преподавание Голубкиной скульптуры в Московском коммер
ческом училище.

2044. Голубкин Н. Н. [Воспоминания]/Лит. запись Е. А. Рахмановой// 
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 280—288.

Голубкин Николай Николаевич (1905—1960), племянник А. С. Голубкиной.
1910— 1920-е гг. Привязанность Голубкиной к родным, ее занятия с деть

ми. Любовь к природе. Отношение к своему творчеству. Рассказ об игре
С. Бернар.

2045. Голубкин С. С. [Воспоминания]/Лит. запись Е. В. Цубербиллер// 
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 134—135.

Голубкин Семен Семенович (1867—1932), брат А. С. Голубкиной.
1870-е—1890-е гг. Происхождение. Детство и юность в Зарайске. Распро

странение вместе с сестрой изданий «Посредника».
2046. Голубкина В. Н. [Воспоминания] / Лит. запись Е. А. Рахмановой// 

А. С. Голубкина. М., 1983. С. 265—280.
Голубкина Вера Николаевна (1901—1976), племянница скульптора.
1900-е гг.— 1927. Старообрядческие традиции и революционные настроения 

в семье Голубкиных. Любовь А. С. Голубкиной к семье, детям. Черты харак
тера.

2047. Губина Л. А. [Воспоминания]//А. С. Голубкина. М., 1983. С. 137— 
155.

Губина Любовь Андреевна (1870—1949), художница.
1893—1927. Занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества. Дружба с 

А. С. Голубкиной. Ее внешность, отношение к людям, любовь к семье. Занятия 
в скульптурной мастерской С. И. Иванова. Первая самостоятельная работа 
скульптора «Мальчик, выходящий на бой». Жизнь и творчество Голубкиной в 
Зарайске. Ее общественная деятельность. Мастерская в Москве. Выставка ра
бот скульптора в 1914 г.

2048. Ефимов И. С. А. С. Голубкина. См. Т. 4, ч. 3. N° 6997.
То же [без загл.] //А. С. Голубкина. М., 1983. С. 361—365.
2049. Киприянова О. В. [Воспоминания] / Лит. запись Е. А. Рахмановой// 

А. С. Голубкина. М., 1983. С. 301—306.
Киприянова (по первому мужу Назаревская) Ольга Васильевна, знако

мая А. С. Голубкиной.
1910-е гг. Посещение Голубкиной лекций Б. В. Тураева и А. В. Назарев- 

ского в Музее Александра III. Выполнение ею бюста Назаревского. Дружба 
Голубкиной с автором. Личность скульптора.

2050. Клобукова 3. Д. [Воспоминания]/Лит. запись Е. А. Рахмановой// 
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 321—342.

Клобукова Зинаида Дмитриевна (1889—1968), скульптор.
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1913—1927. Знакомство с Голубкиной на художественной выставке в га
лерее Лемерсье. Занятия в ее мастерской. Отношение Голубкиной к искусству 
и своему месту в нем. Ее работа над портретами автора (масло, мрамор). Рас
сказы Голубкиной о своем детстве. Роль сестры Ал-дры С. Голубкиной в жизни 
скульптора. В примечании — письмо Ал-дры С. Голубкиной автору.

2051. Кокошкина М. Ф. Из дневниковых записей//А. С. Голубкина. М , 
1983. С. 288—290.

Кокошкина Мария Федоровна, жена Ф. Ф. Кокошкина, члена ЦК консти
туционно-демократической партии.

1912—1918. Намерение Голубкиной изваять бюст Ф. Ф. Кокошкина. Встре
чи автора со скульптором в ее мастерской. Голубкина и В. Я. Брюсов.

2052. Медведева-Петросян С. В. [Воспоминания] //А. С. Голубкина. М., 
1983. С. 292—293.

Медведева-Петросян Софья Васильевна, врач.
1914. Пребывание Голубкиной в частной неврологической лечебнице. Про

гулки и беседы скульптора с автором.
2053. Надольский С. Р. [Воспоминания]//А. С. Голубкина. М., 1983. С. 

366—368.
Надольский Сергей Романович (1870-е гг.— 1939), скульптор.
1909—1925. Преподавание автора в студии Общества взаимной помощи 

художников. Работа Голубкиной в этой студии. Ее творчество.
2054. Рамазанова А. Н. Из жизни художественной Москвы. См. Т. 4, ч. 3, 

№ 4714.
То же [отрывок] //А. С. Голубкина. М., 1983. С. 225—227.
2055. Рахм ан ова Е. А. [Воспоминания] / Е. А. Глаголева//А. С. Голубки

на. М., 1983. С. 253—264.
Рахманова (урожд. Глаголева) Евгения Александровна (1898—1978), пе

дагог.
1900-е гг.— 1927. Дружба Голубкиной с родителями автора А. Н. и 

Е. М. Глаголевыми. Черты ее характера.
2056. Российская Е. Д . [Воспоминания] //А. С. Голубкина. М., 1983. 

С. 155—165.
Российская Елена Дмитриевна (1874—1971), художница.
1893—1915. Знакомство с Голубкиной в Училище живописи, ваяния и 

зодчества. Личность скульптора. Жизнь Голубкиной в Париже. Знакомство 
с Е. С. Кругликовой, О. Н. Мечниковой. Общество русских художников в Па
риже. Мастерские Голубкиной в Париже и Москве. Создание скульптурных 
портретов автора и ее дочери. Педагогическая деятельность Голубкиной.

2057. Савинский Г. И. [Воспоминания]/Лит. запись Е. А. Рахмановой//
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 238—244.

Савинский Гавриил Иванович (1882—1934), бронзолитейщик.
1902, 1904, 1914—1927. Отливка бюста Н. В. Гоголя работы Голубкиной. 

Ее интерес к технологии отливки. Взаимоотношения с мастерами.
2058. Свирин А. П. [Воспоминания] / Лит. запись Е. А. Рахмановой// 

А. С. Голубкина. М., 1983. С. 230—233.
Свирин Алексей Павлович, формовщик.
1898—1910-е гг. Работа в формовочной мастерской при Московском учи

лище живописи, ваяния и зодчества. Личность Голубкиной. Ее отношение к 
рабочим-формовщикам.

2059. Свирин И. П. [Воспоминания] /Лит. запись Е. А. Рахмановой// 
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 234—238.

Свирин Иван Павлович, формовщик.
1890—1910-е гг. Знакомство с семьей Голубкиных. Работа в формовочной 

мастерской Училища живописи, ваяния и зодчества. Требовательность Голуб
киной к себе и другим.

2060. Симонович-Ефимова Н. Я. Пять мастерских Анны Семеновны Голуб
киной. См. Т. 4, ч. 3, JSi2 7001.

То же [с изм.] //А. С. Голубкина. М., 1983. С. 203—225.
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2061. Трофимов В. В. [Воспоминания]/Лит. запись Е. А. Рахмановой// 
А. С. Голубкина. М., 1983. С. 307—321.

Трофимов Василий Васильевич (р. 1888).
1914—1920-е гг. Знакомство с Голубкиной на выставке ее работ. Занятия 

жены автора О. А. Трофимовой в студии Голубкиной, ее метод преподавания. 
Портрет С. Моисеи. Скульптура «Огонь». Эпизод с Ф. И. Шаляпиным. Роль 
сестры Ал-дры С. Голубкиной в жизни скульптора.

2062. Хотяинцева А. А. [Воспоминания]/ / А. С. Голубкина. М., 1983.
С. 193—203.

То же [отрывки]. См. Т. 4, ч. 3, № 7003.
Хотяинцева Александра Александровна (1862—1942), художница.
1890-е гг.— 1927. Дружба семей Голубкиных и Хотяинцевых. Творчество 

и личность скульптора, ее отношение к людям, любовь к родным, работоспо
собность. Приезды в Крым в гости к автору. Преподавание в Московском ком
мерческом училище. Выставка Голубкиной в Музее изящных искусств в Мос
кве. В примечании — воспоминание X. Н. Абрикосова о встрече Голубкиной 
с Л. Н. Толстым.

2063. Царевская С. А. [Воспоминания] /Лит. запись Е. А. Рахмановой//
A. С. Голубкина. М., 1983. С. 165—179.

Царевская (урожд. Сперантова) Серафима Александровна (1886—1970), 
учительница.

1890-е гг.— 1914. Знакомство с семьей Голубкиных в Зарайске. Домашний 
быт. Посещения с Голубкиной ночлежки, ее помощь нуждающимся. Собрания 
в мастерской скульптора революционно настроенной молодежи. Организация 
Голубкиной и Н. Н. Алексеевой Народного театра. Материальная помощь 
Голубкиных автору во время учения на Тихомировских педагогических курсах. 
Переезд Голубкиной в Москву.

Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971)
2064. Коненков С. Т. Мой век. См. Т. 4, ч. 3, № 7011.
То же.— М., 1984.— 278 с., 32 л. ил.— (Коненков С. Т. Воспоминания;

Статьи; Письма; [Т.) 1).
Мануйлова (урожд. Тихомирова) Ольга Максимилиановна (р. 1893)

2065. Мануйлова О. М. Страницы воспоминаний / Вступ. ст., лит. запись и 
примеч. А. Жмаева.— Фрунзе: Кыргызстан, 1980.— ПО с.: ил.

1893—1970-е гг. Детские годы в Варшаве и Самарканде в семье военного 
врача. Занятия скульптурой в Мюнхене и в Училище живописи, ваяния и зод
чества в Москве в классе С. М. Волнухина. А. С. Голубкина, С. Т. Коненков.
B. В. Маяковский — студент училища. Выставка «левых» художников. Работа 
во время первой мировой войны медсестрой в Лефортовском военном госпи
тале и организация детских яслей в с. Карповка Ранснбургского уезда Рязан
ской губернии.

Мерку ров Сергей Дмитриевич (1881—1952)
2066. Меркуров С. Д . Мой творческий путь / Публ. И. Г. Меркуровой // 

Искусство. 1983. Л!> 1. С. 46—50.
1880-е—1920-е гг. Уроки рисования в Александропольском городском и 

Тифлисском реальном училищах. Ученичество в мастерской скульптора А. Май
ера и занятия в Мюнхенской Академии художеств у Рюмана. Пешеходное пу
тешествие по Италии. Выполнение скульптурной композиции «Симфония Бет
ховена». Переезд в Париж. Изучение собраний Лувра, творчества О. Родена. 
Возвращение на родину.

Опекушин Александр Михайлович (1838—1923)
2067. Опекушин А. М. [Воспоминания]/ / КП. 1928. Л? 52. С. 15.— В ст.: 

Скребков А. Академик А. М. Опекушин.
1860-е— 1920-е гг. Занятия в скульптурной мастерской Д. И. Иенсена. 

Работа по сооружению памятника Екатерине II по рисунку М. О. Микешина.
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Памятник А. С Пушкину. Конфликт с ректором Академии художеств 
Ф. И. Иорданом.

Шервуд Леонид Владимирович (1870—1954)
2068. Коненков С. Т. О Шервуде. См. Т. 4, ч. 3, № 7037.
То ж е/ / Коненков С. Т. Воспоминания; Статьи; Письма: В 2 т. М., 1985. 

Т. 2. С. 119—120.

Архитекторы

Personalia
Веснины: Леонид Александрович (1880—1933),

Виктор Александрович (1882—1950),
Александр Александрович (1883—1959)

2069. Веснина Н. М. Мои воспоминания об архитекторах братьях Весни
ных / Вступ. заметка Л. Поляковой/ / ПИ. 1985. [Вып.] 8. С. 152—172.

Веснина (урожд. Багриновская) Наталья Михайловна, певица, жена
В. А. Веснина.

1909—1950. Знакомство семей Багриновских и Весниных. Лето на подмос
ковной даче. Осуществление братьями Весниными в Москве и других городах 
проектов гражданских зданий и промышленных сооружений. Свадьба автора 
и В. А. Веснина. Мастерская братьев Весниных на Арбате.

Чагин Николай Михайлович (1823—1909)
2070. Чагин Н. М. [Автобиография]/ / ЗСЗО. 1911. Кн. 2. С. 204—210, 

212.— В ст.: Жиркевич А. В. Академик Н. М. Чагин.
То же//Жиркевич А. В. Академик Н. М. Чагин. Вильна, 1911. С. 40—46, 

48.— Отд. отт. из: ЗСЗО. 1911. Кн. 2.
1845—1865. Окончание Петербургского практического технологического 

института и архитектурных классов Академии художеств. Работа гражданским 
инженером и архитектором по постройкам православных церквей в Виленской, 
Гродненской и Могилевской губерниях. М. Н. Муравьев и его отношение к ав
тору.

2071. Жиркевич А. В. Академик Н. М. Чагин, 1823—1909//ЗСЗО. 1911. 
Кн. 2. С. 165—205, 211—230: портр.— То же [отд. отт.].— Вильна, 1911.— 66 с.: 
портр.

Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927), военный юрист, лите
ратор.

1870-е гг.— 1909. Посещения дома Чагина в Вильне в качестве репетитора 
его сына и продолжение знакомства. Чагин — губернский архитектор и строи
тель храмов. Черты его характера, эпизоды из жизни. Чагин как сторонник 
политики М. Н. Муравьева. Его рассказы о первых шагах в искусстве М. М. Ан
токольского. Отъезд Чагина из Вильны (1900). Судьба его архива. В тексте — 
автобиография Чагина (см. № 2070), его формулярный список (1894), рапорт 
Чагина Виленскому губернатору (1885) и другие документы.

Шретер Виктор Александрович (1839—1901)
2072. Шретер В. А. [Автобиография] / Частично в излож. И. С. Китнера // 

Зодчий. 1901. Вып. 11. С. 144—161.— В ст.: Китнер И. С. В. А. Шретер.
1839—1886. Детство в Петербурге. Любовь к рисованию. Занятия в Ака

демии художеств, частной мастерской архитектора Л. Д. Бонштедта и Бер
линской строительной академии. Путешествие по странам Западной Европы. 
Возвращение в Петербург. Работа над проектами здания Городской думы, 
дворца вел. кн. Владимира Александровича, перестройки Мариинского театра, 
собора и театра в Тифлисе и др. Участие в основании Петербургского общества 
архитекторов. В тексте — перечень проектов.

2073. В. А. Шретер: Воспоминания помощника/М-й//Зодчий. 1901. Вып. 
11. С. 164—166.
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Шретер как преподаватель Института гражданских инженеров в Петер- 
бурге и руководитель собственной мастерской. Его личность. Отношение к мо
лодым архитекторам.

МУЗЫКА

2074. Александров А. Н. Неизменное увлечение. См. Т. 4, ч. 3, № 7045.
То же [с сокр. и изм. загл.] Музыка в Поленовском доме //МЖизнь. 1978. 

№ 11. С. 18—19: ил.
2075. Витол Я. Я. Воспоминания. См. Т. 3, ч. 3, № 6398.
То же [отрывки] // Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование. 

Л., 1959. С. 217—225.
2076. Глиэр Р. М. [Воспоминания] //Глиэр Р. М. Статьи и воспоминания. 

М., 1975. С. 20—31. Коммент.: с. 170.— В ст.: Глизр Р. М. О профессии ком
позитора и воспитании молодежи.

То ж е// Рейнгольд Морицевич Глиэр: В 2 т. М.; Л., 1965. Т. 1. С. 299—310.
То же. См. Т. 4, ч. 3, № 7046.
2077. Глиэр Р. JVL Записи для памяти/ / Глиэр Р. М. Статьи и воспомина

ния. М., 1975. С. 159—164. Коммент.: с. 190.
1889—1905. Черты характера С. И. Булычева, С. Н. Василенко, А. К- Гла

зунова, В. И. Сафонова, Ю. С. Сахновского, С. И. Танеева. Их отношения с 
автором воспоминаний.

2078. Дианин В. В. Могучая кучка русских музыкантов: (Из лич. воспо
минаний)//НМН. 1909. № 8. С. 1—4. Прил.

Дианин Владимир Васильевич (р. 1877), композитор, поэт, редактор-изда
тель еженедельника «Нижегородские музыкальные новости*.

1880-е— 1890-е гг. Детские и юношеские воспоминания о встречах компо
зиторов «Могучей кучки» в доме А. П. Бородина. Участники встреч: В. В. Ста
сов, Н. А. Римский-Корсаков, Ф. М. Блуменфельд, Н. Н. Римская-Корсакова, 
Е. С. Бородина. Смерть Бородина.

2079. Золотарев В. А. Воспоминания о моих великих учителях, друзьях и 
товарищах. См. Т. 3, ч. 3, № 6403.

То же [отрывок с изм. загл.] Николай Андреевич Римский-Корсаков в пев
ческой капелле: (Из воспоминаний ученика)// СовМ. 1948. № 9. С. 52—56: ил.

2080. Кашкин Н. Д. Русское музыкальное общество: (По лич. воспомина
ниям)//ME. 1908. No 16. С. 51—64; № 18. С. 45—56; № 20. С. 52—59; № 21.
С. 51—57; № 22. С. 54—60; № 24. С. 40—52; № 26. С. 40—52; № 27. С. 50— 
62; No 29. С. 48—63.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний Н. Д. Кашкина/ / СовМ. 
1976. № 12. С. 104—105.— В ст.: Из забытых писем и воспоминаний.

Об авторе см. № 2143.
1820-е гг.— 1872. Музыкальная жизнь Москвы в первой половине XIX в. 

И. В. Геслер. Д. Фильд. А. И. Дюбюк. Концерты А. Мейера, А. И. Виллуана, 
Л. О. Лангера, Г. Берлиоза. Детские годы А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов, учение 
в Берлине, концертные выступления. Их роль в создании Русского музыкаль
ного общества (Петербург), открытии его Московского отделения и основании 
музыкальных классов. Приезд автора в Москву и поступление в хор Русского 
музыкального общества. Помощь К. К- Альбрехта и Э. Л. Лангера в упоря
дочении работы Московского отделения общества. Успехи симфонических кон
цертов. Открытие музыкального магазина П. И. Юргенсона. Приглашение 
итальянской оперы в Большой театр (Москва). Приезд в Москву компози
торов Д. Верди. Р. Вагнера, Г. Берлиоза и скрипача Ф. Лауба. Дружба автора 
с Г. А. Ларошем. Открытие Петербургской консерватории (1862). Оперы 
А. Н. Серова «Юдифь» и «Рогнеда». Создание «Артистического кружка». При
езд П И. Чайковского в Москву, его дружеские отношения с Н. Г. Рубин
штейном. Открытие Московской консерватории (1866). Знакомство П. И. Чай
ковского с А. Н. Островским. Создание пенсионного фонда при Русском му
зыкальном обществе. Постановка оперы М. И. Глинки «Иван Сусанин» сту
дентами Московской консерватории.
328



2081. Никольский В. В. Дневник / Публ. и коммент. Е. М. Гордеевой // Му
зыкальное наследство. М., 1976. Т. 4. С. 73—83: ил.

Никольский Владимир Васильевич (1837—1883), преподаватель русской 
словесности и истории, музыкальный критик.

Окт. 1870 — янв. 1871. Творческие расхождения в «Могучей кучке». Ее 
распад. Вечера в доме Л. И. Шестаковой. М. П. Мусоргский. Ц. А. Кюи. 
М. А. Балакирев. Участие автора в работе над либретто оперы Н. А. Рим
ского-Корсакова «Псковитянка». Смерть А. Н. Серова.

2082. Росляков Д. Т. Воспоминание о Придворной певческой капелле//МиП.
1909. N° 6. С. 1—2; N° 7. С. 1 -2 ; N° 8. С. 1—2; N° 9. С. 1—2; N° 10. С. 1—2; 
N° И. С. 1— 2; N° 12. С. 1.

Росляков Дмитрий Тимофеевич (1822—1908), учитель пения.
1822—1875. Вступление автора в число малолетних певчих капеллы. Ди

ректора капеллы А. Ф. Львов и' Ф. П. Львов. Капельмейстер капеллы 
М. И. Глинка. Поездка автора за границу. Благотворительные концерты ка
пеллы.

2083. Стасова Е. Д. Музыка в моей жизни/ / МЖизнь. 1963. N° 18. С. 16— 
17: ил.

Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966), дочь Д. В. Стасова, впоследст
вии деятель российского и международного коммунистического движения.

1880-е гг. Музыкальные вечера в доме Стасовых. В. В. Стасов. Концерты
A. Г. Рубинштейна. Исполнение Ф. М. Блуменфсльдом и Ф. И. Шаляпиным 
оперы «Борис Годунов». Музыкальные впечатления автора.

М У З Ы К А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  

Варш авская консерватория

2084. Банович Г. Из области воспоминаний/ / НМН. 1911. N° 23. С. 3—4.
Профессор Варшавской консерватории Соболевский. Его отношение к уче

никам. Черты характера.
М осковская консерватория

2085. Пахульский Г. А. Кое-что из моих воспоминаний о Московской кон
серватории // РМГ. 1916. N° 36/37. Стб. 650—654: ил.

•Пахульский Генрих Альбертович (1857 или 1859—1921), пианист, компо
зитор, педагог.

1880—1881. Учение автора в Московской консерватории в классе
Н. Г. Рубинштейна. Черты характера Рубинштейна.

2086. Пресман М. Л. Рубинштейновский и Сафоновский периоды в Мо
сковской консерватории/ / РМГ. 1916. № 36/37. Стб. 654—660: ил.

Пресман Матвей Леонтьевич (1870—1941), пианист, педагог.
1883—1891. Учение автора в Московской консерватории в классе

Н. С. Зверева. Деятельность Комитета под председательством К- К- Альбрехта, 
директоров С. И. Танеева и В. И. Сафонова. Преимущества управления Са
фонова. Черты его характера.

З А Р У Б Е Ж Н Ы Е  Г А С Т Р О Л Е Р Ы  В РО ССИ И

2087. Берлиоз Г. Л . Путешествие в Россию. См. Т. 2, ч. 2, N° 3478.
То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний Гектора Берлиоза: (Путе

шествие в Россию)//Гитарист. 1904. N° 2. С. 4—5.
2088. Вагнер В. Р. Р. Вагнер в Москве: (Из «Автобиографии»)//Музыка. 

1911. N° 38. С. 773—775.
Вагнер Вильгельм Рихард (1813—1883), немецкий композитор, дирижер, 

публицист.
1863. Приезд автора в Москву. Знакомство с Н. Г. Рубинштейном,

B. Ф. Одоевским. Репетиции и концерты.
2089. Кашкин Н. Д. Вагнер в Москве: (По лич. воспоминаниям)//Музыка. 

1913. N° 131. С. 372—378: ил.— Перепеч. из газ. «Русское слово».
Об авторе см. N° 2143.
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1862—1863. Приезд В. Р. Вагнера в Москву по приглашению Дирекции 
имп. театров. Его встречи с Н. Г. Рубинштейном. Репетиции и концерты Ваг
нера в Большом театре. Отношения с музыкантами. Обед в честь Вагнера в 
зале гостиницы «Лабади».

2090. К остомарова А. Л . Лист в Киеве: Из воспоминаний А. Л. Костома
ровой/ / Музыка. 1911. № 46. С. 985—990: ил.

Костомарова (урожд. Крагельская) Алина Леонтьевна (1830—1908), жена 
историка Н. И. Костомарова.

1847. Приезд Ф. Листа в Киев. Выступления с концертами. Посещение 
дома Крагельских. Н. И. Костомаров.

2091. Мельников И. А. Аделина Патти и Э. Ф. Направник: Отрывки из 
воспоминаний солиста его величества И. Мельникова.— Спб.: Тип. А. С. Су

ворина, 1905.— 26 с.
Об авторе см. № 2464.
1876—1877. Приезд и выступление Патти в Москве и Петербурге. Репети

ция Направника с Патти программы для благотворительного концерта Пат
риотического общества в зале Дворянского собрания (Петербург). Черты ха
рактера композитора.

Personalia
Балакирев Милий Алексеевич (1836—1910), 

композитор, пианист, дирижер, музыкальный и общественный деятель
2092. Балакирев М. А. Автобиографические заметки М. А. Балакирева: (Из 

писем к Н. Финдейзену 1903 и 1907 г.)//РМГ. 1910. Лл° 41. Сто. 861—862.
1855. Учителя Балакирева: А. И. Дюбюк, К- К- Эйзрих. Знакомство с 

М. И. Глинкой.
2093. Акименко Ф. С. Из воспоминаний о М. А. Балакиреве/ / РМГ. 1915. 

N ° 19/20. Стб. 337—343: ил.
Акименко (Якименко) Федор Степанович (1876—1945), композитор, пиа

нист, писатель.
1886—1914. Учение автора в Придворной певческой капелле (Петербург). 

Первая встреча в Балакиревым. Его влияние на воспитанников в капелле. 
Н. А. Римский-Корсаков, его уроки в оркестровом классе. Музыкальные ве
чера Балакирева. Его деятельность в качестве управляющего капеллы. Черты 
характера.

2094. Кашкин Н. Д . М. А. Балакирев и его отношение к Москве // Каш- 
кин Н. Д. Статьи о русской музыке и музыкантах. М., 1953. С. 11—34.

То же//Музыка. 1913. N° 147. С. 567—574; № 148. С. 592—595; N° 150.
С. 629—631; № 151. С. 655—657; N ° 152. С. 677—680; N ° 154. С. 729—731.

Об авторе см. № 2143.
1840-е гг.— 1906. Знакомство Балакирева с Н. Г. Рубинштейном, 

Ц. А. Кюи, П. И. Чайковским, М. П. Мусоргским и автором. Уроки фортепиан
ной игры у А. И. Дюбюка. Открытие Балакиревым и Г. Я. Ломакиным Бес
платной музыкальной школы (Петербург). Музыкальная деятельность Бала
кирева в Москве. Черты его характера. Исполнение Рубинштейном пьесы Ба
лакирева «Исламей». Смерть А. Г. Рубинштейна (1894) и Н. Г. Рубинштейна 
(1881). Назначение Балакирева управляющим Придворной певческой капел
лой (Петербург). Встречи с ним автора в Смоленске и Петербурге на откры
тии памятников М. И. Глинке.

2095. К омарова В. Д . Из воспоминаний о Балакиреве / Влад. Каренин// 
РМГ. 1910. № 41. Стб. 887—888.

Комарова (урожд. Стасова, псевд. Влад. Каренин) Варвара Дмитриевна 
(1862—1943), музыковед, историк литературы, писательница.

1900-е гг. Последние годы жизни Балакирева. Черты характера компози
тора. Его болезнь.

2096. Кругликов С. Н. [Отрывок из дневника]/ / РМГ. 1910. № 50. Стб. 
1128—1129.— В ст.: К биографии М. А. Балакирева.

Кругликов Семен Николаевич (1851 —1910), профессор теории и гармонии, 
музыкальный критик.
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1883. Балакирев — управляющий Придворной певческой капеллы (Петер
бург). Его отношение к Н. А. Римскому-Корсакову и А. П. Бородину.

2097. Кюи Ц. А. [Воспоминания о М. А. Балакиреве] //МиП. 1910. № 10.
С. 2.— В ст.: Ц. А. Кюи и М. А. Балакирев.

Кюи Цезарь Антонович (1835—1918), композитор, музыкальный критик, 
ученый, инженер-генерал.

1855—1910. Встречи с Балакиревым. Личность композитора.
2098. Леонович М. М. Две встречи с М. А. Балакиревым/ / МиП. 1910. 

№ 10. С. 2—3.
Леонович Михаил Михайлович (р. 1876), регент русской церкви в Же

неве, сотрудник журнала «Музыка и пение».
1900. Встречи с композитором в Петербурге. Черты его характера.

Беляев Митрофан Петрович (1836—1903), 
музыкальный деятель и нотоиздатель, меценат

2099. Глиэр Р. М. Воспоминания о Беляевском кружке. См. Т. 4, ч. 3, 
№ 7117.

То же [с изм. загл.] Встречи с беляевским кружком // Рейнгольд Морице- 
вич Глиэр: В 2 т. М.; Л., 1965. Т. 1. С. 276—286; СовМ. 1949. № 8. С. 65—69.

Бларамберг Павел Иванович (1841—1907), 
композитор, публицист

2100. На могилу П. И. Бларамберга / Ученик/ / МузТ. 1907. № 15. С. 3—4.
Черты характера Бларамберга. Его отношение к ученикам.

Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887),
композитор, ученый-химик

2101. А. П. Бородин в воспоминаниях современников / Сост., текстол. ред., 
вступ. ст. и коммент. А. Зориной.— М.: Музыка, 1985.— 288 с.: ил., портр., 
нот — Коммент.: с. 197—259. Список соч. А. П. Бородина: с. 260—266. Указ, 
имен: с. 267—287.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. No 2102—2106, 2108—2110.

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 
по сравнению с ранее учтенными публикациями, а также сведения об их пуб
ликациях см.: Т. 3, ч. 3: Александров Д. С. (№ 6426), Бородина Е. С. (№ 6427), 
Глазунов А. К- (№ 6428), Доброславин А. П. (№ 6429), Комарова В. Д. 
(№> 6430), Курбанов М. М. (№ 6431).

В сборнике помещены также отрывки и сокращенные тексты воспомина
ний. полные тексты которых были учтены: Т. 3, ч. 2: Романович-Славатин- 
ский А. В. (№ 4309), Таубер А. С. (№ 4267); Т. 3, ч. 3: Римский-Корса
ков Н. А. (№ 6454), Сеченов И. М. (№ 4935), Шестакова Л. И. (№ 6412); 
Т. 3, ч. 4: Оболенский Л. Е. (№ 6825); Т. 4, ч. 3: Ипполитов-Иванов М. М. 
(ЛЬ 7173), Хессин А. Б. JN* 7057).

2102. Боткин С. П. Памяти профессора Александра Порфирьевича Боро
дина//А. П. Бородин в воспоминаниях современников. М., 1985. С. 145—151. 
Коммент.: с 241—244.

То же//ТОРВСпб. с прил. протоколов заседаний о-ва на 1886—1887 год. 
Спб., 1889. С. 171—176.

Об авторе см. № 1662.
1860-е гг.— 1887. Жизненный и творческий путь Бородина. Личность ком

позитора.
2103. Гольдштейн М. Ю. Шутки А. П. Бородина/ / А. П. Бородин в вос

поминаниях современников. М., 1985. С. 142—145. Коммент.: с. 240—241.
То же [с изм. загл.] Кое-что новое о Бородине/ / РМГ. 1899. № 38. Стб. 

905—907; ТИ; 1899. № 37. С. 634—635.
Гольдштейн Михаил Юльевич (1853—1905), химик, ученик А. П. Боро

дина.
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1860-е гг. Исполнение Бородиным своих комических музыкальных сочи
нений.

2104. Дианин А. П. Александр Порфирьевич Бородин: Биогр. очерк и вос
поминания/ / А. II. Бородин в воспоминаниях современников. М., 1985. С. 166— 
178. Коммент.: с. 251—254.

То же//ЖРФХО. 1888. Т. 20, вып. 4. С. 367—379.
Дианин Александр Павлович (1851—1919), химик, ученик А. П. Боро

дина.
1870—1887. Личность композитора. Его жизненный и творческий путь. 

В тексте — отрывок из воспоминаний А. П. Доброславина и отрывок из письма 
Л. И. Кармалиной.

2105. Доброславина М. В. Воспоминания/ / А. П. Бородин в воспоминаниях 
современников. М., 1985. С. 182—186. Коммент.: С. 255—256.

То же//Дианин С. А. Бородин. [1-е изд.]. М., 1955. С. 333—337; 2-е изд. 
М., 1960. С. 343—347.

Доброславина (урожд. Потемкина) Мария Васильевна (1847—1932), же
на профессора Медико-хирургической академии А. П. Доброславина.

1869—1887. Знакомство и дружба с Бородиным. Его внешний облик. Пер
вое исполнение 2-й Богатырской симфонии Бородина. Отношение композитора 
к своей опере «Князь Игорь». Смерть Бородина.

2106. Кашкин Н. Д. Из воспоминаний об А. П. Бородине//А. П. Бородин 
в воспоминаниях современников. М., 1985. С. 104—111. Коммент.: с 224—228.

То же//Кашкин Н. Д. Статьи о русской музыке и музыкантах. М., 1953. 
С. 35—44.

Об авторе см. № 2143.
1869— 1887. Сближение М. А. Балакирева с московским консерваторским 

кружком. Дружба с автором. Приезд Бородина и Н. А. Римского-Корсакова 
в Москву. Их знакомство с Н. Г. Рубинштейном, П. И. Чайковским и автором. 
Черты характера Бородина. Исполнение 2-й Богатырской симфонии компози
тора в Москве под управлением Н. Г. Рубинштейна.

2107. Кондратьев Г. П. Дневники Г. П. Кондратьева/ / Музыкальное на
следство. М., 1970. Т. 3. С. 347—352.

Кондратьев Геннадий Петрович (1834—1905), певец, артист оперной труп
пы Петербургских имп. театров, режиссер.

1890—1897. Постановка оперы «Князь Игорь» в Мариинском театре (Пе
тербург).

2108. Кюи Ц. А. А. П. Бородин//А. П. Бородин в воспоминаниях совре
менников. М., 1985. С. 70—80. Коммент.: с. 214—216.

Об авторе см. № 2097.
1863—1887. Оценка значения деятельности Бородина. Черты его характе

ра. Смерть композитора.
2109. Молас А. П. Из «Моих воспоминаний о «Могучей кучке»//А. П. Бо

родин в воспоминаниях современников. М., 1985. С. 128—131. Коммент.: 
с. 236—237.

Молас Александр Павлович (1859—1942), морской офицер.
1870- е гг.— 1887. Музыкальные собрания в доме Моласов (Петербург). 

Черты характера Бородина. Отношение к нему семьи Моласов.
2110. Щиглев М. Р. Воспоминания об А. П. Бородине //А. П. Бородин в 

воспоминаниях современников. М., 1985. С. 122—123. Коммент.: с. 232—234.
Щиглев Михаил Романович (1834—1903), хоровой дирижер, композитор 

и педагог.
Конец 1840-х гг. Детские годы Бородина. Совместные уроки музыки и по

сещение концертов.

Верстовский Алексей Николаевич (1799—1862), 
композитор, театральный деятель

2111. Верстовский А. Н. [Автобиография в письме к В. Ф. Одоевскому]// 
БПТ. 1920. [Т.] 2. С. 232—241.— В ст.: Модзалевский Б. Автобиография ком
позитора Верстовского.
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То же И СовМ. 1952. ЛЬ 8. С  70—79.
1799—1836. Сведения о жизни и творчестве.

Витол Язеп Янович (Витоль Иосиф Иванович, 1863—1948), 
композитор, профессор Петербургской консерватории

2112. Глазунов А. К. Мой подарок Иосифу Ивановичу Витолю: К 70-ле
тию со дня его рождения 26 июля 1933 г.// Глазунов А. К- Письма, статьи, вос
поминания. М., 1958. С. 498—505. Коммент.: с. 504—505.

Об авторе см. № 2116.
1885—1933. Знакомство автора с Витолем в Петербурге. Окружение ком

позитора.

Владимиров (наст, имя Итцегсон Моисей Меерович)
Михаил Владимирович (1870—1932), 

дирижер, композитор, педагог
2113. Владимиров М. В. Автобиографическая заметка и ответы на анке

ту//РМ Г. 1914. № 2. Стб. 45—46: портр.
1870—1913. Сведения о жизни и творчестве.

Гаджибеков Узеир Абдул Гусейн оглы (1885—1948), 
композитор, музыковед, педагог, музыкально-общественный деятель

2114. Шариф А. [Воспоминания об Узеире Гаджибекове] //ЛАз. 1979. № 7. 
С. 108—111.— В ст.: Шариф А. Отец азербайджанской музыки.

9—10 апр. 1914. Дневниковые записи. Впечатления от исполнения в Тиф
лисе бакинской оперной труппой под руководством Г. Сарабского и X. Тере- 
гулова опер Гаджибекова «Лейли и Меджнун» и «Асли и Керем».

Гензельт Адольф Львович (1814—1889), 
композитор, пианист, педагог

См. также № 2192.
2115. Александрова-Левенсон А. Я. Воспоминания о А. Л. Гензельте// 

РМГ. 1914. ЛЬ 30/31. Стб. 642—643.— Доп.: Кя 36/37. Стб. 712—713.
Александрова-Левенсон (урожд. Левенсон) Анна Яковлевна (1856—1930), 

пианистка, педагог.
1889. Обращение к Гензельту с просьбой помочь занять место преподава

тельницы музыки. Их переписка. Болезнь Гензельта.
Глазунов Александр Константинович (1865—1936), 

композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель
2116. Чаров Р. Глазунов как общественник/ / КП. 1926. № 16. С. 11.
1905. Выступление учеников и преподавателей Петербургской консервато

рии в поддержку революционных событий 1905 г. Увольнение Н. А. Римско
го-Корсакова. Репетиции оперы «Кащей бессмертный» в доме Глазунова.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857), 
композитор

2117. Глинка М. И. Записки Михаила Ивановича Глинки. См. Т. 2, ч. 2, 
Кя 3492.

То ж е //PC. 1870. Т. 1, № 4. С. 380—402; № 5. С. 474—494; Кя 6. С. 562— 
594; Т. 2, Кя 7. С. 56—73: № 9. С. 266—293; № 10. С. 372—397; ДЬ 11. С. 419— 
462.

2118. Дубровский П. П. Воспоминание о М. И. Глинке // Глинка в воспо
минаниях современников. М., 1955. С. 258—264. Коммент.: с. 389.

То же // РВ. 1857. Т. 8, № 2. С. 571—580.
Дубровский Петр Павлович (1813—1882), преподаватель русского и поль

ского языков в Главном педагогическом институте в Петербурге, цензор в Вар
шаве, академик.

1834—1853. Встреча с Глинкой в Москве. Жизнь Глинки в Варшаве (1848— 
1851). Сочинение «Камаринской». Отъезд композитора в Париж.
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2119. Кашперов В. Н. Воспоминания о М. И. Глинке / Предисл. П. И. Бар 
тенева/ / РА. 1869. Кн. 2, вып. 7/8. Стб. 1137—1144.

Кашперов Владимир Никитич (1826—1894), композитор, вокальный педа
Г О Г .

1856—1857. Приезд автора в Берлин. Черты характера Глинки. Болезнь i 
смерть композитора.

2120. Кукольник Н. В. Из дневника Н. В. Кукольника: Новые материаль 
к биогр. М. И. Глинки/ / Баян. 1888. Кя 9. С. 78—80; Кя 10. С. 89—91; Кя 11 
С  97—99; Кя 12. С. 105—106; Кя 13. С. 113—114; Кя 14. С. 121—122; № 15 
С. 129—131; Кя 16. С. 141—142'.

Об авторе см. Кя 1871.
1834—1842. Знакомство и встречи с Глинкой в доме А. С. Стунеева в Смо

ленске. Беседы о музыке. Репетиции и первое представление опер «Иван Су
санин» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) в Большом театре в Петербур
ге. Дуэль и смерть А. С. Пушкина. Поездка Глинки на Украину для набора 
певчих в Придворную певческую капеллу. Переписка с автором. Развод Глин
ки с женой. Уход из капеллы. Болезнь композитора. Отъезд в Берлин.

2121. Маслов А. Л. В разоренной усадьбе М. И. Глинки: (Из лич. впечат
лений)// МиЖ. 1912. № 3. С. 16—17.

Маслов Александр Леонтьевич (1877—1914), организатор Народной кон
серватории в Москве, издатель-редактор журнала «Музыка и жизнь».

1908. Поездка в село Новоспасское Смоленской губернии — бывшее име
ние Глинки. Рассказы крестьянки А. Н. Карженевской о композиторе.

2122. Павлищев Л . Н. Из семейной хроники. См. Т. 2, ч. 2, Кя 3503.
То же [отрывок с изм. загл.] Из пребывания М. И. Глинки в Варшаве 

в 1849 году//Баян. 1888. № 7. С. 63.
2123. Серов А. Н. Воспоминания о Михаиле Ивановиче Глинке / Коммент. 

В. В. Протопопова.— Л.: Музыка, 1984.— 55 с.— В прил.: Письма А. Н. Се
рова: с. 45—48.

То же. См. Т. 2, ч. 2, Кя 3507.
2124. Энгельгардт В. П. Из писем к Н. Ф. Финдейзену/ / Глинка в воспо

минаниях современников. М., 1955. С. 318—324: портр. Коммент.: с. 398—400.
Обзор, публ.: с. 398.
Энгельгардт Василий Павлович (1828—1915), музыкальный деятель, аст

роном, друг М. И. Глинки.
1830-е гг.— 1857. Встречи с Глинкой. Исполнение композитором своих ро

мансов. Погребение Глинки в Берлине. Поиски рукописей композитора.
Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874—1956), 

композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель
2125. Глиэр Р. М. Народ — великий учитель/ / Глиэр Р. М. Статьи и вос

поминания. М., 1975. С. 7—13. Коммент.: с. 168—169.
1890-е гг.— 1952. Учение в Киевском музыкальном училище и Московской 

консерватории. Первые музыкальные сочинения.
2126. Гнесина Е. Ф. О друге и соратнике/ / СовМ. 1961. *Nb 6. С. 106— 

109: ил.
Об авторе см. j\°  2127.
1901—1956. Знакомство автора с Глиэром. Его учение в Московской кон

серватории и преподавание в Музыкальной школе Гнесиных и Киевской кон
серватории. Черты характера. В тексте — отрывки из писем Глиэра Гнесиной.

Гнесина Елена Фабиановна (1874—1967), 
пианистка-педагог, музыкальный и общественный деятель

2127. Клумова-Ганнушкина С. В. Мои воспоминания/ / Пятьдесят лет Госу
дарственного музыкального училища им. Гнесиных. М.; Л., 1945. С. 56—60.

' По предположению Б. С. Штейнпресса, дневник Н. В. Кукольника был 
подделан его племянником И. А. Пузыревским (см. Штейнпресс Б. С. Очерки 
и этюды. М., 1980. С. 218—228).
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То же [с сокр.] //Елена Фабиановна Гнесина. М., 1982. С. 41—43. 
Клумова-Ганнушкина (урожд. Ганнушкина) Софья Владимировна (1880— 

1945), пианистка.
1895—1899. Учение в Музыкальной школе Гнесиных у Гнесиной. Ее систе

ма преподавания. Черты характера. Отношение сестер Гнесиных к своим уче
никам. Их воспитанник А. К. Клумов.

Голиков Андрей Климентьевич (ум. 1894), 
гитарист

2128. Черников Н. А. А. К- Голиков/ / Гитарист. 1904. № 5. С. 14: портр. 
Черников Николай Алексеевич (ок. 1850—1918), гитарист.
1890-е гг. Воспоминание в форме некролога. Черты характера Голикова. 

Последние годы его жизни.

Голицын Юрий Николаевич (1823—1872), 
хоровой дирижер, композитор

2129. Соловьев Д. Н. Из воспоминаний о князе Ю. Н. Голицыне / Регент// 
РМВ. 1881. № 23. С. 1—3; № 25. С. 1—3; № 26. С. 1—3.

Соловьев Дмитрий Николаевич (1834—1909), преподаватель латыни и пе
ния, автор духовных композиций.

1862—1872. Деятельность Голицына в Ярославле: восстановление хора 
церкви Сиротского дома, уроки пения, организация концертов. Его внешний 
облик и черты характера. Встречи с Голицыным в Петербурге. Рассказы Го
лицына о гастролях в США. Его смерть.

Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961), 
пианист, композитор, педагог,

профессор и директор Московской консерватории, общественный деятель
2130. Гольденвейзер А. Б. Мой творческий путь//А. Б. Гольденвейзер о 

музыкальном искусстве. М., 1975. С. 152—159.
То же. См. Т. 4, ч. 3, № 7158.

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956), 
композитор

2131. Гречанинов А. Т. Моя жизнь/Публ., коммент. и пояснения в тексте 
О. Томпаковой/ / СовМ. 1985. № 6. С. 60—67: портр. Примеч.: с. 66—67.

1864—1944. Детские годы. Уроки музыки. Учение в Московской консерва
тории (1881—1890). Конфликт с А. С. Аренским. Продолжение образования 
в Петербургской консерватории. Н. А. Римский-Корсаков. Женитьба на
B. И. Рерберг. Концертные выступления. Смерть П. И. Чайковского. Дружба 
с В. С. Калинниковым. С. И. Танеев. Преподавательская деятельность. Опера 
«Добрыня Никитич» и ее первое представление в Большом театре (1903). Му
зыка к спектаклям Московского Художественного театра «Царь Федор Иоан
нович», «Смерть Иоанна Грозного», «Снегурочка».

2132. Гречанинов А. Т. [Отрывки из автобиографии] //СовМ. 1964. N° 10.
C. 59—69.— В ст.: Александров Ю. Страницы жизни.

1870-е гг.— 1917. Интерес к музыке. Учение в Московской и Петербургской 
консерваториях. Музыка к спектаклям Московского Художественного театра: 
«Царь Федор Иоаннович», «Смерть Иоанна Грозного», «В мечтах», «Снегуроч
ка». Премьера оперы «Добрыня Никитич» в Большом театре в Москве (1903). 
Сбор композитором средств для семей рабочих, погибших 9 января 1905 г. 
Создание траурного марша в связи с похоронами Н. Э. Баумана. Преподава
ние теории музыки в Музыкальной школе Гнесиных (Москва). Произведения 
для детей. Роль автора в основании Музыкальной секции Этнографического 
общества при Московском университете. В тексте — письма А. Т. Гречанинова
B. А. Ламму.

2133. Глиэр Р. М. Замечательный русский композитор: К 80-летию со дня 
рождения А. Т. Гречанинова/ / Глиэр Р. М. Статьи и воспоминания. М.. 1975.
C. 86—87. Коммент.: с. 179.

Об авторе см. N° 2125—2126.
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1900—1913. Преподавательская деятельность Гречанинова в Музыкальной 
школе Гнесиных (Москва). Дружба с С. И. Танеевым. Встречи автора с Гре
чаниновым в Киеве.

Давыдов (Давидов) Карл Юльевич (1838—1889), 
виолончелист, композитор, дирижер и музыкальный деятель

2134. Гутор В. П. Виолончельный класс К- Ю. Давыдова в СПб. консер
ватории: (По лич. воспоминаниям)//РМГ. 1914. № 7/8. Стб. 192—196.

Гутор Василий Петрович (1864—1947), виолончелист, педагог-методист, 
деятель музыкального просвещения.

1886—1889. Учение автора в классе Давыдова и А. В. Вержбиловича. Ме
тодика преподавания Давыдова. Его уход из консерватории (1887). Смерть.

Есипова Анна Николаевна (1851—1914), 
пианистка, профессор Петербургской консерватории

2136. Бирмак А. В классе Есиповой/ / СовМ. 1985. № 12. С. 89—92: портр. 
Автор — ученица в классе Есиповой в Петербургской консерватории.
1908— -1914. Последнее концертное выступление Есиповой в Малом зале 

консерватории (Петербург). Преподавательская деятельность в Петербургской 
консерватории. Ее ученики: С. С. Прокофьев, А. Д. Вирсаладзе, В. Н. Дроздов, 
М. В. Юдина. Черты характера Есиповой. Болезнь и смерть.

2137. Вирсаладзе А. Д. Воспоминания об Анне Николаевне Есиповой// 
Анастасия Вирсаладзе. Тбилиси, 1985. С. 44—62.

Вирсаладзе Анастасия Давидовна (1883—1968). пианистка.
1909— 1914. Учение автора в Петербургской консерватории в классе Есипо

вой. Методика ее преподавания. Есипова — пианистка, педагог, человек.
Захаров Владимир Григорьевич (1901—1956), 

композитор
2138. Ионе А. Г. Из записок сестры композитора/ / Воспоминания о

B. Г. Захарове. М., 1967. С. 26—38.
1900-е гг.— 1927. Родители композитора. Детские годы. Черты характера. 

Переезд в Таганрог. Учение в Александровской классической гимназии.
2139. Фесенко П. Воспоминания гимназического товарища/ / Воспоминания 

о В. Г. Захарове. М., 1967. С. 39—50.
Фесенко Петр.
1915—1921. Внешний облик Захарова. Увлечение музыкой. Учитель компо

зитора В. Г. Молла.

Заяицкий Сергей Спиридонович (1850—1910), 
доктор медицины, гитарист, ученик А . /7. Соловьева

2140. Заяицкий С. С. [Отрывки из воспоминаний]/ / Гитарист. 1906. Л« 7.
C. 147—150: портр.; № 8. С. 169—172.— В ст.: Русанов В. А. С. С. Заяицкий: 
(Биогр. очерк).

1860-е гг.— 1906. Роль музыки в жизни Заяицкого. Гитаристы А. П. Со
ловьев и М. Т. Высоцкий. Уроки игры на гитаре.
Ипполитов-Иванов (наст, фамилия Иванов) Михаил Михайлович (1859—1935), 

композитор, дирижер, профессор и директор Московской консерватории
2141. Ипполитов-Иванов М. М. 50 лет русской музыки в моих воспомина

ниях. См. Т. 4, ч. 3, № 7173.
То же [отрывки] //Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 407—408. 454—456,. 

462—463, 476—477.
Кара-Мурза Христофор (Хачатур) Макарович (Маргарович, 1853—190'}), 

композитор, хормейстер, фольклорист, музыкальный критик
2142. Кара-Мурза П. М. Воспоминания о композиторе X. М. Кара-Мурза: 

(К 50-летию со дня смерти)//ИАНАрмССР.ОН. 1952. № 4. С. 93—101.
Автор — брат композитора, музыкальный деятель.
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1853—1902. Роль Кара-Мурзы в развитии армянской музыкальной куль
туры и популяризации армянских народных песен. Организация хорового пе
ния. Влияние Кара-Мурзы на творчество Комитаса, Р. Меликяна, Г. Мурзо- 
яна. Поездка в Москву. Арест и ссылка в Петровск-Порт. Деятельность Кара- 
Мурзы в Эчмиадзинской семинарии. Отношение к религии и духовенству. 
Жизнь в Тифлисе. Смерть.

Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920), 
музыкальный критик, педагог

2143. Асафьев Б. В. Н. Д. Кашкин/Игорь Глебов //Материалы к биогра
фии Б. Асафьева. Л., 1981. С. 46—50.

Об авторе см. № 1433.
Нач. XX в.— 1921. Влияние Кашкина на творчество автора. Характери

стика его личности.

Кламрот Карл Антонович (1828—1912), 
концертмейстер оркестра Большого театра, скрипач и педагог

2144. Липаев И. В. Концертмейстер: (Из воспоминаний)//Оркестр. 1911. 
№ 23. С. 6—8.

Липаев Иван Васильевич (1865—1942), тромбонист, педагог, музыкаль
ный критик и общественный деятель.

1851—1895. Деятельность Кламрота в качестве концертмейстера Большо
го театра. Черты его характера. Отъезд в Лейпциг.

Клингер Иван Андреевич (ум. 1897), 
гитарист

2145. Галин С. Н. И. А. Клингер // Гитарист. 1904. № 3. С. 6.— В ст.: Встре
чи, думы и наброски.

Автор — гитарист.
1872. Знакомство автора с Клингером в Харькове.
2146. Штокман В. Ю. Из моих воспоминаний: И. А. Клингер/ / Гитарист. 

1904. Кя 6. С. 2—4: портр.
Штокман Вера Юльевна, дочь гитариста Ю. М. Штокмана.
Последние годы жизни Клингера в Курске. Его внешний облик, черты 

характера. Отношение к детям. Игра на гитаре. Болезнь и смерть.

Корин Петр Андреевич, 
гитарист

2147. Русанов В. А. Последние дни: Из воспоминаний о П. А. Корине// 
Гитарист. 1905. № 4/5. С. 125—127.

Русанов Валериан Алексеевич (1866—1918), гитарист, композитор, педа
гог, редактор-издатель журнала «Гитарист».

1905. Поездка к Корину в село Останкино Московской губернии.

Крыжановский Иван Иванович (1867—1924), 
музыкальный деятель, педагог и композитор

2148. Крыжановский И. И. Автобиография И. И. Крыжановского/ / Совр- 
Муз. 1926. № 13/14. С. 98—99.

1867—1923. Автобиография написана в третьем лице. Сведения о рожде
нии, образовании, музыкальном творчестве.

2149. Вейсберг Ю. Л. Памяти И. И. Крыжановского/ / СоврМуз. 1926. 
№ 13/14. С. 99—100.

Вейсберг (Вейзберг, в замужестве Римская-Корсакова) Юлия Лазаревна 
(1879—1942), композитор.

1901—1924. Характеристика личности и творчества Крыжановского. Его 
занятия музыкой с автором. Участие в организации «Кружка современной му
зыки» в Петербурге.
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Курмангазы Сагырбаев (1806 или 1818—1879 или 1889), 
народный композитор, исполнитель на домбре

2150. Савичев Н. Ф. [Встреча с Курмангазы]//СовКаз. 1955. Кн. 1. 
С. 118—119.— В ст.: Евстратов Н. Г. Курмангазы в оценке современника.

Автор (р. 1821), полковой писарь.
1860-е гг. Внешний облик Курмангазы. Его игра на домбре.

Лысенко Николай Витальевич (1842—1912), 
композитор, дирижер, педагог, фольклорист

2151. Лысенко Н. В. Автобиография Н. В. Лысенко/ / РМГ. 1912. Mb 48. 
Стб. 1025—1034: портр.

То же. // СовМ. 1937. Mb 12. С. 84—93.
1842—1894. Автобиография написана в третьем лице. Родители. Любовь 

к украинской песне, изучение народного творчества. Учение в Университете 
св. Владимира в Киеве и Лейпцигской консерватории. Преподавание в Инсти
туте благородных девиц в Киеве. Музыкальное творчество.

2152. Кротевич Е. Из воспоминаний / Пер. с укр. М. Скрипниченко/ / СовМ. 
1962. Mb 10. С. 58—60.

Об авторе см. Mb 191.
1897, 1901, 1903—1904. Внешний облик Лысенко. Его деятельность в ка

честве хорового дирижера. Юбилей композитора по случаю 35-летия его дея
тельности. Создание Лысенко музыкально-артистической школы в Киеве.

2153. Лысенко О. Н. Микола Лысенко. См. Т. 3, ч. 3, Mb 6443.
То же [отрывки с изм. загл.] Лысенко в Петербурге//СовУ. 1958. Ко 9. 

С. 134—145: ил.
2154. Лысенко О. Н. Творческие связи Н. А. Римского-Корсакова и 

Н. В. Лысенко: (По лич. воспоминаниям)//Н. А. Римский-Корсаков и музы
кальное образование. Л., 1959. С. 185—188.

Лысенко Остап Николаевич (1885—1968), преподаватель Львовской и 
Киевской консерваторий, сын Н. В. Лысенко.

1874—1904. По воспоминаниям Н. В. Лысенко. Его знакомство с Н. А. Рим
ским-Корсаковым и содействие созданию украинской национальной оперы. 
Сближение Лысенко с участниками «Могучей кучки». Интерес Н. А. Римского- 
Корсакова к обрядовым украинским песням.

Лядов Анатолий Константинович (1855—1914), 
композитор, дирижер, профессор Петербургской консерватории

2155. Городецкий С. М. А. К- Лядов/ / Городецкий С. М. Жизнь неукроти
мая. М., 1984. С. 55—67. Примеч.: с. 245.

То же. См. Т. 4, ч. 3. Кя 7199.
2156. Егоров А. А. Гордость русской музыкальной культур ы//Ленинград- 

ская консерватория в воспоминаниях, 1862—1962. Л., 1962. С. 73—77.
Егоров Александр Александрович (1887—1959), хоровой дирижер, педагог 

и композитор.
1912, 1924, 1934. Учение автора в Петербургской консерватории. Внешний 

облик и черты характера Лядова. Его отношение к ученикам. 50-летний юби
лей Петербургской консерватории.

2157. Оссовский А. В. Ан. К. Лядов. См. Т. 4, ч. 3, Mb 7202.
То же [отрывки]//РМГ. 1916. Mb 11. Стб. 233—248.— В ст.: Письма

А. К- Лядова к А. В. Оссовскому.

Макаров Николай Петрович (1810—1890), 
гитарист, офицер, лингвист, писатель, журналист

2158. Макаров Н. П. Былое: (Из воспоминаний гитариста)//МГит. 1909. 
Mb 1. С. 7—10; Mb 3. С. 31—33; Mb 6. С. 60—62; Mb 11. С. 109—111; 1910. Mb 2. 
С. 17—21; Mb 5/6. С. 55—57; Ms 7/8. С. 69-73; Mb 11/12. С. 110—114.
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1810-е гг., 1829—1857. Уроки игры на скрипке у крепостного музыканта. 
Служба в армии. Знакомство с А. С. Даргомыжским. Первый концерт в Туль
ском дворянском собрании (1841). Поездки в Германию, Англию, Бельгию, 
Австрию, Францию и Италию. Встречи с гитаристами Ц. де Ферранти, 
Л. Шульцем. Организация в Брюсселе международного конкурса гитаристов 
(1856). Концерт автора в Брюсселе.

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881), 
композитор

2159. Бертенсон Л. Б. Воспоминания о М. П. Мусоргском/ / ЕПГАТ. 1922. 
ЛЬ 3. С. 19—20.— В ст.: Бертенсон Л. Б. К биографии М. П. Мусоргского.

Бертенсон Лев Бернардович (1850—1929), врач.
1880-е гг. Помощь в устройстве Мусоргского для лечения в Николаевский 

военный госпиталь (Петербург).
2160. Бородин А. П. Воспоминания о Мусоргском: [Прил. к переписке 

1881 года] //Письма А. П. Бородина. М.; Л., 1950. Вып. 4. С. 297—299. При
мем.: с. 426.

Об авторе см. № 2101—2110.
1856, 1859, 1862. Встречи автора с Мусоргским.
2161. Платонова Ю. Ф. [Первая постановка оперы М. П. Мусоргского «Бо

рис Годунов»] // РМГ. 1895. № 12. Стб. 779—783.
Платонова (псевд., наст, фамилия Гардер, в замужестве Тванева) Юлия 

Федоровна (1841—1892), певица.
1873. Знакомство автора с Мусоргским. Попытка автора добиться поста

новки оперы «Борис Годунов» в свой бенефис. Успех оперы. Директор имп. 
театров С. А. Гедеонов.

2162. Тюменев И. Ф. Последний путь Мусоргского: (Из воспоминаний)/ 
Подгот. к печати А. Орлова // СовМ. 1959. № 7. С. 88—94.

Об авторе см. № 1971.
16 февр.— 18 марта 1881. Болезнь, смерть и похороны Мусоргского.

Науялис Юозас (1869—1934), 
органист, педагог, композитор

■ 2163. Диденкене 3. Ю. Композитор, педагог, общественник // Коммунист. 
Вильнюс, 1981. № 5. С. 100—102.

Автор — дочь Ю. Науялиса.
1894—1934. Создание Науялисом хора мальчиков и хора «Дайна». Испол

нение обязанностей органиста и руководителя хора в Ковенском кафедральном 
соборе. Смерть композитора.

Пасхалов Виктор Иикандрович (1841—1885), 
композитор, пианист, педагог

2164. Смоленский С. В. Памяти В. Н. Пасхалова: (Из воспоминаний)//РМГ. 
1905. № 9/10. Стб. 257—263: портр.

Смоленский Степан Васильевич (1848—1909), музыковед, палеограф, хо
ровой дирижер и педагог.

1873—1885. Знакомство и встречи автора с композитором в Казани. Пас
халов — автор и исполнитель романсов. Черты его характера. Организация ав
тором студенческого хора в Казани.

Прокофьев Сергей Сергеевич (1891— 1953), 
композитор, пианист, дирижер

2165. Вилькорейская Т. А. Незабываемая встреча/ / СовМ. 1981. № 4. С. 97.
Вилькорейская Тамара Альбертовна (1898—1970), композитор и музы

кальный педагог.
Февр. 1916. Встреча автора и ее сестры, пианистки А. А. Вилькорейской, 

с Прокофьевым в доме композитора в Петербурге.
2166. Городецкий С. М. Молодой Прокофьев/ / Городецкий С. М. Жизнь 

неукротимая. М., 1984. С. 72—74.
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Об авторе см. № 2673.
1915. Создание Прокофьевым музыки балета «Ала и Лоллий».
2167. Моролева Н. В. [Воспоминания о С. С. Прокофьеве]/Запись и подгот. 

материала Ф. Розинера/ / МЖизнь. 1978. № 7. С. 20—21: ил.— В ст.: «Еще не
сколько штрихов...».

Моролева Наталья Васильевна, дочь ветеринарного врача, музыканта-лю- 
бителя и шахматиста В. М. Моролева (1880—1949), друга С. С. Прокофьева.

1909, 1913, 1927—1940-е гг. Встречи автора с Прокофьевым в Никополе и 
Москве в доме Моролевых. Дружба Прокофьева с семьей Моролевых. Черты 
характера композитора.

Радин Леонид Петрович (1860—1900), 
революционер, поэт, изобретатель

2168. Бонч-Бруевич В. Д. «Смело, товарищи, в ногу»//СовМ. 1955. № 12. 
С. 5—6.

Об авторе см. N° 734.
1896—1901. Радин — автор песни «Смело, товарищи, в ногу» (1897). Ее

популярность среди рабочих.

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), 
композитор, пианист, дирижер

2169. Смирнов А. П. «Всенощная»/ / СовМ. 1986. № 7. С. 82—84.— Примеч.:
с. 89.— В публ.: Наследие: Новые материалы о С. В. Рахманинове.

Смирнов Александр Петрович (р. 1900), певец Синодального хора.
1915. Репетиции Синодальным хором «Всенощного бдения» Рахманинова 

под управлением Н. М. Данилина. Присутствие Рахманинова на репетициях. 
Посещение одного из концертов Ф. И. Шаляпиным, Н. Д. Кашкиным и
А. Д. Кастальским.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908), 
композитор, педагог, дирижер

2170. Римский-Корсаков Н. А. Дневник (1904—1907)//Римский-Корса
ков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 9-е. изд. М., 1982. С. 301—305. 
Ком мент.: с. 383.

То ж е/ / Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 8-е 
изд. М., 1980. С. 307—311.

То же. См. Т. 3, ч. 3, N° 6453.
2171. Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни//Рим

ский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 9-е изд. М., 1982. 
С. 12—297. Коммент.: с. 347—382.

То ж е/ / Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. 8-е 
изд. М., 1980. С. 12—303.

То же. См. Т. 3, ч. 3, N° 6454.
То же [отрывок] //Тихвинец. 1914. N° 2. С. 41—49.— В ст.: Н. А. Римский- 

Корсаков в Тихвине (1844—1861)/И. М.
2172. Витмер А. Н. Памяти Римского-Корсакова. См. Т. 3, ч. 3, № 6455.
То же [с сокр. и изм. загл.] Родина Римского-Корсакова/ / РМГ. 1912. 

Ко 36/37. Стб. 739—743.
2173. Галкаускас К. М. Воспоминания об учителе/ / Ленинградская кон

серватория в воспоминаниях, 1862—1962. Л., 1962. С. 37—40.
Галкаускас (Галковский) Константин Михайлович (1875—1963), компо

зитор. педагог, дирижер, общественный деятель.
1903—1908. Учение в Петербургской консерватории в классе Римского- 

Корсакова. Отношение композитора к автору. Черты характера Римского-Кор
сакова.

2174. Гернов И. И. Из воспоминаний о Н. А. Римском-Корсакове/ / ИиТ. 
Воронеж. 1922. N° 5/6. С. 16—17.

Автор — ученик Придворной певческой капеллы.
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1883—1894. Деятельность Римского-Корсакова в Придворной певческой 
капелле (Петербург). Черты его характера. Отношение к ученикам.

2175. Гнесин М. Ф. Римский-Корсаков в общении с учениками. См. Т. 3, 
ч. 3, Кя 6458.

То же [с сокр. и изм. загл.] Н. А. Римский-Корсаков в общении со своими 
учениками//МиР. 1928. Кя 7/8. С. 13—18.

2176. Гнесин М. Ф. Н. А. Римский-Корсаков — педагог и человек: (Из лич. 
воспоминаний)//СовМ. 1945. Сб. 3. С. 79—86.

Гнесин Михаил Фабианович (1883—1957), композитор, педагог, музыкаль
ный деятель.

1904—1908. Учение автора в Петербургской консерватории в классе Рим
ского-Корсакова. Отношение Римского-Корсакова к своим ученикам. Методика 
его преподавания. Черты характера. Интерес к народным мелодиям.

2177. Карасев П. А. Беседы с Н. А. Римским-Корсаковым/Предисл. авто
ра//РМ Г. 1908. Кя 49. Стб. 1112—1122.

Карасев Павел Алексеевич (1879—1958), композитор.
1900. Знакомство с Римским-Корсаковым в доме Н. И. Забелы-Врубель. 

Исполнение его произведений на концертах «Кружка любителей русской музы
ки» (Керзинский кружок, Москва). Беседы с Римским-Корсаковым о творче
стве русских и зарубежных композиторов, о его творчестве.

2178. Львов П. Р. Н. А. Римский-Корсаков: (Воспоминания ученика) / 
Офнклейд // ВМИ. 1908. Кя 6/7. С. 33—35: ил.

То же [отрывок с изм. загл.]. Из воспоминаний о Н. А. Римском-Корсако
ве//РМГ. 1908. Кя 32/33. Стб. 660—662.

Львов (псевд. Офиклейд) Павел Рувимович (1880—1913), композитор.
1904—1905. Знакомство автора с Римским-Корсаковым. Внешний облик 

композитора. Черты его характера. Музыкальный вкус. Увольнение Римского- 
Корсакова из Петербургской консерватории.

2179. Невский М. Воскресная увертюра/ / Век. 1907. Кя 16. С. 227.
1900-е гг. Исполнение в Петербургской консерватории воскресной увертюры

Римского-Корсакова «Светлый праздник» в память А. П. Бородина и 
М. П. Мусоргского.

2180. Оссовский А. В. Н. А. Римский-Корсаков/ / Оссовский А. В. Воспоми
нания; Исследования. Л., 1968. С. 25—48: ил. Коммент.: с. 421—423.

То же [с сокр.] // Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование. Л., 
1959. С. 189—196.

Оссовский Александр Вячеславович (1871—1957), музыковед.
1890-е гг.— 1908. Личность композитора, его характер, методика препода

вания, взаимоотношения с учениками. Римский-Корсаков и «Могучая кучка». 
Отношение к новым течениям в музыке. Общественно-политические взгляды. 
Семейная жизнь. Музыкальные вечера в доме Римских-Корсаковых (Петер
бург). Н. Н. Римская-Корсакова (урожд. Пургольд). Ф. И. Шаляпин.
В. В. Стасов.

2181. Похитонов Д. И. [Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове] //Звез
да. 1944. Кя 7/8. С. 100—102.— В ст.: Похитонов Д. И. Три мастера.

Похитонов Даниил Ильич (1878—1957), дирижер.
1900-е гг.— 1908. Учение автора в классе Римского-Корсакова. Его отно

шение к ученикам. Методика преподавания. Характеристика личности. Премь
ера оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в Мариин
ском театре. Смерть композитора.

2182. Пургольд А. Н. Дневник / Подгот. к печати, предисл. и примеч.
В. Н. Римского-Корсакова/ / СовМ. 1957. № 5. С. 134—138: ил.

Пургольд (урожд. Молас) Александра Николаевна (1845—1929), певица.
Окт. 1871—лето 1872. Концертное исполнение опер «Псковитянка», «Бо

рис Годунов», «Тизба» («Анджело»), «Каменный гость» в доме Пургольд (Пе
тербург).

2183. Римский-Корсаков В. Н. Немного юмора//СовМ. 1958. Кя 6. С. 81 — 
84: ил.
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Римский-Корсаков Владимир Николаевич (1882—1970), музыкант, сын 
Н. А. Римского-Корсакова.

1883—1902. Сочинение Римским-Корсаковым шуточных стихотворений и 
писем. Постановка домашних комедийных спектаклей «Опрометчивый турка, 
или Приятно ли быть внуком» и «Турусы на колесах». В тексте — шуточное 
письмо Римского-Корсакова к В. И. Бельскому.

2184. Римский-Корсаков М. Н. Из воспоминаний об отце/ / Огонек. 1944. 
№ 14/15. С. 12: ил.

Римский-Корсаков Михаил Николаевич (1873—1951), энтомолог, сын 
Н. А. Римского-Корсакова.

1870-е гг.— 1908. Музыкальные среды в доме Римских-Корсаковых (Пе
тербург).

2185. Саар М. М. Воспоминания: Пер. с эст. / Подгот. к печати X. Л. Тын- 
сон // Н. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование. Л., 1959. С. 225— 
228.

Саар Март Михкелевич (1882—1963), композитор, педагог.
1902—1908. Учение автора в Петербургской консерватории. Методика пре

подавания Римского-Корсакова, его отношение к ученикам.
2186. Соколов Н. А. Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. См. Т. 3, 

ч. 3, No 6463.
То же [отрывки]//Орфей. Пг., 1922. С. 114, 124—125, 128—130.— В ст.: 

Каратыгин В. Г. Памяти Н. А. Соколова.
2187. Штейнберг М. О. Воспоминания / Подгот. к печати Л. Б. Николь

ская I IН. А. Римский-Корсаков и музыкальное образование. Л., 1959.
С. 196—209.

Штейнберг Максимилиан Осеевич (1883—1946), композитор, дирижер, пе
дагог, музыкальный деятель.

1901 —1906. Учение в Петербургской консерватории и Петербургском уни
верситете. Занятия в классах А. К- Лядова, Римского-Корсакова, А. К. Глазу
нова. Методика преподавания Римского-Корсакова, его отношение к ученикам. 
Музыкальные вечера в доме композитора.

2188. Ястребцев В. В. Николай Андреевич Римский-Корсаков. См. Т. 3, 
ч. 3. № 6466.

То же [отрывок с изм. загл.] Кое-что о слуховых заблуждениях и компо
зиторской глухоте/ / РМГ. 1909. № 22/23. Стб. 545—554: ил.

2189. Laloy L. [Воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове] // РМГ. 1908. 
No. 32/33. Стб. 662—663.

1907. Пребывание Римского-Корсакова в Париже. Внешний облик. Черты 
его характера.

Рубинштейн Антон Григорьевич (1829—1894), 
пианист, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель

2190. Рубинштейн А. Г. Автобиографические рассказы (1829—1867)//Ба
ренбойм Л. А. Антон Григорьевич Рубинштейн: В 2 т. Л., 1957. Т. 1. С. 397— 
421; 1962. Т. 2. С. 451—461.

То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 3, № 6468.
2191. Барнай И. Г. Новые воспоминания об А. Г. Рубинштейне/ / РМГ. 

1899. № 19/20. Стб. 579—580.— Перепеч. из журн. «Deutsches Revue».
Барнай Илька Горовиц.
Отношение Рубинштейна к игре пианиста И. Гофмана. Концертные вы

ступления композитора.
2192. Бессель В. В. Три великих пианиста: Франц Лист (ум. 1886 г.), 

Адольф Гензельт (ум. 1889 г.) и Антон Рубинштейн (ум. 1894 г.): (Из моих 
воспоминаний)// РМГ. 1902. № 45. Стб. 1091—1098: ил.

Бессель Василий Васильевич (1842 или 1843—1907), альтист, музыкаль
ный критик, нотоиздатель.

1870-е— 1880-е гг. Поездка в Веймар. Знакомство с Ф. Листом. Манера 
игры пианистов А. Я- Гензельта и А. Г. Рубинштейна.
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2193. Гиппиус А. Э. Что говорил Рубинштейн на уроках. См. Т. 3, ч. 3, 
№ 6475.

То же [отрывок с изм. загл.] Что говорил А. Г. Рубинштейн на лекциях и 
в классах/ / МузМ. 1904. № 1. С. 4—5; 1905. № 1. С. 4—7; № 7. С. 85—88; 
№ И. С. 151—154; № 18. С. 265—267; № 22. С. 337—339; № 26. С. 398—399; 
№ 29. С. 457—459.

2194. Гольдмарк К. Из моих встреч и воспоминаний: Антон Рубинштейн: 
Пер. с нем. // РМГ. 1908. Я° 34/35. Стб. 677—679.

Гольдмарк Карой (Карл, 1830—1915), венгерский композитор.
Лето 1860. Встречи автора с Рубинштейном в Вене. Рубинштейн как пиа

нист.
2195. Гофман И. Как Рубинштейн учил меня играть. См. Т. 3, ч. 3, № 6477. 
То же [отрывок с изм. загл.] Рубинштейн — учитель/ / МузТ. 1909. № 19.

С. 10—11.
2196. Ритнер Г. Из воспоминаний об А. Г. Рубинштейне/ / МиП. 1901. Jsfc 1. 

С. 2—3.
Ритнер Герман (1849—1926), немецкий альтист, композитор, музыкальный 

писатель.
1877, 1893. Две встречи автора с Рубинштейном в Петербурге и за гра

ницей. Совместные концертные выступления. Беседы о Р. Вагнере и Ф. Листе.
2197. Рубец А. И. [Воспоминания] // РМГ. 1912. № 27/28. Стб. 582—585; 

№ 40. Стб. 818—819.— Перепеч. из газ. «Новое время».
Рубец Александр Иванович (1838—1913), музыкант, собиратель народных 

песен, хоровой дирижер и педагог.
1862—1867. Открытие Петербургской консерватории. Рубинштейн — ди

ректор и профессор консерватории. Зачисление автора хористом казенной 
итальянской оперы. Уход Рубинштейна из консерватории.

2198. Рубинштейн в Дрездене/П. Б ./ / РМГ. 1902. № 51/52. Стб. 1303— 
1304.

1890-е гг. Постановка оперы композитора «Дети степей» в Дрездене. Ру
бинштейн— дирижер спектакля.

2199. Сен-Санс Ш.-К. Антон Рубинштейн. См. Т. 3, ч. 3, № 6489.
То же [с изм. загл.] А. Рубинштейн и Сен-Санс/ / РМГ. 1903. № 12. 

Стб. 3.42—344. — Перепеч. из газ. «Новое время».
То ж е/ / МЖизнь. 1958. № 7. С. 19—21: портр.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), 
пианист, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель

2200. Виардо П. Н. Г. Рубинштейн в воспоминаниях П. Виардо // РМГ.
1906. № 45. Стб. 1052—1053.

Виардо Поль (1857—1941), скрипач.
1878, 1881. Черты характера Рубинштейна. Его концерты русской музыки 

в Париже. Болезнь и смерть.
2201. Геника Р. В. Из консерваторских воспоминаний (1871—79): 

(Н. Г. Рубинштейн н Чайковский)/ / РМГ. 1916. № 36/37. Стб. 637—650; 
№ 40. Стб. 690—695; № 42. Стб. 756—762; № 43. Стб. 799—807; М> 44. 
Стб. 818—825; Л° 47. Стб. 889—895.

То же [с сокр.]. См. Т. 3, ч. 3, Л"? 6490.
Геника Ростислав Владимирович (р. 1859), пианист, педагог, писатель.
1871 —1881. Учение автора в Московской консерватории. Дружба с Ру

бинштейном и П. И. Чайковским. Н. Г. Рубинштейн и А. Г. Рубинштейн как 
пианисты. Деятельность Рубинштейна в качестве профессора фортепианной 
игры в Московской консерватории. Его внешний облик, черты характера. 
Смерть Рубинштейна.

2202. Зауэр Э. Кто сделал меня музыкантом: (Гл. из кн. «Мой мир») // 
Вопросы фортепианного исполнительства. М., 1975. Вып. 4. С. 11—27.

Пер. по изд.: Sauer Е. Meine Welt Bilder aus dem Gecheimfach meiner 
Kunst und meiner Lebens. — Berlin, Studthart, 1901.

Зауэр Эмиль (1862—1942), австрийский композитор и пианист.
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1879—1.881. Приезд автора в Москву. Учение в Московской консерватории 
в классе Рубинштейна. Его ученики: А. И. Зилоти, Г. А. Пахульский. Участие 
автора в ежегодных ученических концертах в Большом зале Благородного 
собрания.

2203. Зограф-Дулова А. Ю. Мои воспоминания (1862—1869)//Музыка. 
1912. Кя 68. С. 267—272; Кя 69. С. 283—289; Кя 70. С. 299—304; Кя 71. С. 315— 
319; Кя 72. С. 338—340; Кя 73. С. 356—361,

2204. Зограф-Дулова А. Ю. Мои воспоминания о Н. Г. Рубинштейне 
(1870—1875)//Музыка. 1912. Кя 84. С. 582—584; Кя 86. С. 614—616; Кя 87. 
С. 630—634; Ко 88. С. 646—647; Кя 89. С. 662—665; Кя 96. С. 800—802; Кя 97. 
С. 821—823; Кя 106. С. 1029—1032.

[К № 2203—2204]. Зограф-Дулова (урожд. Зограф) Александра Юрьевна 
(1850—1919), пианистка.

Роль Рубинштейна в открытии Московской консерватории. Знакомство 
автора с ним и занятия в его классе, методика преподавания. Характеристика 
личности Рубинштейна. Отношение к автору. Встречи с М. А. Балакиревым, 
К. Ю. Давыдовым, Н. А. Римским-Корсаковым, А. Г. Рубинштейном. Участие 
автора в концертах Русского музыкального общества, в концерте у вел. кн. 
Елены Павловны, в совместных концертах с А. Г. Рубинштейном и скрипачем 
Ф. Лаубом.

2205. Кашкин Н. Д. Воспоминания о Николае Григорьевиче Рубинштей
не//РО. 1897. Т. 47, Кя 9. С. 151 — 169; 1898. Т. 49, Кя 1. С. 328—338.

Об авторе см. Кя 2143.
1835—1860. Рассказ со слов Рубинштейна о его детстве и юности. Роди

тели. Уроки музыки. Поездки за границу. Смерть отца. Учение Рубинштейна 
в Московском университете. Открытие Русского музыкального общества в 
Москве. Музыкальная жизнь Москвы: А. Н. Верстовский, А. И. Дюбюк, 
О. Онорэ, А. Доор, Л. Лангер, Н. С. Семенова, К. К. Альбрехт.

Савина-Гнесина (урожд. Гнесина) Евгения Фабиановна (1870—1940), 
преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных

2206. Светозарова Н. А. Евгения Фабиановна Савина-Гнесина/ / Вопросы 
фортепианной педагогики. М., 1967. Вып. 2. С. 217—238.

Автор — ученица Савиной-Гнесиной.
1889—1940. Окончание Гнесиной Московской консерватории. Кружок му

зыкальной молодежи в доме Гнесиных. Дружба Гнесиной с К. С. Станислав
ским. В. И. Сафонов. Открытие в Москве Музыкальной школы Гнесиных 
(1895). Педагогическая деятельность Гнесиной. Черты ее характера. Брак с
А. Н. Савиным. Создание детского хора (1903).

Ссщ И лья Александрович (1875— 1912), 
композитор

2207. Попов Н. А. Встреча с И. А. Сацем и Малый театр // Илья Cau. М.; 
Пг., 1923. С. 98—102.

То же [с сокр. и ред. изд.]/ / Илья Сан. М., 1968. С. 154—158.
Попов Николай Александрович (1871 —1949), режиссер, драматург, теат

ральный деятель и историк театра.
1900-е гг. Знакомство с Сацем. Попытка привлечь его к работе над спек

таклем Малого театра «Коринфское чудо».
2208. Сац Н. И. [Воспоминания об отце] // Сац Н. И. Новеллы моей жиз

ни: В 2 кн. 3-е изд., стереотип. М., 1985. Кн. 1. С. 4—73.
То ж е//С ац Н. И. Новеллы моей жизни. М., 1973. С. 4—70; В 2 кн. 

2-е изд., испр. и доп. М., 1984. Кн. I. С. 4—73.
То же. См. Т. 4, ч. 3, № 7298.
2209. Сулсржицкий Л. А. Илья Сац в Художественном театре // Илья Сац. 

М.; Пг., 1923. С. 68—79.
То же [с незнач. ред. изм. и сокр.]/ / Илья Сац. М., 1968. С. 18—31.
То же [с изм. загл.] Илья Сац //Маски. 1912. Кя 2. С. 22—34.
Об авторе см. Кя 2519.

344



1900—1912. Своеобразие таланта композитора. Его музыка к спектаклям 
Московского Художественного театра «Жизнь человека», «Синяя птица», 
«Смерть Тентажиля», «Драма жизни». Учение в Музыкально-драматическом 
училище Московского филармонического общества. Увлечение народной музы
кой. Работа над ораторией «Смерть».

2210. Яновский Б. К. Человек с узкой виолончелью: К десятилетию со дня 
смерти И. Саца//КИ. 1923. Кя 2. С. 4.

Об авторе см. № 1974.
1893—1912. Исполнение Сацем нескольких пьес на виолончели в Киеве. 

Музыка композитора к спектаклю Московского Художественного театра «Си
няя птица».

Серов Александр Николаевич (1820—1871), 
композитор, музыкальный критик

2211. Серов А. Н. Подлинная автобиографическая записка А. Н. Серова// 
Избр. статьи: В 2 т. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 67—78.

1820—1870. Автобиография написана в третьем лице. Сведения о жизни 
и творчестве.

2212. Зотов В. Р. Александр Николаевич Серов и первая задуманная им 
опера. См. Т. 2, ч. 2, № 3523.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний г. Вл. Зотова о Серове// 
РМГ. 1896. Кя 2. Стб. 263—273.

2213. Кюи Ц. А. [Воспоминания о А. Н. Серове]/ / РМГ. 1896. № 3. 
Стб. 408—409. — В ст.: К 25-летию со дня смерти Серова и постановки 
«Вражьей силы». Перепеч. из газ. «Новости».

Об авторе см. № 2097.
Конец 1860-х гг. Встречи автора и М. А. Балакирева с Серовым, их взаи

моотношения.
2214. Лобанов Д. И. [Воспоминания о А. Н. Серове]/ / Колосья. 1886. № 9. 

С. 175—194. — В ст.: А. Н. Серов и его современники: (Критико-биогр. набро
ски и воспоминания).

Лобанов Дмитрий Иванович, драматург.
1862—1865. Знакомство автора с Серовым в Петербурге. Встречи и пере

писка. Работа композитора над операми «Юдифь» и «Рогнеда». Взаимоотно
шения Серова с меценаткой М. П. Мавролихили (Анастасьевой).

2215. Серова В. С. Александр Николаевич Серов. См. Т. 2, ч. 2, № 3526.
То же [отрывки с изм. загл.] Наша первая поездка (1863 г.) за границу//

Артист. 1891. № 13. С. 88—92: ил.; Первый выход в свет оперы «Вражья 
сила»: (Из моих воспоминаний) //Артист. 1891. № 14. С. 46—48; Вагнер и 
Козима: (По лич. воспоминаниям) //Музыка. 1913. Кя 132. С. 386—398: ил.

2216. Серова В. С. А. Н. Серов при постановке «Рогнеды» в 1865 году// 
Нувелист. 1890. Кя 7. С. 4—7.

Серова (урожд. Бергман) Валентина Семеновна (1846—1924), композитор, 
общественный деятель, жена А. Н. Серова.

Участие Серова в репетициях своей оперы в Мариинском театре. Успех 
спектакля.

2217. Славинский М. Е. [Последние три часа из жизни А. Н. Серова]// 
СовМ. 1976. № 12. С. 105—107. — В публ.: Из забытых писем и воспоминаний.

То же. См. Т. 2, ч. 2, № 3527.
2218. Соловьев Н. Ф. [Воспоминания о А. Н. Серове]/ / РМГ. 1896. Кя 3. 

Стб. 409. — В ст.: К 25-летию дня смерти Серова и постановки «Вражьей си
лы». Перепеч. из газ. «Биржевые ведомости».

Об авторе см. Кя 2221.
1867—1871. Работа Серова над оперой «Вражья сила». Смерть компо

зитора.
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Скрябин Александр Николаевич (1871—1915), 
композитор, профессор Московской консерватории

2219. Сабанеев Л. Л. Памяти А. Н. Скрябина/ / Музыка. 1915. № 220. 
С. 266—269: портр.

Сабанеев Леонид Леонидович (1881»—1968), музыковед, музыкальный кри
тик, композитор.

1915. Музыкальные искания Скрябина. Его неосуществленные творческие 
планы. Смерть.

Славинский Митрофан Евстафьевич (1833—1915), 
музыковед

2220. Славинский М. Е. [Автобиография]/ / РМГ. 1912. № 23/24. Стб.
527—531: портр.; № 27/28. Стб. 561—569. — В ст.: Финдейзен Н. Ф. 
М. Е. Славинский: (Из его воспоминаний, его гармонические экстракты про
изведений великих мастеров).

1835—1912. Автобиография написана в третьем лице. Учение в Петер
бургской консерватории. Встречи с Г. А. Ларошем, П. И. Чайковским,
A. Г. Рубинштейном. Отношение к музыке Р. Вагнера. Знакомство с А. Н. Се
ровым. Музыкальное творчество и педагогическая деятельность. Переезд в 
Симферополь.

Соловьев Николай Феопемптович (1846—1916), 
композитор, музыкальный критик и педагог

2221. Кауфман А. Е. Из воспоминаний о Н. Ф. Соловьеве/ / СР. 1917. 
№ 1. С. 9—11: портр.

Об авторе см. № 1459.
1870-е гг.—1885. Музыкально-педагогическая и критическая деятельность 

Соловьева. А. Г. Рубинштейн — директор Петербургской консерватории. От
ношения Рубинштейна и Соловьева с П. И. Чайковским. Первое представление 
оперы Соловьева «Корделия» в Мариинском театре.

Станчинский Алексей Владимирович (1888—1914), 
композитор и пианист

2222. Сабанеев Л. Л. Неужели забудут?: (Памяти А. В. Станчинского) // 
Музыка. 1914. № 195. С. 497—502: портр.

Об авторе см. № 2219.
1908—1914. Знакомство автора со Станчинским. Внешний облик компо

зитора. Н. С. Жиляев. Болезнь и смерть композитора.

Стравинский Игорь Федорович (1882—1971), 
композитор и дирижер

2223. Стравинский И. Ф. Из воспоминаний. См. Т. 4, ч. 3, N° 4715.
То же [отрывки с изм. загл.] Из «Диалогов» Игоря Стравинского — Ро

берта Крафта / / МузиС. 1967. Вып. 5. С. 262—318.
2224. Ансерме Э. Современная музыка: Четвертая беседа/Пер. с фр.

B. Н. Александровой/ / Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1985. С. 52—59.
То же//Ансерме Э. Беседы о музыке. Л., 1976. С. 58—65.
То же [с изм. загл.] Об Игоре Стравинском/ / И. Ф. Стравинский. М., 1985.

C. 330-338.
Ансерме Эрнест (1883—1969), швейцарский дирижер и композитор.
1912—1920-е гг. Знакомство и дружба со Стравинским. Черты характера 

композитора. Отношение автора к поздним сочинениям Стравинского.
2225. Роллан Р. О Стравинском: (Из дневников воен. лет) //И . Ф. Стра

винский. М., 1985. С. 338—342.
То же. См. Т. 4, ч. 3, ЛЬ 7340.
2226. Стравинский Ф. И. Игорь и Екатерина Стравинские, мои отец и 

мать, в центре моих воспоминаний о детстве / Пер. с фр. Ю. М. Денисова // 
И. Ф. Стравинский. М.. 1985. С. 304—327. Коммент.: с. 327—329.
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Пер. по изд.: Stravinsky Th. Caterine and Jgor Stravinsky: A famile 
album. London, Boosey a. Hawkes, 1973.

Стравинский Федор Игоревич (p. 1907), сын композитора, швейцарский 
художник.

1906—1920. Жизнь семьи автора в Петербурге и в Устилуге Волынской 
губернии. Поездки во Францию и Швейцарию. Знакомство с М. Равелем. 
Жизнь за границей. Первое публичное выступление Стравинского в качестве 
дирижера (гала-концерт в Женеве в пользу Международного Красного Креста, 
1915). Взаимоотношения композитора с С. П. Дягилевым и труппой «Русский 
балет».

Танеев Сергей Иванович (1856—1915),
композитор, пианист, директор и профессор Московской консерватории, 

музыкально-общественный деятель

2227. Танеев С. И. Дневники: В 3 кн./Текстол. рсд., вступ. ст. и коммент. 
Л. 3 Корабельниковой.— М.: Музыка, 1981 —1985.

Кн. 1. 1894—1898. 1981. 333 с., 8 л. ил. Коммент.: с. 281—332.
Кн. 2. 1899—1902. 1982. 430 с., 9 .л. ил. Коммент.: с. 367—428.
Кн. 3. 1903—1909. 1985. 559 с., 7 л. ил. Коммент.: с. 401—466. Указ,

имен, соч. С. И. Танеева и муз. произведений разных авторов: с. 467—558.
То же [отрывки с изм. загл.] Из «Дневников» С. И. Танеева: (Дневник 

за 1896-й год)/ / История русской музыки в исследованиях и материалах: 
В 2 т. М., 1924. Т. 1. С. 183—204; 1925. Т. 2. С. 49—68.

1894—1896, 1898, 1905, 1907, 1909. Ежедневные записи. Круг чтения ав
тора. Его научная, пианистическая, композиторская и педагогическая дея
тельность. Ведение им в Московской консерватории специальных теоретиче
ских курсов: контрапункт и фуга, музыкальная форма. Премьера оперы «Оре- 
стея» в Мариинском театре (1895). Дружба с П. И. Чайковским. Сближение 
с Л. Н. Толстым, его семьей и окружением. Жизнь автора в Ясной Поляне. 
Дружеские отношения с А. К. Глазуновым, А. К. Лядовым, Н. А. Римским- 
Корсаковым. Выпуск издательством М. П. Беляева сочинений автора. Ученики 
композитора: Н. С. Жиляев, Г. Э. Конюс, Н. К. Метнер, Ю. Н. Померанцев, 
С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. Увольнение Конюса из Московской 
консерватории. Встречи с А. М. Васнецовым, Н. А. Касаткиным, Г. Л. Катуа- 
ром, М. М. Ковалевским, В. Е. Маковским, Г. А. Пахульским, С. С. Прокофье
вым, Й. С. Тургеневым. Первое исполнение оркестром под управлением Гла
зунова 4-й симфонии (по изданию 1-й) автора. Любовь к музыке И. С. Баха, 
Г. Ф. Генделя, Л. В. Бетховена, В. А. Моцарта, П. И. Чайковского. Беседы с
А. Белым. Занятия языками: итальянским, английским и эсперанто. Сочинение 
композитором камерно-инструментальных ансамблей. В. И. Танеев, брат ком
позитора, юрист, общественный деятель. События 9 января 1905 г. Студенче
ские волнения. Уход автора из Московской консерватории.

2228. Глиэр Р. М. Воспоминания о С. Танееве/ / Глиэр Р. М. Статьи и вос
поминания. М., 1975. С. 68—76. Коммент.: с. 177.

То ж е/ / Рейнгольд Морицевич Глиэр: В 2 т. М.; Л., 1965. Т. 1. С. 312—
320.

То же. См. Т. 3, ч. 3, № 6499.
2229. Глиэр Р. М. Мон занятия с С. И. Танеевым/ / Глиэр Р. М. Статьи и 

воспоминания. М., 1975. С. 58—67. Коммент.: с. 175—177.
То же. См. Т. 3, ч. 3, Л? 6500.
2230. Кашкин Н. Д. Сергей Иванович Танеев и Московская консервато

рия. См. Т. 3. ч. 3, № 6507.
То же. [Отд. отт.]. — Пг., 1916. — 24 с., 1 л. ил.
2231. Энгель Ю. Д. С. И. Танеев как учитель. См. Т. 3, ч. 3, № 6518.
То же. [Отд. отт.]. — Пг., 1916.— 32 с.
2232. Яворский Б. Л. Воспоминания о Сергее Ивановиче Танееве// 

Б. Л. Яворский. М., 1987. Т. 2, ч. 1. С. 241—348.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из воспоминаний о Сергее Ивановиче Танееве. 

См. Т. 3, ч. 3, Ко 6519.
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Файер Юрий Федорович (1890—1971), 
дирижер

2233. Файер Ю. Ф. О себе, о музыке, о балете. См. Т. 4, ч. 3, Хя 7341.
То же [отрывки с изм. загл.] Записки балетного дирижера // СовМ. 1960.

Хя 10. С. 66—77: ил.; Первые годы//МузЖ. 1967. Хя 18. С. 20—21: портр.
Фильд Джон (1782—1837), 

ирландский пианист, жил в России в 1802—1837 гг.
2234. Дюбюк А. И. Воспоминания о Джоне Фильде//КН. 1898. Хя 12. 

С. 7-20.
То же [с изм. загл.] Из воспоминаний о музыкальной жизни старой Моск

вы//РМГ. 1916. Хя 34/35. Стб. 617—620; Хя 38/39. Стб. 671—675; Хя 40. 
Стб. 706—710.

Дюбюк Александр Иванович (1812—1897), пианист, композитор и педагог. 
1822—1837. Приезд Фильда в Москву. Характеристика его личности и 

творчества. Методика преподавания. Учение автора у Фильда. Поездки Филь
да за границу. Возвращение в Москву. Смерть.

Фитингоф’Шель Борис Александрович (1829—1901), 
композитор

2235. Фитингоф-Шель Б. А. [Автобиографическая записка]/ / РМГ. 1901. 
Хя 38. Стб. 903—905: портр.

1829—1889. Сведения о жизни и творчестве.
Хватов Василий Васильевич (1891—1975), 

композитор и дирижер
2236. Хватов В. В. Воспоминания/ / В. В. Хватов. М., 1985. С. 12—48: ил. 

Коммент.: с. 216—218.
1891—1925. Семья автора. Учение в начальной трехклассной школе и че

тырехклассном городском училище в Петербурге. Увлечение музыкой. Интерес 
к народным музыкальным инструментам. Работа в электротехнических ма
стерских фирмы Шуккерт, в фирме по продаже охотничьего оружия, в прав-- 
лении Русско-Балтийского вагонного завода. Знакомство с семьей Шмаровых. 
Занятия музыкой. Игра в оркестре народных инструментов (домброво-бала
лаечном) под управлением музыканта-этнографа Н. И. Привалова. Женитьба. 
Рождение сына.

Циммерман Ф. М., 
гитарист

2237. Галин С. Н. Ф. М. Циммерман/ / Гитарист. 1904. Хя 3. С. 6—7 . — 
В ст.: Встречи, думы и наброски.

Об авторе см. Хя 2145.
1875. Встреча автора с Циммерманом в Харькове.

Чайковский Петр Ильич (1840—1893), 
композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель

2238. Воспоминания о П. И. Чайковском. — 4-е изд., испр./Гос. центр, му
зей муз. культуры им. М. И. Глинки, Гос. дом-музей П. И. Чайковского в 
Клину; Сост.: Ё. Е. Бортникова и др.; Ред. В. В. Протопопов. — М.: Музыка, 
1980. — 477 с.; 16 л. ил. — Коммент.: с. 363—428. Указ, имен: с. 430—468.
Указ, произведений: с. 469—474.

То же. — 3-е изд., испр. — М., 1979. — 572 с.; 25 л. ил.
То же. См. Т. 3, ч. 3, ЛЬ 6523.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте по срав

нению с ранее учтенными и сведения об их публикациях см. Т. 3, ч. 3: Ам
фитеатрова-Левицкая А. Н. (Л'2 6525, 6526), Андерсон М. К. (ЛЬ 6527), 
Бакст Л. С. (ЛЬ 6528), Брюллова А. И. (Хя 6530), Б у к и н и к  И. Е. (Хя 6531, 
6532), Геника Р. В. (ЛЬ 6534), Герард В. Н. (Хя 6535), Глазунов А. К. 
(Хя 6536), Гольденвейзер А. Б. (ЛЬ 6537), Грабарь И. Э. (Хя 6538), Давы
дов А. Л\. (ЛЬ 6539), Дамрош У. (Л'Ь 6542), Из недавних воспоминаний (ЛЬ 6543),
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Ипполитов-Иванов М. М. (№6544), Кашкин Н. Д. (№6547), Клейн Г. (№6548), 
Кондратьева Н. Н. (№ 6551), Кюндингер Р. В. (№ 6553), Ларош Г. А. 
(№ 6554, 6557), Левин С. К. (№ 6558), Ле-Ким Н. (№ 6559), Липаев И. В. 
(№ 6560), Литвинов А. А. (№ 6561), Лэмонд Ф. А. (№ 6563), Маслов Ф. И. 
(№ 6564), Мекк-Давыдова А. Л. (№ 6567), Направник В. Э. (№ 6568), Ни
колаев Л. В. (№ 6569), Нюберг-Кашкина С. Н. (№ 6570), Павловская Э. К. 
(№ 6571), Панаева-Карцова А. В. (№ 6572), Погожев В. П. (№ 6573), По- 
плавский Ю. И. (№ 6575), Прянишников И. П. (№ 6576), Пчельников П. М. 
(№ 6577), Сараджев К. С. (№ 6579), Скиталец С. Г. (№ 6580), Снегирева- 
Юргенсон А. П. (№ 6581), Тартаков И. В. (№ 6584), Фёрстер И. Б. (№ 6586), 
Хессин А. Б. (№ 6588), Химиченко А. В. (№ 6589), Чайковский дирижирует 
ораторией «Вавилонское столпотворение» (№ 6592), Чайковский И. И. 
(№ 6593), Чайковский И. М. (№ 6594, 6595), Черномордиков Д. А. (№ 6596), 
Чехова М. П. (№ 6597), Штейнберг Л. П. (№ 6598), Шуберт Ф. A. 6599), 
Щепкина-Куперник Т. Л. (№ 6600), Юрьев Ю. М. (№ 6601), Ястребцев В. В. 
(№ 6602).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены в Т. 3, ч. 3: Вальц К. Ф. (№ 6607), Вильде Н. Н. 
(№ 6533), Давыдов Ю. Л. (№ 6541), Ларош Г. А. (№ 6556).

2239. Бессель В. В. Мои воспоминания о П. И. Чайковском. См. Т. 3, 
ч. 3, № 6529.

То же [отрывок с изм. загл.] Несколько слов по поводу возобновления 
«Опричника» П. Чайковского на сцене Мариинского театра: (Из моих воспо
минаний о Чайковском) //РМГ. 1897. № 12. Стб. 1717—1720.

2240. Боголюбов Н. Н. Страничка воспоминаний: («Евгений Онегин» в 
Дрездене, 1909) //РЖизнь. 1913. № 42. С. 7—8.

Боголюбов Николай Николаевич (1870—1951), оперный режиссер. 
Впечатления от спектакля в Дрезденском королевском театре.
2241. Венок на могилу П. И. Чайковского/ / СР. 1913. № 44. С. 2—10: 

портр.
Из содерж.: Варламов К. А. П. И. Чайковский — человек выдающейся 

душевной красоты. С. 5; Тартаков И. В. П. И. Чайковский — чудный това
рищ. С. 6; Кюи Ц. А. П. И. Чайковский — москвич. С. 7; Фигнер Н. Н. 
П. И. Чайковский — мой учитель. С. 7—8; Палечек О. О. П. И. Чайковский — 
прекрасный режиссер. С. 8—9; Направник Э. Ф. П. И. Чайковский и «Онегин». 
С. 9; Лядов А. К. П. И. Чайковский — необычайный скромник. С. 10.

То же [с изм. загл.] Лядов А. К. [Воспоминание о П. И. Чайковском]// 
СовМ. 1980. № 8. С. 120. — В ст.: Михайлов М. Из неопубликованных мало
известных материалов.

Авторы — Палечек Иосеф (Осип Осипович, Иосиф Иосифович, 1842— 
1915), чешский певец, педагог, режиссер; Направник Эдуард Францевич 
(1839—1916), дирижер, композитор, музыкальный деятель; О Кюи Ц. А. см. 
№ 2097, Лядове А. К. — № 2155—2157, Фигнере Н. Н. — № 2525.

Краткие воспоминания о творчестве и личности Чайковского.
2242. Вильде Н. Н. Возобновление и воспоминаниз: (Большой театр). 

(«Мазепа») //РЖизнь. 1917. № 17. С. 4.
Вильде Николай Николаевич (ум. 1918), писатель, переводчик, театраль

ный критик и либреттист.
1884. Первое представление оперы Чайковского «Мазепа» в Большом 

театре в Москве и первые исполнители. Встречи автора с композитором.
2243. Воспоминания о Чайковском/ / РМГ. 1903. № 45. Стб. 1092— 

1093. — Перепеч. из газ. «Приднепровский край».
1890. Чайковский — дирижер оперы «Евгений Онегин» в постановке опер

ного товарищества И. П. Прянишникова (Киев).
2244. Глиэр Р. М. Памяти великого композитора: К 100-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского/ / Глиэр Р. М. Статьи и воспоминания. М., 1975. 
С. 37—44. Коммент.: с. 172.

То же//Октябрь. 1940. № 4 /5 . С. 296—299.
Об авторе см. № 2125—2126.
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1889—1893. Неоднократное пребывание Чайковского в Киеве, посещение 
им опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Симфонические концерты под 
управлением Чайковского. Учение автора в Московской консерватории. 
С. И. Танеев. Размышления о творческом наследии Чайковского.

2245. Давыдов Ю. Л. Записки о Чайковском. См. Т. 3, ч. 3, N° 6541.
То же [с сокр. и изм. загл.] Последние дни жизни П. И. Чайковского // 

Аншаков Б. Я. Братья Чайковские. Ижевск, 1981. С. 64—73.
2246. Доор А. П. И. Чайковский в воспоминаниях Доора//МиП. 1901. 

N° 10. С. 4—5.
Доор (Дор) Антон (1833—1919), австрийский пианист и педагог.
1860-е гг.—1893. Пересказ и отрывки из воспоминаний. Дружба автора 

с Чайковским. Встречи в Вене и в Петербурге. Первое исполнение произведе
ний Чайковского. Черты характера композитора. Болезнь и смерть Чайков
ского. В тексте — письмо Чайковского автору.

2247. Из воспоминаний о П. И. Чайковском / М. Ш.-инв./ / РМГ. 1897. 
N° 7 /8 . Стб. 1051 — 1054.

1891. Участие Чайковского в проведении симфонических концертов Киев
ского отделения Русского музыкального общества. Встреча автора с компози
тором 27 декабря на станции Казатин Юго-Западной железной дороги.

2248. Кауфман А. Е. Встречи с Чайковским: (Из лич. воспоминаний) // СР. 
1913. No 44. С. 15—17.

Об авторе см. N° 1459.
1892—1893. Пребывание Чайковского в Одессе. Беседы с автором. Поста

новка в Одессе оперы «Пиковая дама».
2249. Прянишников И. П. П. И. Чайковский как дирижер. См. Т. 3, ч. 3, 

N° 6576.
То же //РМГ. 1896. N° 9. Стб. 1001—1008.
2250. Серова В. С. Trois moments musicals: (Воспоминания о П. И. Чай

ковском) //РМГ. 1895. N° 1. Стб. 20—25; N° 2. Стб. 131—134.
Об авторе см. N° 2216.
1868, 1880-е гг. Встречи с Чайковским. Беседы о музыке. Увертюра Чай

ковского «Гамлет».
2251. Спасская А. Л. Товарищеские воспоминания о П. И. Чайковском// 

РМГ. 1899. N° 44. Стб. 1113—1118.
Спасская Аделаида Львовна (р. 1848), преподаватель теории музыки.
1860-е гг. Черты характера Чайковского. Занятия автора на курсах тео

рии музыки Русского музыкального общества (Петербург) и в Петербургской 
консерватории одновременно с Чайковским.

2252. Чайковский И. И. Воспоминания о пребывании П. И. Чайковского 
в Таганроге и в Одессе. См. Т. 3, ч. 3, N° 6593.

То же//Аншаков Б. Я. Братья Чайковские. Ижевск, 1981. С. 59—64.
2253. [П. И. Чайковский в Одессе]/ / РМГ. 1903. N° 50. Стб. 1260. — Пере- 

печ. из газ. «Одесские новости».
Янв. 1893. Приезд Чайковского в Одессу. Репетиции оперы «Пиковая 

дама» в Городском театре. Успех оперы. Обед в Английском клубе в честь 
композитора.

Чекрыгин-Пушкин Иван Николаевич (1841—1908), 
гитарист

2254. Чекрыгин-Пушкин И. Н. Исповедь старого гитариста: Автобиогр. 
артиста Ивана Николаевича Чекрыгина-Пушкина / Предисл. издателя журн. 
«Гитарист» В. Русанова/ / Гитарист. 1905. N° 4 /5 . С. 112—117: портр.

1841—1900-е гг. Сведения о родителях. Интерес к игре на гитаре. Первые 
учителя. Концертные выступления в Киеве, Москве, Петербурге и других го
родах России. Приглашение в театр «Буфф» в Москве к М. В. Лснтовскому 
(1877). В тексте — биография гитариста В. Н. Чекрыгина.
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Яворский Болеслав Леопольдович (1877—1942), 
пианист, музыкальный теоретик, композитор и педагог

2255. Протопопов С. В. Первое знакомство с Б. Л. Яворским//Б. Явор
ский: [В 2 т.1 М., 1964. Т. 1. С. 106—107.

Протопопов Сергей Владимирович (1893—1954), музыковед, композитор, 
дирижер и педагог.

1913. Уроки Яворского в частной музыкальной школе Э. Г. Гельмана в 
Москве.

2256. Савелова 3. Ф. Учитель и друг//Б. Яворский: [В 2 т.]. М., 1964. Т. 1. 
С. 111 —115.

Савелова Зинаида Филипповна (1862—1943), ученица Б. Л. Яворского* 
научный сотрудник библиотеки Московской государственной консерватории.

1906—1916. Черты характера Яворского. Музыкальные вечера в его доме. 
Исполнение Р. М. Глиэром своей симфонии «Илья Муромец». Педагогическая 
деятельность Яворского в Московской народной консерватории.

2257. Хавкина Л. Б. В годы юности // Б. Яворский: [В 2 т.] М., 1964. Т. 1. 
С. 115—123.

Хавкина Любовь Борисовна (1871—1949), организатор Русского библио
течного общества.

1889—1917. Приезд семьи Яворских в Киев. Встречи с Яворским в Киеве, 
Харькове и Москве. Его увлечение театром. Педагогическая деятельность 
Яворского.

2258. Чупырина Л. А. Вблизи Яворского//Б. Яворский: [В 2 т]. М., 1964. 
Т. 1. С. 136—148.

Чупырина Лидия Андреевна (1890—1956), организатор и директор Биб
лиотеки им. Л. Н. Толстого в Москве, друг Б. Л. Яворского.

1911—1921. Внешний облик и черты характера Яворского. Встречи с ним. 
Влияние Яворского на музыкальное развитие автора. Ее интерес к творчест
ву С. И. Танеева. Смерть А. Н. Скрябина.

ТЕАТР
2259. Алексеев-Яковлев А. Я. Русские народные гулянья / По рассказам

A. Я. Алексеева-Яковлева; Запись, обраб. и предисл. Евг. Кузнецова; Ред. 
П. Т. Шипунова.— Л.; М.: Искусство, 1948.— 172 с.: ил.

Алексеев-Яковлев Алексей Яковлевич (1850—1939), режиссер, художник, 
драматург.

1862—1932. Народные гулянья и театры в Петербурге в начале 1860-х гг. 
Увлечение театром и занятия в любительском кружке Пятой гимназии.
B. В. Самойлов и его помощь гимназистам-любителям. Начало выступлений на 
эстраде. Летние увеселительные заведения. «Екатерингофский воксал» и «Рус
ский семейный сад». Антрепренеры В. Н. Егарев и В. К. Берг. Балаганные 
театры братьев С. Г. и Н. Г. Легат, В. М. Малафеева и А. А. Громова. Пло
щадные актеры (раешники, петрушечники, рожечники, акробаты, танцоры и 
пантомимисты). Д. А. Агренев-Славянский и его хор. Гастроли А. Дурова в 
Петербурге. Народный театр «Развлечение и польза» на Марсовом поле, его 
репертуар и актеры: А. Н. Бойков, В. А. Николаев-Соколовский, А. Ф. Попо
ва, Н. И. Соболыциков-Самарин. Режиссерская работа в летних садах Пе
тербурга (феерии, водевили, оперы). Организация и открытие Народного теат
ра в Петербурге (25 дек. 1899). Образование Нового оперного театра (1912).

2260. Антропов Р. Л. Из жизни литературно-артистической богемы//ТИ. 
1904. Кя 38. С. 688—689; Кя 40. С. 720—721; Кя 42. С. 751—752: ил.

Автор — сын писателя Л. Н. Антропова.
Конец XIX — нач. XX в. Поэт, фельетонист и актер С. А. Сафонов-Скав- 

ронский. Писатель и театральный критик П. И. Кичеев. Певица Д. М. Леонова.
2261. Бураковский А. 3. Воспоминания артиста. См. Т. 3, ч. 3, Кя 6606.
То же [с сокр., изм. текста и загл.] Почти полвека: Воспоминания арти

ста/ / Сухонин П. П. Спекуляторы. Спб., 1902. С. 1 —102.
2262. Варнеке Б. В. Клочки воспоминаний/ / Силуэты. 1924. Кя 2. С. 12—13.
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Варнеке Борис Васильевич (1874—1944), филолог, историк театра, профес
сор Казанского и Новороссийского университетов.

1880-е— 1890-е гг. Театральная Москва. Большой и Малый театры. При
ма-балерина А. Н. Гейтен. Московская публика.

2263. Гиацинтова С. В. С памятью наедине / Лит. запись Н. Э. Альтман; 
Предисл. С. В. Образцова; Послесл. К. Л. Рудницкого. — М.: Искусство, 
1985. — 544 с., 32 л. ил.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] Из воспоминаний/ / Театр. 1982. 
№ 8. С. 97—109; В Первой Студии Художественного театра/ / Вопросы театра, 
82. М., 1983. С. 150—181,

Гиацинтова Софья Владимировна (1895—1982), актриса.
1901—1980-е гг. Семья актрисы и ее родословная. Годы детства в Москве 

и в имении дяди А. А. Венкстерна Лаптево (под Каширой). Первые театраль
ные впечатления: Ф. И. Шаляпин, А. В. Нежданова, Л. В. Собинов. Управ
ляющий Московской конторой имп. театров Н. К. фон Бооль и его семья. За
нятия с актрисой Московского Художественного театра Е. П. Муратовой, 
экзамены и поступление в труппу театра (осень 1910). К. С. Станиславский 
и Вл. И. Немирович-Данченко. Актеры: В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, 
Л. М. Леонидов, И. М. Москвин. Режиссеры В. В. Лужский и К. А. Марджа- 
нов. Занятия под руководством Е. Б. Вахтангова. Организация Первой студии 
Художественного театра. Роль Л. А. Сулержицкого и Станиславского в соз
дании студии. Актеры-студийцы: С. Г. Бирман, Л. И. Дейкун, А. Д. Дикий,
A. Д. Попов, Г. М. Хмара. Спектакли студии «Гибель „Надежды"» (1913) и 
«Сверчок на печи» (1914). М. А. Чехов и его роли.

2264. Гоголева Е. Н . На сцене и в жизни / Предисл. И. Л. Андронико
ва.— М.: Искусство, 1985. — 283 с., 31 л. ил.

Гоголева Елена Николаевна (р. 1900), актриса.
1904—1984. Родители. Жизнь в Хабаровске (1904—1905). Любители теат

ра в городе Судогде Владимирской губернии. Первые выступления в антре
призе Н. И. Соболыцикова-Самарина в Казани. Учение в Московском инсти
туте благородных девиц (1915—1916). Занятия на драматическом отделении 
Московского филармонического общества в классе И. А. Рыжова (1916—1917). 
М. Н. Ермолова, Е. К- Лешковская, О. О. Садовская, А. И. Сашин-Никольский,
B. А. Станюлис, А. И. Южин. Гример Малого театра Н. М. Сорокин.

2265. Голицын В. М. Мои театральные воспоминания // ВРТО. 1924. Кн. 1.
C. 31—90.

Голицын Владимир Михаилович (1847—1931), московский вице-губерна
тор, городской голова.

1860-е гг. — нач. XX в. Театры: Большой и Малый; театры К. Н. Незло- 
бина, А. А. Бренко, Ф. А. Корша, сада Эрмитаж в Москве. В. И. Живокини, 
А. П. Ленский, Н. М. Никифоров, П. М. Садовский, И. В. Самарин, Г. Н. Фе
дотова, С. В. Шумский, М. С. Щепкин. Гастроли А. Ристори, Э. Росси, 
Б. К. Коклена, С. Бернар, Мейнингенской труппы.

2266. Горбунов И. Ф. Отрывки из воспоминаний. См. Т. 2, ч. 2, № 3544. 
То же [отрывок]/ / Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2.

С. 393—394.
2267. Дорохов А. Ветераны сцены//СовТ. 1936. № 9. С. 32—35.
1860-е гг. — 1936. В тексте — рассказы балерины Мариинского театра 

М. Н. Горшенковой о быте артистов императорского балета, актрис А. А. Смо
линой и О. А. Голубевой о провинциальном театре.

2268. Жаров М. И. Жизнь; Театр; Кино: Воспоминания / Всерос. театр, 
о-во; Вступ. ст. А. Я. Зися. — М.: Искусство, 1967.— 380 с., 50 л. ил.

То же [отрывки с сокр., изм. текста и загл.] Жизнь и роль//Театр. 1964. 
№ 6. С. 64—80; No 7. С. 73—84; № 8. С. 64—76; № 9. С. 69—79; № Ц. С. 61 — 
74; 1965. № 1. С. 61—75; ДЬ 2. С. 65—77; № 3. С. 71—84.

Жаров Михаил Иванович (1900—1981), актер.
Нач. 1900-х гг.— 1954. Детство в Москве. Бродячие музыканты, клоуны, 

петрушечники. Цирк Саламонского и синематограф «Эдисон». Первые посе
щения театра. Служба статистом в Оперном театре Зимина. Гастроли
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Ф. И. Шаляпина и Л. В. Собинова в театре. Шаляпин на съемках фильма 
«Царь Иван Васильевич Грозный» (1915). Театральная жизнь Москвы 
(1914—1917).

2269. Захава Б. Е. Детство и отрочество // Захава Б. Е. Воспоминания; 
Спектакли и роли; Статьи. М., 1982. С. 7—35.

То же [отрывок с изм. загл.] Удивительные дни//Театр. 1977. № 5. 
С. 88—96: ил.

Захава Борис Евгеньевич (1896—1976), актер, режиссер, педагог/
1889—1924. Частично по рассказам родных. Детство в Павлограде Ека- 

теринославской губернии. Родители — Е. Н. и Л. И. Захава — любители теат
ра. Годы учения в кадетском корпусее в Орле и в Москве. Преподаватели 
Третьего Московского кадетского корпуса Н. Н. Андреев, В. Д. Рашков, 
Ф. Сушков. Московские театры: Большой и Малый; Художественный театр; 
Театр Корша. К. С. Станиславский на сцене. Увлечение театром.

2270. Каверин Ф. Н. Воспоминания/ / Каверин Ф. Н. Воспоминания и 
театральные рассказы. М., 1964. С. 15—286.

Каверин Федор Николаевич (1897—1957), режиссер.
L898—1927. Детские годы в Москве. Увлечение театром и театральной 

литературой. Гимназические спектакли. Участие в работе Секции содействия 
устройству детских, фабричных и деревенских спектаклей при Московском 
обществе народных университетов. Художник В. Д. Поленов и его деятель
ность в секции. Режиссер-любитель врач Д. Я. Соколов и его роль в творче
ской судьбе автора. Создание и руководство группой энтузиастов из москов
ских учащихся для выступлений в московских госпиталях и лазаретах во вре
мя первой мировой войны. Малый театр и его актеры. О. О. Садовская. 
А. И. Южин. Е. А. Лепковский. Спектакли: «Трактирщица», «Цена жизни», 
«Женитьба Бальзаминова». Поступление в Александровское военное училище 
(1917).

2271. Каратыгин П. А. Записки. См. Т. 2, ч. 2, № 3552.
То же [отрывки] // Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. 

С. 382—383.
2272. Коонен А. Г. Страницы жизни. См. Т. 4, ч. 4, № 7466.
То же [отрывок]/ / МЖизнь. 1984. № 18. 3-я с. обл. — В ст.: Алиса Коонен 

в «Летучей мыши».
2273. Куликов Н. И. Театральные воспоминания. См. Т. 2, ч. 2, № 3555. 
То же [отрывки]/ / Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2.

С. 389—393; «Горе от ума» на русской и советской сцене. М.. 1987. С. 334—337.
2274. Лацис А. Э. Красная гвоздика: Воспоминания / Лит. запись Ю. Ка

рагача; Вступ. ст. А. Григулиса. — Рига: Лиесма, 1984. — 183 с., 12 л. ил.
Лацис Анна Эрнестовна (1891 —1979), режиссер.
1912—1970-е гг. Театральная жизнь Петербурга (1912—1914). Ф. И. Ша

ляпин, В. В. Маяковский, В. Э. Мейерхольд. Занятия в студии Ф. Ф. Комис- 
саржевского (1916—1917).

2275. Литовский О. С. В зрительном зале/ / Литовский О. С. Так и было. 
М., 1958. С. 171—229.

Литовский Осаф Семенович (1892—1971), драматург и критик.
Нач. XX в .— 1935. Провинциальные актеры: О. В. Арди-Светлова, Воро

нов, Мухин. В. И. Качалов на благотворительном концерте в Тенишевском 
училище. Выступление Ф. И. Шаляпина в Народном доме (Петроград, 1916).

2276. Образцов С. В. По ступенькам памяти //НМ. 1984. № 10. С. 7—84; 
Кя 1U С. 22—94.

Образцов Сергей Владимирович (р. 1901), артист, впоследствии художест
венный руководитель Центрального театра кукол (Москва).

1904—1983. Москва начала XX в. Семья. Первые театральные впечатле
ния. Синематограф. Уличные кукольники. Первая мировая война.

2277. [Рябов П. Я.] Записки старого актера. См. Т. 2, ч. 2, № 3546.
То же [отрывок] //Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. 

С. 395—397.
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2278. Симонов Р. Н. Воспоминания/ / Рубен Симонов. М., 1981. С. 15— 
161: ил.

Симонов Рубен Николаевич (1899—1968), актер, режиссер, театральный 
деятель, в описываемое время гимназист.

1905—1969. Детские годы в Москве. Семья. Первые театральные впечат
ления. Оперный театр Зимина, Большой и Художественный театры, цирк и 
кинематограф. Занятия в Лазаревском институте восточных языков и Москов
ской частной гимназии С. И. Ростовцева. Встречи с Е. Б. Вахтанговым в 
Охотничьем клубе (1912—1913). Окончание гимназии (1917).

2279. Соловьев С. П. Отрывки из памятной книжки отставного режиссе
ра. См. Т. 2, ч. 2, Mb 3568.

То же [с сокр.]//Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2.
С. 386—387.

То же [с сокр. и изм. загл.] Двадцать пять лет из жизни московского 
театра //Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 387—389.

2280. Стахович А. А. Клочки воспоминаний. См. Т. 2, ч. 2, Mb 3569.
То же // РМ. 1897. Mb 11. С. 114—144; 1898. Mb 2. С. 78—104; Mb 3. С. 1 — 

18; Mb 6. С. 1—20; 1899. Mb 2. С. 169—182; Mb 6. С. 124—134; 1900. Mb 7. С. 1— 
18; Mb 8. С. 1—19.

То же [отрывок]/ / Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. 
С. 359—370; «Горе от ума» на русской и советской сцене. М., 1987. С. 337— 
340.

2281. Теляковский В. А. Дневники /Публ., вступ. ст. и коммент. С. Я. Ших- 
мана // ПКНО, 1980. 1981. С. 158—182: ил.

Теляковский Владимир Аркадьевич (1860—1924), управляющий москов
ской конторой имп. театров в 1898—1901 гг., директор имп. театров в 1901 — 
1917 гг.

15 окт. 1898—28 мая 1901. Театр, литература, музыка, живопись, полити
ческая и общественная жизнь Петербурга и Москвы. Запись текущих со
бытий.

2282. Филиппов Б. М. Как я стал «домовым» // Филиппов Б. М. Записки 
«домового». М., 1973. С. 6—177.

То же//2-е изд., доп. М., 1983. С. 5—177.
Филиппов Борис Михайлович (р. 1903), театральный деятель.
1903— 1 янв. 1960. Смерть отца — ученого-изобретателя М. М. Филиппо

ва. Жизнь в пригороде Петербурга «Лесное». Революционные события 1905 г. 
Театр в Лесном. Переезд в Петербург (1915). Театральная жизнь города. 
Театр Народного дома (1915—1916). Г. М. Ярон.

2283. Шуберт А. И. Моя жизнь. См. Т. 2, ч. 2, Mb 3574.
То же [отрывок] // Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. 

С. 372—382.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

2284. Голованов Н. С. Опыт автобиографии/ / Н. С. Голованов. М., 1982. 
С. 11—24.

Об авторе см. Mb 2415.
1890-е гг. — 1915. Детство в Москве в семье портного. Занятия в Москов

ском Синодальном училище (1900—1909). Директор училища профессор Мо
сковской консерватории С. В. Смоленский, главный регент хора В. С. Орлов. 
Учение в Московской консерватории (1909—1914). А. Н. Скрябин и С. В. Рах
манинов. Первые выступления в качестве дирижера. Оперный театр Зимина. 
Начало дирижерской деятельности в Большом театре.

2285. Иванов А. П. Жизнь артиста. — М.: Сов. Россия, 1978. — 288 с., 
17 л. ил.

Иванов Алексей Петрович (1904—1982), певец.
Нач. XX в. — 1975. Детские годы в селе Чижово Бежецкого уезда Твер

ской губернии. Семейный хор под управлением отца — церковного дьякона.
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Русские народные песни, хороводы и другие народные развлечения. Русские 
и цыганские романсы. Любительские спектакли под руководством студента 
Московского университета С. Соловьева. Занятия в Бежецком реальном учи
лище (1915—1917). Преподаватели училища П. С. Виноградов, И. М. Костен
ко, Н. В. Струженский.

2286. Келлер И. И. Репетиции, спектакли, встречи / Предисл. Б. Покровско
го .— Пермь: Кн. изд-во, 1977.— 206 с.: ил.— В прил.: Спектакли, поставлен
ные И. Келлером: с. 202—206.

Келлер Иосиф Исаакович (1903—1977), режиссер, драматург музыкально
го театра.

1907—1970-е гг. Театральная атмосфера в семье. Родители — участники 
антрепризы Н. Н. Фигнера. Поездки по городам России. Театр на Нижегород
ской ярмарке. Переезд в Петербург (1910). Спектакли оперной труппы при 
Петербургском Народном доме под руководством Н. Н. Фигнера. Ф. И. Ша
ляпин.

2287. Коган Г. М. Из воспоминаний/ / СовМ. 1974. № 2. С. 90—92.
Коган Григорий Михайлович (р. 1901), пианист, педагог, музыковед.
1915—1917. Концерт А. Н. Скрябина в Киеве (1915). Киевские гастроли

М. Баттистини. Концерт М. А. Олениной-Д’Альгейм в Астрахани.
2288. Корш Е. В. Брызги памяти//ИВ. 1911. Т. 126, № 10. С. 152—169.
Об авторе см. № 1460.
Март 1869—1870. Организация литературно-музыкального вечера в пользу 

неимущих товарищей студентами Петербургского университета. Певица 
Д. М. Леонова, артистка оперетты О. В. Кольцова. Музыкальные «четверги» 
в доме А. Н. Серова. Работа композитора над оперой «Вражья сила». 
Ф. Д. Гриднин — сын танцовщицы А. А. Рюхиной, его деятельность в журнале 
«Русское слово». Обыск в квартире Ф. Д. Гриднина (1870).

2289. Левин С. Ю. Четверть века в опере / Предисл. А. Гозенпуда. — М.: 
Искусство, 1970. — 536 с., 25 л. ил.

Левик Сергей Юрьевич (1883—1967), артист оперы, переводчик, музы
кальный писатель.

1890- е—1960-е гг. Приезд в Москву. «Заза» в Оперном театре Зимина с 
участием В. Н. Петровой-Званцевой, В. П. Далматова, М. В. Бочарова и 
М. И. Шувалова (12 дек. 1905 г.). Театр Народного дома и Театр музыкаль
ной драмы в Петербурге. Основатель и руководитель Театра музыкальной дра
мы И. М. Лапицкий. Певицы М. В. Веселовская и Л. Я. Липковская. Музыкаль
ная жизнь Петербурга в годы первой мировой войны (1914—1917). Артисты — 
солдаты. Концерты и спектакли в пользу раненых и инвалидов войны. Благо
творительный концерт М. Ф. Кшесинской в Ревеле (9 февр. 1915).

2290. Пазовский А. М. Записки дирижера / Общ. ред. В. Кухарского. — 
М.: Музыка, 1966. — 562 с., 30 л. ил. — Указ, имен: с. 549—556. Указ. муз. и 
лит. произведений: с. 557—560.

Пазовский Арий Моисеевич (1887—1953), дирижер, педагог.
1891— 1947. Детство в Перми. Первые музыкальные увлечения. Петербург

ская консерватория (1897—1904). Музыканты-педагоги: Л. С. Ауэр, П. А. Крас- 
нокутский, А. К. Лядов, С. И. Танеев. Возвращение в Пермь и начало дири
жерской деятельности. Провинциальные оперные театры. Оперный театр Зими
на в Москве. Переезд в Петроград и начало работы в Народном доме. 
Музыкально-театральная жизнь Москвы и Петербурга. Общение с Ф. И. Шаля
пиным на репетициях и на сцене Народного дома. Певец В. Гагаенко.

2291. Соловьев А. Г. Столичные скитания/ / Соловьев А. Г. Суровая юность. 
М., 1959. С. 81—105.

Соловьев Александр Григорьевич, писатель'.
1907—1908. Служба в Мариинском театре рабочим сцены. Закулисная 

жизнь театра. С. В. Рахманинов на репетициях оперы «Жизнь за царя». 
Ф. И. Шаляпин. Балерина М. Ф. Кшесинская.
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Опера
2292. Амфитеатрова-Левицкая А. Н. Первый спектакль «Евгения Онегина» 

//Чайковский и театр. М.; Л., 1940. С. 140—166.
Амфитеатрова-Левицкая (урожд. Левицкая) Александра Николаевна 

(1858—1947), певица.
1877—1879. Постановка оперы силами студентов Московской консервато

рии и ее первое представление (1879). П. И. Чайковский и Н. Г. Рубинштейн. 
Ученики Н. С. Кленовский, М. Е. Медведев (Бернштейн). Преподаватель кон
серватории профессор А. Д. Александрова-Кочетова. Занятия драматическим 
искусством с П. Я. Рябовым, И. В. Самариным и М. П. Садовским, танцем — 
с В. Ф. Гельцером.

2293. Воспоминание об оперном товариществе И. П. Прянишникова в 
Москве, 1892—93 г./С . У.//РМГ. 1896. И. Стб. 1395—1398.

Труппа и репертуар товарищества в сезоне 1892/93 г.
2294. Гунке О. К. [Воспоминание о первой постановке оперы «Жизнь за 

царя»] / Запись Г. Соловьева/ / РМГ. 1897. JSfe 1. Стб. 215—218.
Гунке Иосиф (Осип) Карлович (1802—1883), музыкальный теоретик, 

композитор, педагог.
27 нояб. 1836. Большой театр (Петербург).
2295. 35-летие первой постановки «Евгения Онегина»: [Воспоминания] / 

А. Н. Амфитеатрова-Левицкая, С. В. Гилев, М. Н. Климентова-Муромцева // 
РМГ. 1914. Л® 13. Стб. 351—353.

Гилев Сергей Васильевич (1854—1933), артист оперы, педагог; Климен
това (в замужестве Муромцева) Мария Николаевна (1857—1946), певица, 
педагог. Об Амфитеатровой-Левицкой А. Н. см. № 2292.

17 марта 1879. И. В. Самарин и Н. Г. Рубинштейн на репетициях оперы, 
поставленной силами студентов Московской консерватории.

2296. Ульянов А. Н. Из прошлого//Урал. 1972. № 10. С. 142—147.
Ульянов Александр Никитич (ум. 1966), артист оперы.
Май 1912—4 нояб. 1931. Возвращение в Москву после рижских гастро

лей. Приглашение в состав труппы Екатеринбургского оперного театра и под
писание контракта. П. Ф. Давыдов. А. Я. Альтшуллер. Приезд в Екатерин
бург (1912). Открытие театра оперой М. Глинки «Иван Сусанин» (1912). 
Дебют автора в опере Дж. Верди «Аида» (Амонасро). Бенефисный спектакль 
«Евгений Онегин» (1912) с автором в главной партии.

2297. Успенский Л. В. У царской ложи: Из зап. старого петербуржца 
//Нева, 1972. № 7. С. 75—79.

Успенский Лев Васильевич (1900—1978), писатель.
1916. Премьера оперы «Хованщина» в Мариинском театре. Публика. Ар

тистка Театра музыкальной драмы К. Мореншильд.
2298. Шкафер В. П. Сорок лет на сцене русской оперы. См. Т. 4, ч. 4, 

№ 7485.
То же [отрывки] //Константин Коровин. М., 1963. С. 198, 255—258, 282— 

283, 316—317, 344, 353—354, 372.

Балет
2299. Кшесинский И. Ф. [Воспоминания]/ / Материалы по истории русско

го балета: В 2 т./Публ. М. Борисоглебского. Л., 1938. Т. 1. С. 290—291.
Кшесинский Иосиф Феликсович (1868—1942), артист балета, педагог. 
1880-е гг. Быт и нравы Петербургского театрального училища. Ученики 

Н. Гавлнковский, Н. Г. Легат.
2300. Лопухов Ф. В. Шестьдесят лет в балете. См. Т. 4, ч. 4, JSfc 7662.
То же [отрывок с изм. загл.] Дни больших перемен // Нева. 1965. № 7.

С. 200—202.
2301. Михайлов М. М. Жизнь в балете/Ред. Д. И. Золотницкий; Послесл.

В. М. Красовской. — Л.; М.: Искусство, 1966. — 316 с., 41 л. ил. — Роли 
М. М. Михайлова: с. 305—309. Указ имен: с. 310—315.
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Михайлов Михаил Михайлович (1903—1979), актер, педагог.
1906—1964. Детские впечатления. Поступление на балетное отделение Пе

тербургского театрального училища (1914). Годы ученичества. Администрация, 
преподаватели, товарищи по школе. Ж. Баланчивадзе (Дж. Баланчин).

2302. Титов А. Из воспоминаний балетного артиста и художника. См. Т. 3, 
ч. 3, No 6683.

То же [с сокр. и изм., без загл.] //Материалы по истории русского балета: 
В 2 т./М . Борисоглебский. Л., 1939. Т. 2. С. 21—25.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
2303. Волгина-Покровская Е. А. В дни юности: Из воспоминаний // На про

винциальной сцене. Л.; М., 1937. С. 29—43: ил.
Волгина-Покровская Елена Александровна (р. 1866), актриса.
1884—1896. Частная театральная школа Д. Д. Коровякова в Петербурге. 

Уроки Коровякова, П. П. Гнедича, Ф. И. и И. Ф. Кшесинских, М. И. Писарева. 
Служба в антрепризах Н. И. Мерянского в Новгороде, В. С. Волгина в Ниж
нем Новгороде и в Ковно. Творческие встречи с Ф. П. Горевым, Е. К- Лешков- 
ской, А. А. Пасхаловой, О. О. Садовской, М. П. Садовским, И. В. Самариным, 
Н. И. Соболыциковым-Самариным.

2304. Гайдебуров П. П. Полвека с Чеховым. См. Т. 4, ч. 4, № 7719.
То же [с сокр. и изм.] //ТА. 1948. Кн. 7. С. 302—327.
2305. Горин-Горяинов Б. А. Кулисы. См. Т. 4, ч. 4, № 7721.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] «Дядя Костя»//РиТ. 1937. № 6.

С. 56—59.
2306. Давыдов В. Н. Рассказ о прошлом. См. Т. 3, ч. 3, N9 6631.
То же [отрывок] //Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2.

С. 397—398.
2307. Ильинский И. В. Сам о себе. См. Т. 4, ч. 4, № 7785.
То же. — 3-е изд., доп. — М., 1984.— 535 с.: 40 л. ил.
2308. Кони А. Ф. Из воспоминаний/ / ЕТ. 1911. Вып. 1. С. 1—12.
То же [отрывок с изм. загл.] О «Воскресении» Л. Н. Толстого: (Из воспо

минаний А. Ф. Кони) // РЖизнь. 1911. № 15. С. 4—5.
Об авторе см. № 410.
1861—1910. Встречи с Л. Н. Толстым. История создания инсценировок ро

мана «Воскресение». М. С. Щепкин. Гастролеры А. Олдридж и Т. Сальвини в 
роли Отелло.

2309. Марджанишвили К. А. Воспоминания. См. Т. 4, ч. 4, № 7728.
То же [отрывок] //Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 483—485.
2310. Немирович-Данченко Вл. И. Из прошлого. См. Т. 4, ч. 4, № 7731.
То же. — М., 1936.— 384 с., 21 л. ил.
То же [отрывок с изм. загл.] Чехов // А. П. Чехов в воспоминаниях совре

менников. М., 1960. С. 419—438; М., 1986. С. 277—294.
2311. Плотников Н. С. Путь к себе/ / Плотников Н. С. Актер и его работа. 

М., 1982. С. 91—119.
Плотников Николай Сергеевич (1897—1979), артист, педагог, режиссер.
Нач. 1900-х гг. — 1921. Театральные представления в Вязьме. Переезд в 

Петербург и занятия в Училище технического рисования А. Л. Штиглица. Пе
тербург накануне первой мировой войны. Фронт. Деятельность Е. Б. Вахтанго
ва в Смоленско-Вяземском землячестве в Москве.

2312. Полевицкая Е. А. Путь актрисы: (Воспоминания) /Публ. и предисл. 
К. Н. Кириленко/ / ВсП. 1978. Вып. 3. С. 110—132.

То же//ВсП. 1980. Вып. 3. С. 110—132.
Полевицкая Елена Александровна (1881—1973), актриса.
25 мая 1900—1914. Студенческие годы в Петербурге. Занятия в Училище тех

нического рисования А. Л. Штиглица и на Курсах драматического искусства 
Е. П. Рапгофа. Уроки актерского мастерства у педагога и режиссера А. П. Пет
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ровского. В. Ф. Комиссаржевская и А. А. Санин. Встречи с Э. Дузе, С. Моисеи 
и Б. Шоу.

2313. Скарская Н. Ф., Гайдебуров П. П. На сцене и в жизни. См. Т. 4, 
ч. 4, № 7734.

То же [отрывок с изм. текста, без загл.] / Запись Ал. Лесса // Москва. 
1958. № 5. С. 200—202.

2314. Слонова Н. И. Жизнь на сцене. — М.: Искусство, 1971 — 392 с., 
16 л. ил. — Указ, имен: с. 385—391.

Слонова Надежда Ивановна (р. 1906), актриса.
1910—1965. Детство в Оренбурге. Семья. Отец — суфлер Н. А. Козлянинов 

и мать — актриса 3. В. Козлянинова. Первые выступления на сцене в драмати
ческой труппе М. Н. Строителева (1910). Поездки по городам, переезд в Моск
ву. Детские роли в театре Корша (1913—1917).

2315. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. См. Т. 4, ч. 4, № 7736.
То же. — М., 1983. — 424 с., 41 л. ил.
2316. Стрепетова П. А. Минувшие дни. См. Т. 3, ч. 3, № 6665.
То ж е/ / Стрепетова П. А. Жизнь и творчество трагической актрисы. Л.; 

М., 1959. С. 101—267, 9 л. ил.
2317. Тихонов А. А. Хождение автора по театральным мытарствам / Публ. 

и предисл. С. Кузьмина и Н. Митрофанова/ / Театр. 1978. N° 4. С. 107—112.
Тихонов Алексей Алексеевич (псевд. А. Луговой, 1853—1914), писатель.
1886—1890. Борьба за разрешение постановки пьесы «Озимь». А. А. Поте

хин. Первые представления пьесы в Малом (Москва) и Александрийском (Пе
тербург) театрах.

2318. Чехов М. А. Жизнь и встречи //Михаил Чехов: В 2 т. М., 1986. Т. 1. 
С. 150—265: ил.

Об авторе см. № 2527.
1890-е гг. — 1931. Детство. Семья. Дядя — А. П. Чехов. Любительские 

спектакли. Занятия в театральной школе А. С. Суворина в Петербурге. Актеры 
Александрийского театра К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, В. В. Стрельская. 
Гастроли театра Литературно-Художественного общества (Суворинского) в 
провинции (май 1912). Провинциальные зрители. Переезд в Москву и приход в 
Художественный театр (1913). Московский Художественный театр и его Пер
вая студия. К- С. Станиславский, Е. Б. Вахтангов, М. В. Добужинский, 
И. М. Москвин.

2319. Юренева В. Л. Записки актрисы. См. Т. 4, ч. 4, № 7742.
То же [с сокр., изм. текста и загл.] Из записок актрисы/ / НМ. 1941. № 6. 

С. 107—136.
2320. Юрьев Ю. М. Записки. См. Т. 4, ч. 4, № 7743.
То же [отрывки с изм. загл.] М. Г. Савина/ / Театр. 1941. N° 2. С. 132—143: 

ил.; 1946. No. 1. С. 36—39.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] От февраля — к октябрю/ / РиТ. 

1937. No 11. С. 59—61.
2321. Юшков Н. Ф. К истории русской сцены: Екатерина Борисовна Пиу- 

нова-Шмидтгоф в своих и чужих воспоминаниях. — Казань: Тип. губ. правле
ния, 1889. — 87 с.

Юшков Николай Фирсович (ум. 1912), писатель, театральный критик, ре
дактор «Казанских губернских ведомостей».

1845—1889. Детство актрисы в Нижнем Новгороде. Семья. Начало сцени
ческой деятельности (1845). Занятия в театральной школе в Москве. Служба 
в провинции (Нижний Новгород, Казань, Саратов, Воронеж). Т. Г. Шевченко 
и М. С. Щепкин в Нижнем Новгороде. Актеры и антрепренеры: П. В. и 
С. В. Васильевы, И. Ф. Горбунов, В. И. Живокини, Н. К. Милославский, 
К. И. Полтавцев, С. В. Самойлов, Ф. К. Смольков, Н. К. Трусов. С. В. Шум- 
ский. В тексте — воспоминания Н. И. Пиуновой, бабки Е. Б. Пиуновой-Шмидт- 
гоф. бывшей крепостной актрисы князя Н. Г. Шаховского, о ее службе в его 
труппе в 1820-е гг.

2322. Яблочкина А. А. [Воспоминания]. См. Т. 4, ч. 4, № 7744.
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То ж е / / Яблочкина А. А. 75 лет в театре. М., 1977. С. 24—298.
То же [с сокр.] //Яблочкина А. А. Жизнь в театре. М., 1953. С. 19—227*
2323. Ярон С. Г. Воспоминания о театре (1867—1897). См. Т. 3, ч. 3, 

№ 6669.
То же [отрывок с изм. загл.] Из прошлого/ / ТГ. 1918. № 26/29. С. 15.

Петербург
2324. Борисов А. Ф. Из творческого опыта / Ред. С. Л. Цимбал, — М.: Ис

кусство, 1954. — 324 с., 24 л. ил.
Борисов Александр Федорович (1905—1982), актер.
1905—1953. Детство в Петербурге, в семье рабочего. Сад и летний театр 

«Буфф» на Фонтанке. Актер М. А. Ростовцев. Учительница начальной школы 
М. В. Семенова и ее роль в развитии артистических способностей автора. На
чало первой мировой войны. Проводы отца в армию. Петроград в конце фев
раля— начале марта 1917 г.

2325. Щеглов И. Л. Из записной книжки старого театрала / Старый теат
р ал //™ . 1897. No 1. С. 17.

Щеглов (псевд., наст, фамилия Леонтьев) Иван Леонтьевич (1856—1911), 
журналист.

1850-е гг. Петербургский театр и нравы театральной критики.

Александринский театр
2326. Савина М. Г. «Власть тьмы»: (Из воспоминаний)/ / Савина М. Г. 

Горести и скитания; Письма; Воспоминания. 2-е изд., доп. Л., 1983. С. 147— 
160. Коммент.: с. 212—214.

Об авторе см. Я? 2482—2494.
1886—1887, 1908. История несостоявшейся постановки спектакля на сце

не Александринского театра (сезон 1886/87). Встреча автора с Л. Н. Толстым 
в Хамовниках. Участие С. С. Татищева и князя Д. Д. Оболенского в выборе 
пьесы. В тексте — фельетон Д. Д. Оболенского из газеты «Русское слово» 
(1908, 13 сент.).

2327. Юрьев Ю. М. Наш «Маскарад»/ / Огонек. 1939. № 6. С. 21—22: ил.
Юрьев Юрий Михайлович (1872—1948), актер.
25 февр. 1917. Премьера спектакля. Режиссер В. Э. Мейерхольд. Обста

новка в городе. Рабочие демонстрации на улицах Петрограда.

Драматический театр [В. Ф. Комиссаржевской]
2328. Арбатов Н. Н. Воспоминания о работе в театре В. Ф. Комиссаржев

ской / Публ., вступ. ст. и коммент. Е. Я- Дубновой/ / ПКНО, 1978. 1979.
С. 170—171.

Арбатов (псевд., наст, фамилия Архипов) Николай Николаевич (1869—
1926), режиссер, театральный педагог.

1904—1905. Петербургский Драматический театр (театр в «Пассаже»).
2329. Дьяконов А. А. Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской. Ч. 2. 

Театр на Офицерской / Публ., вступ. ст. и коммент. Е. Я. Дубновой // ПКНО, 
1980. 1981. С. 186—205. Коммент.: с. 205—210.

Дьяконов Александр Александрович (1882—1963), актер, режиссер, лите
ратор.

Сезон 1906/1907 г. Открытие театра на Офицерской улице. Спектакли 
«Гедда Габлер» и «Сестра Беатриса» в постановке В. Э. Мейерхольда.

Театр Литературно-Художественного общества 
(Суворинский театр)

2330. Вересаев В. В. [Орленев. Бравич]. См. Т. 4, ч. 4, № 7773.
То же [с изм. загл.] «В девяностых годах в Петербурге...»/ / Собр. соч.: 

В 4 т. М., 1985. Т. 4. С. 77—80; Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о 
прошлом; Литературные воспоминания; Записки для себя. М., 1984. С. 99—102.
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Москва

2331. Арго А. М. Театр одной комнаты/ / Арго А. М. Своими глазами. М., 
1965. С. 59—82.

Арго (псевд., наст, фамилия Гольденберг) Абрам (Александр) Маркович
(1897—1968), поэт, драматург.

1914—1922. Театральная жизнь Москвы в годы первой мировой войны. 
Студии Художественного театра. Театр им. В. Ф. Комиссаржевской. Ф. Ф. Ко- 
мисса ржевский.

2332. Желябужский А. Л. [В начале века] //Подъем. 1974. № 1. С. 97— 
107. — В ст.: Задонский Н. Алексей Желябужский.

Желябужский Алексей Леонидович (1884—1975), актер, режиссер, писа
тель, драматург, родственник М. Ф. Андреевой.

Нач. 1900-х гг.— 1974. М. Горький и М. Ф. Андреева. Чтение Горьким 
пьесы «Па дне» труппе Художественного театра (1902). Малый театр. М. Н. Ер
молова и ее отношение к автору.

2333. Захава Б. Е. Современники. См. Т. 4, ч. 4, № 7784.
То же [с сокр. и изм. загл.] Вахтангов и его студия. — Л., 1927.— 154 с.
То же [отрывки с изм. загл.] Годы с Вахтанговым (1914—1922) // Заха

ва Б. Е. Воспоминания; Спектакли и роли; Статьи. М., 1982. С. 35—64.
2334. Румнев А. А. Время поисков и экспериментов: (Из воспоминаний 

А. А. Румнева «Прошедшее проходит предо мною») / Публ. и предисл. Н. М. Зо
лотовой/ / ВсП. 1975. Вып. 2. С. 124—138.

То же//ВсП. 1985. Вып. 2. С. 112—124.
Румнев Александр Александрович (1899—1965), актер, балетмейстер, тан

цовщик, педагог.
1909—1920. Открытие памятника Н. В. Гоголю в Москве и юбилейный 

спектакль Малого театра «Ревизор» (1909). Воскресные утренники в Малом 
театре. М. Н. Ермолова. Свободный театр (1913—1914) и его спектакли: «Со
рочинская ярмарка», «Желтая кофта», «Покрывало Пьеретты».

2335. Свиньин И. А. Па память о В. И. Родиславском//ВЛПНХ. 1885. 
№ 667. С. 1—2; № 680. С. 1—2; Кя 708. С. 2—3.

Автор — студент Московского университета.
Конец 1850-х гг. — нояб. 1862. Участие в Марковском кружке любителей 

драматического искусства. Спектакль кружка «Доходное место». Похороны 
А. И. Верстовского.

Малый театр
2336. Боборыкин П. Д. На репетициях «Ребенка»: (Страница воспомина

ний) //Призыв. М„ 1897. С. 327—332.
Об авторе см. JVb 352.
Дек. 1861 — янв. 1862. Работа над спектаклями в Малом театре (Москва) 

и Александрийском театре (Петербург). Г. Н. Познякова и Ф. А. Снеткова в 
главной роли. Встречи с М. С. Щепкиным.

2337. Гнедич П. П. Отрывки из воспоминаний/ / Сто лет Малому театру, 
1824—1924. М., [ 1924J. С. 113—126: ил.

Гнедич Петр Петрович (1855—1925), писатель и драматург.
1870-е гг. — 1924. Первое посещение театра. Пьесы автора: «Старая сказ

ка» (1890) и «Перекати-поле» (1892) в Малом театре.
2338. Кони А. Ф. Из далекого прошлого/ / Сто лет Малому театру, 1824— 

1924. М., [ 1924). С. 87—98.
То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний/ / ЕТ. 1911. Вып. 1. С. 1 — 12.
Об авторе см. № 410.
1856—1870. Пьесы А. Н. Островского «Гроза», «Доходное место», «Шут

ники» на сцене театра. В. И. Живокнни, М. Д. Львова-Синецкая, П. М. Са
довский, С. В. Шумский, М. С. Щепкин, А. Олдридж. Отношения М. С. Щеп
кина к игре Олдриджа.

2339. Мендельсон Н. М. Из воспоминаний. См. Т. 4, ч. 4, № 7796.

360



То же [отрывок] //«Горе от ума» на русской и советской сцене. М., 1987. 
С. 347—348.

2340. Петровский-Глебов П. А. Тетрадь / Публ. Р. К. Т. // Б-ка ТИ. 1904. 
№ 3. С. 60—72; Хя 4. С. 31—39.

Петровский-Глебов Петр Александрович (1833—1903), актер.
1842—1858. Малый театр, его репертуар. Актеры: А. О. Бантышев, 

С. В. Васильев, В. И. Живокини, П. С. Мочалов, П. М. Садовский.
2341. Рыжов Н. И. Рыжов о Рыжовой/При участии 3. Старовойтовой; 

Вступ. ст. В. Я. Лакшина. — М.: Всерос. театр, о-во, 1984. — 408 с.: ил.— 
В прил.: Список основ, ролей В. Н. Рыжовой: с. 397—405.

То же [отрывок с изм. текста и загл.] Настоящая наша, яснополянская// 
ТЖ. 1978. Хя 17. С. 29—30.

Рыжов Николай Иванович (1900—1986), актер.
1812—1981. Родословная семьи актеров Малого театра Бороздиных-Му- 

зиль-Рыжовых по рассказам бабушки автора — В. П. Бороздиной-Музиль 
(с 1812 г.). Устные рассказы и дневниковые записи деда — Н. И. Музиля 
(1865—1868) и отца — И. А. Рыжова (1872—1886). В. Н. Рыжова о своей 
первой роли — Акулина («Власть тьмы», 1895), о Л. Н. Толстом на репети
циях, педагогах и товарищах по сцене: М. Н. Ермоловой, А. П. Ленском, 
Е. К. Лешковской, Н. А. Никулиной, О. О. Садовской. В. Н. Рыжова и 
А. А. Яблочкина о Т. Сальвини в роли Отелло. А. Н. Островский, его связь с 
Малым театром. Первые посещения театра. Домашние спектакли в семье 
Рыжовых и в доме М. Н. Ермоловой. Участие в благотворительных концер
тах в пользу раненых (1914). В тексте — воспоминания С. Н. Дурылина о 
спектаклях «Плоды просвещения» и «Горе от ума».

2342. Танеев П. И. Екатерина Николаевна Васильева и Московский театр 
конца 60-х годов. — Спб.: Тип. А. С. Суворина, 1905 — 24 с.

Танеев Павел Иванович (1846—1906), адвокат, брат В. И. и С. И. Тане
евых.

1868 — нач. 1870-х гг. Личное знакомство и встречи с актрисой Малого 
театра. Васильева в пьесах А. Н. Островского. Спектакль Малого театра «Горе 
от ума». И. В. Самарин в роли Фамусова. В тексте — дневниковые записи 
Васильевой 1845—1849 гг. и воспоминания В. И. Танеева о прощальном вы
ступлении актера Малого театра С. В. Васильева (1856).

2343. Файко А. М. Записки старого театральщика / При участии Л. М. Оль- 
хович; Вступ. ст. К. Л. Рудницкого. — М.: Искусство, 1978. — 279 с., 16 л. ил.

То же [отрывки] //Театр. 1975. № 6. С. 135—143; Хя 7. С. 122—131; Хя 9. 
С. 97—105.

Файко Алексей Михайлович (1898—1978), драматург.
1890-е— 1970-е гг. Детство в Москве. Театральные интересы. Дружба с 

семьей Садовских и Музиль-Рыжовых. М. Н. Ермолова и ее муж, адвокат 
Н. П. Шубинский. Дочь Ермоловой — М. Н. Зеленина. Гости Ермоловой в их 
имении Калабрево Тверской губернии: К. И. Алексеева, А. В. Васенин, 
Е. А. Полевицкая, И. Ф. Шмидт, Т. Л. Щепкина-Куперник, Ю. М. Юрьев.

2344. Щеглов И. Л. Из славного прошлого московской сцены. См. Т. 3, 
ч. 3, Хя 6641.

То же [с сокр. и изм. загл.] Дом Щепкина: (Из воспоминаний) / Старый 
театрал/ / СтУ. 1915. Хя 38/39. С. 7—10: ил.

2345. Щепкина-Куперник Т. Л. Первое посещение Малого театра // Огонек. 
1947. Хя 48. С. 26: ил.

Об авторе см. № 1994.
1880-е гг. Спектакль «Гамлет». М. Н. Ермолова в роли Офелии.

Московский Художественный театр
2346. Вересаев В. В. [Молодой Художественный театр в Петербурге]. См. 

Т. 4, ч. 4, Хя 7806.
То же [с изм. загл.] «Весною 1901 года молодой Художественный театр...» 

//Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 4. С. 80—92; Вересаев В. В. Невыдуманные 
рассказы о прошлом. Свердловск, 1963. С. 77—79; М., 1984. С. 102—104.
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2347. Добронравов Б. Г. Автобиография/ / Борис Георгиевич Добронравов. 
М., 1983. С. 105—120.

Добронравов Борис Георгиевич (1896—1949), актер.
Нач. 1900-х гг.— 1980. Детство в Замоскворечье. Занятия в духовном 

училище при Донском монастыре и в Московской духовной семинарии. Мос
ковский Художественный театр. Занятия по системе К. С. Станиславского 
и участие в спектаклях. О. В. Бакланова. Л. А. Сулержицкий, М. А. Чехов, 
Ф. И. Шаляпин.

2348. Книппер-Чехова О. Л. Встречи/ / Огонек. 1952. № 20. С. 25—26: ил.
Об авторе см. № 2441.
1900—1952. Работа театра над пьесой М. Горького «Мещане» (1902).
2349. Книппер-Чехова О. Л. Из воспоминаний/ / ТН. 1940. № 8. С. 6—8.
Об авторе см. № 2441.
1897— 1940. Премьеры пьес А. П. Чехова «Чайка», «Дядя Ваня» и «Виш

невый сад» на сцене театра. Работа над ролью Насти в спектакле «На дне».
2350. Книппер-Чехова О. Л. Страницы жизни//ТЖ. 1960. № 2. С. 273.
Об авторе см. № 2441.
1898— 1926. Пьесы А. П. Чехова и М. Горького в репертуре Художествен

ного театра. Работа над ролями. Встречи с Горьким, Вл. И. Немировичем-Дан
ченко, К- С. Станиславским, Чеховым.

2351. Попов А. Д. Воспоминания и размышления о театре. См. Т. 4, ч. 4, 
№ 7826.

То же [отрывок] //Станиславский. М., 1963. С. 75—82, 272.
2352. Симов В. А. Моя работа над «Живым трупом»: Гл. из кн. воспоми

наний / / ТД. 1935. № И. С. 26—31: ил.
Об авторе см. № 2023.
Зима 1910—1912. Смерть Л. Н. Толстого. Посещение станции Астапово, 

Ясной Поляны и дома в Хамовниках в Москве. Работа над оформлением спек
такля «Живой труп». Г. Крэг и его репетиции «Гамлета» в Художественном 
театре.

Провинциальный театр
2353. Баранченко В. Е. Контрамарки // Кодры. 1982. № 3. С. 143—145.
Об авторе см. № 190.
1895—1908. Театрально-концертная жизнь Кишинева. С. А. Чернецкий. 

Цирк В. Труцци. В. Дуров.
2354. Бельский А. П. Из моих воспоминаний о театре: (К 25-летнему юби

лею артиста А. П. Бельского-Копушкина) // Радуга (Сцена). 1885. № 48. 
С. 1016—1017.

Автор (ум. 1905). актер и антрепренер.
22 окт. 1860—1885. Служба в театрах Тамбова, Воронежа, Саратова, Са

мары, Оренбурга, Кронштадта, Харькова, Казани, Томска и Перми. Актер 
К. Н. Полтавцев.

2355. Бертенсон В. Б. Из театральных воспоминаний прошлого / В. Б. Б-он 
// Б ПТ. 1918. № 5. С. 34—37; 1919. № 9. С. 6—10.

Бертенсон (псевд. В. Б. Б-он) (1853—1933) Василий Бернардович, врач.
1863—1916. Театральная жизнь Одессы. Актер Н. К. Милославский. 

И. Ф. Горбунов — рассказчик.
2356. Блюменталь-Тамарина М. М. Две эпохи // Рабнс. 1934. ЛЬ 3. С. 24: ил.
Об авторе см. № 2407—2408.
Конец XIX — нач. XX в. Положение актеров провинциального театра.
2357. Васильева М. Е. В труппе антрепренера/ / ИВ. 1906. № 10. С. 133— 

169; № И. С. 447—471.
2358. Васильева М. Е. Под гнетом судьбы//ИВ. 1904. № 10. С. 67—105; 

№ 11. С. 458—497; № 12. С. 890—926.
2359. Васильева М. Е. Под родительским кровом//ИВ. 1901. № 11.

С. 471—514; № 12. С. 883—922.
[К ЛЬ 2357—2359]. Автор (по сцене Сокольская), актриса.
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Конец 1850-х— 1870-е гг. Семейная хроника помещиков Витовских. Кре
постной быт. Детство и юность автора. Замужество и жизнь на острове Сканс- 
ланд (Финляндия). Переезд в Гельсингфорс. Увлечение театром. Режиссер 
М. М. Измайлов. Дебют в комедии «Паутина». Вступление в труппу И. О. До
рошенко, служба на провинциальной сцене. Быт и нравы театральной провин
ции. Актеры А. И. Зайцева, Д. И. Колосов,- Е. Н. Соловьева.

2360. Галицкий В. А. Театр моей юности / Вступ. ст. Е. Поляковой. — Л.: 
Искусство, 1984.— 288 с., 8 л. ил.

Галицкий Владимир Александрович (р. 1907), режиссер.
1903—1938. Частично по воспоминаниям матери — М. С. Славиной. Отец — 

театральный суфлер А. П. Галицкий, его служба в антрепризе Н. И. Соболыци- 
кова-Самарина. Жизнь провинциальных актеров. Переезд семьи Галицких в 
Одессу. Одесса 1913—1916 гг. Театры и театральная публика. Актеры и антре
пренеры М. И. Чернов и В. Вронский. Выступления В. Я. Хенкина. Гастроли 
Е. А. Полевицкой и Н. И. Соболыцикова-Самарина. Бродячие артисты, шар
манщики, фокусники. Занятия автора в частной прогимназии Ковальчука.

2361. Гарянов П. А. Актеры: Театр, зап. — Челябинск: Кн. изд-во, 1957.— 
174 с.: ил.

Гарянов (наст, фамилия Голубев) Павел Абрамович, актер и антрепренер.
1903—1929. Детское увлечение театром. Занятия в частной драматической 

студии композитора Н. В. Лысенко и начало профессиональной актерской дея
тельности. Актеры: Г. П. Ардаров, А. И. Аркадьев, И. А. Богданов, М. С. Бо
рин, В. А. Владиславский, А. А. Волынский, Н. Е. Колокольников, Н. И. Мака- 
рова-Седая, Н. Н. Горелова, Ю. Нарым-Мусатов, В. И. Неверова, М. А. Охото- 
ва. Режиссер и актер Н. Л. Горелов. Суфлер Г. Фирсов. Антрепренеры
А. П. Ольрич, Н. Н. Николаев-Свидерский, Н. Н. Соловцов. Быт и нравы про
винциальной сцены. Впечатления от спектакля Александрийского театра 
«Свадьба Кречинского» на гастролях в Киеве (1903). Л. Н. Андреев на репе
тиции спектакля «Жизнь человека» в театре Соловцова. Встреча с М. Горьким 
(1904) н с М. Г. Савиной в Москве (1909). Гастроли братьев Роб. и 
Раф. Адельгеймов, П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской, М. В. Дальского, 
М. Н. Ермоловой, П. Н. Орленева и Ю. М. Юрьева на провинциальной сцене.

2362. Дорошевич В. М. А. А. Разсказов: // Собр. соч.: В 9 т. М., 1907. Т. 8. 
С. 60—68.

То же [отрывок] //ТИ. 1902. № 33. С. 602—603: портр.
Об авторе см. № 1480—1481.
1880-е гг. Встречи с Разсказовым в Нижнем Новгороде в период его 

службы у Д. А. Бельского. В тексте — рассказы актера о театральном быте 
и нравах.

2363. Дьяконов П. К. На провинциальных подмостках: Из воспоминаний 
//На провинциальной сцене. Л.; М., 1937. С. 45—82: ил.

Дьяконов Павел Константинович (р. 1862), актер, режиссер.
1889—1895. Дебют в Малом театре (Москва) в роли Незнамова («Без 

вины виноватые»). Служба в антрепризах Кожевникова, М. И. Бабикова, 
И. П. Новикова, Кубалова, В. С. Волгина, П. К. Никольского в Борисоглеб- 
ске, Таганроге, Самаре, Оренбурге, Евпатории и Умани. Работа над ролями 
Чацкого («Горе от ума») и Яго («Отелло»). Режиссер Н. Н. Вишневский. 
М. И. Бабиков — актер и художник-декоратор. Суфлер Н. К. Николин (Лаки- 
дин). Условия работы в провинциальном театре, быт и нравы.

2364. Млинарис Д. О. Из рассказов театрального администратора // Урал. 
1973. № 6. С. 163—171: ил.

Млинарис Давид Осипович, театральный деятель.
1915 — нач. 1930-х гг. Театральная жизнь Одессы. Театр «Фарс» и его 

антрепренер М. И. Чернов. Симфонические концерты в городском саду. Глав
ный дирижер Л. П. Штейнберг. Композиторы Р. М. Глиэр и Ю. Губарев, пе
вец П. Цессевич. Благотворительные вечера. Оперетта. Режиссер Ф. Августов. 
Начало деятельности опереточной актрисы К. М. Новиковой. Эстрадный 
артист М. Добрынин. Л. О. Утесов. Театральная реклама. Велосипедный гон
щик С. И. Уточкин.
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2365. Нестеров М. В. Актер // Нестеров М. В. Давние дни. Уфа, 1986. 
С. 501—503.

То же//Нестеров М. В. Давние дни. [1-е изд.]. М., 1941. С. 107—109; 
2-е изд. М., 1959. С. 257—260.

Об авторе см. Ns 2004.
1880-е гг. Театральная жизнь Уфы. Гастроли казанской труппы Хотева- 

Самойлова. Актер 11. Т. Беляков.
2366. Перестиани И. Н. 75 лет жизни в искусстве. См. Т. 4, ч. 4, № 7864.
То же [отрывок с изм. загл.] И. Перестиани о пребывании Ф. И. Шаляпи

на в Тбилиси/ / Сквозь столетия. Тбилиси. 1983. С. 771.
2367. Смолич Ю. К. Театр неизвестного актера / Авториз. пер. с укр. [и 

послесл.] В. Тарсиса; Ред. А. П. Рябинина. — М.: Огиз, 1941. — 260 с.
Смолич Юрий Корнеевич (Корнелиевич) (1900—1976), писатель, драма

тург.
1916 — март 1924. Жизнь Умани в годы первой мировой войны. Участие 

автора в гимназических спектаклях для раненых воинов. Спектакли по расска
зам А. П. Чехова «Хирургия» и «Юбилей».

2368. Соболев Ю. В. Первая революция в провинциальном театре/ / Рабис. 
1927. № 37. С. 12—13.

Соболев Юрий Васильевич (псевд. 10. С-в, 1887—1940), театровед, критик.
1905. Театральный сезон в Пензенском театре. Влияние революции на ре

пертуар театра.
2369. Тарханов М. М. Как я стал актером/ / Театр. 1938. № 10/11. С. 177— 

182: ил.
Тарханов (наст, фамилия Москвин) Михаил Михайлович (1877—1948), ак

тер, педагог, режиссер.
1880-е гг. — 1938. Увлечение театром. Домашние спектакли. Начало артис

тической деятельности (1898). Антреприза И. Е. Шувалова в Рязани. Быт и 
нравы русской театральной провинции. Учителя автора — братья Роб. и Раф. 
Адельгеймы, М. В. Дальский, М. М. Петипа, П. Н. Орленев.

2370. Шумский Ю. Мои учителя // Театр. 1952. № 10. С. 68—74.
Шумский Юрий Васильевич (1887—1954), актер.
1902—1952. Русский театр «Товарищество новой драмы» в Херсоне. Дея

тельность любительского театрального кружка, его репертуар.

Театр национальных окраин

2371. Имедашвили И. Из воспоминаний о постановках «Ревизора» в Тби
лиси//Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 253.

То же // Бухникашвили Г. Н. В. Гоголь на грузинской сцене. Тбилиси, 
1952. С. 35—36.

Имедашвили Иосиф, журналист, актер, один из основателей рабочего те
атра в Тбилиси.

13 дек. 1898. «Ревизор» в Тбилисском драматическом театре. В. Абашид
зе в роли городничего.

2372. Квитка-Основьяненко Г. Ф. История театра в Харькове//Соч.: 
В 6 т. Харьков, 1890. Т. 4. С. 499—515.

Квитка-Основьяненко (псевд., наст, фамилия Квитка) Григорий Федоро
вич (1778—1843), писатель, драматург.

1780—1841. Первые театральные представления балетной труппы по рас
сказам очевидцев. Организация и открытие театра в Харькове комедией «Без 
обеду домой еду» (1789). Труппы Д. Москвичова, Т. В. Константинова, 
И. Ф. Штейна и Л. Ю. Млотковского. Первая женщина-актриса Л. Г. Москви
чова. Губернский механик Л. С. Захаржевский — машинист сиены. Гастроли 
М. С. Щепкина. Строительство нового театрального здания.

2373. Папазян В. К. По театрам мира. См. Т. 4, ч. 4, N9 7881.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Мой творческий аттестат/ / РиТ. 1937. 

№ 3. С. 37—40: ил.
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2374. Садовский Н. К. Воспоминания 1 //СовТ. 1931. № 12. С. 28—32.
2375. Садовский Н. К. Театральные воспоминания / Пер. с укр. А. Сакса- 

ганской // Б-ка ТИ. 1908. № 2. С. 23—45; № 3. С. 21—42.
[К № 2374—2375]. Садовский (наст, фамилия Тобилевич) Николай Кар

пович (1856—1933), актер и режиссер.
1881 —1907. Русская труппа Г. Ашкаренко в Кременчуге Полтавской гу

бернии. Борьба за украинский репертуар. Первый украинский спектакль 
(«Наталка Полтавка», осень 1881). Создание украинской труппы в Елизавет- 
граде (1882). Актеры: М. К. Заньковецкая, А. П. Затыркевич, М. Л. Кропив- 
ницкий, П. К. Саксаганский. Поездки по стране. Петербургские гастроли 
(1886). Александр III на спектаклях труппы в зале гостиницы «Демут» и в 
Мариинском театре. А. С. Суворин и его оценка деятельности труппы. Быт 
и нравы театральной провинции. «Ревизор» на украинской сцене в постанов
ке Садовского.

2376. Саксаганский П. К. Из прошлого украинского театра. — М.; Л.: Ис
кусство, 1938.— 167 с.: ил. — Примеч.: с. 155—166.

То же [отрывки с изм. текста и загл.] По жизненному пути/ / СовТ. 1936. 
№ 10. С. 26—29.

Саксаганский (наст, фамилия Тобилевич) Панас (Афанасий) Карпович 
(1859—1940), актер, режиссер, театральный деятель.

1880—1909. Военная служба (1880—1883). Народник, организатор офи
церских кружков «Народной воли» М. Ю. Ашенбреннер. Увлечение автора 
театром и вступление в украинскую профессиональную труппу М. П. Ста
ринного (1883), затем в труппы М. Л. Кропивницкого (1885) и Н. К. Садов
ского (1888). Репертуар. Гастроли по городам Украины, в Петербурге и 
в Москве. Создание собственной труппы «Товарищество русскомалороссий- 
ских артистов» (1889), с 1898 — «Объединенное товарищество П. К. Сакса- 
ганского и Н. К. Садовского». Первый всероссийский съезд актеров (Москва, 
1897). Юбилей И. П. Котляровского (Харьков, 1903). Уход из «Товарищест
ва» и прощальный бенефис (Николаев, 1909). Актеры: А. И. Веригина, 
М. К. Заньковецкая, А. П. Загыркевич-Карпинская. И. К. Карпенко-Карый, 
М. К. Садовская-Барилотти.

2377. Фишзон А. М. Записки еврейского антрепренера/ / Б-ка ТИ. 1913. 
No 8. С. 3—24; Кя 9. С. 44—68; №> 10. С. 39—60; № 11. С. 15—36; № 12. 
С. 3—29.

То же [отрывок с изм.]//ТИ. 1916. № 32. С. 647—-649.
Фишзон Абрам (р. 1861), актер и антрепренер.
1870-е гг. — 1904. Детство в Бердичеве. Увлечение театром. Первый вы

ход на сцену местного театра с исполнением еврейских песен (1875). Начало 
еврейского театра. Гастроли в Киеве, Житомире, Риге, Минске, Кременчуге, 
Одессе, Петербурге, Москве. Рабочий табачной фабрики в Бердичеве С. Ро- 
зенфельд (С. Гроднер) и его роль в организации первого еврейского театра.

2378. Цулукидзе Т. Г. Всего одна жизнь. — Тбилиси: Хеловнеба, 1983.— 
295 с., 16 л. ил.

Цулукидзе Тамара Григорьевна (р. 1903), актриса.
1910-е гг.— 1976. Детство на окраине Баку. Семья. Отец — князь Г. Цу

лукидзе, революционер-подпольщик. Друзья дома — режиссер Ш. Н. Дадиани 
и актриса Э. Андроникашвили. Увлечение театром и кинематографом. Репе
тиции в театре Грузинского драматического общества. Учение в Тутовской 
частной и Третьей женской гимназиях. Классная наставница Т. С. Оганезо
ва. Жизнь в Баку в годы первой мировой войны. Военный госпиталь. Кузь
ма Выжимок — матрос Черноморского флота.

1 Отрывки из кн.: Садовский Н. К. Воспоминания. Киев, 1930. На укр. яз.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Петербург
2379. Грекова-Дашковская О. П. И снова в памяти моей/ / ТЖ. 1971.

N° 22. С. 28—29: ил.
Грекова-Дашковская Ольга Павловна, балерина.
1910-е гг. Детская балетная труппа в Петербурге под руководством 

И. А. Чистякова. Балерина А. И. Гаврилова — жена Чистякова.
Петербургское театральное училище

2380. Соколов А. А. Театральные воспоминания. См. Т. 2, ч. 2, N° 3580.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] Из воспоминаний старого театра

л а / / ТеатрМ. 1892. N° 18. С. 2—4; N° 19. С. 2—3; N° 20. С. 3—5; N°. 21. 
С. 4—5; N° 22. С. 2—4; N° 24. С. 2—3; N°. 25. С. 2—3; N° 26. С. 2—3; N°. 28. 
С. 2—3; N° 29. С. 2—4; № 31. С. 2—3; N°. 34. С. 2—3; N° 36. С. 4—5.

2381. Топорков В. О. Начало пути/ / Топорков В. О. К. С. Станиславский 
на репетиции. М.; Л., 1949. С. 17—25.

Топорков Василий Осипович (1889—1970), актер.
1906—1909. Петербургское театральное училище. Преподаватели училища,, 

актеры Александрийского театра В. Н. Давыдов и С. И. Яковлев. Отношение 
к деятельности К. С. Станиславского в Художественном театре.

Москва
Музыкально-драматическое училище 

Московского филармонического общества
2382. Книппер-Чехова О. Л. Воспоминание о Филармонии // Пятьдесят 

лет театральной школы, 1878—1928. М., 1929. С. 45.
Об авторе см. № 2441.
1895—1898. Занятия в Музыкально-драматическом училище Московского* 

филармонического общества.
2383. Немирович-Данченко Вл. И. О прошлом нашего техникума // Пять

десят лет театральной школы, 1878—1928. М., 1929. С. 37—38.
Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), режиссер, теат

ральный деятель, писатель.
1891 —1901. Преподавательская деятельность в Музыкально-драматиче

ском училище Московского филармонического общества. Директор училища 
П. А. Шостаковский.

Московское театральное училище
2384. Разсказов А. А. Из прошлого/ / Театрал. 1896. N° 70. С. 29—32. 
Разсказов Александр Андреевич, актер Малого театра.
1860-е гг. Московское театральное училище. Педагоги: М. С. Щепкин*

В. И. Живокини, С. П. Соловьев.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАСТРОЛЕРЫ В РОССИИ

2385. Вайда-Королевич Я. Жизнь и искусство: Воспоминания опер, певи
цы / Прсдисл. Д. Аврова; Послесл. А. Гоздава-Реута. — Л.; М.: Искусство, 
1965. — 343 с., 27 л. ил.— (Театр, мемуары). — Примеч.: с. 298—331. Указ, 
имен: с. 332—341.

Вайда-Королевич (наст, фамилия Королевич-Вайдова) Янина (1880— 
1955). польская певица.

1880-е гг. — 1955. Сезон итальянской оперы во главе с Т. Руффо в Одес
се. Гастроли автора в Киеве и Петербурге. Совместные выступления с 
Ф. И. Шаляпиным в Киеве («Фауст», «Демон», «Паяны»). Еврейский погром 
в Киеве. Участие в собрании передовой студенческой молодежи в Петербурге 
(1905).
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2386. Васильев С. Две встречи с Кокленом-старшим//Васильев С. Теат
ральная хроника, сезон 1895—1896 гг. М, [1896]. С. 203—209.

Васильев (псевд., наст, фамилия Флеров) Сергей Васильевич (1841— 
1901), театральный рецензент, критик, педагог.

1889, 1892. Гастроли французского актера Б. К. Коклена-старшего в 
Москве в театре «Парадиз».

2387. Вересаев В. В. Сальвини — Отелло. См. Т. 4, ч. 4, № 7892.
То же [с изм. загл.] «В конце, кажется, девяностых годов...»/ / Собр. соч.: 

В 4 т. М., 1985. Т 4. С. 71—73; Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о 
прошлом. М., 1984. С. 94—95.

2388. Глушковский А. П. Воспоминания о пребывании в Москве м-ль 
Жорж // ЛБ. 1867. Ко 2. С. 346—356.

Глушковский Адам Павлович (1793 — ок. 1870), артист балета, балет
мейстер, педагог.

1812. Гастроли французской актрисы Жорж Веймер (м-ль Жорж).
2389. Далматов В. П. Черный трагик (Айра-Ольдридж): Из зап. книж

ки//Далматов В. П. По ту сторону кулис. Спб., 1908. Т. 1. С. 1—21.
Об авторе см. № 2420—2421.
Конец 1860-х гг. Гастроли в Рыбинске. Антрепренер В. А. Смирнов. Быт 

и нравы театральной провинции.
2390. Иванов Вс. В. Тайна Маттиа Баттистини: (Из воспоминаний ста

рого репортера) / / ИЖ. I960. № 11. С. 29—30: ил.
Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963), писатель.
1909, 1912. Гастрольные выступления итальянского певца в Москве. Его 

интервью о режиме сохранения голоса для оперного певца.
2391. Лаврентьева С. И. Мои воспоминания об Эрнесто Росси/ / РМ. 1896. 

Ко 11. С. 29—107; № 12. С. 56—76.
Об авторе см. № 1954.
1876— 1896. Гастроли Росси в России (1876, 1877). Знакомство автора 

с ним. Встречи в Петербурге и Москве. Шекспировский репертуар Росси. 
Пятидесятилетний юбилей сценической деятельности актера и чествование 
его в Москве и Петербурге. Гастрольная поездка Росси по югу России 
(Харьков, Одесса, Киев, Николаев). В тексте — отрывки из его переписки с 
автором.

2392. Росси Э. Россия: [Письма, 1878—1890]//Росси Э. Сорок лет на 
сцене. Л., 1976. С. 238—277.

2393. Росси Э. [Гл. XXXIII—XXXVIII, XLV—XLVI]/ / Росси Э. Пятьде
сят лет артистической деятельности Эрнесто Росси. Спб., 1896. С. 204—244, 
277—280.

[К Кя 2392—2393]. Росси Эрнесто (1827—1896), итальянский актер.
1840—1890. Гастроли в России (1877—1890). Петербург, Москва, Киев, 

Одесса. Местные достопримечательности. Зрители. Поклонники и поклонни
цы автора. Студенческая молодежь. Посещение спектаклей Александрийского 
(«В осадном положении») и Мариинского («Демон», «Жизнь за царя») теат
ров. Знакомство с русской интеллигенцией. Актеры М. Г. Савина и В. В. Са
мойлов. Певец Б. Б. Корсов. Н. Г. Рубинштейн и его семья. Гастрольный 
репертуар Э. Росси и его оценка русской прессой (1890).

Personalia

2394. Как мы начинали? Анкета «Зари»: Воспоминания / А. М. Балашова, 
Е. В. Гельцер. М. Н. Климентова-Муромцева, В. Ф. Лебедев, О. А. Прав- 
дин//Заря. 1914. Ко. 7. С. 8—12.

Балашова Александра Михайловна (1887—1979), артистка балета, педа- 
тог; Гельцер Екатерина Васильевна (1876—1962), артистка балета; Лебедев 
Владимир Федорович (1871—1952), актер; Правдин Осип Андреевич (1846— 
1921), актер: О Климентовой-Муромцевой М. Н. см. Ks 2955.

1877— 1905. Актеры о начале своего творческого пути.
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2395. Курьезы моей карьеры: Анкета «Зари»: Воспоминания / Н. П. Ас
ланов, Б. С. Борисов, А. Г. Грузинский, Н. А. Маныкин-Невструев, П. С. Оле
нин, В. Н. Пашенная, О. А. Правдин/ / Заря. 1913. № 4. С. 12—15: ил.; 1914. 
№ 4. С. 12—15: ил.

Асланов Николай Петрович (1877—1944), актер; Борисов (наст, фами
лия Гурович) Борис Самойлович (1873—1939), актер; Маныкин-Невструев Ни
колай Александрович (р. 1869), композитор; Оленин Петр Сергеевич (1874— 
1922), певец и режиссер; Пашенная Вера Николаевна (1887—1962), актриса. 
О Правдине О. А. см. № 2394.

1860—1970-е гг. — нач. XX в. Забавные случаи из актерской жизни.
2396. Стахович А. А. Соратники Островского/ / Студия. 1911. № 10. С. 4— 

5; № 11. С. 5—7; № 12. С. 1—6.
Стахович Александр Александрович (1830—1913), московский театрал, 

брат писателя М. А. Стаховича.
1840-е— 1880-е гг. Актеры: братья П. В. и С. В. Васильевы, Е. Н. Ва

сильева, И. Ф. Горбунов, Л. П. Косицкая, П. М. Садовский.
Абаринова (урожд. Рейхельт) Антонина Ивановна (1842—1901), 

оперная и драматическая актриса
2397. Половцов А. В. Памяти А. И. Абариновой. — М., 1901. — 16 с.
Половцов Анатолий Викторович (1849—1905), юрист, археолог.
1872—1901. Абаринова на сцене имп. театров Петербурга. Актриса в жизни. 

Болезнь и смерть. В тексте — отрывки из писем Абариновой автору.
Абрамова (наст, фамилия Гейнрих) Мария Морицовна (1865—1892), 

актриса, антрепренер
2398. Маноцков В. И. Мария Морицовна Абрамова: Воспоминания/ 

Д руг/ / Дневник артиста. 1892. № 4. С. 26—32: ил.
Маноцков Владимир Иванович (псевд. Друг, 1855—1910), журналист, 

переводчик.
1890—1892. Некролог-воспоминание. Работа Абрамовой в Екатеринбург

ской труппе П. М. Медведева.
Адамян Петрос (Петр Иеронимович, 1849—1896), 

актер
2399. Немирович-Данченко Вл. И. Воспоминание об артисте Адамяне// 

Немирович-Данченко Вл. И. Рецензии; Очерки; Статьи; Интервью; Заметки, 
1877—1942. М., 1980. С. 152—154.

Об авторе см. № 2383.
1880-е гг. — 1896. Адамян как актер и человек. Его выступления в Тиф

лисе.
2400. Туманян О. Воспоминания об Адамяне/Пер. И. Карумян/ / Тума

нян О. Избранная проза. Ереван, 1977. С. 267—272.
То же [с сокр., изм. текста и загл.] Петрос Адамян: (Воспоминания) // 

Избр. соч. М., 1950. С. 473—477; Избр. произведения: В 2 т. М., 1950. Т. 2.
С. 271—276.

Туманян Ованес Тадевосович (1869—1923). писатель, общественный дея
тель.

Конец 1880-х — нач. 1890-х гг. Адамян в спектаклях Тифлисского теат
ра. Участие автора в спектакле «Вардан Маликонян». Знакомство с Адамя
ном. Гастроли Э. Росси в Тифлисе. Росси в роли Гамлета.

Адельгейм Роберт Львович (1860—1934),
Адельгейм Рафаил Львович (1861—1928), 

актеры
2401. Филиппов Б. М. Актеры-странники/ / Филиппов Б. М. Записки «до

мового». М., 1983. 2-е изд. С. 337—344.
То же//Филиппов Б. М. Актеры без грима. М., 1967. С. 181 —192: ил.; 

М., 1971. С. 238—248: ил.; Филиппов Б. М. Записки «домового». М., 1978. 
С. 336—344.



Об авторе см. № 2282.
1915—1934. Адельгеймы на сцене Народного дома в Петербурге. Знаком

ство автора с актерами.

Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843—1888), 
актер m

2402. Андреев Д. М . В гимназические годы. См. Т. 3, ч. 2, №  4217.
То же//Ленин. Революция. Театр. Л., 1970. С. 119—121.
То же [с сокр. без загл.]//ТЖ. I960. № 7. С. 26. — В ст.: Гнедич П. П. 

«Вот так талантище!».
2403. Нестеров М. В. В. Н. Андреев-Бурлак // Нестеров М. В. Давние дни. 

Уфа, 1986. С. 476—477.
То же//Нестеров М. В. Давние дни. [1-е изд.] М., 1941. С. 98—99; 2-е изд. 

М, 1959. С. 254—256.
Об авторе см. № 2004.
1885—1886. Встречи с актером в Москве.
2404. Соколова А. И. Встречи и знакомства/ / ИВ. 1913. Т. 132, № 5. С. 

511-516.
Соколова (урожд. Денисьева) Александра Ивановна (1836—1914), жур

налистка, сотрудник «Русских ведомостей», музыкальный рецензент.
1860-е— 1880-е гг. Внешний облик Андреева-Бурлака, эпизоды из его 

жизни.
Андреева (псевд., урожд. Юрковская, по первому мужу Желябужская) 

Мария Федоровна (1868—1953), 
актриса, общественный деятель

2405. Современники о М. Ф. Андреевой/ / Волохова Н. А. «Феномен». 2-е 
изд., испр. и доп. Л., 1986. С. 7—15.

1898—1940-е гг. Товарищи по сцене и по революционной работе о своих 
встречах с актрисой.

Ахметели Александр (Сандро) Васильевич (1886—1937), 
режиссер

2406. Нуцубидзе Ш. Путь к бессмертию//Сандро Ахметели. Тбилиси, 1977. 
С. 406—410.

Нуцубидзе Шалва, товарищ Ахметели по университету.
1906—1937. Занятия в Петербургском университете (1909—1913). Черты 

личности Ахметели — будущего режиссера, его интерес к театру.
Блюменталь-Тамарина (урожд. Климова) Мария Михайловна (1859—1939),

актриса
2407. Ковальская О. Н. Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина: (Из 

лич. беседы) //Студия. 1912. № 16. С. 5—6.
Ковальская (урожд. Хреновская) Ольга Нестеровна (1876—1933), писа

тельница.
1870-е гг. — 1912. По воспоминаниям актрисы о ее детстве, первых теат

ральных впечатлениях, участии в антрепризах.
2408. Соболев Ю. В. У М. М. Блюменталь-Тамариной: (К исполнившему

ся 25-летию сцен, деятельности) /Ю . С-в//РЖизнь. 1912. N° 3. С. 4—5: ил.
Об авторе см. N° 2368.
1870—1912. Воспоминания актрисы о детстве, театральных пристрастиях, 

замужестве и работе в различных антрепризах в провинции.
Бравич (наст, фамилия Баранович) Казимир Викентьевич (1861—1912),

актер
2409. Юделевский Я. Л. К печальной годовщине/Ю. Д.//РЖ изнь. 1913. 

N° 6. С. 4.
Юделевский Яков Лазаревич.
1905, 1913. Некролог-воспоминание о Бравиче и В. Ф. Комиссаржевской.
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Бураковский Александр Захарович (1844—1910), 
артист оперетты

2410. Бураковский А. 3. [Автобиография]/ / ТИ. 1909. № 5. С. 87.
26 янв. 1859—1909. Начало артистической деятельности в Петербурге и 

дальнейшая карьера автора в провинции.
2411. Кугель А. Р. А. 3. Бураковский / Homo novus//TH. 1910. № 29. С. 

552—554: ил.
Об авторе см. № 1461.
1894—1910. Некролог-воспоминание. В тексте — автобиография актера.

Варламов Константин Александрович (1848—1915), 
актер

2412. Варламов К. А. Моя автобиография. См. Т. 3, ч. 3, № 6691.
То же [с изм. загл.] Автобиография/ / Галерея сценических деятелей [М., 

1915]. Т. 2. С. 8—12: ил.

Вахтангов Евгений Багратионович (Богратионович) (1883—1922), 
актер, режиссер, театральный деятель

2413. Сац Н. И. Евгений Богратионович: (Страницы из воспоминаний 
детства). См. Т. 4, ч. 4, № 7954.

То же //Сац Н. И. Новеллы моей жизни. М., 1973. С. 70—89; М., 1979. 
С. 65—82; В 2 кн. М., 1984. Кн. 1. С. 73—92.

Владиславлев Михаил Петрович (1825—1909), 
певец

2414. Кашкин Н. Д. Из воспоминаний о певце М. П. Владиславлеве// 
МузТ. 1909. № 22. С. 2—3.

Об авторе см. № 2143.
1862. Владиславлев на репетиции оперы «Зигфрид» в Большом театре.

Голованов Николай Семенович (1891—1953), 
оперный дирижер, пианист, композитор и педагог

2415. Поляновский Г. А. Николай Голованов/ / МЖизнь. 1975. № 3. С. 
15—16: ил.

Поляновский Георгий Александрович (1894—1983), музыковед.
1914—1953. Занятия Голованова в Московской консерватории у С. Н. Ва

силенко. Начало работы в Большом театре.

Горбунов Иван Федорович (1831—1895), 
актер, писатель

2416. Пазухин А. М. Иван Федорович Горбунов/ / РЖизнь. 1916. № 41. 
С. 6—8.

Пазухин Алексей Михайлович (1851—1919), писатель.
1890-е гг. Приезды Горбунова в Москву. Горбунов-рассказчик.

Горский-Ченчи Сергей Львович (ум. 1910), 
актер и антрепренер

2417. Ге Г. Г. Мой первый антрепренер: (Памяти Горского-Ченчи)/ / ТИ. 
1910. № 40. С. 737—738.

Ге Григорий Григорьевич (1867—1942), актер, драматург.
1900-е гг. Некролог-воспоминание.

Давыдов Владимир Николаевич (наст, имя Горелов Иван Николаевич,
1849—1925), актер

2418. Кугель А. Давыдов/ / КП. 1925. № 27. С. 12—13: ил.
Об авторе см. № 1461.
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Конец 1880-х гг. — 1925. Давыдов на сцене Александрийского театра. 
Его роли: Бальзаминов («Праздничный сон до обеда») в Летнем театре 
«Озерки» (Петербург) и Кузовкин («Нахлебник») в Малом театре (Москва).

2419. Юрьев Ю. М. В. Н. Давыдов/ / ЖИ. 1925. № 26. С. 2: ил.
Об авторе см. № 2327.
1887—1925. Давыдов на сцене театра Корша в Москве. Влияние И. В. Са

марина на актера.
Далматов (наст, фамилия Лучин) Василий Пантелеймонович (1852—1912),

актер
2420. Амфитеатров А. В. В. П. Далматов. См. Т. 3, ч. 3, № 6701.
То же [отрывок с изм. загл.] Амфитеатров о Далматове/ / РЖизнь. 1912. 

№ 10. С. 7; Из прошлого/ / Б-ка ТИ. 1914. № 1. С. 66—72.
2421. Карпов Е. П. Актер-романтик/ / ТИ. 1912. № 8. С. 178—180, 2 л. ил. 
Об авторе см. № 2435.
1900-е гг. Некролог-воспоминание о Далматове.
Дальский (наст, фамилия Неелов) Мамонт Викторович (1865—1918),

актер
2422. Пальмский Л. Л. Памяти Дальского/ / ТИ. 1918. № 20/21. С. 216. 
Пальмский (псевд., наст, фамилия Балбашевский) Леонард Леонардович

(р. 1867), журналист, драматург.
1900-е гг. — 1918. Некролог-воспоминание.

Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821), 
актер, режиссер, педагог

2423. Носов И. Воспоминания старого актера. См. Т. 1, № 863.
То же. [Отд. отт.]. — Спб., 1857. — 15 с.

Долина (урожд. Саюшкина, в замужестве Горленко)
Мария Ивановна (1868—1919), певица

2424. Долина М. И. [Извлечение из ее воспоминаний] / Горленко-Доли
на М. И. // МиП. 1907. № 1. С. 1—2; № 2. С. 1—2; 1908. № 3. С. 1—2.

1880-е— 1900-е гг. Частные музыкальные курсы Е. П. Рапгофа в Петер
бурге. Преподаватель Е. П. Гренинг-Вильде. Дебют автора в Мариинском те
атре (1886). Концертная деятельность в провинции и за границей.

Ермолова Мария Николаевна (1853—1928), 
актриса

2425. Зеленина М. Н. Из воспоминаний / Публ. и коммент. С. Меркиной 
и М. Варламовой/ / Театр. 1983. № 9. С. 15—19: ил.

Зеленина (урожд. Шубинская) Маргарита Николаевна (1877—1965), дочь 
М. Н. Ермоловой.

1880-е гг. Ермолова в спектаклях «Зимняя сказка» и «Эгмонт». Домаш
ний быт актрисы.

2426. Кречетов Р. П. Среди близких / Публ. и коммент. С. Меркиной и 
М. Варламовой/ / Театр. 1983. № 9. С. 19—23: ил.

Кречетов Рафаил Петрович (1891 —1955), актер, племянник М. Н. Ермо
ловой.

1900-е гг. Дом Ермоловой в Москве. Ее бенефисы.
2427. Мендлин А. Н .1 Мои встречи с Ермоловой / Публ. и коммент. 

Н. Петропавловской//Театр. 1983. N° 9. С. 26—29: ил.
Мендлин Александр Николаевич, врач, популяризатор театрального дела. 
1880-е гг.— 12 марта 1928. Отношение молодежи к Ермоловой. Участие 

актрисы в благотворительных концертах. Организация автором открытого 1

1 В т. 4, ч. 4, № 7989 — Медлин А. Н.
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концерта с участием Ермоловой и П. А. Хохлова в пользу Тамбовского зем
лячества. Встречи с актрисой в Москве. Пятидесятилетний юбилей Ермоло
вой.

2428. Нестеров М. В. Девойод. См. Т. 4, ч. 4, № 8001.
То же//Нестеров М. В. Давние дни. Уфа, 1986. С. 497—500.
2429. Щепкина-Куперник Т. Л. «...И как набат звучат колокола»:

М. Н. Ермолова во время войны / Публ. и коммент. Н. Петропавловской // Те
атр. 1983. № 9. С. 24—26: ил.

Об авторе см. № 1994.
Лето, 27 окт. 1914. Ермолова в начале первой мировой войны. Ее учас

тие в вечере бельгийской поэзии в Политехническом музее в пользу детей, 
пострадавших от войны.

2430. Южин А. И. Из записок / Сумбаташвили А. И. // Сквозь столетия. 
Тбилиси, 1983. С. 478—479.

Об авторе см. Кя 2564—2565.
Ермолова в спектакле Малого театра «Измена».

Заньковецкая (наст, фамилия Адасовская)
Мария Константиновна (I860—1934), 

актриса, театральный деятель
2431. Нестеров М. В. Портрет М. К. Заньковецкой. См. Т. 4, ч. 4, Кя 8014.
То же//Нестеров М. В. Давние дни. Уфа, 1986. С. 487—490.

Иванов-Козельский (наст, фамилия Иванов)
Митрофан Трофимович (1850—1898), 

актер
2432. Гунаропуло Ю. А. Артист Иванов-Козельский: (Из воспоминаний 

актера)/ / Гунаропуло Ю. А. Юмористические сцены, рассказы, поэмы. Харь
ков, 1887. С. 145—174.

Гунаропуло Юрий Афанасьевич, актер, литератор.
1869—1873. История знакомства с Ивановым-Козельским. Начало его ар

тистической деятельности в Житомире. Гастроли в Полтаве и зачисление в 
харьковскую труппу Н. Н. Дюкова.

2433. Россов Н. П. Мысли и воспоминания об Иванове-Козельском/ / ТИ. 
1898. Ко 7. С. 140—142; Кя 8. С. 160—161.

Россов (наст, фамилия Пашутин) Николай Петрович (1864—1945), актер.
1880-е гг. — 1898. Иванов-Козельский в роли Гамлета («Гамлет»), Кина 

(«Гений и беспутство») и Франца Моора («Разбойники»).
Карпович (псевд. Валуа) Сергей Валерьянович, 

актер, антрепренер
2434. Карпов Е. П. Сергей Валерьянович Валуа: Странички из воспомина

ний//ТИ. 1918. Кя 4/5. С. 55—58.
Об авторе см. № 2435.
1883—1918. Некролог-воспоминание.

Карпов Евтихий Павлович (1857—1926), 
писатель, драматург, режиссер

2435. Боцяновский Вл. Ф. Памяти Е. П. Карпова //Ж И. 1926. Кя 2. С. 
11: ил.

Об авторе см. № 398.
1900-е гг. — 1926. Некролог-воспоминание.

Качалов (наст, фамилия Шверубович) Василий Иванович (1875—1948),
актер

2436. Качалов В. И.'«Все живущее клянет...» // Огонек. 1946. Кг 27. С. 
33: ил.

1885—1887. Первое посещение театра в Вильне. Опера А. Рубинштейна 
«Демон».
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2437. Качалов В. И. Детство, юность... : Отрывок из автобиогр. // ДМ3. 
1940. № 5. С. 5: ил.

1891—1900. Детство в Вильне. Первое выступление на сцене Виленской 
гимназии в роли Хлестакова в спектакле «Ревизор». Участие в студенческих 
любительских спектаклях под руководством В. Н. Давыдова в Петербурге. 
Профессиональная актерская служба в труппе М. М. Бородая (Казань, 1897). 
Приглашение в Московский Художественный театр (1900).

2438. Арбузов А. Е. Воспоминания о В. И. Качалове // Академик Александр 
Ерминингельдович Арбузов. Казань, 1985. С. 84—86.

Автор (1877—1968), ученый-химик.
1897— 1948. Качалов на сцене Казанского драматического и Московского 

Художественного театров.
Киселевский Иван Платонович (1839—1898), 

актер
2439. Николаев Н. И. И. П. Киселевский: (Отрывки воспоминаний) // Ни

колаев Н. И. «Эфемериды». Киев. 1912. С. И —16.
Николаев Николай Ильич (ум. 1918), критик.
Нояб. 1879 — апр. 1898. Роли Киселевского в Александрийском театре (Пе

тербург) в спектаклях «Дикарка», «Горе от ума», «Ревизор» и в спектакле 
«Честь» в театре Корта (Москва). Личные качества актера, его отношение 
к товарищам по профессии.

Кистер Карл Карлович (1820—1893), 
директор императорских театров

2440. Пешков. Управляющий театрами барон К. К- Кистер / Предисл. 
Е. Гарского/ / БПТ. 1919. № 15/16. С. 216—222; № 17/18. С. 279—285; № 19/20. 
С. 342—348.

Автор — чиновник ведомства Петербургских театров.
1859—1881. Деятельность Кистера в качестве чиновника Министерства имп 

двора и управляющего конторой имп. театров.
Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868—1959), 

актриса
2441. Книппер-Чехова О. Л. [Воспоминания]/ / Москва. 1958. № 10. С. 229— 

233. — В ст.: Финогенов А. С. Встречи с О. Л. Книппер-Чеховой.
1898— 1958. Первое выступление в Художественном театре в спектакле 

«Царь Федор Иоаннович». Знакомство с А. П. Чеховым. Совместная работа 
над ролями в спектаклях «Чайка» и «Три сестры». Дальнейшая работа в Ху
дожественном театре.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910), 
актриса

2442. Коллонтай А. М. Молодежь звала ее солнцем. См. Т. 4, ч. 4, 8067.
То же [с изм. загл.] Памяти В. Ф. Комиссаржевской/ / КНовь. 1930. № 2.

С. 186—188.
2443. Прибыткова 3. А. Комиссаржевская, Рахманинов, Зилоти. См. Т. 4. 

ч. 4, No 8085.
То же [отрывки с изм. загл.] Памятные вечера/ / МЖизнь. 1982. № 5. 3-я 

с. обл.: ил.
2444. Туркин Н. В. Комиссаржевская в жизни и на сцене. — М.: Златоцвет, 

1910. — 180 с., 5 л. портр.
То же [отрывок с изм. загл.] См. Т. 4, ч. 4, № 8095.
2445. Феона А. Н. [В. Ф. Комиссаржевская]/ / Звезда. 1987. № 6. С. 156 — 

162. — В ст.: Феона И. А. «И в сердце и в памяти».
Феона Алексей Николаевич (1879—1949), актер и режиссер оперетты.
1905 — февр. 1910. Участие автора в спектаклях петербургского Драмати

ческого театра В. Ф. Комиссаржевской «Королева Мая» и «Черные маски» 
(1908). Комиссаржевская на спектакле «Цыганская любовь» в театре «Зимний
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Буфф». Ее отзыв об исполнительнице главной роли Н. И. Тамара. Похороны 
Комиссаржевской.

Комиссаржевский Федор Петрович (1838—1905), 
певец, педагог

2446. Щеглов И. Л. Памяти отца В. Ф. Комиссаржевской // Сборник па
мяти В. Ф. Комиссаржевской. Спб., 1911. С. 387—389.

Об авторе см. № 2325.
1870-е гг. Комиссаржевский в Мариинском театре (Петербург). Участие 

певца в домашнем концерте у фрейлины Н. Е. Макухиной (Севастополь, 1876).

Коонен Алиса Георгиевна (1889— 1974), 
актриса

2447. Коонен А.Г. Воспоминания, дорогие сердцу / / СЭЦ. 1963. № 3. С. 
18—19: ил.

Нач. 1900-х гг.— 1963. Цирк в жизни актрисы. Пародийные цирковые 
номера в капустниках Московского Художественного театра. Использование 
элементов цирка в Камерном театре (Москва, 1914).

Кригер Викторина Владимировна (1893—1978), 
артистка балета

2448. Кригер В. В. Мои записки. См. Т. 4, ч. 4, № 7682.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Не верилось этому счастью // 

Огонек. 1946. № 28. С. 29: ил.

Курбас Александр Степанович (1887—1942), 
актер, режиссер

2449. Водяной Т. Г. Из школьных лет/Пер. с укр. Л. Танюка //Лесь Кур
бас. М., 1987. С. 57—73.

Водяной Тома Григорьевич (1886—1970), педагог, писатель.
1900—1913. Занятия в Тернопольской гимназии (1900—1906) и в Львов

ском университете (1907—1910). Участие Курбаса в драматическом кружке 
при Украинском студенческом союзе. Спектакль «Евреи» (1909). Последняя 
встреча с Курбасом.

2450. Рудницкий М. И. В найме у Мельпомены / Пер. с укр. Л. Танюка // 
Лесь Курбас. М., 1987. С. 74—78.

Рудницкий Михаил Иванович (1889—1975), писатель, профессор Львов
ского университета.

1910—1914. Театральные интересы Курбаса. Писатель и актер Г. М. Хот- 
кевич, поэт и театральный деятель С. Н. Чарнецкий.

Ленский (наст, фамилия Вервициотти) Александр Павлович (1847—1908), 
актер, режиссер, театральный педагог

2451. Амфитеатров А. В. Александр Павлович Ленский. См. Т. 4, ч. 4, 
Ко 8113.

То же // Амфитеатров А. В. Тризны. М., б. г. С. 95—118.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Великий очарователь/ / ТГ. 1917. 

Л® 41. С. 11 — 12.
2452. Нелидов А. П. Забытой памяти великого актера/ / Рабис. 1928. № 51. 

с. 4: ил.
Нелидов Анатолий Павлович (1879—1949), актер.
1890-е гг.— 1928. Ленский на Первом Всероссийском съезде сценических 

деятелей (Москва, 1897). Беседы с актером о театре. Ленский-педагог.
Лерский (наст, фамилия Герцак) Иван Владиславович (1873—1927),

актер
2453. Лерский И. В. Мой артистический путь//РиТ. 1926. № 17. С. 6: 

портр.
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1880-е гг. — 1926. Юношеское увлечение театром. Участие в гимназиче
ском спектакле «Ревизор» в роли Хлестакова. Начало профессиональной 
деятельности. Приход на сцену Александрийского театра.

Линская Юлия Николаевна (1820—1871), 
актриса

2454. Гнедич П. П. Линская: (К 50-летию со дня смерти)/ / КТеатра. 1921. 
N° 5. С. 23—26.

Об авторе см. № 2337.
1870—1871. Линская на сцене Александрийского театра и в жизни. Ге

роини А. Н. Островского в ее репертуаре: Кабаниха («Гроза»), Жмичулина 
(«Грех да беда»), Василиса («Воспитанница»). Роль помещицы Урязовской 
в пьесе «Жених из долгового отделения».

Лужский (наст, фамилия Калужский) Василий Васильевич (1869—1931), 
актер, режиссер, театральный педагог

2455. Книппер-Чехова О. Л. Памяти В. В. Лужского/ / ЕМХТ, 1946. 1948. 
С. 495—496.

Об авторе см. № 2441.
<1898—1931. Некролог-воспоминание.

Марджанишвили (Марджанов) Константин (Котэ) Александрович 
(1872—1933), режиссер, театральный деятель

2456. Никулин Л. В. Котэ Марджанишвили. См. Т. 4, ч. 4, N° 8155.
То же//Никулин Л. В. Люди русского искусства. М., 1947. С. 219—230.
То же [с изм. текста и загл.] Котэ Марджанишвили — Константин Мард

жанов/ / Никулин Л. В. Годы нашей жизни. М., 1966. С. 346—355; Я знал 
Марджанова.../ / ТЖ- 1966. N° 8. С. 24—28: ил.

Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860), 
актер

2457. Федоров М. Из театральных воспоминаний // Нувеллист. 1879. № 6. 
С. 6 -8 .

Федоров Михаил, журналист.
1850-е гг. Мартынов и Ю. Н. Линская.
2458. Шпилевский П. М. Александр Евстафьевич Мартынов: (Биогр. 

очерк) //Искусства. 1860. N° 5. С. 3—11.
Шпилевский Павел Михайлович (1827—1861), писатель.
Конец 1850-х гг.— 13 сент. 1860. Мартынов в спектаклях Александрийско

го театра («Не в деньгах счастье», «Отец семейства», «Гроза»). Похороны 
актера в Петербурге.

Медведев Петр Михайлович (1837—1906), 
антрепренер, актер, режиссер, театральный и общественный деятель

2459. Медведев П. М. Автобиография Петра Михайловича Медведева, за
писанная с его слов и изданная к 25-летнему юбилею его театральной антреп
ризы благодарными учениками О. И. Мусиной-Пушкиной (Холмской) и 
Н. В. Пальчиковой.— Казань, 1886.— 20 с.

1846—1891. Занятия в Московском театральном училище (1846—1852). 
Влияние П. С. Мочалова на увлечение автора драматическим театром. Пожар 
Большого театра (март 1853 г.). Отъезд в Тулу к И. М. Никулину и начало 
службы в провинциальных театрах России. Начало антрепренерской деятель
ности (1861). Антрепризы в Пензе, Саратове, Самаре, Казани, Астрахани, Харь
кове и других городах.

2460. Кугель А. Р. Театральные заметки//ТИ. 1906. № 6. С. 93—94: ил.
Об авторе см. N° 1461.
Нач. 1900-х гг.— 1906. Медведев — актер и человек. Совместная работа 

над его воспоминаниями.
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2461. Рышков В. А. Долг: (Памяти П. М. Медведева)//ТИ. 1906. № 31. 
С. 474—476.

Рышков Виктор Александрович (1863—1926), писатель.
17 дек. 1905. Последнее выступление Медведева в спектакле Александрий

ского театра «На Песках».

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940), 
актер, режиссер, педагог, театральный деятель

2462. Алперс Б. В. О Мейерхольде/ / Алперс Б. В. Искания новой сцены. 
М., 1985. С. 280—309.

Алперс Борис Владимирович (1894—1974), театровед.
Май 1912 — осень 1938. Встреча в Териоках с Мейерхольдом и начало 

дружбы с ним. Внешность режиссера и манера его поведения. Спектакли Те- 
риокского товарищества актеров. Встреча Мейерхольда и К- С. Станиславского 
в зале Тенишевского училища (Петербург, 1914).

2463. Ивнев Р. Воспоминания о Всеволоде Мейерхольде/ / Ивнев Р. У под
ножия Мтацминды. М., 1973. С. 89—108.

То же//Ивнев Р. У подножия Мтацминды. 2-е изд. М., 1981. С. 86—104. 
Об авторе см. № 1438.
1903—1920. Мейерхольд в роли Ивана Грозного в спектакле Тифлисского 

театра Артистического общества «Смерть Ивана Грозного».

Мельников Иван Александрович (1832—1906), 
певец петербургской оперной труппы

2464. Мельников И. А. Записки. См. Т. 3, ч. 3, № 6719.
То же [с сокр. и изм. загл.] Автобиография // РМГ. 1906. 29/30. Стб.

663—667; Страничка из автобиографии/ / ЕТ. 1905/1906. Прил. к вып. 16. 
С. 176—178.

Миленский Дмитрий Иванович (1827—1897), 
актер

2465. Варнеке Б. В. Старый актер: (Из воспоминаний)//Силуэты. 1925. 
No 7. С. 6—7.

Об авторе см. N° 2262.
1880-е гг. Миленский как актер.

Музиль Николай Игнатьевич (1839—1906), 
актер

2466. Рыжова В. Н. Любимец Москвы/ / Огонек. 1946. № 28. С. 28: ил. 
Рыжова Варвара Николаевна (1871—1963), актриса.
1870-е гг.— 1906. Музиль на сцене Малого театра и в жизни. Дружба с

А. Н. Островским.
Никулина-Косицкая Любовь Павловна (1827—1868), 

актриса
2467. Васильева М. Г. Воспоминания одной из воспитанниц Московского 

императорского театрального училища о первом вступлении в это училище Лю
бови Павловны Косицкой / Публ., предисл. и примем. Е. С. Мясниковой// 
ТНасл. 1956. С. 330—335.

Васильева (Соболева 2-я) Мария Григорьевна (1830—1914), актриса, же
на актера П. В. Васильева.

1846—1848. Поступление Косицкой в Московское театральное училище и 
успех ее первого театрального сезона на сцене Малого театра (1847). Участие 
М. С. Щепкина в ее судьбе.

Нильский (наст, фамилия Нилу с) Александр Александрович (1841—1899),
актер

2468. Шевляков М. В. Знакомство и встречи: (Клочки воспоминаний):
А. А. Нильский И РиА. 1909. Л* 30. С. 489—492.
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Шевляков Михаил Викторович (1866—1913), писатель.
1879—1899. Дружба с Нильским и совместная работа над его воспомина

ниями.

Обухова Надежда Андреевна (1886—1961), 
певица

2469. Обухова Н. А. Мои воспоминания. См. Т. 4, ч. 4, № 7535.
То же [отрывок]//МЖизнь. 1979. № 19. С. 21.— В ст.: Бабанкин Ф. «Я 

была главным коноводом...»

Оленин Петр Сергеевич (1874—1922), 
певец, режиссер

2470. Голованов Н. С. П. С. Оленин//Н. С. Голованов. М., 1982. С. 49—50.
Об авторе см. № 2415.
Осень 1915. Оленин — режиссер Большого театра. Встреча и работа с ним 

в Оперном театре Зимина. Управляющий московскими театрами С. Т. Обухов. 
Переход автора в Большой театр на должность помощника главного хормей
стера театра У. И. Авранека.

Павлова Анна Павловна (наст, отчество Матвеевна) (1881—1931), 
артистка балета, с 1910 г. руководитель собственной труппы за рубежом

2471. Труханова Н. В. Анна Павлова. См. Т. 4, ч. 4, № 7694.
То же // ВсП. 1983. Вып. 1. С. 102—116.

Палъмин Иван Осипович (1860—1908), 
театровед

2472. Семенов-Самарский С. Я. [Памяти Пальмина] // ТИ. 1908. № 5. С. 99.
Семенов-Самарский (наст, фамилия Розенберг) Семен Яковлевич (ум. 

1911), певец и антрепренер.
Конец 1870-х гг.— 1908. Дебют Пальмина на любительской сцене в Петер

бурге. Выступления в провинции. Пальмин — управляющий бюро при Теат
ральном обществе.

Певцов Илларион Николаевич (1879—1934), 
актер

2473. Раневская Ф. Г. Илларион Николаевич Певцов/ / Театр. 1980. ЛЬ 6. 
С. 75: ил.

Раневская Фаина Григорьевна (1896—1984), актриса.
1915. Певцов в спектаклях Малаховского театра (под Москвой) «Вера 

Мирцева» и «Тот, кто получает пощечины». Черты характера и качества педа
гога.

Писарев Модест Иванович (1844—1905), 
актер

2474. Антропов Р. J1. Памяти М. И. Писарева/ / Баян. 1906. № 11. С. 566—
567.

Об авторе см. № 2260.
1880-е гг.— 30 сент. 1906. Встречи с актером и беседы с ним о литературе. 

Смерть Писарева.

Радин (наст, фамилия Казанков) Николай Мариусович (1872—1935),
актер, режиссер

2475. Файко А. М. Из тетради драматурга. См. Т. 4, ч. 4, № 8223.
То же [с изм. загл.] Николай Радин // Файко А. М. Театр; Пьесы; Воспо

минания. М., 1971. С. 481—500.
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Рейзен Марк Осипович (р. 1895), 
певец

2476. Рейзен М. О. Жизнь и сцена/Лит. запись Е. И. Гульянц//Рей
зен М. О. Автобиографические записки; Статьи; Воспоминания. М., 1986. 
С. 9—182.

То же// Рейзен М. О. Автобиографические записки; Статьи; Воспоминания. 
М., 1980. С. 11—203.

То же [отрывки с изм.]/ / МЖизнь. 1980. ЛЬ 20. С. 18—19.
1901—1978. Детские годы в селе Зайцево. Первые театральные впечатле

ния в Бахмуте и в Луганске. Служба статистом в Луганском театре (1910— 
1911). Начало первой мировой войны. Мобилизация и служба в армии. Увле
чение музыкой. Киев в середине февраля 1917 г.
Рощин-Инсаров (наст, фамилия Пашенный) Николай Петрович (1861—1899),

актер
2477. Амфитеатров А. В. Николай Петрович Рощин-Инсаров. См. Т. 3, ч. 3, 

ЛЬ 6740.
То же [отрывки с изм. загл.] Из прошлого: Карьера Рощина-Инсарова/ 

Вл. Б. // Б-ка ТИ. 1914. ЛЬ 1. С. 60—66.
2478. Дорошевич В. М. Рощин-Инсаров/ / Галерея сценических деятелей. 

[М., 1915]. Т. 1. С. 4—12: ил.
Об авторе см. ЛЬ 1480—1481.
1880-е гг.— 1899. Рощин-Инсаров — актер и человек. Дружеские отноше

ния, совместное участие в любительских спектаклях.

Рыбаков Николай Хрисанфович (1811—1876), 
актер

2479. Плещеев А. А. Трагик: (Памяти Н. X. Рыбакова, 1876—1901). См. 
Т. 2. ч. 2, ЛЬ 3600.

То же [с доп., изм. текста и загл.] Н. X. Рыбаков/ / Плещеев А. А. Соч.: 
В 3 т. Спб., 1914. Т. 3. Что вспомнилось. С. 182—196.

Рыкалова Надежда Васильевна (1824—1914), 
актриса

2480. Васильев Ю. Страница живой старины: (У Н. В. Рыкаловой)// 
РЖизнь. 1913. ЛЬ 32. С. 8—9: ил.

1850-е гг., 1913. Встреча с Рыкаловой. В тексте — воспоминания актрисы 
о Ф. Ф. Шумском, М. С. Щепкине.

Сабурова (до 1822 г. Окунева) Аграфена Тимофеевна (1795—1867),
актриса

2481. Родиславский В. И. Аграфена Тимофеевна Сабурова/ / Пантеон. 
1855. ЛЬ 9. С. 1—5.

Родиславский Владимир Иванович (1828—1885), театральный критик. 
31 авг. 1855. Прощальный бенефис актрисы Малого театра.

Савина Мария Гавриловна (1854—1915), 
актриса

2482. Савина М. Г. Горести и скитания // Савина М. Г. Горести и скита
ния; Письма; Воспоминания. 2-е изд., доп. Л., 1983. С. 29—132.

То же. См. Т. 3, ч. 3, № 6743.
То же [отрывки с изм. текста и загл.] Воспоминания // РиА. 1909. ЛЬ 15. 

С. 235—242: ил.
2483. Савина М. Г. Мое знакомство с Тургеневым/ / Савина М. Г. Горести 

и скитания; Письма; Воспоминания. 2-е изд., доп. Л., 1983. С. 137—145.
То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 3, ЛЬ 6744; Т. 3, ч. 4, ЛЬ 7718.
То же [с сокр. и изм.] //НовС. 1912. ЛЬ 1. С. 30—34.
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2484. Савина М. Г. Мои воспоминания о «Грозе»/ / Савина М. Г. Горести 
и скитания; Письма; Воспоминания. 2-е изд., доп. Л., 1983. С. 173—177. Ком- 
мент.: с. 219.

Сведения о др. публ.: с. 219.
1 дек. 1888. Бенефис И. Ф. Горбунова в Александрийском театре. Пригла

шение на роль Катерины. Оценка Савиной своей работы и отзывы критиков.
2485. Савина М. Г. В. П. Мещерский/ / Савина М. Г. Горести и скитания; 

Письма; Воспоминания. 2-е изд., доп. Л., 1983. С. 171—173.
То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 3, N° 6746.
2486. Бураковский А. 3. Театр — отец, театр мне — мать. См. Т. 3, ч. 3, 

N° 6748.
То же [с изм. текста и загл.] Опереточная артистка М. Г. Савина: (Воспо

минания о далеком прошлом)/А. П. //ПДТ. 1904. № 16. С. 2.
2487. Герцо-Виноградский П. Т. Театральные воспоминания: Мария Гав

риловна Савина / Лоэнгрин.— Тифлис, 1929.— 76 с.
Герцо-Виноградский Петр Титович (псевд. Лоэнгрин), журналист, драма

тург.
1870-е гг.— 1915. Савина в роли Маргариты («Дама с камелиями») и Ма

маевой («На всякого мудреца довольно простоты») на сцене Александрийско
го театра. Чтение Савиной и Л. Н. Мельниковой инсценированного диалога 
из «Мертвых душ» в литературно-артистическом клубе в Одессе. Смерть Са
виной.

2488. Климова В. Репетиция/ / ТЖ. I960. N° 21. С. 30.
Автор — актриса Александрийского театра.
Г910. Савина — исполнительница роли Верочки в спектакле Александрий

ского театра «Месяц в деревне». Совместная работа с нею в театре.
2489. Кони А. Ф. Мария Гавриловна Савина: Из воспоминаний/ / Галерея 

сценических деятелей. [М., 1915]. Т. 1. С. 87—92: ил.
Об авторе см. N° 410.
1880-е— 1910-е гг. Встречи и беседы с Савиной. В тексте — выдержки из 

писем актрисы автору.
2490. Кугель А. Р. Памяти М. Г. Савиной // ВРИ. 1925. № 7. С. 8—9.
Об авторе см. № 1461.
Сент. 1915. Встречи с актрисой в последние дни ее жизни.
2491. Николаев Н. И. Памяти Марии Гавриловны Савиной // Б-ка ТИ. 

1915. N° 10. С. 3.
Об авторе см. N° 2439.
1870-е гг.— 1915. Савина на сцене и в жизни. Впечатления от встреч с ак

трисой.
2492. Сладкопевцев В. В. Мария Гавриловна Савина // ИскЖ- 1940. N° 9. 

С. 32-34: ил.
Сладкопевцев Владимир Владимирович (1876—1957), актер театра Лите

ратурно-Художественного общества в Петербурге.
Конец XIX в.— 1915. Педагогическая и общественная деятельность Сави

ной. Авторские чтения в доме актрисы. Ее отношение к товарищам — актерам. 
Савина и И. С. Тургенев. Актриса в роли Сарры («Иванов»).

2493. Щеглов И. Л. Чародейка русской сцены. См. Т. 3, ч. 3, N° 6757.
То же [отрывок] //ТИ. 1915. N° 37. С. 690—691: ил.
2494. Юренева В. Л. Власть/ / Юренева В. Л. Женщины театра. Пг., 1923. 

С. 13—24.
Юренева Вера Леонидовна (1876—1962), актриса.
1900—1902. Савина в спектаклях «Татьяна Репина», «Обыкновенная жен

щина». Личность актрисы.
Садовская Елизавета Михайловна (1872—1934), 

актриса
2495. Садовская Е. М. Воспоминания / Предисл. и публ. М. Щедровицкой // 

Театр. 1970. ЛЬ 7. С. 98—102: ил.
То же [с сокр.]. См. Т. 4, ч. 4, N° 7895.
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Садовский Михаил Провович (1847—1910), 
актер, писатель, переводчик

2496. Варнеке Б. В. Из воспоминаний о Михаиле Провыче Садовском/ 
Публ. Ю. Дмитриева, Т. Корольковой // Вопросы театра, 10. М., 1986. С. 203— 
225.

Об авторе см. N° 2262.
1880-е гг.— 1907. Садовский — актер и рассказчик. Его литературные и 

театральные увлечения. Любовь к А. Н. Островскому, ежегодные панихиды 
памяти драматурга. Последняя встреча с Садовским.

Садовский (наст, фамилия Ермилов) Пров Михайлович (1818—1872) 
актер, родоначальник театральной семьи

2497. Суворин А. С. П. М. Садовский/ / Суворин А. С. Театральные очерки 
(1866—1876). Спб., 1914. С. 424—432.

Об авторе см. N° 1492.
1861. Встреча с актером на квартире А. Н. Плещеева в Москве. Мастер

ство Садовского-рассказчика.

Самойлова Вера Васильевна (1824—1880),
Самойлова Надежда Васильевна (1818—1899), 

актрисы
2498. Крылов В. А. Сестры Самойловы: (Из театр, воспоминаний). См. 

Т. 2, ч. 2, N° 3604.
То же //Крылов В. А. Прозаические произведения: В 2 т. СПб., 1908. Т. 2. 

С. 209—288.
Сашин-Никольский Александр Иванович (р. 1894), 

актер
2499. Гоголева Е. Н. [Воспоминания] //А. И. Сашин-Никольский. М., 1979. 

С. 143—146.
Об авторе см. N° 2264.
2501. Матисова О. П. [Воспоминания] //А. И. Сашин-Никольский. М., 1979. 

С. 146—147.
Матисова Ольга Порфирьсвна, актриса.
[К N° 2499, 2501]. 1916—1967. Сашин-Никольский — студент Музыкально- 

драматического училища Московского филармонического общества.
2502. Ключарев В. А. [Воспоминания] // А. И. Сашин-Никольский. М., 

1979. С. 147—150.
Ключарев Владимир Алексеевич, профессор, инженер-полковник, родст

венник А. И. Сашина-Никольского.
1913—1914. Семьи Никольских и Ключаревых на даче в деревне Хомуто- 

во и в Останкино под Москвой. Первое выступление Сашина-Никольского на 
любительской сцене.

2503. Морозова-Георгиевская 3. Н. Далекие годы//А. И. Сашин-Николь
ский. М., 1979. С. 138—139.

Морозова-Георгиевская Зинаида Николаевна, драматическая актриса, пе
вица.

1915—1967. Выступления Сашина-Никольского в летнем театре сада Гай 
(антрепренер А. А. Тольский) в Кусково (под Москвой).

Свободин (наст, фамилия Козиенко) Павел Матвеевич (1850—1892),
актер

2504. Щеглов И. Л. Артист Свободин: (Поминал, заметка) // Призыв. М., 
1897. С. 325—338.

Об авторе см. N ° 2325.
1886—9 окт. 1892. Первое впечатление от игры Свободина в комедии «Са

мородок» в Александрийском театре. Встречи с актером. Смерть Свободина.

380



Собинов Леонид Витальевич (1872—1984), 
певец

2505. Собинов Л. В. Как я стал учеником Московского филармонического 
училища. См. Т. 4. ч. 4, № 7566.

То же [с сокр. и изм. загл.] Как я стал учеником филармонии/ / Пятьдесят 
лет театральной школы, 1878—1928. М., 1929. С. 39—44.

2506. Воспоминания о Л. В. Собинове / Предисл. В. А. Лебедева. — Яро
славль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1985.— 253 с.— Коммент.: с. 231—248. Указ, 
имен: с. 249—253.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 2507, 2508.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 4, ч. 4; Андровская О. Н. (№ 7570), Богданович А. В. (№ 7572), Делилье Ф. 
(№ 7573), Делли-Понти Р. (№ 7574), Додонова Е. А. (№ 7575), Дрине- 
вич И. Д. (№ 7576), Заседателев Ф. Ф. (№ 7578), Ипполитов-Иванов М. М. 
(№ 7579), Каралли В. А. (№ 7580), Катульская Е. К. (№ 7581), Качалов В. И. 
(№ 7582), Керзина М. С. (№ 7583), Нежданова А. В. (№ 7585), Ремизов И. Д. 
(№ 7587), Тиме Е. И. (№ 7591), Чуковский К. И. (№ 7592), Яковлев В. В. 
(№ 7591).

В сборнике помещены также отрывки и сокращенные тексты воспомина
ний, полные тексты которых были учтены: Т. 4. ч. 4: Кириков М. Ф. (№ 7479), 
Мигай С. И. (№ 7584), Похитонов Д. И. (№ 7482).

2507. Куртенер Е. Собинов в Ярославле // Воспоминания о Л. В. Собинове. 
Ярославль, 1985. С. 219—223.

1915. 1932. Приезд Собинова в Ярославль. Концерты певца в помещении 
местного театра.

2508. Плевицкая Н. В. [Воспоминания о Л. В. Собинове] // Леонид Виталь
евич Собинов: В 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 229.

То ж е/ / Воспоминания о Л. В. Собинове. Ярославль, 1985. С. 106—107.
Об авторе см. № 2592.
Авг. 1909. Первое знакомство с Собиновым во время его гастролей в Ниж

нем Новгороде в антрепризе Н. Н. Фигнера.

Соленик Карп Трофимович (1811—1851), 
актер

2509. Рымов А. К- Т. Соленик, замечательный провинциальный актер// 
Пантеон. 1852. Т. 1. С. 31—37.

То же [с сокр.] //СО. 1852. Т. 1. С. 65—72.
Рымов (псевд., наст, фамилия Баримов) А.
1840-е гг.— 1851. Соленик — актер и человек. Его болезнь и смерть. По

хороны Соленика в Харькове.

Соловцов (наст, фамилия Федоров) Николай Николаевич (1857—1902), 
актер, режиссер, антрепренер

2510. Николаев Н. И. Памяти Н. Н. Соловцова/ / Николаев Н. И. «Эфеме
риды». Киев, 1912. С. 105—108.

Об авторе см. № 2439.
Конец XIX в.— 14 янв. 1902. Впечатления от личности Соловцова — акте

ра, режиссера, антрепренера и человека. Похороны Соловцова в Киеве.

Сосницкий Иван Иванович (1764—1870), 
актер

2511. Гнедич П. П. Из моей записной книжки: Реализм минувшего/ / ТИ. 
1913. № 21. С. 456—458: ил.

Об авторе см. № 2337.
1866—1871. Сосницкий в роли городничего («Ревизор»).
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Станиславский (наст, фамилия Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938), 
актер, режиссер, педагог, театральный деятель

2512. Мамонтов С. С. Светочи искусства: К. С. Станиславский/ / О Ста
ниславском. М., 1948. С. 65.

Об авторе см. ЛЬ 1967.
Дек. 1879. Дебют Станиславского как актера и режиссера в любительском 

спектакле в доме Мамонтовых.

Степанов Петр Гаврилович (1806—1869), 
актер

2513. Садовский М. П. [Воспоминания] //ТЖ . 1960. Л1Ь 10. С. 31: ил.— 
В ст.: Бахрушин Ю. А. Из альбома М. П. Садовского.

Об авторе см. ЛЬ 2496.
1825—1910. Степанов — актер Малого театра.

Стрельская Варвара Васильевна (1838—1915), 
актриса

2514. Евреинов Н. Н. Бабушка скончалась... // ТИ. 1915. ЛЬ 3. С. 47—49: ил.
Евреинов Николай Николаевич (1879—1953), драматург, режиссер, теат

ральный критик.
1906—1907. Знакомство с актрисой на репетициях комедии автора «Сте- 

пик и Манюрочка» в Александрийском театре. Совместная работа над созда
нием пьесы «Бабушка» к пятидесятилетию сценической деятельности актрисы.

Стремлянов (наст, фамилия Подраменцов)
Гавриил Николаевич (1832—1903), актер, отец М. Г. Савиной

2515. Алашеевский Е. А. Г. Н. Стремлянов/ / ТИ. 1903. № 14. С. 300: ил.
Алашеевский (наст, фамилия Крыжин) Евгений Александрович (р. 1866),

актер.
Не позднее 17 марта 1903. Последняя репетиция Стремлянова в роли 

князя Воротынского в спектакле Александрийского театра «Василиса Меленть- 
ева».

Стрепетова Полина (Пелагея) Антипьевна (1850—1903), 
актриса

2516. Нестеров М. В. Полина Антипьевна Стрепетова. См. Т. 3, ч. 3, 
ЛЬ 6777.

То же//Нестеров М. В. Давние дни. Уфа, 1986. С. 491—496.
2517. Пазухин А. М. П. А. Стрепетова // Галерея сценических деятелей. 

[М., 1915]. Т. 1. С. 18—19.
Об авторе см. ЛЬ 2416.
Зима 1865—1866. Начало артистической карьеры Стрепетовой в труппе

В. А. Смирнова в Ярославле.
2518. Яблоновский С. В. П. А. Стрепетова/ / Галерея сценических деятелей 

[М., 1915]. Т. 1. С. 20—26: ил.
Яблоновский (псевд., наст, фамилия Потресов) Сергей Викторович (1870— 

1953), журналист.
1895—1903. Стрепетова — актриса и человек.

Сулержицкий Леопольд Антонович (1872—1916), 
режиссер, литератор, театральный и общественный деятель

2519. Булгаков В. Ф. Л. А. Сулержицкий (1872—1916)//Булгаков В. Ф. 
О Толстом. Тула, 1978. С. 314—319.

Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), писатель, секретарь
Л. Н. Толстого.

После 1910—1916. Знакомство и встречи с Сулержицким в доме Чертко
вых.
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Уралов (наст, фамилия Коньков) Илья Матвеевич (1874—1920),
актер

2520. Любош А. Артист и человек // РиТ. 1937. Кя 11. С. 62.
1904—1917. Уралов в Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской и в 

Александрийском театре.
Федотова (урожд. Познякова) Гликерия Николаевна (1846—1925),

актриса
2521. Федотова Г. Н. [Воспоминания]/ / Галерея сценических деятелей. 

[М., 1915]. Т. 2. С. 33—38: ил.— В ст.: Эфрос Н. Е. Из детских и отроческих 
воспоминаний Г. Н. Федотовой.

10 мая 1846 — 8 янв. 1862. Детские годы в Орле, в семье деда — чиновни
ка В. И. Покровского. Переезд в Москву (1852), занятия в немецком пансио
не, переход в театральную школу (1856) и начало артистической деятельности. 
Первое публичное выступление в спектакле «Ребенок» (1862, Малый театр).

2522. Федотова Г. Н. Из записок Г. Н. Федотовой/ / ТИ. 1912. № 2. С. 33. 
1860—1861. Занятия с И. В. Самариным и М. С. Щепкиным. Гастроли

А. Ристори в Москве.
2523. Давыдов В. Н. Из беседы с нар. арт. респ. В. Н. Давыдовым о 

Г. Н. Федотовой / Записал В. Ф. // Памяти Г. Н. Федотовой. М., 1925. С. 18: ил.
То же//ИскТ. 1925. № 15. С. 10: ил.
Об авторе см. Кя 2418—2419.
1885—1925. Знакомство с Федотовой и дальнейшие встречи с ней.
2524. Немирович-Данченко Вл. И. Из воспоминаний/ / Гоян Г. Гликерия Фе

дотова. М.; Л., 1940. С. 7—12.
То же [с сокр., изм. текста и загл.] О Г. Н. Федотовой: Из воспоминаний 

(1939 г.)//Немирович-Данченко Вл. И. Театральное наследство: В 2 т. М., 
1952. Т. 1. С. 347—350.

Об авторе см. № 2383.
1876—1912. Федотова на репетициях в Малом театре. Черты ее характера. 

Домашний быт. Отношение к Художественному театру и к К- С. Станислав
скому. Юбилей по случаю пятидесятилетия сценической деятельности Федо
товой (1912).

Фигнер Николай Николаевич (1857—1918), 
певец

2525. Фигнер М. Н. Брат и сестра: Конец одной легенды/ / Театр. 1964. 
Кя 1. С. 104—108: ил.

Фигнер Маргарита Николаевна (р. 1905), театровед, дочь Н. Н. Фигнера. 
1903—1925. Отношения между Н. Н. Фигнером и В. Н. Фигнер. В тек

сте— их воспоминания и письма.

Чарский (наст, фамилия Чистяков) Владимир Васильевич (1834—1910),
актер

2526. Кауфман А. Е. Театральные странички: (Памяти В. В. Чарского)// 
ИВ. 1910. Т. 120. Кя 4. С. 258—260.

Об авторе см. Кя 1459.
1868—1870-е гг. Выступления актера в Одессе и его успех у молодежи. 

В тексте — воспоминания С. Г. Ярона о скандале во время бенефиса Чарского 
на спектакле «Говорун» в 1868 г.

Чехов Михаил Александрович (1891—1955), 
актер, режиссер, театральный деятель

2527. Чехов М. А. Путь актера/ / Михаил Чехов: В 2 т. М., 1986. Т. 1.
С. 43—147.

То же. См. Т. 4, ч. 4, Кя 8318.
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Чехова (урожд. Книппер) Ольга Константиновна (1897—1980), 
актриса, первая жена М. А. Чехова

2528. Чехова Е. М. Семьдесят лет спустя: Об Ольге Константиновне Чехо
вой//Театр. 1985. № 2. С. 171—180: ил.

Чехова Евгения Михайловна (1898—1984), родственница М. А. Чехова. 
1900—1980. Семья Чеховых и Книппер. Свадьба М. А. Чехова и О. К- 

Книппер. В тексте — отрывки из воспоминаний О. К- Чеховой из книги «Мои 
часы идут иначе», изданной в ФРГ, о детстве, встречах с А. П. Чеховым и 
О. Л. Книппер-Чеховой, К- С. Станиславским.

Читау (по мужу Огарева) Александра Матвеевна (Михайловна, 1832—1912),
актриса

2529. Кармина-Читау М. Александра Матвеевна Читау: (отрывок из вос
поминаний)//ТИ. 1912. № 14. С. 299—300: ил.

1830—1840-е гг. По рассказам А. М. Читау. Детские и юношеские годы 
актрисы в Петербурге.

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938), 
певец

2530. Шаляпин Ф. И. Из былого //ЖСц. 1908. № 1(5). С. 2—4.
1890-е гг. Гастроли в Поволжье, Закаспийском крае и на Кавказе в со

ставе различных странствующих групп. Скитания. Случайные заработки. Эпи
зоды из жизни.

2531. Шаляпин Ф. И. Маска и душа: (Лит. наследство).— Алма-Ата: Онер, 
1983.— 423 с., 5 л. ил.

То же. См. Т. 4, ч. 4, № 7599—7600.
2532. Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни.— Киев: Муз. Украша, 

1987.— 328 с., 1 л. портр.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 7600.
То же [отрывок] //Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 464—470.
2533. Асафьев Б. В. Шаляпин. См. Т. 4, ч. 4, № 7603.
То же [с изм. загл.] Федор Шаляпин/ / МЖизнь. 1983. № 13. С. 15—16: ил.
2534. Беюл О. П. Шаляпин/ / Нева. 1983. № 10. С. 200—201: ил.
Беюл (наст, фамилия Гальперина-Беюл) Ольга Павловна (р. 1901), ак

триса.
1908—1920. Шаляпин и молодежь. Шаляпин в роли Мефистофеля в Ма

риинском театре (1915).
2535. Гедеванишвили Ш. М. Страницы прошлого/ / ЛГ. 1982. № 5. С. 207—

220.
Гедеванишвили Шалва Михайлович, деятель грузинского кино.
1916—1930-е гг. Встреча с Шаляпиным в Тифлисе и присутствие его на 

концерте в Казенном театре.
2536. Коненков С. Т. Большой театр в годы моей юности//Коненков С. Т. 

Воспоминания; Статьи; Письма. М., 1985. Т. 2. С. 144—146.
То же. См. Т. 4. ч. 4, № 7619.
2537. Коровин К. А. Причуды Шаляпина/ / Заря. 1914. № 14. С. 16—17.
Об авторе см. № 1948.
Конец XIX — нач. XX в. Шаляпин в гостях у автора в Гурзуфе.
2538. Левин С. Ю. Шаляпин/ / Ленинград. 1946. № 3/4. С. 35—38: ил. 
То же [с сокр. и изм. загл.] Федор Шаляпин//МЖизнь. 1970. № 3. С. 20—

22: ил.
Об авторе см. № 2289.
1899—1935. Гастроли Шаляпина в Киеве (1899—1900). Совместная служ

ба в Петербургском Народном доме в группе А. Р. Аксарина (сезон 1916/17 г.).
2539. Рождественский В. А. Шаляпин у Горького. См. Т. 4, ч. 4, № 7640. 
То же [отрывок с изм. загл.] А. М. Горький/ / Рождественский В. А. Стра

ницы жизни. М., 1962. С. 155—189; М., 1974. С. 146—151.
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2540. Шаляпина И. Ф. Из воспоминаний // Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. 
С. 470—471.

Шаляпина Ирина Федоровна (р. 1900), актриса, дочь Ф. И. Шаляпина.
1893—1894, 1910. Шаляпин в Тифлисе.

Шувалов (наст, фамилия Егоров) Иван Михайлович (1865—1905),
актер

2541. Яблоновский С. В. «Свет и тени» // Галерея сценических деятелей. 
[М., 1915]. Т. 1. С. 30—31: ил.

Об авторе см. № 2518.
Конец 1880-х гг. Шувалов в Харькове. Бенефис актера в роли Эдипа 

(«Эдип»).

Шумский (наст, фамилия Чесноков) Сергей Васильевич (1821—1878),
актер

2542. Коротчевский Д. А. Сергей Васильевич Шумский. См. Т. 2, ч. 2,
JVb 3608.

То же [отрывок] //«Горе от ума» на русской и советской сцене. М., 1987. 
С. 346—347.

Шушерин Яков Емельянович (1753—1813), 
актер

2543. Аксаков С. Т. Яков Емельянович Шушерин и современные ему теат
ральные знаменитости. См. Т. 1, № 867.

То же [с сокр. и изм.]//Москвитянин. 1854. М° 10. С. 85—118; № 11. 
С. 119—152.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863), 
актер

2544. Щепкин М. С. Записки актера Щепкина//Михаил Семенович Щеп
кин: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 51 — 128.

То же [с сокр.]. См. Т. 2, ч. 2, N° 3619.
То же [отрывки]/ / ЕТ. Сезон 1895/1896. С. 120—122 (паг. 2-я).— В ст.: 

Ярцев А. А. Записки М. С. Щепкина.
2545. Алмазов А. Г. Воспоминания слуги М. С. Щепкина. См. Т. 2, ч. 2, 

N° 3609.
То же [с изм. загл.] Воспоминания/ / Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. 

М., 1984. Т. 2. С. 291—295.
2546. Афанасьев А. Н. Отрывки из моей памяти и переписки/ / Михаил Се

менович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 143—158.
Об авторе см. № 653.
26 дек. 1848—1862. Встречи и беседы с Щепкиным. Автобиографические 

рассказы актера. Пятндесятилетний юбилей сценической деятельности Щеп
кина (1855).

2547. Афанасьев А. Н. М. С. Щепкин и его записки // Михаил Семенович 
Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 312—322.

Об авторе см. № 653.
Зима 1847—1863. Знакомство с актером и его семьей. Рассказы Щепкина.
2548. Герцен А. И. Михаил Семенович Щепкин. См. Т. 2, ч. 2. N° 3612.
То же//Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 101—106.
2549. Головин В. И. Воспоминания о Ф. Ф. Кокошкине/ / Михаил Семено

вич Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 296—297.
Головин Василий Иванович, чиновник московской конторы имп. театров.
Между 10 июля и 2 авг. 1822. Встреча с Щепкиным на Ильинской ярмарке 

под Курском.
2550. Имберг А. О. М. С. Щепкин в Полтаве. См. Т. 2, ч. 2, JNs 3613.
То же//Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 325—327.
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2551. Каратыгин П. А. Из бумаг П. А. Каратыгина: Ленский и Щепкин// 
Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2, С. 384—385.

То ж е//PC. 1880. Т. 29, № 10. С. 335—337.
Каратыгин Петр Андреевич (1805—1879), актер, драматург.
1855. Бенефис Щепкина в Малом театре. Отношения Щепкина и А. П. Лен

ского к П. С. Мочалову.
2552. Кукольник Н. В. Письма к потомкам; М. С. Щепкин. См. Т. 2. ч.2, 

№ 3614.
То же//Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 330—336.
2553. Лентовский М. В. М. С. Щепкин: Гл. из моих воспоминаний о нем// 

Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 399—401.
Лентовский Михаил Валентинович (1843—1906), воспитанник М. С. Щеп

кина, актер, антрепренер.
1863. Роль Щепкина в судьбе автора. Смерть Щепкина.
2554. Медведева Н. М. [О Щепкине] //Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. 

М., 1984. Т. 2. С. 398.
То же [отрывок] //РМ. 1904. № 1. С. 73—84.— В ст.: Некрасова Е. Актер 

М. С. Щепкин и А. И. Герцен.
Медведева Надежда Михайловна (1832—1899), актриса.
Щепкин — педагог.
2555. Погодин М. П. [Из дневников] //Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. 

М., 1984. Т. 2. С. 107—108.
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, писатель, профессор Мо

сковского университета.
Янв. 1828 — янв. 1836. Встречи с актером.
2556. Смирнов Д. А. Два утра у Щепкина. См. Т. 2, ч. 2, № 3615.
То же //Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 336—349.
2557. Соколов Н. В. Заметки о М. С. Щепкине. См. Т. 2, ч. 2, № 3616.
То же//Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 322—325.
2558. Уколов В. И. [Воспоминания о М. С. Щепкине] // ЕТ. Сезон 1894/1895. 

С. 58—63.— В ст.: Ярцев А. А. Первый памятник русскому актеру.
Уколов Василий Иванович, племянник М. С. Щепкина.
1840-е гг. Отношение Щепкина к своим родственникам.
2559. Федотова Г. Воспоминания юности // Михаил Семенович Щепкин: 

В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 402—403.
То же//Малый театр, 1824—1974. М., 1978. Т. 1. С. 257—260.
Об авторе см. № 2521—2524.
1858. Дебют актрисы в Малом театре. Занятия со Щепкиным.
2560. Чаев Н. А. М. С. Щепкин в моих воспоминаниях. См. Т. 2, ч. 2, 

No 3617.
То же//Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 370—372.
2561. Щепкин А. С. Краткий очерк жизни М. С. Щепкина и артистической 

его деятельности на сценическом поприще/ / Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. 
М., 1984. Т. 2. С. 236—267.

То же [с сокр.] //Театр. 1954. № 2. С. 147—160.
Щепкин Авраам (Абрам) Семенович (1803—1895), брат Щепкина.
1808—1852. Первые годы сценической деятельности Щепкина в театре 

братьев Барсовых в Курске. Его участие в балетных постановках И. Ф. Штей
на в Харькове. Переезд в Полтаву (1818), служба в Полтавском театре. Служ
ба в Харькове, Туле. Выкуп Щепкина, дебют на московской сцене (осень 
1822 г.) и окончательный переезд в Москву (1823). Щепкин и Н. В. Гоголь. 
Смерть писателя.

2562. Щепкин П. М. Первое знакомство Гоголя с Щепкиным //Михаил Се
менович Щепкин: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 267.

То же // PC. 1872. Т. 5, Ко. 2. С. 282—283.
Щепкин Петр Михайлович (1821—1877), юрист, сын М. С. Щепкина.
1832. Визит Н. В. Гоголя в дом Щепкиных в Москве.
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2563. Щепкина Е. Д. Записки // Михаил Семенович Щепкин: В 2 т. М., 
1984. Т. 2. С. 169—236, 16 л. ил.

Щепкина (урожд. Дмитриева) Елена Дмитриевна (1789—1859), жена 
М. С. Щепкина.

1791—1830-е гг. Детство. Знакомство с семьей Щепкиных. Замужество. 
Сын Дмитрий и его участие в бенефисе Щепкина (1830).

Южин (наст, фамилия Сумбатов) (Сумбаташвили)
Александр Иванович (1857—1927), 

актер, драматург, режиссер, театральный деятель

2564. Немирович-Данченко Вл. И. Из воспоминаний о Сумбаташвили- 
Южине/ / Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 473—474.

Об авторе см. № 2383.
1860-е гг.— 1927. Встречи автора и Южина в Москве и Тифлисе. Их 

дружба.
2565. Табидзе Т. Ю. Александр Сумбаташвили: Воспоминания/ / Тициан 

Табидзе. Тбилиси, 1964. С. 151—161.
Табидзе Тициан Юстинович (1895—1937), поэт.
1914—1923. Общественная деятельность Южина.

Яблочкина Александра Александровна (1866—1964), 
актриса

2566. Яблочкина А. А. Мой первый дебют//Заря. 1914. № 5. С. 9.
1871. Выступление на сцене в Тифлисе.
2567. Яблочкина А. А. Первое крещение // Огонек. 1946. № 27. С. 33: ил. 
1885. Выступление на школьной сцене Московского театрального училища

в роли Татьяны («Евгений Онегин») в классе Г. Н. Федотовой.
2569. [Воспоминания об А. А. Яблочкиной] // Яблочкина А. А. 75 лет в те

атре. М., 1977. С. 403—409.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8341.
2570. Немирович-Данченко Вл. И. С детства «театральная» // Яблочки

на А. А. 75 лет в театре. М., 1977. С. 397—403.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8342.

Яковлев Кондрат Николаевич (1864—1928), 
актер

2571. Брянский А. М. Умер Кондрат Яковлев// РиТ. 1928. № 36. С. 8—9: ил. 
Брянский (псевд., наст, фамилия Попов) Александр Михайлович (1882—

1942), театровед.
Нач. XX в.— 1928. Яковлев — актер и человек.

Яковлев Степан Иванович (1870—1912), 
актер, педагог

2572. Сасс-Тисовский А. А. Памяти дорогого учителя//ТИ. 1912. № 22. 
С. 451: ил.

Сасс-Тисовский Анатолий А., режиссер.
До 1910. Яковлев — преподаватель имп. драматических курсов (Петер

бург).

Ярон Григорий Маркович (1893—1963), 
актер и режиссер оперетты

2573. Ярон Г. М. Выбор жанра/ / Огонек. 1946. № 27. С. 37: ил.
1910. Первое выступление в ученическом спектакле «Мещанин во дворян

стве» (режиссер Г. В. Гловацкий) театральной школы Литературно-Художест
венного общества (Петербург).
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КИНЕМАТОГРАФИЯ

2574. Алейников М. Н. Пути советского кино и А1ХАТ.— М.: Госкиноиздат, 
1947.— 192 с., 15 л. ил.

Алейников Моисей Никифорович (1885—1964), деятель кино.
1915—1930. Встречи с К. С. Станиславским, Л. А. Сулержицким, А. А. Са

ниным. Беседы о кинематографии.
2575. Ханжонков А. А. Дореволюционные киноинсценировки произведений

А. С. Пушкина/ / ИК. 1937. № 2. С. 39—41: ил.
Ханжонков Александр Алексеевич (1877—1945), кинопромышленник.
1908—1917. Работа над кинематографической пушкинианой.

Personalia

Дзиган Ефим Львович (1898—1981), 
кинорежиссер

2576. Дзиган Е. Л. Воспоминания; Размышления/Лит. обраб. М. С. Беляв* 
ского//Дзиган Е. Л. Жизнь и фильмы. М., 1981. С. 36—155.

1905—1960-е гг. Первое посещение «Иллюзиона» (1905). Участие в съемках 
массовых сцен для фильма И. И. Мозжухина «Пляска смерти» (1914).

ЦИРК

2577. Кишкинцев В. На Нижегородской ярмарке/ / СЭЦ. 1971. № 8. 
С. 31: ил.

Автор — учитель.
Конец XIX — нач. XX в. Цирк братьев Никитиных в Нижнем Новгороде.
2578. Никулин Л. В. Короли шутов // СЭЦ. 1964. № 4. С. 8—9: ил.
Никулин Лев Вениаминович (1891—1967), писатель.
1900—1918. Представление пантомимы «Дело Дрейфуса» в Житомире. Со

стояние цирка в России. Владимир и Анатолий Дуровы.
2579. Поляков В. С. Веселья и радости огни/ / СЭЦ. 1966. № 1. С. 27. 
Поляков Владимир Соломонович (1909—1979), писатель.
1910-е гг.— 1966. Детские впечатления от посещения цирка «Модерн» и 

цирка Чинизелли в Петрограде. Музыкальные клоуны братья Костанди 
(Ю. К- Толчи-оглу и В. К- Толчи-оглу), дуэт Бим-Бом (Бим — И. С. Радун
ский, Бом — музыкант-любитель Ф. Кортези). Хозяин цирка Ч. Г. Чинизелли.

Personalia
Дуров Анатолий Леонидович (1864—1916), 

клоун-дрессировщик

2580. Дуров А. Л. Воспоминания клоуна. См. Т. 4. ч. 3, № 7407.
То же [с изм. загл.] Воспоминания/ / Дуров А. Л. В жизни и на арене. 

М., 1984. С. 13—71.
2581. Дуров А. Л. Отрывки из воспоминаний. См. Т. 4, ч. 3, № 7408.
То же [с сокр., изм. текста и загл.] Странички А. Л. Д .//Дуров А. Л. 

В жизни и на арене. М., 1984. С. 13—71.

Кантемиров Алибек Тузарович (1882—1975), 
наездник-джигит, дрессировщик лошадей, педагог

2582. Кантемиров А. Т. Я живу вторую жизнь//СЭЦ. 1967. № 10. С. 18— 
19: ил.

11 февр. 1907—1967. Первое выступление на арене цирка в Батуме. По
ложение артиста манежа до революции.
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Лазаренко Виталий Ефимович (1890—1939), 
артист цирка

2583. Лазаренко В. Е. Из дневников / Публ., вступ. ст. и коммент. 
Ю. А. Дмитриева//ПКНО, 1980. 1981. С. 211—218.

1911—1912. Приезд в Москву и работа в цирке братьев Никитиных. Тор
жественное открытие цирка (1911). Гастроли в Саратове и Нижнем Новгороде.

Лонго Дмитрий Иванович (1872—1977), 
факир и иллюзионист

2584. Лонго Д. И. «Писать труднее, чем глотать шпаги»//Юность. 1972. 
ЛЬ 1. С. 104—107: ил.

1883—1972. Нижегородская ярмарка. Начало артистической деятельности 
в детстве. И. Вакулин, Ж- Крон. Поездки по городам России и гастроли в 
Персии. Организация собственного балагана в Харькове.

Роланд (наст, имя Казимир Петрович Плучс) (1894—1975),
клоун

2585. Роланд К. П. Белый клоун / Лит. запись Л. Прозоровского.— Рига: 
Латгосиздат, 1961.— 247 с.: ил.

1910—1957. Служба в цирке Чинизелли в Петербурге. Гастроли в южных 
городах России. Дрессировщик слонов Джексон. Начало первой мировой вой-

Шехтман Яков Моисеевич, 
артист цирка

2586. Шехтман Я. Так начинали многие//СЭЦ. 1979., ЛЬ 5, С. 30.
Нач. XX в. Жизнь бродячих цирковых артистов. Балаган М. Зыкова и

А. Вольского в Киеве. Начало цирковой деятельности автора.

ЭСТРАДА

2587. Угасающая песня: Анкета «Зари»/Н. Ф. Бутлер, Н. В. Давыдов,
А. Б. Ефимовский, С. С. Мамонтов, Е. Н. Мискинова, Н. Полякова, С. Л. Тол
стой//Заря. 1913. ЛЬ 5. С. 13—18.

Толстой Сергей Львович (1863—1947), композитор, литературовед, жур
налист, сын Л. Н. Толстого; О Мамонтове С. С. см. № 1967.

1880-е— 1900-е гг. Цыганские хоры и исполнители цыганских песен.

Personalia

Алексеев (наст, фамилия Лифшиц) Алексей Григорьевич (1887—1985), 
артист эстрады, конферансье, режиссер

2588. Алексеев А. Г. Серьезное и смешное: Шестьдесят пять лет в театре 
и на эстраде / Вступ. ст. Л. В. Никулина.— 3-е изд., испр. и доп.— М.: Искус
ство. 1984.— 309 с., 24 л. ил.

То же [с сокр.]. См. Т. 4, ч. 3, ЛЬ 7455.

Журавлев Дмитрий Николаевич (р. 1900), 
артист эстрады, мастер художественного слова

2589. Журавлев Д. Н. Жизнь, искусство, встречи / Вступ. ст. хЧ. Итиной.— 
М.: Всерос. театр, о-во, 1985.— 373 с.: ил.

Нач. XX в.— 1980-е гг. Детство в селе Алексеевка под Харьковом. Семья. 
Увлечение литературой и театром. Участие в спектаклях любительского дра
матического кружка. Знакомство со спектаклями Русского драматического 
театра Н. Н. Синельникова в Харькове. Гастроли П. В. Самойлова (1915).
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Закушняк Александр Яковлевич (1879—1930), 
чтец и драматический актер

2590. Закушняк А. Я. Воспоминания и размышления // Закушняк А. Я. Ве
чера рассказа. М., 1984. С. 10—41.

То же //Закушняк А. Я. Вечера рассказа. М.; Л., 1940. С. 65—85.
1907—1924. Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской 

(Петербург). Черты личности Комиссаржевской. Смерть актрисы. Начало сце
нической деятельности автора. Первые выступления на эстраде. Встреча с 
К. С. Станиславским.

Набатов (наст, фамилия Туровский) Илья Семенович (1896—1977), 
артист эстрады

2591. Набатов И. С. Первое знакомство с эстрадой/ / Набатов И. С. За
метки эстрадного сатирика. М., 1957. С. 14—21.

1904—1920. Детские годы на Украине. Увлечение искусством куплетистов. 
С. Ф. Сарматов и его театр миниатюр в Харькове (1916—1917).

Плевицкая (урожд. Винникова) Надежда Васильевна (1884—1941), 
эстрадная певица

2592. Плевицкая Н. В. Из воспоминаний. См. Т. 4, ч. 3, № 7458.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] О счастии...: Страничка из дневни

ка // РЖизнь. 1913. № 45. С. 13.

Ром-Лебедев (наст, фамилия Лебедев) Иван Иванович (р. 1903), 
актер, драматург

2593. Ром-Лебедев И. И. Записки московского цыгана // Театр. 1985. № 3. 
С. 158—171: ил.; № 4. С. 163—178: ил.; № 6. С. 145—170: ил.; № 7. С. 104— 
122: ил.; № 8. С. 161 — 171: ил.

Нач. 1900-х— 1980-е гг. Детство в Вильне в семье цыган Лебедевых. Ев
рейские погромы. Москва начала XX в. Быт московских цыган. Цыганский хор 
и его руководитель И. Г. Лебедев. Московские рестораны «Стрельня» и «Яр» 
и их завсегдатаи. Г. Е. Распутин в гостях у хора. Убийство Распутина в Пе
тербурге. Начало первой мировой войны.

Синев Николай Михайлович (р. 1907), 
артист эстрады

2594. Синев Н. М. В жизни и на эстраде: Зап. конферансье.— Киев: Мис- 
тецтво, 1983.— 183 с., 1 ил.

1910-е гг.— февр. 1917. Жизнь Нижнего Новгорода. Нижегородская яр
марка и ярмарочные зрелища.

Смирнов-Сокольский Николай Павлович (1898—1962), 
артист эстрады

2595. Смирнов-Сокольский Н. П. Сорок пять лет на эстраде: Автобиогр. 
записи/ / Смирнов-Сокольский Н. П. Сорок пять лет на эстраде. М., 1976. 
С. 129—184: ил.

Нач. XX в.— 1955. Детство в Москве. Первые выступления в Малаховке. 
Приглашение в театр миниатюр «Одеон» к антрепренеру Н. Гриневскому 
(1916). Куплеты «на злобу дня» и успех артиста у московской публики.

Утесов Леонид Осипович (1895—1982), 
артист эстрады

2596. Утесов Л. О. Спасибо, сердце. См. Т. 4, ч. 3, № 7463.
То же [отрывок] // ДН. 1974. № 3. С. 230—244.
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То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8350.
2600. Гнедич Н. И. Письмо о поездке в Гатчино 1815 года/N . N. // 

СбОРЯС. 1914. Т. 91, No. 1. С. 105—112.
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Гнедич Николай Иванович (1784—1833), поэт, переводчик.
Поездка в Гатчину с А. Н. Олениным. Встреча с В. А. Жуковским, 
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No. 3117.

То же [с сокр.] //Дмитриев М. А. Московские элегии. М., 1985. С. 142—
302.

2602. Дружинин А. В. Дневник //Дружинин А. В. Повести; Дневник. М., 
1986. €. 128—409. (Лит. памятники).

Об авторе см. № 2722—2723.
1843—1858. Нерегулярные записи. Жизнь в Петербурге, имении Мариин

ском Гдовского уезда Петербургской губернии, поездки в Москву. Характер, 
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бытия общественной жизни России. Крымская война и заключение мира

2603. Дурново П. Д. [Записи]: Пер. с фр.//Пушкин: Исслед. и материа
лы. М.; Л., 1978. Т. 8. С. 260—275. — В ст.: Теребенина Р. Е. Записи о Пуш
кине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дур* 
ново.

Дурново Павел Дмитриевич (1804—1864), чиновник, камер-юнкер, впо
следствии тайный советник, гофмейстер.

1835—1860. Нерегулярные краткие дневниковые записи. Пребывание с 
с семьей в Дрездене, Вене, Петербурге, Пскове, Москве. Отношение общества 
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смерти Лермонтова после дуэли с Н. С. Мартыновым. Похороны В. Н. Асен- 
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1889—1909. Знакомство с А. П. Чеховым у И. А. Белоусова. Отношение 

Чехова к молодым писателям. Поездка по совету Чехова в Сибирь (1894). 
Круг писателен при редакции журнала «Детское чтение». Начало литературной 
деятельности, выход в свет трех книг «Повестей и рассказов» (1895—1899). 
Кружок молодых писателей в доме автора («Среда»). Его участники. Сборники 
«Знание». Л. Н. Толстой. Л. Н. Андреев.

2610. Толстой А. Н. Дневник 1911 — 1914 гг.//А. Н. Толстой. М., 1985.
C. 270—321: портр.

2611. Толстой А. Н. Дневник 1915—1917 гг.//А. Н. Толстой. М., 1985. 
С. 338—344: портр.

[К № 2610—2611]. Об авторе см. № 2867—2868.
Литературно-художественная жизнь 1910-х гг. Встреча с В. Г. Короленко 

у И. Ф. Анненского. Кавказские впечатления. Париж. Французский поэт
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П. Фор. Революция 1905 г. в Москве. Жизнь в Коктебеле (1912). Встречи с 
М. А. Волошиным, А. В. Лентуловым, В. Э. Мейерхольдом, М. И. Цветаевой. 
Вечера в салоне Е. И. Лосевой. Поездка по Волге. Знакомство с Н. В. Кран- 
диевской. Начало первой мировой войны. В тексте — стихи А. Н. Толстого.

2612. Тургенев И. С. Литературные и житейские воспоминания. См. Т. 2, 
ч. 2, Ня 3126.

То же//Поли. собр. соч.: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1983. Соч.: 
В 15 т. Т. 11. С. 7—163; 293—305.

То же [с сокр.]/ / Тургенев И. С. Статьи и воспоминания. М., 1981. 
С. 144—287.

2613. Чулков Г. И. Годы странствий. См. Т. 4, ч. 4, № 8381.
То же [отрывки с изм.] //Искусство. 1929. № 3/4. С. 50—60.

Personalia
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881—1925)

2614. Аверченко А. Т. Автобиография/ / Аверченко А. Т. Избр. рассказы. 
М., 1985. С. 19—27.

То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8389.
Авилова (урожд. Страхова) Лидия Алексеевна (1865—1943)

2615. Бунин И. А. [О Л. А. Авиловой] //Собр. соч.: В 9 т. М., 1967. Т. 9.
С. 230—232. — В ст.: О Чехове.

Об авторе см. № 2649.
1890-е — 1900-е гг. Внешний облик, личность Авиловой. Посещение ею 

редактора журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича.
Аксаков Иван Сергеевич (1826—1886), 

поэт и публицист
2616. Иванцов-Платонов А. М. В память высокоуважаемого учителя, до

рогого др\га и преданного сына духовного Ивана Сергеевича Аксакова и су
пруги его А. Ф. Аксаковой//Иванцов-Платонов А. М. За третье десятилетие 
священства (1883—1893). М., 1894. С. 49—60.

Иванцов-Платонов Александр Михайлович (1835—1894), историк церкви, 
профессор Московского университета, протоиерей.

1858—1890. Знакомство с семьей Аксакова. Его издательская деятельность. 
Женитьба на А. Ф. Тютчевой (1866). Характеристика личности Аксакова. Его 
смерть и похороны. Жизнь А. Ф. Аксаковой после смерти мужа, работа с ар
хивом, издание его статей. Черты ее характера.

2617. Соловьев Вл. С. Из воспоминаний: Аксаковы: (Из посмерт. рукопи
сей) //КН. 1901. Ня 1. С. 7—15.

То же//Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Спб., 1911. Т. 3. 
С. 275—282.

Об авторе см. Ня 685.
1870-е гг. — 1889. Знакомство в Москве с А. Ф. Аксаковой. Ее внешний 

облик, речь, манера общения, философские взгляды. Аксаков, его отношение к 
славянофилам. Религиозные убеждения Аксаковых.

2618. Тимофеев С. П. Черта из жизни И. С. Аксакова // ИВ. 1886. Т. 23, 
Но 3. С. 640—643.

Тимофеев Сергей Павлович, студент Московского университета, позже 
журналист.

1880—1881. Забота Аксакова о начинающих писателях, стремление поддер
жать их, дать им работу.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859)
2619. Иванцов-Платонов А. М. В память Сергея Тимофеевича Аксакова, 

симпатичнейшего русского писателя и человека // Иванцов-Платонов А. М. 
За третье десятилетие священства (1883—1893). М., 1894. С. 61—63.

Об авторе см. № 2616.
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Знакомство с Аксаковым в связи с переговорами о публикации статьи ав
тора в журнале «Русская беседа». Внешний облик писателя, состояние егс 
здоровья. К. С. Аксаков.

Альбов Михаил Нилович (1851—1911)
2620. Ясинский И. И. Зубная боль: «Из алфавита воспоминаний» // ЖЖ- 

1915. № 18. С. 20—21.
Об авторе см. № 400.
1880-е—1900-е гг. Первая встреча с Альбовым в редакции журнала «Сло

во» и начало его литературной деятельности (повесть «День итога»). Внешний 
облик, черты характера, события личной жизни. Отношение критики к Альбову.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919)
2621. Андреев Л. Н. [Автобиография] / Запись А. Н. Чеботаревской/ / ВЛ. 

1984. № 1. С. 204—207.— В ст.: Долгополов Л. Из автобиографического собра
ния А. Н. Чеботаревской.

1871—1907. Отец, мать. Влияние Л. Н. Толстого на становление личности 
автора. Годы учения в Петербургском и Московском университетах. Матери
альное положение. Тяга к рисованию. Мысли о призвании. Знакомство с фило
софией Ф. Ницше. Начало литературной работы. Знакомство и дружба с 
М. Горьким. Первая книга рассказов (1900). Женитьба на А. М. Велигорской. 
Переезд в Москву. Арест (1905). Пребывание за границей (1905—1906). Рож
дение сына и смерть жены. Влияние картин А. Дюрера на создание пьесы 
сЖизнь человека». Замысел цикла произведений о жизни человечества («Го
лод», «Война», «Мир», «Революция», «Бог, дьявол и человек»).

2622. Вересаев В. В. Леонид Андреев/ / Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 3. 
С. 382—410.

Сведения о др. публ.: с. 443.
То же // Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литературные 

воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 424—452.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8431.
2623. Зайцев Б. К. Леонид Андреев: (Из воспоминаний) / Публ., вступ. ст. 

и примеч. Л. Н. Назаровой и Л. Н. Афонина/ / НТКПИ. 1975. Т. 37. С. 224—232.
Об авторе см. № 2739.
1901—1919. Знакомство с Андреевым в редакции газеты «Курьер». Его 

квартиры в Москве, дача в Подмосковье. Женитьба на А. М. Велигорской. Круг 
знакомых. Успех первого издания рассказов писателя. Характер Андреева. 
Участие в литературном кружке Н. Д. Телешова «Среда». Посетители кружка. 
Отношение автора к ранним произведениям Андреева. Смерть его жены (1906). 
Отъезд Андреева на Капри. Встреча с ним в Италии. Переезд писателя в Пе
тербург. Вторая женитьба. Известность Андреева. Его материальное положение, 
образ жизни. Дача в Финляндии. Мать писателя.

Анненский Иннокентий Федорович (1856—1909), 
поэт, переводчик, филолог

2624. Анненский И. Ф. Мое жизнеописание/ / РЛ. 1985. № 2. С. 173—
175. — В ст.: Орлов А. В. Юношеская биография Иннокентия Анненского.

20 авг. 1855—1875. Детство. Учение во Второй петербургской прогимна
зии и в частной гимназии В. И. Беренса. Подготовка к экзамену на аттестат 
зрелости.

2625. Богданович Т. А. Воспоминания об И. Ф. Анненском; Иннокентий 
Анненский/ / ПКНО, 1981. 1983. С. 78—85: ил.— В ст.: Лавров А. В., Тимен- 
чук Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях.

Богданович (урожд. Кроль) Татьяна Александровна (1872—1942), жур
налистка, переводчица, детская писательница, двоюродная племянница 
И. Ф. Анненского.

1870-е—1900-е гг. Первые поэтические опыты Анненского и отношение к 
ним членов семьи (по рассказам его сестры М. Ф. Анненской). Анненский и 
И. П. Емельянов. Пребывание в семье поэта после его женитьбы. Встречи с 
ним в последние годы его жизни.
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2626. Варнеке Б. В. И. Ф. Анненский/ / ПКНО, 1981. 1983. С. 71—76.— 
В ст.: Лавров А. В., Тименчук Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных 
воспоминаниях.

Об авторе см. № 2262.
1890-е гг.— 1909. Постановка Ю. Э. Озаровским «Ифигении в Авлиде» 

Еврипида в переводе Анненского в зале Павловой в Петербурге. Чтение поэ
том своих переводов. Н. Ф. и И. Ф. Анненские. Анненский как директор Цар
скосельской гимназии. Внешний облик, образ жизни, вкусы. Н. В. Анненская.

2627. Волошин М. А. Рассказ М. А. Волошина об И. Ф. Анненском (27 
марта 1924 г.) /Записан Л. В. Горнунгом и Д. С. Усовым/ / ПКНО, 1981. 1983. 
С. 69—71.— В ст.: Лавров А. В., Тименчук Р. Д. Иннокентий Анненский в 
неизданных воспоминаниях.

Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932), поэт, художник, 
критик.

1909. Поездка к Анненскому в Царское Село. Чтение им своих стихов. 
Его сотрудничество с редакцией журнала «Аполлон».

2628. Зусьманович И. Воспоминания бывшего экстерна об Иннокентии 
Федоровиче Анненском/ / ПКНО, 1981. 1983. С. 138.— В коммент. к ст.: Лав
ров А. В., Тименчук Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях.

1900-е гг. Анненский — директор Царскосельской гимназии. Его отношение 
к экзаменам.

2629. Кривич В. Об Иннокентии Анненском: Страницы и строки воспомина
ний сына/ / ПКНО, 1981. 1983. С. 85—116: ил. — В ст.: Лавров А. В., Тимен
чук Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях.

Кривич В. (псевд., наст, имя Анненский Валентин Иннокентьевич, 1880— 
1936), поэт.

1891 —1909. Анненский — директор Коллегии Павла Галагана в Киеве, 
Восьмой Петербургской и Царскосельской гимназий. Участие в издании жур
нала «Аполлон». Выступление со статьей о К. Д. Бальмонте на заседании 
Неофнлологичсского общества при Петербургском университете. Поездки в 
Париж и знакомство с французскими поэтами. Анненский как педагог. Харак
теристика его личности, внешний облик. Взаимоотношения с автором. Отно
шение к Ф. М. Достоевскому. Эпизоды из повседневной жизни. В тексте — 
письмо французского поэта П. Фора Анненскому.

2630. Пунин Н. Н. [Воспоминания об И. Ф. Анненском] // ПКНО, 1981. 
1983. С. 137—138: ил. — В коммент. к ст.: Лавров А. В., Тименчук Р. Д. Ин
нокентий Анненский в неизданных воспоминаниях.

Пунин Николай Николаевич (1888—1953), искусствовед.
1900-е гг. Анненский — директор Царскосельской гимназии. Его внешний 

облик.
2631. Федотова О. А. Письмо О. А. Федотовой к Вс. А. Рождественско

му//ПКНО, 1981. 1983. С. 77—78: ил. — В ст.: Лавров А. В., Тименчук Р. Д. 
Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях.

Федотова (урожд. Рождественская) Ольга Александровна (1885—1978), 
учительница, сестра Вс. А. Рождественского.

1890-е гг. Воспоминания в форме письма. Внешний облик Анненского. 
Анненский как директор Царскосельской гимназии. Его жена Н. В. Анненская.

2632. Хмара-Барщевская О. П. Письмо-исповедь В. В. Розанову от 20 февр. 
1917 г ./ / ПКНО, 1981. 1983. С. 118—119. — В коммент. к ст.: Лавров А. В, 
Тименчук Р. Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях.

Хмара-Барщевская Ольга Петровна, жена пасынка И. Ф. Анненского 
II. П. Хмара-Барщевского.

1900-е гг. Воспоминания в форме письма. Взаимоотношения автора с 
Анненски м.

2633. Эрберг К. Воспоминания об И. Ф. Анненском/ / ПКНО, 1981. 1983. 
С. 68—69.— В ст.: Лавров А. В., Тименчук Р. Д. Иннокентий Анненский в не- 
из д а н и ы х вое по м ин а н и я х.

Эрберг Константин (псевд., наст, имя Сюннерберг Константин Александ
рович, 1871 —1942), искусствовед, критик, поэт, переводчик.
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1900-е гг. Образ жизни и круг интересов Анненского. Случай, происшедший 
с Анненским перед открытием памятника А. С. Пушкину в Царском Селе. Кни
ги из библиотеки поэта.

Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927)
2634. Арцыбашев М. П. [Автобиография] //Заря. 1914. № 7. С. 10.— (Как 

мы начинали?).
1900. История публикации рассказа «Паша Туманов».

Ахматова (псевд., наст. фамилия Горенко) Анна Андреевна (1889—1966)
2635. Ахматова А. А. [Отрывки из автобиографической прозы] // Ленин

градская панорама. Л., 1984. С. 472—478: ил. — В ст.: Мандрыкина Л. А. 
«Я... видела события, которым не было равных».

То же [с сокр.]. См. Т. 4, ч. 4, № 8486.
2636. Чуковский К. И. Анна Ахматова. См. Т. 4, ч. 4, № 8487.
То ж е/ / Чуковский К. И. Современники. Минск, 1985. С. 292—314.

Ахундов Мирза Фатали (1812—1878), 
писатель, философ и общественный деятель

2637. Чачанидзе В. Мирза Фатали А х у н д о в  и Григол Орбелиани // Л Г. 
1980. Ло 6. С. 209-215.

Чачанидзе Васо.
1870-е гг. По рассказам бабушки и отца автора. Помощь Ахундова бедня

кам Тифлиса. Его дружба с Орбелиани. Смерть и похороны писателя.
Бадридзе Мелания (р. 1820)

2638. Бадридзе М. [Отрывки из автобиографии]/ / Зурна: Закавк. альм. 
Тифлис, 1855. С. 269—284.— В ст.: Вердеревский Е. А. От издателя.

То ж е/ / Вердеревский Е. А. Автобиография примечательной особы. Спб., 
1863. С. V—VI, VII—XV, XVII—XXVI.

1820—1855. Семья автора. Детство. Изучение русского языка. Круг чте
ния. Сочинение стихов. Работа над романом. Развитие образования в Грузии.

Бажов Павел Петрович (1879—1950)
2639. Бажов П. П. Автобиография/ / Мастер, мудрец, сказочник. М., 1978. 

С. 586-588.
1879—1947. Отец и мать. Учение в Екатеринбургском духовном училище и 

в Пермской духовной семинарии. Педагогическая деятельность (1899—1917). 
Фольклорные экспедиции. Участие в революционном движении.

2640. Бажова В. А. О муже/ / Мастер, мудрец, сказочник. М., 1978. С. 3—25. 
То же//Павел Петрович Бажов в воспоминаниях. Свердловск, 1953.

С. 140—161; Павел Бажов. М., 1961. С. 217—234.
Бажова Валентина Александровна.
1907—1950. Частично по рассказам мужа. Знакомство с ним как препода

вателем Екатеринбургского епархиального училища. Внешний облик писателя. 
Его манера общения с учащимися, педагогические взгляды. Впечатление от 
известия о смерти Л. Н. Толстого. Женитьба Бажова. Свадебное путешествие 
в Крым (1911). Семья Бажова. Материальное положение семьи. Рассказы 
Бажова об учении в Пермской духовной семинарии, участии в революцион
ных выступлениях учащихся. Научные занятия писателя. Круг друзей.

Барон Кришьянис Юрьевич (1835—1923), 
фольклорист, писатель и общественный деятель

2641. Эргле Б.-А. О Кришьянисе Бароне и его современниках / Пер. С. Су
воровой/ / Даугава. 1985. № 1. С. 114—119; № 2. С. 109—115: ил.

Эргле Бируте-Анна (1898—1980), внучка К. Ю. Барона.
1900-е гг.— 1914. Детские впечатления и воспоминания матери автора. 

Жизнь Барона в Риге и Вецмилгрависе. Личность Барона, образ жизни, взаи
моотношения с деятелями латышской культуры. Смерть жены (1914).
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Бахтурин Константин Александрович (1809—1841)
2642. Сатин Н. М. [Воспоминания о К. А. Бахтурине] / Публ. М. О. Гер- 

шензона/ / РПр. 1915. Т. 1. С. 201—203.— В ст.: Сатин Н. М. Из литературных 
воспоминаний.

Сатин Николай Михайлович (1814—1873), поэт, переводчик, участник 
кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева.

1832—1833. Бахтурин в студенческом кружке Герцена и Огарева. Черты 
характера, манера поведения. Характеристика его как поэта.

Белозеров Александр Андреевич (1883—1954), 
писатель, участник революционного движения

2643. Белозеров А. А. О себе/ / Белозеров А. А. Годы мятежные. Горький, 
1960. С. 272—277: иортр.

1883—1947. Родители. Работа учеником в магазине в Нижнем Новгороде 
(1897). Смерть отца (1899). Чтение книг. Знакомство со ссыльными студентами, 
вступление в подпольный марксистский кружок (1901). Начало литературной 
работы (1902). Обращение к М. Горькому за советом. Выход в свет первого 
сборника стихов «Весенний шум» (1905). Революционная деятельность. Аресты. 
Организация и редактирование профсоюзных журналов «Вестник приказчика» 
и «Вести приказчика» (1906). Темы поэтических произведений автора. Отноше
ния с цензурой. Перечень поэтических сборников, вышедших с 1906 по 1917 г. 
Работа над рассказами и очерками.

Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930)
2644. Белоусов И. А. [Автобиография] //Заря. 1914. № 7. С. 9: портр.— 

(Как мы начинали?).
1880-е гг. Первые стихи. Знакомство с А. П. Чеховым.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924)
2645. Вересаев В. В. В. Я. Брюсов/ / Вересаев В. В. Невыдуманные расска

зы о прошлом; Литературные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. 
С. 476—489.

То же//Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литературные 
воспоминания; Записи для себя. М., 1968. С. 437—448.

Об авторе см. № 2651—2652.
1908—1924. Знакомство с Брюсовым в Москве на заседании «Общества 

деятелей периодической печати и литературы». Журналист А. Бурнакин. Поэт 
С. А. Соколов-Кречетов. Речь Брюсова на открытии памятника Н. В. Гоголю. 
Внешность Брюсова, его характер, работоспособность, образованность. Литера
турное общество «Новая среда». Беседа с Брюсовым о работе переводчика. 
В тексте — стихотворение Брюсова «Ветви, темным балдахином свешивающие
ся...»

2646. Городецкий С. М. О Валерии Брюсове/ / Городецкий С. М. Жизнь 
неукротимая. М., 1984. С. 51—55.

Сведения о др. публ.: с. 245.
Об авторе см. № 2673.
Дек. 1905, 1920—1924. Знакомство с Брюсовым на литературном вечере 

в «Башне» Вяч. Иванова в Петербурге. Встречи с поэтом в Москве в зале 
Дворца искусств, в кафе Союза поэтов и на юбилее В. А. Гиляровского. Внеш
ность Брюсова, его голос, манера читать стихи. Отношение к молодым поэтам.

2647. Ивнев Р. Первая встреча с Валерием Брюсовым / Публ. и предисл. 
Н. Леонтьева // Поэзия. 1982. Л° 34. С. 63—65.

Об авторе см. № 1438.
1909. Знакомство с Брюсовым в его московской квартире. Разговор с ним 

о своих стихах.
2648. Шершеневич В. Г. Из воспоминаний «Великолепный очевидец». См. 

Т. 4, ч. 4, До 8572.
То же//ВсП. 1985. Вып. 2. С. 139—150.
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Бунин Иван Алексеевич (1870—1953)
2649. Бунин И. А. [Автобиография] / / ВЛ. 1984. № 1. С. 207—208.— В ст.: 

Долгополов Л. Из автобиографического собрания А. Н. Чеботаревской.
1870—1907. Краткая автобиография в форме письма к А. Н. Чеботарев

ской. История рода Буниных. Домашнее образование. Круг чтения. Пребыва
ние в Елецкой гимназии. Черты характера. Начало литературной работы 
(1887). Литературные влияния. Увлечение толстовством. Путешествие по 
России.

Велътман Александр Фомич (1800—1870)
2650. Дубровский Н. А. Мой служебный дневник: [Отрывок] // Встречи с 

книгой. М., 1979. С. 359—367. — В ст.: Акутин Ю. Страницы жизни Александ
ра Вельтмана.

Дубровский Николай Александрович (1821—1874), чиновник Московской 
дворцовой конторы, актер-любитель.

Окт. 1869—7 марта 1871. Посещения Вельтмана и беседы с ним. Расска
зы писателя о знакомстве с А. С. Пушкиным в Кишиневе (1822). Смерть и 
похороны Вельтмана. Разбор его бумаг и библиотеки.

Вересаев (псевд., наст. фамилия Смидович)
Викентий Викентьевич (1867—1945), писатель, врач

2651. Вересаев В. В. Записки врача//Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 4. 
С. 394—399.

То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8615.
2651а. Вересаев В. В. Зимой 1906/1907 года... // Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. 

Т. 4. С. 134—135.
То же//Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литературные 

воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 157—158.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8618.

/  2652. Вересаев В. В. 4 марта 1901 года.../ / Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 4.
С. 82-85.

То же//Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литературные 
воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 104—107.

То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8618.

Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), 
поэт и критик

2653. Вяземский П. А. Автобиографическое введение. См. Т. 2, ч. 2, № 3145.
То же [с сокр., изм. текста и загл.] Из «Автобиографического введе

ния»//Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 239—281.

Г арин-Михайловский (псевд., наст, фамилия Михайловский)
Николай Георгиевич (1852—1906)

2654. Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников / Сост. 
и авт. примеч. И. М. Юдина. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983.— 
303 с.: портр. — Указ имен и названий: с. 277—302.

То же. См. Т. 4, ч. 4, N° 8640.
Аннотацию на воспоминания. М. Л. Хейсина см. № 2656.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 4, ч. 4: Боратынская Е. Н. (№ 8641), Бруштейн А. Я. (№ 8642), Вереса
ев В. В. (№ 8643), Воскресенский А. В. (№ 8644), Горький М. (№ 8645), 
Елпатьевский С. Я. (№ 8646—8647), Куприн А. И. (№ 8648), Михайлов
ская Н. В. (N° 8649), Румянцев П. П. (№ 8650), Скиталец С. (№ 8651)  ̂
Терлецкий Б. К. (N° 8652).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 4, ч. 4: Вентцель Ф. Ф. (№ 8349), Куприна-Иордан
ская М. К. (N° 8812).
398



2655. Вересаев В. В. Н. Г. Гарин-Михайловский/ / Собр. соч.: В 4 т. М., 
1985. Т. 3. С. 376—377.

Обзор, публ.: с. 439.
То же//Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литератур

ные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 418—419.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8643.
2656. Хейсин М. Л. Красивая душа//Н. Г. Гарин-Михайловский в воспо

минаниях современников. Новосибирск, 1983. С. 207—213.
То же // СР. 1912. № 12. С. 13—15.
Хейсин Миней Леонтьевич (1871—1924), публицист, врач.
1900—1906. Работа врачом в имении Гарина-Михайловского Тургеневка 

Самарской губернии. Встречи с ним в Самаре, Петербурге и на Дальнем Вос
токе. Личность писателя, его общественные идеалы. Взаимоотношения с окру
жающими. Издание писателем газеты «Самарский вестник». Открытие в Тур- 
геневке амбулатории для крестьян. Литературная деятельность Гарина-Ми
хайловского.

Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888)
2657. Баранцевич К. С. В. М. Гаршин. См. Т. 3, ч. 4, № 6893.
То же [с изм. загл.] Из воспоминаний о В. М. Гаршине//СР. 1913. № 13, 

С. 8—9.
2658. Гаршин Е. М. Как писался «Рядовой Иванов». См. Т. 3, ч. 4, № 6899,
То же // Волны. 1913. № 5. С. 71—73.
2659. Гаршина Н. М. Последний год жизни В. М. Гаршина: (Из воспоми

наний Н. М. Гаршиной) / Публ. Н. Г. Королевой/ / ВсП. 1985. Вып. 2. С. 50—57,
То же. См. Т. 3, ч. 4, № 6903.
2660. Михеев В. М. Посвящение: (Воспоминания о В. М. Гаршине) //М и

хеев В. М. Золотые россыпи. Иркутск, 1984. С. 471—476.
То же. См. Т. 3, ч. 4, № 6916.

Герцык Аделаида Казимировна (1871—1925)
2661. Цветаева А. И. Аделаида и Евгения Герцык // Звезда. 1985. № 2 

С. 172—174.
Цветаева Анастасия Ивановна (р. 1894), писательница, сестра М. И. Цве

таевой.
1900-е—1910-е гг. Знакомство автора с А. К. Герцык. Дружба Герцык с 

М. И. Цветаевой и М. А. Волошиным. Внешний облик Герцык. Ее стихи 
Е. К. Герцык.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935)

2662. Гиляровский В. А. Сожженная книга//Соч.: В 4 т. М., 1967. Т. 3
q 315_327

То ж е// Избранное: В 3 т. М., 1960. Т. 3. С. 453—465: ил.; В 2 т. Куйбышев 
1965. Т. 2. С. 409—420; Гиляровский В. А. Друзья и встречи. М., 1934. С. 60— 
73; Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1968. С. 416—427: ил.; М.: 
Правда, 1979. С. 354—363; М.: Моек, рабочий, 1979. С. 363—373; М., 1980 
С. 276—284; М., 1981. С. 303—311; Минск, 1981. С. 276—284; М., 1983 
С. 363—373; М., 1985. С. 415—427.

То же [с сокр. и изм.] //Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1955 
С. 378—386: ил.; М., 1956. С. 318—325: ил.; Ростов н/Д., 1958. С. 336—342 
М., 1959. С. 296—302.

1870-е—1880-е гг. Меблированные комнаты в доме Олсуфьева на Тверско* 
улице и его обитатели. Знакомство с Г. И. Успенским у* М. И. Орфанова 
Мишла, народника-шестидесятника, автора книги «Сибирские рассказы». По 
следующие встречи с Успенским. Его внешность. Отношение к литературног 
деятельности автора, приглашение сотрудничать в газете «Русские ведомости» 
Впечатление Успенского от посещения Хитровки. Судьба первой книги Гиля 
ровского—«Трущобные люди». А. II. Алифатов, управляющий конным заводом
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2663. Гиляровская Н. В., Лобанов В. М. [Воспоминания о В. А. Гиляров
ском] /Запись А. Л. Лесса/ / Нева. 1956. № 12. С. 171—174. — В ст.: Лесс А. Л. 
В квартире дяди Гиляя.

Гиляровская (в замужестве Лобанова) Надежда Владимировна (р. 1886), 
театровед, дочь В. А. Гиляровского; Лобанов Виктор Михайлович (1883— 
1970), искусствовед и поэт.

1900-е гг. — 1916. Обстановка квартиры Гиляровского. Его друзья: 
И. А. Бунин, М. Горький, Д. Н. Мамин-Сибиряк, И. Е. Репин, Н. Д. Телешов 
и др. Дружба Гиляровского с А. П. Чеховым, их последнее свидание. Знаком
ство писателя с Г. Я. Седовым. Альбом «Дума за думой» для записи экспром
тов посетителями дома Гиляровского.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945), 
писательница и критик

2664. Гиппиус 3. Н. Автобиографическая заметка // Русская литература 
XX века: [В 3 т.]. М., 1914. Т. 1. С. 173—177.

1869—1900-е гг. Происхождение. Семья. Чтение в детстве. Встреча с 
Д. С. Мережковским в Тифлисе, замужество. Литературная деятельность.

Гмырсв Алексей Михайлович (1887—1911)
2665. Афонин Е. Л. Поэт Леня Гмырев. См. Т. 4, ч. 4, № 8665.
То ж е/ / Ржаной венок. М., 1924. С. 77—85.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852)
2666. Гоголь Н. В. Авторская исповедь/ / Собр. соч.: В 7 т. М., 1986. Т. 6. 

С. 406—440.
Сведения о др. публ.: с. 537 Г
1820-е гг.— 1847. Домашнее воспитание. Духовные устремления автора. 

Начало литературной деятельности. Характеристика ранних произведений. 
Роль А. С. Пушкина в литературной судьбе автора. Стремление усовершенст
вовать образование. Состояние здоровья. Изучение особенностей быта населения 
России, психологии людей разных сословий. Путешествие по русским провин
циям. Отъезд за границу. Мысли о назначении писателя. Причины написания 
«Выбранных мест из переписки с друзьями», отношение к их критике.

2667. Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года/ / Аннен
ков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 34—120.

Сведения о др. публ.: с. 539, 541.
Анненков Павел Васильевич (1812 или 1813—1887), литературный кри

тик и историк литературы.
1832—1852. Знакомство с Гоголем в Петербурге (1832), история созда

ния его повестей «Записки сумасшедшего», «Шинель», премьера в Александ
рийском театре спектакля «Ревизор» (1836), чтение Гоголем первых глав поэ
мы «Мертвые души». Впечатления от дороги из Вены в Рим. Знакомство с 
художником А. И. Ивановым. Совместные прогулки по Риму, его окрестно
стям, осмотр достопримечательностей и музеев. Встречи с Гоголем, разговоры 
об искусстве, сопоставление быта Европы и России. Внешность Гоголя, его 
характер, привычки, распорядок дня, особенности его манеры общения с 
людьми. Работа Гоголя над поэмой «Мертвые души», помощь автора в пере
писке 1-й части произведения. Отношение писателя к откликам на публикацию 
«Выбранных мест из переписки с друзьями». Болезнь. Попытки самолечения. 
Сожжение рукописи «Мертвых душ». Смерть писателя.

2668. Галаган Г. П. Записка Галагана о Гоголе в Риме//ПКНО, 1984. 
1986. С. 65—68. — В ст.: Гусева Е. Н. Воспоминания Г. П. Галагана о Го
голе.

Галаган Григорий Павлович (1819—1888), украинский общественный дея
тель. 1

1 Опубликована также во всех дореволюционных и советских полных со
браниях сочинений Н. В. Гоголя.
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1842—1843. Знакомство с Гоголем в квартире Н. М. Языкова в Риме. 
Первое впечатление от внешности Гоголя и его манеры общения. Вечера у 
Языкова: состав гостей, поведение Гоголя, его настроение. Беседы о России, 
Украине. Взаимоотношения Гоголя и Языкова. Юмор Гоголя. Его религиоз
ность. Интерес писателя к достопримечательностям Рима. Отъезд автора из 
Рима, прощание с Гоголем.

2669. Гоголь М. И. Из воспоминаний матери Гоголя/ / Современник. 1913. 
Кя 4. С. 247—253.

То же //Волны. 1913. Кя 7. С. 111—114.
Гоголь (урожд. Косяровская) Мария Ивановна (1792—1868).
1800-е— 1820-е гг. Взаимоотношения Гоголя с матерью во время его 

приезда домой из Нежина. Жизнь автора в имении В. В. Капниста Обуховка 
Миргородского уезда Полтавской губернии. Встречи с Н. И. Гнедичем, 
Г. Р. Державиным, Д. П. Трощинским. Воспоминания автора о своем детстве 
и юности. В. А. Гоголь.

2670. Заметки о посещении Н. В. Гоголем Московской духовной акаде
мии/Н . Т .//Б В . 1909. Ко. 3. С. 479—485.

1851. По рассказам бывшего студента академии В. Крестовоздвиженско- 
го, помещенным в «Московских ведомостях». Беседа студентов с Гоголем.

2671. Максимович М. А. Родина Гоголя//Собр. соч.: В 2 т. Киев, 1877. 
Т. 2. С. 356—358.

То же. См. Т. 2, ч. 2, Кя 3171.
2672. Смирнова А. О. Статьи о Гоголе: Записка о Гоголе; Воспоминания 

о Гоголе / /  Смирнова А. О. Записки, дневники, воспоминания, письма. М., 
1929. С. 311—328.

Об авторе см. Кя 119.
1830-е гг.— 1851. Отношение автора к «Вечерам на хуторе близ Ди- 

каньки». Встречи с Гоголем в Париже и Бадене (1837). Чтение им в кругу 
знакомых первых глав поэмы «Мертвые души». Возвращение автора в Рос
сию и переписка с писателем. Хлопоты о напечатании 1-го тома «Мертвых 
душ». Приезд Гоголя в Петербург, чтение им комедии «Женитьба» в доме 
автора (1842). Жизнь в Риме и Ницце, прогулки и беседы с Гоголем. Его 
религиозность. Приезд писателя в имение автора Спасское Бронницкого уез
да Московской губернии в 1851 г. Личность Гоголя.

Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1964)
2673. Городецкий С. М. Мой путь. См. Т. 4, ч. 4, Кя 8679.
То ж е / / Городецкий С. М. Жизнь неукротимая. М., 1984. С. 5—19.
То же [отрывки] //Огонек. 1984. Кя 3. С. 14.

Гребенка Евгений Павлович (1812—1848)
2674. Сурожевский А. П. К воспоминаниям об Е. П. Гребенке/ 

А. С-кий//ИВ. 1900. Т. 82, Кя 12. С. 1011 — 1020.
Автор — журналист.
1840-е гг. Пересказ воспоминаний дочери писателя — Н. Е. Гребенки. 

Женитьба Е. П. Гребенки. Его смерть и похороны. Дальнейшая судьба его 
жены, М. В. Гребенки. В тексте — воспоминания неизвестного украинского 
помещика о встрече с Гребенкой и его женой (1846).

Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829), 
писатель и дипломат

2676. А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников / Сост., вступ. ст. 
и подгот. текста С. А. Фомичева; Коммент. П. С. Краснова и С. А. Фомиче
ва.— М.: Худож. лит., 1980. — 448 с., 9 л. ил.— (Сер. лит. мемуаров).— 
Библиогр. в примеч.: с. 330—416. Имен, указ.: с. 417—446.

То же. См. Т. 2, ч. 2, № 3207.
Аннотации на отдельные воспоминания см. № 2678, 2679, 2682, 2683.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.:
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Т. 2, ч. 2: Бегичев С. Н. (№ 3200), Боде К. К. (№ 3202), Завалишин Д. И. 
(№ 3211), Смирнов Д. А. (№ 3221), Соковнина Е. П. (JV° 3135), Шиманов
ский Н. В. (№ 3222).

В сборнике помещены также отрывки и сокращенные тексты воспоми
наний, полные тексты которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Андреев В. А. 
(№ 739), Бестужев П. А. (№ 1151), Бриммер Э. В. (№ 743), Давыдов Д. В. 
(№ 1738), Липранди И. П. (№ 13), Муравьев А. Н. (№ 50), Муравьев (Кар
ский) Н. Н. (№ 791); Т. 2, ч. 2: Бестужев-Марлинский А. А. (№ 3201), Ка
ратыгин П. А. (№ 3552), Колечицкая А. И. (№ 3212), Лыкошин В. И. 
(№ 3215), Полевой К. А. (№ 3218); Т. 5, ч. 1: Пушкин А. С. (№ 17).

2676. Астафьева Е. Д. Детские воспоминания о Н. А. Грибоедовой ее 
крестницы и приемной дочери Е. Астафьевой: (Отрывки) //Сквозь столетия. 
Тбилиси, 1983. С. 151.

Астафьева (урожд. Чавчавадзе) Елена Давидовна (1850 — не ранее 
1928), дочь Д. А. Чавчавадзе.

1847—1928. Частично по семейным преданиям. Происхождение матери — 
А. И. Грузинской, ее замужество. Образ жизни, характер, настроения 
Н. А. Грибоедовой. Ее дом в Тифлисе. Смерть Грибоедовой. История шка
тулки А. С. Грибоедова.

2677. Бороздин К. А. Нина Александровна Грибоедова. См. Т. 2, ч. 2, 
Ко 3203.

То же [отрывок без загл.] //Александр Чавчавадзе. Тбилиси, 1957. 
С. 950—960.

2678. Вяземский П. А. Дела иль пустяки давно минувших лет: Письмо 
к М. Н. Лонгинову / /  А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 
1980. С. 78—88.

Сведения о др. публ.: с. 357—358.
Об авторе см. N° 2653.
1812—1824, 1873. Воспоминания в форме письма. Увлечение театром. 

История создания совместно с Грибоедовым водевиля «Кто брат, кто сест
ра, или Обман за обманом» для бенефиса актрисы М. Д. Львовой-Синец- 
кой. Постановка его на сцене, восприятие публикой. Оценка статьи В. И. Ро- 
диславского «Неизданные пьесы А. С. Грибоедова». Драматург и критик 
А. И. Писарев, его участие в литературной полемике между автором и 
М. А. Дмитриевым. Отзыв о комедии Грибоедова «Горе от ума».

2679. Ибрагим-бек. Рассказ Амбарцума / Записал Г. А .//А . С. Грибое
дов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 198—200.

Сведения о др. публ.: с. 389.
Ибрагим-бек (Амбарцум-бек), курьер российского посольства в Персии.
Янв. 1829. Положение российского посольства в Персии. Гибель Грибое

дова.
2680. Колечицкая А. И. [Отрывок из «Моих записок»]. См. Т. 2, ч. 2, 

Ко. 3212.
То же [без загл.]/ / Грибоедов и старое барство. М., 1926. С. 41—46.
2681. Лыкошин В. И. [Отрывок из «Записок»]. См. Т. 2, ч. 2. Кя 3215.
То же [без загл.] / /  Грибоедов и старое барство. М., 1926. С. 32—40.
2682. Сахно-Устимович П. М. Из «Описания Чеченского похода, 1826» / /  

А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 122—123.
Сведения о др. публ.: с. 377.
Сахно-Устимович Петр Максимович (ум. после 1865), секретарь канце

лярии при Главнокомандующем в Грузии, член Союза Благоденствия.
22 нояб. 1825—1826. Получение А. П. Ермоловым в Екатеринограде из

вестия о смерти Александра I. Присяга вел. кн. Константину Павловичу, его 
отречение от престола. Присяга Николаю I. Приготовления Ермолова к по
ходу, отъезд в крепость Грозная. Арест Гшюоедова и отзыв о нем Ермо
лова.

2683. Харламова Д. Ф. Еще несколько слов о Грибоедове //А . С. Гри
боедов в воспоминаниях современников. М., 1980. С. 192—197.
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То же [отрывок без загл.]/ / Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 127— 
129.

Харламова Дарья Федоровна (1817—1906), дочь П. Н. Ахвердовой, близ
кой знакомой А. С. Грибоедова.

1817—1829. Семья автора, ее мать — П. Н. Ахвердова. Жизнь Грибоедо
ва в Тифлисе (1821—1828). Друзья дома: семья А. Г. Чавчавадзе, М. И. Ор- 
белиани. Внешний облик и характер Грибоедова. Женитьба на Н. А. Чавча
вадзе. Болезнь Грибоедова. Отъезд в Персию. Судьба писем Грибоедова 
Ахвердовой.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), 
поэт и критик

2684. Григорьев А. А. Воспоминания /  Изд. подгот. Б. Ф. Егоров; Отв. 
ред. С. А. Рейсер. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. — 439 с.: ил., фот.— 
(Лит. памятники).

Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборни
ка по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях 
см.: Т. 2, ч. 2: Григорьев А. А. (№ 3225, 3226), Фет А. А. (№ 3229).

Грин (псевд., наст, фамилия Гриневский)
Александр Степанович (1880—1932)

2685. Грин А. С. [Автобиография, написанная для С. А. Венгерова, 
1880—1912]. См. Т. 4, ч. 4, № 8689.

То ж е / / Волга. 1974. № 6. С. 189—190. — В ст.: Петряев Е. Новое о 
Грине.

2686. Грин А. С. Автобиографическая повесть. См. Т. 4, ч. 4, № 8687.
То ж е / / Избранное. Фрунзе, 1980. С. 72—206.

Гусев-Оренбургский (псевд., наст, фамилия Гусев)
Сергей Иванович (1867—1963)

2687. Гусев-Оренбургский С. И. [Автобиография]/ / ВЛ. 1976. К° 4. С. 
207—208.

1867—1902. В форме письма к А. Врзалу, переводчику и пропагандисту 
русской литературы в Чехии. Место рождения. Семья. Учение в духовной 
семинарии. Служба в духовном ведомстве. Литературная деятельность. Те
мы художественных произведений, сведения об их публикациях, отношения 
с цензурой.

Данилевский Григорий Петрович (1829—1890), 
писатель и журналист

2688. Кузьмин Н. Н. Памяти творца «Девятого вала»: Из лич. воспоми
наний о Гр. П. Данилевском: (К 20-летию со дня кончины, 6 дек. 1890 г.) / 
Никс/ / ПЖ. 1910. № 4. С. 8: портр.

Кузьмин Николай Николаевич (псевд. Никс), журналист.
Янв. 1887. Встреча с Данилевским на Волновом кладбище в Петербурге 

во время похорон С. Я. Надсона. Личность писателя. Его отношение к Над- 
сону и В. М. Гаршину.

Дерунов Савва Яковлевич (1830—1909)

2689. Дерунов С. Я. [Отрывки из автобиографических воспоминаний] / /  
ЛВестн. 1904. Т. 7, кн. 4. С. 15—20: портр. — В ст.: Япимирский А. И. Пи
сатели-крестьяне: III. Савва Яковлевич Дерунов.

1830—1860-е гг. Родители. Детство в деревне. Жизнь в Москве (1843— 
1856). Обучение грамоте. Чтение книг. Начало литературной деятельности. 
Запись народных песен и сказок. Увлечение творчеством Н. А. Некрасова и 
И. С. Никитина. Возвращение на родину в деревню Большие Ветлы Поше
хонского уезда Ярославской губернии. Общественная деятельность автора.
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Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), 
писатель и журналист

2690. Достоевский Ф. М. За умершего/ / Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 
1981. Т. 22. С. 132—135. — В разд.: Дневник писателя за 1876 год. Апр. 
Гл. 2.

То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7000.
2691. Достоевский Ф. М. Несколько слов о Михаиле Михайловиче До

стоевском Ц Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 20. С. 121—124.
Сведения о др. публ.: с. 330.
То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7001.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881)

2692. Достоевский Ф. М. Записи личного и издательского характера из 
записных книжек и рабочих тетрадей 1860—1881 г ./ / Поли. собр. соч.: В 
30 т. Л., 1984. Т. 27. С. 91—118.

Сведения о др. публ.: с. 356—357, 360, 367—371, 373—375, 378—383. 
То же [отрывки с изм. загл.] Дневниковая запись, окт. 1867; Дневнико

вые записи, 1869—1870, сент. 1872; Дневниковые записи, июнь 1873—1876, 
1880. См. Т. 3, ч. 4, N° 7003—7005.

События повседневной жизни в Петербурге, Старой Руссе и за грани
цей (Дрезден, Женева, Эмс и др.). Состояние здоровья. Припадки. Дневник 
лечения в Эмсе. Заметки на память: о деловых свиданиях, письмах и т. д. 
Посещение типографии. Литературная деятельность. Круг чтения. Занятия с 
детьми. Погода.

2693. Достоевский Ф. М. История глагола «стушеваться» // Поли. собр. 
соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 26. С. 65—66. — В разд.: Дневник писателя. 1877. 
Нояб. Гл. I, [разд.] 2.

То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7006.
2694. Достоевский Ф. М. Краткие биографические сведения, продиктован

ные писателем А. Г. Достоевской/ / Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1984. Т. 27. 
С. 120—121.

Сведения о др. публ.: с. 384.
То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 4, N° 7002.
2695. Достоевский Ф. М. Мемуарная запись Ф. М. Достоевского в аль

бом О. А. Милюковой об его аресте/ / Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 1978. 
Т. 18. С. 174—175.

Сведения о др. публ.: с. 360.
То же [с изм. загл.]. См. Т. 3, ч. 4, N° 7009.
2696. Достоевский Ф. М. Нечто личное / /  Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 

1980. Т. 23. С. 23—31. — В разд.: Дневник писателя. 1873. [Гл.] 4.
То же. См. Т. 3, ч. 4, N° 7007.
То же [отрывок] //Достоевский Ф. М. Об искусстве. М., 1973. С. 196— 

205. — В разд. 2: Отрывки из Дневника писателя; Дневник писателя за 
1873 год.

2697. Достоевский Ф. М. Примечание к статье Н. Страхова «Воспоми
нания об Аполлоне Александровиче Григорьеве»/ / Поли. собр. соч.: В 30 т. 
Л., 1980. Т. 20. С. 133—136.

Сведения о др. публ.: с. 336.
То же. См. Т. 3, ч. 4, N° 7008.
2698. Достоевский Ф. М. Старые воспоминания / /  Поли. собр. соч.: В 30 т. 

Л., 1983. Т. 25. С. 28—31. — В разд.: Дневник писателя. 1877. [Гл. 2.].
То же. Т. 3, ч. 4, N° 7010.
2699. Достоевский Ф. М. Старые люди / /  Поли. собр. соч.: В 30 т. Л., 

1980. Т. 21. С. 8—12. — В разд.: Дневник писателя. 1873. [Гл.] 2.
Сведения о др. публ.: с. 375.
То же //П оли. собр. соч.: [В 14 т.]. Спб., 1883. Т. 10. С. 5—10 (паг. 

2-я); В 6 т. Спб, 1886. Т. 5. С. 149—152; В 12 т. 3-е изд. Спб, 1888. Т. 9.
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С. 166—171; В 12 т. 4-е изд. Спб., 1891. Т. 9. С. 166—171; В 12 т. Спб., 
1895. Т. 9, ч. 1. С. 170—175; В 14 т. 6-е изд. Спб., 1906. Т. 10. С. 159—164; 
В 12 т. 7-е изд. Спб., 1906. Т. 9. С. 159—164; [В 23 т.]. 8-е изд. Спб., 1911. 
Т. 9. С. 157—162; Достоевский Ф. М. Об искусстве. М., 1973. С. 187—193.

1845—1860-е гг. Воспоминания о В. Г. Белинском и А. И. Герцене. Их 
характеристика. Отношение к французской и немецкой философии. Взаимо
отношения автора с Белинским. Встреча в Тобольске с женами декабристов. 
Отношение к религии.

2700. [Воспоминания о Ф. М. Достоевском жителей Семипалатинска] См. 
Т. 3, ч. 4. ЛЬ 7022.

То же [с сокр.] //Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Ир
кутск, 1981. С. 388—391.

2701. Врангель А. Г. Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири, 
1854—56 гг. См. Т. 3, ч. 4, ЛЬ 7024.

То же [отрывки с изм. загл.] Достоевский в Сибири/ / Волны. 1912. 
№ 8. С. 99—108; Приятель Ф. М. Достоевского — Валиханов/ / Валиха- 
нов Ч. Ч. Собр. соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1968. Т. 4. С. 589—593; Алма-Ата, 
1985. Т. 5. С. 234—237.

2702. Достоевская А. Г. Воспоминания /  Вступ. ст., подгот. текста и при- 
меч. С. В. Белова. — М.: Худож. лит., 1981. — 518 с.: ил. — (Сер. лит. мемуа
ров).— Указ. лич. имен: с. 496—517. — В текст воспоминаний впервые вклю
чены главы: «Как меня „сватали"!», «Мое намерение поступить в мона
стырь».

Сведения о др. публ.: с. 415—416.
То же [с изм.]. См. Т. 3, ч. 4, № 7027.
2703. Достоевская А. Г. [Воспоминания]/Запись А. Измайлова / /  Вол

ны. 1916. ЛЬ 2. С. 71—74: ил. — В ст.: Из жизни Ф. М. Достоевского.
Достоевская (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), жена 

Ф. М. Достоевского.
1866—1881. Личность Ф. М. Достоевского. Его болезнь, состояние во 

время и после припадков. Судьба архива писателя. Записные книжки До
стоевского, его письма к жене. Работа автора над воспоминаниями о муже.

2704. Достоевская А. Г. Продажа прав «Ниве»: (Из «Воспоминаний») / 
Публ. С. В. Белова/ / Книга. Исследования и материалы. М., 1976. Сб. 32. 
С. 147—158: ил.

Об авторе см. ЛЬ 2703.
1893—1896. Встреча с А. Ф. Марксом. Его внешность, характер. Пред

ложение издать бесплатным приложением к «Ниве» сочинения Ф. М. До
стоевского. Условия контракта, его подписание. История распространения 
издания. Взаимоотношения с издателем. Материальное положение семьи 
Достоевских при жизни писателя.

2705. Достоевская А. Г. 1881 г.: Первое полное собрание сочинений 
Ф. М. Достоевского: (Из «Воспоминаний») /  Публ. С. В. Белова / /  Книга. 
Исследования и материалы. М., 1972. Сб. 23. С. 193—202: ил.

То же [отрывок] //Н М . 1985. № 1. С. 200. — В ст.: Белов С. В. Вокруг 
Достоевского.

Об авторе см. № 2703.
1881—1890. Взаимоотношения Достоевского с издателями, условия лите

ратурной деятельности, материальное положение. Интерес к изданию произ
ведений писателя после его смерти. Издание автором полного собрания со
чинении Достоевского, переговоры с торговым домом И. А. Варгунина. Роль 
К- П. Победоносцева и Н. Н. Страхова в осуществлении издания. Последую
щие 2-е и ’З-е издания собрания сочинений.

2706. Достоевский А. Ф. «Солнце моей жизни». См. Т. 3, ч. 4, ЛЬ 7036.
То же [отрывок без загл.] //Н М . 1985. ЛЬ 1. С. 198.— В ст.: Белов С. В.

Вокруг Достоевского.
2707. Каменецкая М. В. [Воспоминания о Ф. М. Достоевском] //С бор

ник памяти Анны Павловны Философовой. Пг., 1915. Т. I: Тыркова А. В. 
Анна Павловна Философова и ее время. С. 265—266.
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Об авторе см. № 999.
Конец 1870-х гг.— 1881. Дружба А. П. Философовой с Достоевским, их 

споры. Смерть сына писателя. Гости в доме Философовой, темы разговоров. 
Достоевский на благотворительном концерте, его отношения с молодежью.

2708. Кац Н. Ф. [Воспоминания о Ф. М. Достоевском] / К ./ / Достоев
ский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Иркутск, 1981. С. 380—381. — В ст.: 
Заметка о пребывании Ф. М. Достоевского в Семипалатинске.

Автор (р. ок. 1837), барабанщик Сибирского линейного батальона в 
Семипалатинске.

1854. Личность Достоевского. Распорядок его дня, пристрастие к чте
нию. Характеристика сослуживцев писателя.

2709. Ковалевская С. В. О Достоевском / /  Ковалевская С. В. Воспоми
нания; Повести. М., 1974. С. 358—365.

Сведения о др. публ.: с. 507.
То ж е / / Ковалевская С. В. Избр. произведения. М., 1982. С. 158—168.
Об авторе см. № 1546—1547.
1837—1849. Запись бесед с Достоевским. Достоевский о состоянии рус

ской литературы конца 1830-х— 1840-х гг. Кружок О. И. Сенковского и 
Н. В. Кукольника. Журнал «Библиотека для чтения». В. Г. Белинский и 
Н. А. Некрасов, замысел издания журнала «Современник». История романа 
«Бедные люди». Появление в литературе новых имен: А. И. Герцен,. 
И. А. Гончаров, И. С. Тургенев. Кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, 
участие в нем Достоевского. Обыск и арест писателя. Пребывание его в 
тюрьме. Гражданская казнь Достоевского на Семеновском плацу в Петер
бурге.

2710. Кузнецов П. Г. На службе у Достоевского в 1879—1881 гг. См. 
Т. 3, ч. 4, № 7043.

То же [отрывок без загл.]//Н М . 1985. Л? 1. С. 211—212. — В ст.: Бе
лов С. В. Вокруг Достоевского.

2711. Машковцева А. Е. О Достоевском /  Публ. Н. А. Клыкова//СШ . 
1984. N° 8. С. 47—49: ил.

Машковцева Анна Егоровна (1853—1927), соседка Ф. М. Достоевского 
по даче в Люблино под Москвой.

1866. Знакомство с Достоевским на даче его сестры В. М. Ивановой. 
Внешний облик и характер писателя. Игры и развлечения, домашние спек
такли. Отношение Достоевского к детям. Соседи по даче.

2712. Олсуфьев Д. А. [Воспоминания] //Н М . 1985. № 1. С. 214—215.— 
В ст.: Белов С. В. Вокруг Достоевского.

Олсуфьев Дмитрий Адамович (р. 1862), помещик Саратовской и Мос
ковской губерний, впоследствии член Государственного совета.

1880. Внешность Достоевского. Впечатление от его речи на открытии па
мятника А. С. Пушкину. Реакция на нее публики.

2713. Рожновский. Из «Воспоминании о Ф. М. Достоевском» /  Запись 
А. Южного / / ЛГ. 1983. № 2. С. 178—189. — В ст.: Бежанов И. Забытая 
публикация.

То же [с сокр.]. См. Т. 3, ч. 4, № 7062.
2714. Смирнова С. И. [Отрывки из дневника] /  Публ. Н. Н. Мостов- 

ской/ / Достоевский: Материалы и исслед. Л., 1980. [Вып.] 4. С. 274—278.— 
В ст.: Мостовская Н. Н. Достоевский в дневниках С. И. Смирновой (Сазо
новой).

Смирнова (в замужестве Сазонова) Софья Ивановна (1852—1921), пи
сательница, жена актера Александрийского театра Н. Ф. Сазонова.

2 марта 1878 — 29 февр. 1880. Нерегулярные записи. Встреча с Достоев
ским у А. С. Суворина. Отзыв писателя о романе автора «Попечитель учеб
ного округа», его роль в ее литературной судьбе. Разговор с В. П. Буре
ниным о романе «Братья Карамазовы». Настроение и здоровье Достоевского. 
Взаимоотношения Я. П. Полонского, И. С. Тургенева и Достоевского. Пи
сатель о М. Т. Лорис-Мелнкове и о казни И. О. Млодецкого. Встречи с Су
вориным.
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2715. Сытина 3. А. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском. См. Т. 3, ч. 
4, № 7074.

То ж е / / Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Иркутск, 1981. 
С. 385—388.

2716. Токаржевский Ш. Ф. М. Достоевский в Омской каторге. См. Т. 3, 
ч. 4. № 7077.

То ж е/ / Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Иркутск, 1981. 
С. 365—379.

2717. Трубецкая 3. А. Достоевский и А. П. Философова /  Публ. С. В. Бе
лова / /Р Л . 1973. № 3. С. 116—118.

То же {отрывок без загл.]//НМ. 1985. № 1. С. 212—214. — В ст:: Бе
лов С. В. Вокруг Достоевского.

Трубецкая (урожд. Ратькова-Рожнова) Зинаида Александровна, внучка
А. П. Философовой.

Конец 1870— 1912. Личность и внешний облик Философовой. Ее дружба 
с Ф. М. Достоевским. Поведение писателя на великосветских приемах. Рас
сказ писателя о детских впечатлениях от смерти изнасилованной девочки и 
след этого в его творчестве (образ Ставрогина в романе «Бесы»). Участие 
Достоевского в играх детей. Спор Достоевского и Философовой о живописи. 
Ее знакомство с А. Г. Достоевской. Судьба писем Достоевского и И. С. Тур
генева к Философовой.

2718. Фидлер *Ф. Ф. [Отрывки из дневника за 1881—1907 гг.]/Публ., 
пер. с нем. и примеч. К. М. Азадовского / /  НМ. 1985. № 8. С. 213—219.— 
В ст.: Азадовский К- М. Достоевский глазами современников.

Фидлер Федор Федорович (1859—1917), переводчик, коллекционер.
1860-е гг.— 1881. Личные впечатления и записи рассказов о Ф. М. До

стоевском С. А. Венгерова, Е. П. Карпова, В. И. Ламанского, Я. П. Полон
ского, Н. Ф. Христиановича. Встреча автора с Достоевским на Невском про
спекте. Впечатление от смерти писателя, прощание с ним в его квартире и 
в Александро-Невском монастыре. Христианович о личности Достоевского. 
И. С. Тургенев и Достоевский на открытии памятника А. С. Пушкину. Раз
говор Венгерова с Достоевским о романе «Преступление и наказание». Ла- 
манский о болезни писателя и его женитьбе на А. Г. Достоевской. Карпов 
о речи Достоевского на похоронах Н. А. Некрасова.

2719. Францева М. Д. Воспоминания. См. Т. 2, ч. 1, № 1147.
То же [отрывок]/ / Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Ир

кутск, 1981. С. 355—357.
2720. Черевин Н. Т. Полковник де-Граве и Ф. М. Достоевский. См. Т. 3, 

ч. 4. № 7083.
То ж е/ / Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. Иркутск. 1981. 

С. 379—380.

Дрожжин Спиридон Дмитриевич (1848—1930)

2721. Белоусов И. А. Из дневника: (О юбилее С. Д. Дрожжина) / /  
Путь. 1914. Ко 1. С. 39—40.

Об авторе см. № 2644.
12 дек. 1913. Чествование в Москве Дрожжина в связи с 40-летием его 

литературной деятельности. Приветствия поэту от читателей в редакциях 
московских журналов и газет.

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), 
писатель и критик

2722. Дружинин А. В. Автобиография/ / Дружинин А. В. Повести; Днев
ник. М., 1986. С. 420—421.

1824—1857. Семья. Военная служба отца. Пребывание автора в Паже
ском корпусе. Служба в л.-гв. Финляндском полку, в канцелярии Военного 
министерства (1840—1851). Литературная, критическая и издательская дея
тельность.
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2723. Дружинин В. Г. А. В. Дружинин (1824—1864) и его дневник: 
(По семейным воспоминаниям) //Дружинин А. В. Повести; Дневник. М., 
1986. С. 421—426.

Дружинин Василий Григорьевич (1859—1937), этнограф, племянник
А. В. Дружинина.

1824—1920-е гг. Родители Дружинина. Воспитание детей. Пребывание 
Дружинина в Пажеском корпусе. Литературная деятельность. Жизнь в име
нии Мариинское Гдовского уезда Петербургской губернии. Попытки изда
ния дневника писателя после его смерти.

Есенин Сергей Александрович (1895—1925)
2724. Есенин С. А. О себе, 1895—1925. См. Т. 4, ч. 4, № 8723.
То же [с сокр.] II Есенин С. А. Стихотворения и проза. Волгоград, 1985. 

С. 300—302.
2725. Сергей Есенин: Воспоминания родных /  Сост. Т. Флор, Н. Есенина, 

С. Митрофанова. — М.: Моек, рабочий, 1985.— 157 с.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборни

ка по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях 
см.: Т. 4, ч. 4: Есенина А. А. (№ 8730), Есенина Е. А. (№ 8732), Изрядно
ва А. Р. (ДЬ 8734).

2726. С. А. Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. / Вступ. ст., 
сост. и коммент. А. Козловского. — М.: Худож. лит., 1986.— (Сер. лит. ме
муаров).

Т. 1. 511 с.: ил.
Т. 2. 446 с.: ил. — Коммент.: с. 362—409. Алф. указ, имен: с. 410—438; 

Алф. указ, произведений и сборников С. Есенина: с. 439—444.
Аннотации на отдельные воспоминания см. № 2728, 2731, 2734.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений или с незначи

тельными изменениями в тексте сборника по сравнению с ранее учтенными, 
а также сведения об их публикациях см.: Т. 4, ч. 4: Бабеичиков М. В. 
(№ 8725), Блок А. А. (№ 8726), Городецкий С. М. (№ 8727), Горький М. 
(№ 8728), Есенина А. А. (№ 8730), Есенина Е. А. (№ 8732), Изрядно
ва А. Р. (Л° 8734), Ливкин Н. Н. (№ 8737), Мурашев М. П. (№ 8740), 
Розанов И. Н. (№ 8742), Соколов С. Н. (№ 8745), Хитров Е. М. (№ 8749), 
Чернявский В. С. (№ 8741).

В сборнике помещены также отрывки и сокращенные тексты воспомина
ний, полные тексты которых были учтены: Т. 4, ч. 4: Деев-Хомяковский Г. Д. 
(№ 8729), Ивнев Р. (№ 8733), Клейнборт Л. М., (ДЬ 8736), Рождествен
ский В. А. (№ 8741), Сардановский Н. А. (№ 8743), Семеновский Д. Н. 
(№ 8744).

2727. Бабенчиков М. В. Есенин. См. Т. 4, ч. 4, № 8725.
То же // ВсП. 1982. Вып. 4. С. 180—192.
2728. Воронцов К. П. О Сергее Есенине / /  С. А. Есенин в воспоминаниях 

современников: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 126—128.
Воронцов Клавдий Петрович (1898—1962), односельчанин, друг детства 

С. А. Есенина.
1900—1910-е гг. Совместное учение в сельской школе в селе Констан

тиново Рязанского уезда и губернии. Любовь С. А. Есенина к чтению. Игры 
и увлечения. Взаимоотношения с товарищами. Отношение к религии.

2729. Городецкий С. М. Воспоминания о С. А. Есенине/ / Городец
кий С. М. Жизнь неукротимая. М., 1984. С. 37—51.

То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8727.
2730. Деев-Хомяковский Г. Д. Правда о Есенине. См. Т. 4, ч. 4, № 8729.
То же [с сокр.] / /  Качалкин А. П., Пехтерев А. С., Пухов В. А. Забытые

писатели земли калужской. Калуга, 1984. С. 145—147.
2731. Есенина Т. Ф. О сы не//С . А. Есенин в воспоминаниях современ

ников: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 27.
Есенина Татьяна Федоровна (1875—1955).
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1900-е гг. Образование С. А. Есенина. Его любовь к книгам. Чтение им 
своих стихов.

2732. Ивнев Р. Слово о поэте //В М К . 1970. № 9. С. 30.
Об авторе см. № 1438.
1915. Знакомство с Есениным в Петербурге. Его литературная извест

ность. Отношение Есенина к А. С. Пушкину.
2733. Сардановский Н. А. Из воспоминаний юности. См. Т. 4, ч. 4, 

№ 8743.
То же [с сокр. и изм. загл.] На заре туманной юности//С. А. Есенин. 

Рязань, 1979. С. 120—125.— В ст.: Коновалов Д. А. Записки друга.
2734. Ясинская 3. И. Мои встречи с Сергеем Есениным / /  С. А. Есенин 

в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 251—262.
То же [с изм.] //ЛАрм. 1959. № 4. С. 81—88.
Ясинская Зоя Иеронимовна (1896—1980), дочь писателя И. И. Ясин

ского.
1915—1920. Знакомство и встречи с Есениным. Его внешность. Литера

турно-художественные вечера в доме И. И. Ясинского в Петербурге. Отно
шение Есенина к А. А. Ахматовой и А. А. Блоку. Отзывы Ясинского о сти
ле и языке стихов Есенина. Есенин и Н. А. Клюев. Литературный кружок 
имени К. К- Случевского. Участие в нем Есенина. Есенин о будущем России.

Жаров Дмитрий Егорович (1845—1874)
2735. Жаров Д. Е. [Автобиографические заметки] //ЛВестн. 1904. Т. 7, 

кн. 4. С. 29—31: портр. — В ст.: Ядимирский А. И. Писатели-крестьяне. IV. 
Дмитрий Егорович Жаров.

Конец 1840-х, 1860-е гг. Детство автора в деревне Мневники Московско
го уезда и губернии. Работа на фабрике в Звенигородском уезде Москов
ской губернии. Чтение книг.

Жемайте (псевд., наст, имя Жимантене Юлия) (1845—1921)
2736. Жемайте. Отрывки из автобиографии/ / Избр. соч. Вильнюс, 1952. 

С. 17—43
То ж е//И збр. соч.: В 2 т. М., 1951. Т. I. С. 5—36.
То же [отрывки с изм.]/ / Жемайте. Рассказы. М.; Л., 1947. С. 8—12; 

Жемайте. Моя сказка. Вильнюс, 1951. С. 7—12; Вильнюс, 1952. С. 7—12; 
Жемайте. Как Ионялис буквы узнал. М.; Л., 1953. С. 9—14.

1845—1890-е гг. Родители. Детство. Учение. Служба у помещика. Быт 
литовской пореформенной деревни. Замужество. Семья.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852)
2737. Висковатов П. А. Карл Карлович Зейдлиц /  Висковатов — Виско- 

ватый П. А .//P C . 1904. Т. 119, JVs 9. С. 708—714.
Висковатов (Висковатый) Павел Александрович (1842—1905), историк 

литературы.
1868—1885. Знакомство в Дерпте у С. М. Соллогуб с другом Жуковско

го К. К- Зейдлицем. История публикации «Очерка развития поэтической дея
тельности В. А. Жуковского». Празднование его юбилея в Дерптском уни
верситете (1883). Рассказы Зейдлица о семейной жизни поэта. В тексте — 
письма Зейдлица и М. М. Стасюлевича автору.

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903—1958)
2738. Заболоцкий Н. А. Ранние годы//Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. 

С. 494—510.
Сведения о др. публ.: с. 643.
1903—1914. Родословная. Бабушка, отец и мать. Уклад семьи, матери

альное положение. Домашняя библиотека, круг чтения. Переезд семьи из 
Казани в село Сенур Уржумского уезда Вятской губернии. Окрестности се
ла. Марийцы, их быт, материальное положение. Игры детей. Учение в сель
ской школе и уржумском реальном училище. Директор училища М. Ф. Бо
гатырев. Преподаватели: Е. О. Вейль, Ф. Л. Логинов. Взаимоотношения уча
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щихся. Дружба с М. Ивановым, его трагическая судьба. Город Уржум, бы: 
горожан, развлечения, городской базар. Праздники. Поездки на каникуль 
домой. Начало первой мировой войны, изменения в жизни реального учи
лища и в быте горожан. Первые жертвы войны. Стихотворение автора «Нг 
смерть Кошкина».

Зайцев Борис Константинович (1881—1972)

2739. Зайцев Б. К. Автобиография/ / Львов-Рогачевский В. Л. Новей
шая русская литература. 3-е изд. М.; Л., 1924. С. 80—81.

То же//Львов-Рогачевский В. Л. Русская литература XX века (1890— 
1910). М., 1914. Т. 3, ч. 2. С. 65—66; Львов-Рогачевский В. Л. Новейшая 
русская литература. М., 1922. С. 65.

1881 — 1900-е гг. Родители. Детство в Калужской губернии. Учение в 
различных учебных заведениях. Литературная деятельность. Влияние на 
творчество автора русских и зарубежных писателей.

Замятин Евгений Иванович (1884—1937)
2740. Замятин Е. И. Автобиографическая справка/ / Писатели: Авто- 

биогр. и портр. совр. рус. прозаиков. М., 1928. С. 130—132.
То ж е / / Писатели. М., 1926. С. 107—111; Никитина Е. Ф. Русская ли

тература от символизма до наших дней. М., 1926. С. 318.
2741. Замятин Е. И. Автобиография //Собр. соч. М., 1929. Т. 1. С. 7—19.
То ж е//Замятин Е. И. Повести; Рассказы. Воронеж, 1986. С. 27—34.
То же//ВестнЛ. 1922. № 2/3. С. 15.
[К № 2740—2741]. 1884—1928. Детство. Учение в гимназии и в Пе

тербургском политехническом институте. Участие в революционных событиях 
1905 г. в Петербурге. Служба на кораблях. Служебные поездки по России 
и за границу. Литературная деятельность.

Засодимский Павел Владимирович (1843—1912)
2742. Морозова Т. У Павла Владимировича Засодимского / /  Север. 1973. 

№ 2. С. 96—102: ил.
Автор — родственница жены писателя А. Н. Засодимской.
1900-е гг.— 1928. Поездки семьи автора в имение Засодимских Жадины 

Боровичского уезда Новгородской губернии. Внешний облик, черты харак
тера Засодимского. Распорядок дня. Его взаимоотношения с окружающими, 
любовь к детям. Книги Засодимского в круге чтения автора. Жена писателя 
А. Н. Засодимская. В тексте — воспоминания матери автора о жизни в дет
стве в семье Засодимских.

Иванов Константин Васильевич (1890—1915), 
поэт и педагог

2743. Карандаева X. Он учил зорче видеть /  Записал В. Погильдяков / /  
Дружба. Чебоксары, 1980. ХЬ 37. С. 136—141.

Карандаева Харетина, в описываемое время учащаяся Симбирской чу
вашской учительской школы.

1911 —1924. Иванов — учитель рисования в чувашской учительской шко
ле. Черты его характера. Поэма «Нарспи».

Казбеги Александр (1848—1893)

2744. Далгат Б. К. [Воспоминания о А. Казбеги] /  Публ. и преднсл. 
У. Б. Далгата / /  ЛОс. 1980. Кя 56. С. 98—100. — В ст.: Далгат У. Б. У 
Александра Казбеги.

Далгат Башир Керимович, в описываемое время студент.
1890-е гг. Совместная поездка с Казбеги из Владикавказа на станцию 

Казбек Военно-Грузинской дороги. Личность поэта. Беседы с ним.
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Каменский Василий Васильевич (1884—1961)
2745. Каменский В. В. Автобиография. См. Т. 4, ч. 4, № 8770.
То же [с изм. текста и загл.] Двадцать пять лет труда: (Автобиогр.) / /  

ВсП. 1970. Вып. 1. С. 197—202.
Касаткин Иван Михайлович (1880—1938)

2746. Касаткин И. М. Автобиографические заметки: (К истории лич. и 
творч. взаимоотношений с М. Горьким) /Публ. В. И. Протченко/ / ЕРОПД, 
1980. 1984. С. 204—216.

1880—1930-е гг. Семья. Детство. Самообразование. Работа слесарем на 
Сормовском и Путиловском заводах в Петербурге. Революционная и лите
ратурная деятельность. Взаимоотношения с М. Горьким. Его роль в станов
лении автора как писателя. В тексте — библиографический список произведе
ний Касаткина и литературы о нем, составленный им самим.

Клюев Николай Алексеевич (1884—1937)
2747. Ивнев Р. Воспоминания о Н. А. Клюеве /  Публ. М. Шаповалова / /  

Байкал. 1984. № 4. С. 132—139.
Об авторе см. № 1438.
1915—1920-е гг. Знакомство с Клюевым в Москве. Внешность поэта. 

Особенности его характера. Манера поведения. Встречи с Клюевым в сало
не Швартц в Москве. Мнение Клюева о петербургской и московской интел
лигенции. Разговор с ним о С. А. Есенине.

Кобылянская Ольга Юлиановна (1863—1942)
2748. Кобылянская О. Ю. Автобиография / /  Кобылянская О. Ю. Избран

ное. М., 1953. С. 613—618.
2749. Кобылянская О. Ю. О себе самой: (Автобиогр. в письмах) / /  Ко

былянская О. Ю. Избранное. М., 1953. С. 619—630.
[К № 2748—2749]. 1860-е гг.— 1927. Самообразование. Круг чтения. 

Духовные интересы. Жизнь с родителями в разных городах Украины. Влия
ние местной интеллигенции на формирование личности автора. Взаимоотно
шения с писательницами Н. Кобринской, Лесей Украинкой. Начало литера
турной деятельности. Прототипы героев произведений.

Кожевников Петр Алексеевич (1872—1933)
2750. Вересаев В. В. Около литературы/ / Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. 

Т. 4. С. 247—250.
То же//Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литера

турные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 271—274.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 8781.

Козлов Иван Иванович (1779—1840), 
поэт и переводчик

2751. Козлов И. И. [Отрывок из дневника]/ / Грот К. Я. Дневник 
И. И. Козлова. Спб., 1906. С. 3—33.

1818—1820, 1825—1840. Встречи с писателями: А. С. Грибоедовым,
В. А. Жуковским, В. К. Кюхельбекером, А. С. Пушкиным, Н. И. Тургеневым. 
Работа над переводами и стихами. Литературные чтения. Дом Козловых. 
Быт. Реакция автора на смерть Пушкина. Взаимоотношения с друзьями. 
Болезнь.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921)

См. также Кя 101, 102.
2752. Короленко В. Г. Автобиографическое письмо В. Г. Короленко [к 

Н. Д. Шаховской] /  Сообщ. и примеч. А. В. Храбровицкого/ / ЛН. 1977. 
Т. 87. С. 614-618: ил.
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1870-е гг.— 1912. Автобиография в форме письма написана с целью 
уточнения некоторых фактов, изложенных в книге Н. Д. Шаховской 
«В. Г. Короленко. Опыт биографической характеристики». Круг чтения в 
якутской ссылке. Детали быта. Периоды увлечения творчеством Т. Г. Шев
ченко и идеями Н. К. Михайловского. Переезд в Москву (1873). Избрание 
в академики. «Академический инцидент». Рассказ «Сон Макара» и очерк 
«За иконой».

2753. Беленькая Ю. М. Из дневника, 7 авг. 1910 г./П убл. и примеч.
А. В. Храбровицкого/ / Яснополянский сборник, 1976. Тула, 1976. С. 182— 
183. — В ст.: Храбровицкий А. В. В. Г. Короленко в Ясной Поляне.

Беленькая Юлия Моисеевна (1893—1965), сестра С. М. Беленького, пе
реписчика Л. Н. Толстого.

Посещение Короленко семьи Чертковых р Телятинках Тульской губер
нии. Писатель об издании журналов в России. Пребывание у Толстого в Яс
ной Поляне.

2754. Вересаев В. В. В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненский/ / Собр. соч.: 
В 4 т. М., 1985. Т. 3. С. 368-376.

Сведения о др. публ.: с. 441.
* То же / /  Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литера

турные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 409—417.
То же. См. Т. 3, ч. 4, Кя 7151.

Котляревский Иван Петрович (1769—1838), 
писатель и общественный деятель

2755. Срезневский И. И. [Встреча с И. П. Котляревским] /  Публ. и пре- 
дисл. В. И. Срезневского/ / КС. 1899. Т. 64, № 1. С. 1—8 (паг. 1-я).

Срезневский Измаил Иванович (1812—1880), филолог, палеограф, этно
граф.

11 июля 1837. Посещение Котляревского в Полтаве. Интерьер дома. Бе
седа об истории Украины, украинском фольклоре.

2756. Стеблин-Каменский С. П. И. П. Котляревский / Стеблин-Камин
ский // Стеблин-Каменский С. П. Воспоминания об И. П. Котляревском: (Из 
зап. старожила). Полтава, 1883. С. 1—16.

Стеблин-Каменский (Стеблин-Каминский) Степан Павлович (1814—1886), 
педагог, писатель.

1830-е гг. Внешний облик Котляревского. Его дом. Образ жизни. Чтение 
им своих произведений. Личность писателя. Полтава в 1830-е гг.

Коцюбинский Михаил Михайлович (1864—1913)
2757. Иткин С. Годовщина: (Странички из воспоминаний о Мих. Мих. 

Коцюбинском) //У Ж . 1914. № 4. С. 48—51.
Автор — журналист, сотрудник журнала «Русское богатство».
1912—1913. Жизнь Коцюбинского на Капри. Личность писателя. Известие 

о его болезни и смерти.
2758. Коцюбинская И. М. Михаил Коцюбинский /Авториз. пер. с укр. 

Т. Стах; Науч. ред. Н. Надъярных. — М.: Мол. гвардия, 1969.— 192 с.: ил.— 
(ЖЗЛ. Сер. биогр.; Вып. 6(466)).

То же [отрывки с изм. загл.] О моем отце/ / Огонек. 1964. Кя 38. С. 25: 
портр.; Михайло Коцюбинский //Радуга. 1969. № 4. С. 84—92.

Коцюбинская Ирина Михайловна, дочь М. М. Коцюбинского.
1870-е гг.— 1913. Частично по воспоминаниям матери и жены Коцю

бинского. Семья Коцюбинского. Детство. Обучение. Первые литературные 
опыты. Поездки во Львов, в Канев, знакомство с Лесей Украинкой и 
И. Франко, работа в Бессарабии и Крыму в филлоксерной комиссии (1892— 
1895). Женитьба. Служба в губернской земской управе в Чернигове (1898— 
1911). Участие в культурно-просветительном обществе «Просвита». Литера
турная деятельность. Семейная жизнь. Занятия с детьми. Болезнь. Поездки 
для лечения на Капри (1909—1911), в Крым с семьей. Смерть Коцюбин
ского.
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2759. Могилянский М. М. М. М. Коцюбинский: (Отрывок)/ / УЖ- 1913. 
Ко 4. С. 9—13.

Могилянский Михаил Михайлович (1873—1942), публицист.
1910—1913. Переписка с Коцюбинским и воспоминания о нем. Возвра

щение писателя из Италии на Украину. Литературная деятельность. Болезнь 
и CiMepTb Коцюбинского.

2760. Мочульский М. М. К биографии М. М. Коцюбинского / /  УЖ. 1916. 
№ 10/11. С. 85—95.

Мочульский Михаил Михайлович (1875—1940).
1905—1913. Встречи с Коцюбинским во Львове и Киеве. Внешний об

лик, манера поведения писателя. Характер его литературной деятельности, 
отношение к современным украинским писателям. Состояние здоровья Ко
цюбинского в последние годы жизни. Болезнь и смерть. В конце текста — 
письма Коцюбинского автору.

Креве-Мицкявичюс (Мицкевич) Викентий (Винцас)
Иосифович (1882—1954)

2761. Ахумян Т. С. Винцас Креве (Викентий Мицкевич). См. Т. 4, ч. 4, 
К* 8791.

То же [с изм. текста и загл.] Учитель, покоривший н ас //Л Л . 1980. 
№ 4. С. 156—162; Викентий Мицкевич/ / Ахумян Т. С. Литературные очерки 
и воспоминания. Ереван, 1971. Кн. 2. С. 390—399.

2762. Шаиг А. М. Память его ж и ва//Л Л . 1982. № 5. С. 129—135: 
портр.

Шаиг (Шаик) (псевд., наст, фамилия Талыбзаде) Абдулла Мустафа ог- 
лы (1881—1959), писатель, педагог.

1909—1910-е гг. Знакомство и дружба с Креве-Мицкявичюсом в Баку. 
Креве-Мицкявичюс как педагог. Занятия автора литературой под его руко
водством. Отношение Креве-Мицкявичюса к культуре Востока.

Крылов Иван Андреевич (1768 или 1769—1844)
2763. И. А. Крылов в воспоминаниях современников /  Вступ. ст., сост., 

подгот. текста и коммент. А. М. Гордина, М. А. Гордина. — М.: Худож. лит., 
1982. — 503 с .— (Сер лит. мемуаров). — Указ, имен: с 472—499.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 2764—2785.
Аннотацию на полный текст воспоминаний Муравьева Андр. Н., отры

вок из которых помещен в сборнике, см. № 2604.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборни

ка по сравнению с ранее учтенными и сведения об их публикациях см.: Т. 2, 
ч. 2: Еропкина Н. М. (№ 3263), Княжевич В. М. (№ 3264), Колмаков Н. М. 
(Ко 3265), Мошии А. Н. (Ко 3267).

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 1: Болотов А. Т. (№ 402); Т. 2, ч. 1: Вигель Ф. Ф. 
(№ 13), Вяземский П. А. (№ 16(2), Иваницкий Н. И. (№ 31), Колма
ков Н. М. (.№ 34), Львова Е. Н. (№ 42), Никитенко А. В. (№ 53(2)), 
Оом Ф. А. (Ко 399), Панаев И. И. (№ 1223), Свербеев Д. Н. (№ 70), 
Смирнова А. О. (№ 403); Т. 2, Ч. 2: Асенкова А. Е. (№ 3576), Глушков- 
ский А. П. (Ко 3543), Жихарев С. П. (№ 2761), Каменская М. Ф. (№ 2763), 
Каратыгин П. А. (№ 3552), Каратыгина А. М. (№ 3553), Лобанов М. Е. 
(№ 3266), Погодин М. П. (№ 2772), Полевой К. А. (№ 3122). Соболыци- 
ков В. И. (№ 2777), Соловцев Ф. Г. (№ 3426), Тургенев И. С. (№ 3126); 
Т. 5, ч. 1: Керн А. П. (№ 109), Лисенков И. Т. (№ 124а), Трефолев Л. Н. 
(Ко 118).

2764. Белинский В. Г. Из статьи «Иван Андреевич Крылов» / /  И. А. Кры
лов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 294.

Сведения о др. публ.: с. 450.
Об авторе см. № 659—661.
1830—1844. Характеристика личности Крылова.
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2765. Быстров И. П. Из статьи «Отрывки из записок моих об Иване 
Андреевиче Крылове»/ / И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 
1982. С. 235—243.

Сведения о др. публ.: с. 434—435.
Быстров Иван Павлович (1798—1850), литератор, библиограф, библиоте

карь Публичной библиотеки в Петербурге.
1829— 1844. Служба в Публичной библиотеке. Литературная и журна

листская деятельность Крылова. Его успехи в изучении греческого языка и 
попытки перевода греческих писателей. Помощь Крылова в библиотечной 
работе автора. Круг чтения писателя. История басни «Волк на псарне», по
священной М. И. Кутузову. Черты характера Крылова.

2766. Венецианов А. Г. О Крылове / /  И. А. Крылов в воспоминаниях 
современников. М., 1982. С. 160.

Об авторе см. № 1961 —1963.
1820-е— 1830-е гг. Посещения Крылова. Его быт, условия жизни. Ха

рактер писателя.
2767. Вяземский П. А. Из неоконченной статьи «О смерти И. А. Кры

лова» / /И . А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 177— 
180.

Сведения о др. публ.: с. 421.
2768. Вяземский П. А. Из статьи «Жуковский — Пушкин. О новой пиити

ке басен» / /И . А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 177.
Сведения о др. публ.: с. 420.
2769. Вяземский П. А. Из статьи «Известие о жизни и стихотворениях 

Ивана Ивановича Дмитриева: Приписка»/ / И. А. Крылов в воспоминаниях 
современников. М., 1982. С. 169—176.

Сведения о др. публ.: с. 416.
[К № 2767—2769]. Об авторе см. № 2653.
1816—1844. Характеристика личности Крылова, его образ жизни. Взаи

моотношения с И. И. Дмитриевым и Н. И. Гнедичем. Оценка Крыловым 
деятельности Российской Академии. Его литературные вкусы и суждения. 
Впечатление в обществе от смерти Крылова.

2770. Грот Я. К. Из «Дополнительного биографического известия о Кры
лове» / /  И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 106— 
110.

То же / /  Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и сло
весности Академии наук. Спб., 1869. Т. 6. С. 29—41.

Грот Яков Карлович (1812—1893), историк литературы и лингвист, 
академик.

1797—1807. Уточнения фактов биографии Крылова по воспоминаниям 
М. П. Сумароковой, воспитанницы князя С. Ф. Голицына. Дата знакомства 
Крылова с Голицыным. Жизнь писателя в имении Голицына Казацкое Киев
ской губернии. Занятия с детьми русским языком. Дружба Крылова с Су
мароковой. Его участие в домашних музыкальных концертах. Работа над 
пьесой «Триумф». Ф. Ф. Вигель. Переезд Голицына и Крылова в Петер
бург после смерти Павла I. Служба Крылова правителем канцелярии Го
лицына. Увлечение писателя карточной игрой. Его отставка.

2771. Завелейский В. П. Из записок «Выдержки из моего дневника на 
память»//И . А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 257— 
258.

Сведения о др. публ.: с. 440.
Завелейский Василий Павлович (ум. не ранее 1865), чиновник Мини

стерства финансов.
1830- е гг. Встреча с Крыловым в Петербурге. Внешность баснописца, его 

костюм. Отношение современников к Крылову.
2772. Каменский П. П. Из очерка «Крылов» / /И . А. Крылов в воспо

минаниях современников. М., 1982. С. 282—283.
То же / /  Портретная и биографическая галерея словесности, наук, ху

дожеств и искусств в России. Спб., 1841. Тетр. 1. С. 1—8.
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Каменский Павел Петрович (1810—1875), писатель.
1830—1844. Внешний облик и характер Крылова, чтение им своих ба

сен в доме А. Н. Оленина. Празднование 70-летнего юбилея писателя. От
ношение общества к Крылову.

2773. Кеневич В. Ф. Из «Библиографических и исторических примечаний 
к басням Крылова»//И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 
1982. С. 301—308.

Сведения о др. публ.: с. 454.
2774. Кеневич В. Ф. Из очерка «Иван Андреевич Крылов» / /  И. А. Кры

лов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 300—301.
То же //B E . 1868. Кн. 2. С. 712—714.
2775. Кеневич В. Ф. Рассказы об И. А. Крылове / /  И. А. Крылов в вос- 

ио.минаниях современников. М., 1982. С. 299—300.
То же //P C . 1870. Т. 2, № 7. С. 86—88.
[К № 2773—2775]. Кеневич Владислав Феофилович (1831—1879), педагог, 

историк литературы, библиограф.
1800-е гг. — 1844. По воспоминаниям современников. Анекдоты о Крыло

ве. Его характер, внешность, привычки. Литературные вкусы. Остроумие Кры
лова. Рождение сюжетов басен «Осел и соловей», «Щука и кот», «Любопыт
ный» и др. Его литературные самооценки. Любовь к театру. Увлечение игрой 
в карты. Отношение к медицине. Крылов на придворном маскараде в 1836 г.

2776. Корф М. А. Отрывочные заметки и воспоминания об И. А. Крыло
ве//И . А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 247—254.

Корф Модест Андреевич (1800—1876), барон, директор Публичной биб
лиотеки, член Государственного совета, государственный секретарь.

Конец 1810-х гг.— 1844. Личность Крылова. Образ жизни. Отношение 
современников к его литературной деятельности. Круг знакомых. Читатель
ские вкусы. Болезнь. Смерть, описание панихиды и похорон. Работа Н. В. Ку
кольника над комментариями к басням Крылова. Анекдоты о баснописце.

2777. Лобанов М. Е. Обед у книгопродавца А. Ф. Смирдина 19 февраля 
1832 года/Сообщ. К. Шимкевич/ / Пушкин и его современники. Л., 1927. 
Вып. 31 /32. С. 112—118.

То же [с сокр. и изм. загл.] Из заметки «Обед у книгопродавца 
А. Ф. Смирдина 19 февраля 1832 года»//И. А. Крылов в воспоминаниях со
временников. М., 1982. С. 90—91.

Лобанов Михаил Евстафьевич (1787—1846), поэт и переводчик.
Празднование новоселья книжной лавки А. Ф. Смирдина на Невском 

проспекте. Тост Крылова. Его гонорары.
2778. Оленина А. А. Из «Дневника» (1828—1829) //И . А. Крылов в вос

поминаниях современников. М., 1982. С. 149.
Сведения о др. публ.: с. 405.
Оленина Анна Алексеевна (1808—1888), дочь А. Н. и Е. М. Олениных.
Разговор с Крыловым о замужестве, о претендентах на ее руку. Н. Д. Ки

селев.
2779. Оленина В. А. Иван Андреевич Крылов // И. А. Крылов в воспоми

наниях современников. М., 1982. С. 138—140.
Сведения о др. публ.: с. 401.
Оленина Варвара Алексеевна (1802—1877), дочь А. Н. и Е. М. Олениных.
1804—1844. Дружба Крылова с родителями автора. Биографические све

дения о Крылове, характер, его любовь к своей матери. Жизнь писателя в 
Петербурге. Дружба Н. И. Гнедича и Крылова.

2780. Оленина В. А. Из «Записных книжек» // И. А. Крылов в воспомина
ниях современников. М., 1982. С. 140—148.

Об авторе см. № 2779.
1804—1844. Взаимоотношения Крылова с семьей Олениных. Его дружба 

с Н. И. Гнедичем и В. А. Жуковским. Способности Крылова к музыке, жи
вописи и языкам. Черты характера, внешность Крылова. Стихи, посвященные 
автору. Развлечения в имении Олениных Приютино под Петербургом. Жизнь
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Крылова в Петербурге, его карьера. Служба у князя С. Ф. Голицына. Коми
ческие эпизоды из жизни Крылова. Участие в домашних спектаклях.

2781. Оленина В. А. Оригинальность Крылова // И. А. Крылов в воспоми
наниях современников. М., 1982. С. 401—403.

Сведения о др. публ.: с. 40Г,
Об авторе см. № 2779.
1810-е гг.— 1844. Характеристика личности Крылова. Его дружба с 

Е. В. Татищевым, эпизод из жизни Крылова на даче у Татищевых. Способно
сти Крылова к иностранным языкам, увлечение музыкой.

2782. Плетнев П. А. Иван Андреевич Крылов // И. А. Крылов в воспомина
ниях современников. М., 1982. С. 185—208.

Сведения о др. публ.: с. 425.
2783. Плетнев П. А. Из очерка «Жизнь и сочинения Ивана Андреевича 

Крылова»//И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. С. 208— 
234.

Сведения о др. публ.: с. 431—432.
[К № 2782—2783]. Плетнев Петр Александрович (1792—1865), литератур

ный критик, поэт, профессор Петербургского университета.
1805—1844. Очерки, основанные на воспоминаниях современников 

(С. Н. Глинки, Е. А. Карлгоф и др.), рассказах Крылова и личных впечатле
ниях автора. Крылов на публичном чтении в связи с открытием в Петербурге 
Публичной библиотеки. Его манера чтения басен. Внешность баснописца. 
Н. И. Гнедич. И. А. Дмитревский. Дружба Крылова с А. Н. и Е. М. Олени
ными. Служба в Публичной библиотеке. Его характер, привычки. Суждения 
о литературе. Способности к иностранным языкам, музыке и рисованию. От
ношение Крылова к путешествиям. Квартиры баснописца при Публичной биб
лиотеке и на Васильевском острове. Последняя встреча автора с Крыловым. 
Его болезнь и смерть. Рассказ Я. И. Ростовцева о последнем разговоре с 
Крыловым, о его отношении к своей болезни.

2784. Погодин М. П. Из «Дневника, 183Ь//И . А. Крылов в воспомина
ниях современников. М., 1982. С. 245.

Сведения о др. публ.: с. 437.
Об авторе см. № 2555.
Окт. — нояб. 1831. Встречи с Крыловым в Английском клубе и в доме у 

баснописца. Разговоры о литературе. Оценка автором творчества Крылова. 
И. А. Дмитревский.

2785. Тургенев И. С. Из рецензии «Крылов и его басни. Пер. В. Р. Рол- 
стона, 3-е изд., значит, расширенное» // И. А. Крылов в воспоминаниях совре
менников. М., 1982. С. 297—298.

Сведения о др. публ.: с. 452.
Об авторе см. № 2869—2884.
1844. Встреча с Крыловым у П. А. Плетнева. Характер Крылова, его 

внешний облик.
Курочкин Василий Степанович (1831—1875), 

поэт, переводчик, журналист
2786. Засодимский П. В. Василий Курочкин. См. Т. 3, ч. 4, № 7232.
То же [отрывок без загл.] // Журналист. 1981. № 11. С. 79—80. — В ст.: 

Газетный человек.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841)

2787. Лермонтов М. Ю. Автобиографические заметки/ / Собр. соч.: В 4 т. 
Л., 1981. Т. 4. С. 351—354.

Сведения о др. публ.: с. 477—482 *. 1
1 Сведения о публикациях автобиографических материалов до 1936 г. см. 

в изд.: Библиография текстов Лермонтова: Публ. отд. изд. и собр. соч. 
(1824—1935) /Сост. К. Д. Александров и Н. А. Кузьмина. — М ; Л.: АН СССР, 
1936. — 479 с. — Алф. указ, произведений Лермонтова, приписываемых ему 
стихотворений и автографов: с. 435—436.
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То же//Собр. соч.: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 4. С. 525—530; В 4 т. М.; Л.,
1962. Т. 4. С. 525—530; Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 385—388.

То же [с сокр.] // Избранное. Воронеж, 1981. С. 518—520.
2788. Лермонтов М. Ю. Заметки, планы и сюжеты // Поли. собр. соч.: 

В 5 т. М.; Л., 1937. С. 348—351, 354.
То же//Поли. собр. соч.: [В 4 т.]. Л., 1940. Т. 4. С. 459, 463—466, 470— 

471; В 4 т. М.; Л., 1948. Т. 4. С. 379, 382—385, 388, 393—394; В 4 т. М., 1953. 
Т. 4. С. 365, 368—370, 373; Собр. соч.: В 4 т. М., 1958. Т. 4. С. 387, 390—393, 
397; М., 1965. Т. 4. С. 331, 334—337, 341; М., 1969. Т. 4. С. 414, 417—421,
425; М., 1976. Т. 4. С. 353, 356—359, 366; М., 1984. Т. 4. С. 348, 351—355,
359; М., 1986. Т. 4. С. 359, 364—366, 370.

[К Ко 2787—2788]. 1817—1830. Детство. Первые стихотворные опыты. 
Мысли о русской литературе. Чтение Ж. Ж. Руссо и Вольтера. Сопоставление 
своей биографии с биографией Байрона. Светские знакомые и развлечения.

2789. [Воспоминания современников о дуэли М. Ю. Лермонтова с 
Н. С. Мартыновым] / Записал В. Н. Диков/ / Ставрополье. 1984. № 4. С. 90— 
92. — В ст.: Белоконь С. Смерть поэта: (К вопр. о дуэли М. Ю. Лермонтова с 
Мартыновым).

13—15 июня 1841. Воспоминания А. П. Верзилиной, В. Н. Дикова, В. И. 
Чилаева и других лиц даны частично в изложении. Лермонтов и Мартынов 
на вечере у Верзилиных. Настроение поэта, его разговор с Верзилиной. Ссора 
Мартынова с Лермонтовым по дороге домой и вызов на дуэль. Попытка офи
церов примирить ссорящихся. Дуэль. Смерть Лермонтова.

2790. Мамацев К. X. Новые материалы об участии М. Ю. Лермонтова 
в войне на Кавказе в 1840 году. См. Т. 2, ч. 2, № 3303.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний: (В передаче В. Потто) // 
Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 242—243.

2791. Мартынов Н. С. Моя исповедь. См. Т. 2, ч. 2, № 3305.
То же II ИТамбУАК. 1904. Вып. 47, т. 1, С. 151 —153. (Прил. 2).
2792. Мартынов Н. С. Отрывки из автобиографических записок. См. Т. 2, 

ч. 2, Ко 3306.
То ж е / / ИТамбУАК. 1904. Вып. 47, т. 1, С. 147—150. (Прил. 2).
2793. Рассказ штабс-капитана N. о Лермонтове/ / ЛГ. 1973. № 3. С. 95.— 

В ст.: Гачечиладзе А. Еще одно малоизвестное свидетельство современника о 
М. Ю. Лермонтове.

Сведения о др. публ.: с. 95.
То ж е / / ВЛ. 1973. Л» 8. С. 316.— В ст.: Свидетельство современника о 

Лермонтове.
Автор — казначей полка в Кахетии.
1837. Встреча с Лермонтовым в одном из частных домов. Внешность 

поэта, манера разговора. Характер Лермонтова, его мировоззрение.
2794. Ростопчина Е. П. Из письма к Александру Дюма//М. Ю. Лермон

тов в воспоминаниях современников. М., 1972. С. 280—286.
То ж е / / Дюма А. Кавказ. Тифлис, 1861. С. 453—462; М. Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников. Пенза, 1960. С. 231—237; М., 1964. С. 286— 
292; PC. 1882. Т. 35, № 9. С. 615—620.

То же [отрывок]/ / Ростопчина Е. П. Талисман. М., 1987. С. 276—277.
Ростопчина Евдокия Петровна (1811—1858), графиня, поэтесса.
1820-е гг. — 1841. Воспоминания в форме письма. Внешний облик Лер

монтова, черты характера, отношение к окружающим. Увлечение живописью. 
Встречи с Лермонтовым в Петербурге. Отношение к поэту светского об
щества.

Лесков Николай Семенович (1831—1895)
2795. Лесков Н. С. «Автобиографическая заметка» [№ 1 ]//Лесков А. Н. 

Жизнь Николая Лескова: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 41—48.
То же//Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Тула, 1981. С. 14—18. 
То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7244.
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2796. Лесков Н. С. Автобиографическая заметка [№ 2] // Лесков А. Н. 
Жизнь Николая Лескова: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 39—41.

То же //Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Тула, 1981. С. 12—14.
То же. См. Т. 3, ч. 4, N° 7243.
2797. Лесков Н. С. Заметка о себе самом // Лесков А. Н. Жизнь Нико

лая Лескова: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 49—50.
То же .//Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Тула. 1981. С. 19—20.
То же. См. Т. 3, ч. 4, N° 7242.
2798. Лесков Н. С. Как я учился праздновать: (Из дет. воспоминаний 

писателя) //Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: В 2 т. М., 1984. Т. 1.
С. 111—113.

То же//Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. Тула, 1981. С. 68—70.
То же. См. Т. 3, ч. 4, N° 7245.
2799. Ахматова Е. Н. Мое знакомство с Н. С. Лесковым и его письма ко 

мне: (Отр. из воспоминаний восьмидесятилет. женщины) // В мире Лескова. 
М., 1983. С. 322—337.

Ахматова Елизавета Николаевна (1820—1904), писательница и пере
водчица.

1881—1894. Знакомство с Лесковым в связи с подготовкой юбилейного 
издания «Собрания переводных романов, повестей и рассказов». Рассказ пи
сателя «Леон, дворецкий сын». Настроения Лескова, состояние его здоровья. 
Характер писателя, его мировоззрение, споры с автором. Отношение Лескова 
к литературной работе автора. В тексте— 13 писем Лескова автору.

2800. Борхсениус Е. И. Мои воспоминания о Николае Семеновиче Ле
скове//В мире Лескова. М., 1983. С. 342—359.

Борхсениус Екатерина Иринеевна (ум. после 1930), жена доктора 
Н. Ф. Борхсениуса, лечившего Н. С. Лескова в последние два года его жизни.

1891—1895. Знакомство с Лесковым на даче под Нарвой. Особенности 
личности и внешнего облика писателя. Уклад его жизни. Состояние здоровья. 
Отношение писателя к литературной критике, цензорам и читателям
В. П. Буренин. Взаимоотношения Лескова с родными. Религиозные взгляды 
писателя. Портрет Лескова работы В. А. Серова. Болезнь и смерть писателя. 
Его похороны.

2801. Варнеке Б. В. Две встречи с Н. С. Лесковым//В мире Лескова. М., 
1983. С. 337—341.

Об авторе см. N° 2262.
1894. Встречи с Лесковым у него дома в связи с поручениями от редак

ции газеты «Петербургские ведомости». Кабинет писателя. Его манера обще
ния, характер. Отзыв о Л. Н. Толстом. Оценка сборника рассказов Г. Келлера 
«Изречение». Разговор с писателем о героях его романа «Островитяне». Изда
тель «Петербургских ведомостей» В. Г. Авсеенко.

2802. Лейкин Н. А. Из дневника/ / В мире Лескова. М., 1983. С. 360—363.
Лейкин Николай Александрович (1841—1906), писатель и журналист.
23, 24 февр. 1895. Похороны Лескова. Состав траурной процессии. От

клики в газетах.
2803. Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его лич., семейным и 

несемейным записям и памятям: В 2 т. — М.: Худож. лит., 1984.— (Сер. лит, 
мемуаров).

Т. 1, ч. 1—2/Вступ. ст., подгот. текста, коммент. А. А. Горелова. — 479 с.: 
портр.

Т. 2, ч. 3—4 /Подгот. текста и коммент. В. А. Туниманова и Н. Л. Суха- 
чева. — 607 с. — Алф. указ, имен и назв.: с. 564—605.

То же. — Тула, 1981. — 647 с.
То же. См. Т. 3. ч. 4. N° 7255а.
2804. Либрович С. Ф. «Писателей надо уважать»: Из воспоминаний об 

авт. «Соборян»/ / ЖЖ. 1915. N° 5. С. 24.
Об авторе см. № 1485.
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1870-е— 1880-е гг. Посещения Лескова, его кабинет. Разговор об отно
шении к писателям в России. Коллекция читательских подарков Лескову. Ли
тературный архив писателя. Его работа над словом.

2805. Пешкова-Толиверова А. Н. Памяти Николая Семеновича Лескова. 
См. Т. 3, ч. 4, № 7261.

То же [с сокр.]//ВМУ. Сер. 10. Журналистика. 1981. № 5. С. 86—88.— 
В ст.: Микушкина С. Г. Воспоминания русской гарибальдийки о Н. С. Лескове.

2806. Фаресов А. И. Из воспоминаний о Лескове/ / Баян. 1908. № 3 /6 .
С. 147—153.

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

Первая половина 1890-х гг. Настроение Лескова в последние годы его 
жизни. Отношение к Л. Н. Толстому и А. К. Шеллеру. Рассуждения о вере, 
об идейных противниках. Спор с писателем В. А. Величко о взаимоотношениях 
наций, о служении государству. В тексте — письмо Величко к Лескову и пись
мо Лескова автору.

2807. Фаресов А. И. Парадоксы и мысли Н. С. Лескова о жизни и лите
ратуре/ / Баян. 1910. № 1. С. 1—12; № 2. С. 17—23.

Об авторе см. № 2806.
Нач. 1890-х гг. Взгляды Лескова на вопросы нравственности и религии, 

рассуждения о болезнях и смерти, о женщинах, детях, семье. Отношение 
Лескова к практицизму его времени. Писатель о значении мировоззрения для 
творчества. Его оценки Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. К. Шеллера. Кни
га автора о Лескове «Против течения».

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897)

2808. Федоров А. М. Аполлон Николаевич Майков: Воспоминания // Про
буждение. 1917. № 3. С. 153—158: портр.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949), писатель.
1887—1897. Отношение Майкова к первым стихам автора. Личное зна

комство с ним в Петербурге. Писатель о современной литературе. Его воспо
минания о В. Г. Белинском. Посещение Майкова Д. В. Григоровичем. Их от
ношение к рассказу Л. Н. Толстого «Хозяин и работник». Смерть Майкова.

Малютин Иван Петрович (1873—1962)

2809. Малютин И. П. Незабываемые встречи. См. Т. 4, ч. 4, N° 8837.
То же [отрывок с изм. текста и загл.] Неутомимый исследователь Азии 

[Г. Н. Потанин] //ЮжУ. 1957. Ад 1. С. 196—199.

Мамин-Сибиряк (псевд., наст, фамилия Мамин)
Дмитрий Наркисович (1852—1912)

2810. Мамин-Сибиряк Д. Н. [Автобиография]/ / ВЛ. 1976. N° 4. С. 198—199. 
1852—1898. Краткая автобиография в форме письма к А. Врзалу, пере

водчику и пропагандисту русской литературы в Чехии. Место рождения. Отец 
и мать. Быт семьи. Круг детского чтения. Уход из семьи. Годы учения. Воз
вращение на Урал (1877). Литературная деятельность. Переезд в Петербург 
(1891). Выбор профессии.

2811. Мамин-Сибиряк Д. Н. Археологическая поездка по Уралу/Д. Н. Ма
мин//ТИМАО. 1894. Т. 15, вып. 1. С. 95—103 (паг. 2-я).

1889 (?). Археологические раскопки в окрестностях Екатеринбурга и 
Чердыни Пермской губернии, на Южном и Среднем Урале. Условия работы. 
Археологические находки.

2812. Мамин-Сибиряк Д. Н. Из далекого прошлого. См. Т. 3, ч. 4, № 7284. 
То ж е/ / Мамин-Сибиряк Д. Н. Повести; Рассказы; Очерки. М., 1983.

С. 344—471.
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Марин Сергей Никифорович (1775—1813), 
поэт; флигель-адъютант Александра I

2813. Марин А. Н. Краткое жизнеописание Сергея Никифоровича Марина, 
составленное его братом А. Н. Мариным/ / Летописи / Гос. лит. музей. М., 
1948. Кн. 10. С. 474—477.

Об авторе см. N° 600.
1776—1813. Семья. Отец Н. М. Марин. Воспитание и образование. Черты 

характера Марина. Литературная деятельность. Военная служба. Участие в 
сражении под Аустерлицем, в Отечественной войне 1812 г. Болезнь и смерть.

Мей Лев Александрович (1822—1862)

2814. Тарусин И. Е. [Воспоминания о Л. А. Мее]//ИВ. 1904. Т. 97, № 8. 
С. 512—513.— В ст.: Яцимирский А. И. Из воспоминаний поэтов-крестьян о 
русских писателях.

Тарусин Иван Егорович (1834—1885), крестьянин, поэт-самоучка.
1860—1862. Знакомство с Меем в Петербурге. Отношение поэта к стихам 

автора, интерес к народным песням.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941), 
писатель, философ, критик

2815. Мережковский Д. С. Автобиографическая заметка/ / Поли. собр. 
соч.: [В 24 т.]. М., 1914. Т. 24. С. 107—116.

То же//Русская литература XX в.: [В 3 т.]. М., 1914. Т. 1. С. 288—294.
То же [отрывок]/ / За сто лет. Пг., 1923. С. 111—ИЗ.
1865—1913. Родословная. Родители. Детство в Петербурге. Первые лите

ратурные опыты. Встреча с Ф. М. Достоевским. Студенческие годы. Литера
турные знакомства. Сотрудничество в журналах. Н. К. Михайловский, 
Г. И. Успенский. Поездки по России и за границу. Увлечение символизмом. 
Брак с 3. Н. Гиппиус. Публикация художественных и философско-критиче
ских сочинений. Поездка с Гиппиус к Л. Н. Толстому. Духовная эволюция 
автора.

2816. Розанов В. В. Заметка о Мережковском/ / ХЖМИ. 1903. N° 2. 
С. 15—16.

Розанов Василий Васильевич (1856—1919), философ, публицист, писатель.
1901. Беседа с Мережковским о Л. Н. Толстом в связи с лекцией Мереж

ковского в Философском обществе при Петербургском университете.

Муравьев Андрей Николаевич (1806—1876), 
духовный писатель, офицер, чиновник

2817. Семенов М. О. А. Н. Муравьев в последние годы своей жизни. См. 
Т. 2, ч. 2, N° 3332.

То же [с сокр.]//РА. 1895. Кн. 2, вып. 5. С. 55—85; Вып. 6. С. 139—178.
2818. Сементовский А. М. Воспоминания об А. Н. Муравьеве/ / ДНР. 

1876. Т. 1, N° 4. С. 396—397.
Сементовский Александр Максимович, писатель.
1858—1868. Знакомство и встречи с Муравьевым в Киеве и в Петербурге. 

Личность писателя.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887)
2819. Надсон С. Я. Автобиография. См. Т. 3, ч. 4, № 7342.
То же//Волны. 1912. № 1. С. 5—7.
2820. Баранцевич К. С. Встречи с С. Я. Надсоном. См. Т. 3, ч. 4, N° 7346. 
То ж е/ / Волны. 1912. N° 1. С. 16—17.
2821. Быков П. В. Три встречи. См. Т. 3, ч. 4, N° 7348.
То ж е / / Волны. 1912. № 1. С. 13—16.
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Назарьева (псевд. Н. Левин) Капитолина Валерьяновна (1847—1900)
2822. Хирьяков А. М. Из воспоминаний о К. В. Назарьевой: На огонек // 

ЖД. 1900. Kq 12. С. 199—201.
Хирьяков Александр Модестович (1863—1946), журналист.
Конец 1890-х гг. Посещение Назарьевой в последние годы ее жизни. Пуб

лицистическая деятельность писательницы в газете «Северный курьер». Пись
ма читателей. Черты характера Назарьевой.

Наумов Николай Иванович (1838—1901)
2823. Ядринцев Н. М. Н. И. Наумов: Посвящ. тридцатилетию лит. дея

тельности // Л НС. 1980. Т. 5. С. 125—127.
Об авторе см. № 1506—1521.
1850-е гг.— 1886. Наумов в Томской гимназии. Начало литературной дея

тельности в Петербурге. Условия жизни писателя. Редакция журнала «Све
точ». Служба в Томской губернии. Встреча с автором в Петербурге (1876). 
Возвращение писателя в Томскую губернию (служба в Мариинске, Томске,
1884—1886). Наумов как писатель. Черты его характера.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877)
2824. Боборыкин П. Д. Николай Алексеевич Некрасов. См. Т. 3, ч. 4, 

Ко 7378.
То же//Некрасов Н. А. Соч. М., 1986. С. 498—509.
2825. Вейнберг П. И. [Воспоминания о Н. А. Некрасове]/ / ИВ. 1903. Т. 91, 

№ 2. С. 713—715. — В ст.: Боцяновский В. Ф. Некрасовские дни.
Сведения о др. публ.: с. 713.
Об авторе см. № 1917.
1858—1878. Знакомство с Некрасовым в Петербурге по рекомендации 

А. В. Дружинина. Отношение Некрасова к молодым писателям и сотрудни
кам журнала «Современник». Условия жизни, характер поэта, оценка им своих 
произведений.

2826. [Воспоминания крестьян о Н. А. Некрасове и его родителях]/ / Ярос
лавский край. Ярославль, 1929. Сб. 2. С. 198—200.— (Тр. секции краеведе
ния /Яросл. естеств.-науч. и краевед, о-во; Т. 3, ч. 2). — В ст.: Чистяков В. Ф. 
Старожилы некрасовщины о Некрасовых.

1820-е гг. — 1871. Воспоминания Широковых, А. Пургина, Паутовой, 
И. К. Борисова, В. С. Филагриевского. Поместье Некрасовых. Барский дом. 
Отец поэта — А. С. Некрасов, его отношение к крестьянам, увлечение охотой. 
Псарня. Фамильный склеп Некрасовых в селе Абакумцево Ярославской гу
бернии. Могила матери поэта Е. А. Некрасовой. Взаимоотношения Некрасова 
с крестьянами, его интерес к народной песне, постройка им школы в селе 
Абакумцево.

2827. [Воспоминания современников о 3. Н. Некрасовой]/ / СР. 1915. 
№ 5(206). С. 1—2. — В ст.: Измайлов А. А. Ушедшая легенда: (К кончине 
жены Н. А. Некрасова).

1914. Воспоминания разных лиц, посещавших вдову поэта в ее квартире 
в Саратове. Местоположение дома. Внешность Некрасовой. Ее отношение к 
расспросам о муже. Болезнь Некрасова. Венчание. Оценка вдовой поэта вос
поминаний о нем разных лиц.

2828. Достоевский Ф. М. [Воспоминания о Н. А. Некрасове]/ / Поли. собр. 
соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 28—31.— (Дневник писателя. 1877. Янв. 
[Гл. 2]).

Сведения о др. публ.: с. 317.
То же [с сокр. и изм. загл.] Из «Дневника писателя»/ / Некрасов Н. А. 

Соч. М., 1986. С. 477—481.
Об авторе см. № 2692—2720.
Май 1845—1877. Начало литературной деятельности автора. Посещение 

его Д. В. Григоровичем и Н. А. Некрасовым в связи с прочтением рукописи 
повести «Бедные люди». Рассказ Григоровича о впечатлении Некрасова от 
повести. Передача рукописи В. Г. Белинскому. Характер Некрасова. Знаком
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ство автора с Белинским. Чтение сборника стихотворений Некрасова «Пос
ледние песни». Болезнь поэта, посещение его автором.

2829. Ковалевский П. М. Николай Алексеевич Некрасов. См. Т. 3, ч. 4, 
№ 7400.

То же [с сокр.] II Некрасов Н. А. Соч. М., 1986. С. 481—498.
2830. Кони А. Ф. Николай Алексеевич Некрасов. См. Т. 3, ч. 4, № 7402.
То же [с сокр.] И Некрасов Н. А. Соч. М., 1986. С. 513—518.
2831. Немирович-Данченко Вас. И. Мои встречи с Некрасовым. См. Т. 3, 

ч. 4, № 7417.
То же [с сокр.]/ / Некрасов Н. А. Соч. М., 1986. С. 518—524.
2832. Панаев В. А. Воспоминания. См. Т. 3, ч. 4, № 7420.
То же [с изм. загл.] Встречи с Некрасовым/ / Некрасов Н. А. Соч. М., 

1986. С. 509—513.
2833. Писарев М. И.1 [Воспоминания о Н. А. Некрасове] // ИВ. 1903. 

Т. 91, № 2. С. 715—716. — В ст.: Боцяновский В. Ф. Некрасовские дни.
Сведения о др. публ.: с. 715.
Писарев Модест Иванович (1844—1904), актер, театральный критик.
1860-е— 1870-е гг. Отношение Некрасова к нуждающимся литераторам 

Материальное положение поэта в молодости (по рассказам режиссера 
Н. И. Куликова и актрисы А. И. Шуберт).

2834. Чернышевский Н. Г. Заметки о Некрасове. См. Т. 3, ч. 4, № 7446.
То же [отрывок]/ / Некрасов Н. А. Соч. М., 1986. С. 475—477.

Никитин Иван Саввич (1824—1861)
2835. Сабинин Е. И. [Воспоминания об И. С. Никитине]/ / Протоиерей 

Скорбященской церви при богоугодных заведениях Воронежского губернского 
земства Евферий Иванович Сабинин. Воронеж, 1910. С. 2—6. — В ст.: Филип* 
повский А. Протоиерей Евферий Иванович Сабинин.

Автор (р. 1833), в описываемое время учащийся Воронежской духовной 
семинарии.

Конец 1840-х гг. Знакомство с Никитиным и его отцом. Характер отца. 
Обстановка в доме. Внешний облик Никитина. Его первые стихи.

Одоевский Владимир Федорович (1804—1869), 
писатель, философ

2836. Одоевский В. Ф. [Автобиография] // Одоевский В. Ф. Последний квар
тет Бетховена. М., 1982. С. 320—321.

То же // Чешихин-Ветринский В. Е. В сороковых годах / Ветринский Ч, 
М., 1899. С. 294—295.

Формирование личности автора.
2837. Погодин М. П. Воспоминание о князе Владимире Федоровиче Одо

евском. См. Т. 2, ч. 2, № 3342.
То же [с сокр.]/ / Одоевский В. Ф. Последний квартет Бетховена. М.. 

1982. С. 321—326.
2838. Пятковский А. П. Князь В. Ф. Одоевский. Спб., 1880. С. 39—49.
То же [с изм. загл.] Пятковский А. П. Князь Одоевский // Одоевский В. Ф

Последний квартет Бетховена. М., 1982. С. 372—376; Князь В. Ф. Одоевский 
и Д. В. Веневитинов. 3-е изд. Спб., 1901. С. 63—67.

Пятковский Александр Петрович (1840—1904), филолог, педагог, редак
тор-издатель журнала «Народная школа».

1850-е гг. — 1861. Статья автора о Д. В. Веневитинове и интерес к ней 
Одоевского. Посещение его в Петербурге. Внешний облик, личность писателя 
Беседы с ним о Веневитинове, о русской журналистике. Отношение Одоевско
го к молодым писателям.

2839. Соллогуб В. А. Воспоминание о князе Владимире Федоровиче Одо
евском. См. Т. 2, ч. 2, № 3344.

В тексте статьи ошибочно указан второй инициал: П.
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То же [с сокр.] И Одоевский В. Ф. Последний квартет Бетховена. М., 
1982. С. 342—344.

Орлов Александр Анфимович (1791—1840)
2840. Орлов А. А. Моя жизнь или исповедь: Моек, происшествия Алек

сандра Орлова: В 2 ч. — М.: Губ. тип., 1832.
Ч. 1. 124 с.
Ч. 2. 120 с.
1791—1820-е гг. Детство. Отец, мать и другие родственники. Обучение 

автора в Московской духовной семинарии. Быт и нравы сельского и низшего 
московского духовенства, мещанства и мелкого чиновничества.

Островский Александр Николаевич (1823—1886)
2841. Островский А. Н. [Дневник], 1883. См. Т. 3, ч. 4, № 7462.
То же [отрывки с изм. загл.] Из путевого дневника 1883 года/ / Сквозь- 

столетия. Тбилиси, 1983. С. 396—401.
2842. Шателен М. А. Из воспоминаний/ / Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. 

С. 408—409.
То же [без загл.]//ЛГ. 1960. № 2. С. 102—103.— В ст.: Степанов А.

А. Н. Островский в Грузии: (По неопубл. материалам).
Шателен Михаил Андреевич (1866—1957), электротехник, муж дочери

А. Н. Островского — М. А. Островской, впоследствии член-корреспондент 
АН СССР.

Окт. 1883. Знакомство с Островским в Тифлисе в доме отчима А. В. Бах- 
метева. Характер писателя, его манера общения с молодежью. Интерес Остров
ского к грузинской литературе, попытка написать либретто для оперы из кав
казской жизни на музыку М. М. Ипполитова-Иванова.

Павлов Николай Данилович (ум. 1908)
2843. Курбский А. С. Из воспоминаний о Н. Д. Павлове//ТИ. 1908. № 37. 

С. 636: портр.
Курбский Алексей С., журналист.
1850-е гг. — 1908. Биографические сведения и воспоминания. Павлов — 

антрепренер и драматург. Его знакомство с А. Н. Островским. Постановка 
пьесы Павлова «На пороге великих событий» А. И. Южиным-Сумбатовым. 
Личность драматурга.

Писахсв Степан Григорьевич (1879—1960)
2844. Писахов С. Г. Биография // Писахов С. Г. Сказки; Очерки; Письма. 

Архангельск, 1985. С. 260—261.
То же [с изм. загл.] См. Т. 4, ч. 4, № 8894.

Писемский Алексей Феофилактозич (1821—1881)
2845. Анненков П. В. Художник и простой человек. См. Т. 3, ч. 4, № 7522. 
То же//Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 478—

516.

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893)
2846. Ядринцев Н. М. Венок на могилу А. Н. Плещеева/ / Л НС. 1980. 

Т. 5. С. 141—144.
Об авторе см. ЛЬ 1506—1521.
1880-е гг.— 1893. Участие Плещеева в литературных вечерах Общества 

содействия учащимся в С.-Петербурге сибирякам. Встречи и беседы автора с 
писателем. Плещеев как чтец.

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), 
писатель, журналист, историк, переводчик

2847. Полевой Н. А. Автобиография (1839) / Коммент. В. Н. Орлова//Ни
колай Полевой. Л., 1934. С. 77—90.
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То же [с доп. и изм. загл.] Несколько слов от сочинителя // Полевой Н. А. 
Очерки русской литературы. Спб., 1839. Ч. 1. С. XXIV—XLIII.

1796—1822. История семейства Полевых. Отец автора — А. Е. Полевой. 
Детство и юность в Иркутске. Увлечение чтением. Отъезд в Москву. Самооб
разование. Знакомство с литературным миром в Петербурге. Смерть отца. 
Начало литературной деятельности.

Прошян Перч (псевд., наст, имя Тед-Аракелян Ованес Степанович,
1837—1907), писатель и педагог

2848. Исаакян А. С. Перч Прошян // Избр. соч.: В 2 т. М., 1956. Т. 2. 
С. 153—157.

Исаакян Аветик Саакович (1875—1957), писатель.
1890-е гг.— 1907. Встречи с Прошяном. Его семья. Отношение Прошяна 

к творчеству Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского.
Ремизов Алексей Михайлович (1877-^1957)

2849. Соколов-Микитов И. С. Воспоминания об А. М. Ремизове/ / Север. 
1982. № 10. С. 98.— В ст.: Смирнов М. Сердце, открытое людям.

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892—1975), писатель.
Осень 1911. Знакомство с Ремизовым. Его внешний облик. Помощь авто

ру в литературной работе.
Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840—1908)

2850. Измайлов А. А. Граф Е. А. Салиас: (Страничка воспоминаний)// 
Нева. 1909. № 1. Стб. 91—104.

Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921), писатель, критик.
1900-е гг. — 1908. Детские впечатления от чтения романов Салиаса. Встре

чи с писателем во время его приездов в Петербург. Его отношение к совре
менной литературе, собственному творчеству. Приезд автора в Москву и по
сещение дома писателя.

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889)
2851. Кривенко С. Н. Воспоминания о М. Е. Салтыкове / С. Н. К ./ / ИВ. 

1890. Т. 62, № 10. С. 318—342; № И. С. 603—631.
Об авторе см. № 673.
1873—1889. Характеристика литературной деятельности Салтыкова-Щед

рина. Его мировоззрение и нравственный облик. Знакомство автора с писате
лем в редакции журнала «Отечественные записки», совместная работа в жур
нале. Руководство Салтыкова-Щедрина журналом после смерти Н. А. Некра
сова. Забота о сотрудниках журнала. Отношения Салтыкова-Щедрина и 
С. П. Боткина. Высказывания о писателе Н. К. Михайловского, С. Н. Южако
ва, А. М. Скабичевского и др. Закрытие журнала «Отечественные записки». 
Болезнь Салтыкова-Щедрина.

Северянин Игорь (псевд., наст, имя Лотарев 
Игорь Васильевич, 1887—1941)

2852. Северянин И. Беспечно путь свершая... / ВсП. 1982. Вып. 4. С. 130— 
132. — В ст.: Филькина Е. Ю. Судьба поэта.

1907—1914. Отклики К. М. Фофанова, В. Я- Брюсова, Ф. К. Сологуба на 
стихи автора. Эгофутуризм и кубофутуризм. Встречи с В. В. Маяковским в 
Берлине. Знакомство с Сологубом. В тексте — стихи Брюсова, посвященные 
Северянину.

2853. Северянин И. Моя поэзия: Исповедь Игоря Северянина для «Синего 
журнала»/ / СинЖ. 1913. № 41. С. 5.

1904—1910-е гг. Первая книга стихов. Отзывы критики. Отношение ав
тора к современным ему русским поэтам.

2854. Бурлюк Д. Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста: Игорь Се
верянин//Из истории рукописных и старопечатных собраний. Л., 1979.
С. 149.— В ст.: Зубкова Н. А. И. В. Северянин.
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Бурлюк Давид Давидович (1882—1967), поэт и художник.
1907—1915. Отношение автора к творчеству И. Северянина. Встречи с 

ним в Симферополе в доме В. И. Сидорова (Вадима Баяна) и в петроград
ской квартире Северянина. Поэтическое окружение Северянина. Поэты-футу
ристы. Манера Северянина читать свои стихи. Внешний облик поэта, харак
теристика его личности.

Сенковский (псевд. Барон Брамбеус) Осип (Юлиан) Иванович 
(1800—1858), писатель и журналист, востоковед

2855. Милюков А. П. Знакомство с О. И. Сенковским. См. Т. 2, ч. 2, 
№ 3358.

То же // ИВ. Т880. Т. 1, JMb 1. С. 150—158.

Серафимович (псевд., наст, фамилия Попов)
Александр Серафимович (1863—1949)

2856. Серафимович А. С. [Автобиография]/ / Заря. 1914. N° 7. С. 9—10.— 
(Как мы начинали?).

1880-е гг. Ссылка в Мезень Архангельской губернии. Первые рассказы.
2857. Лепилин А. Серафимович и Тренев: Из воспоминаний очевидца // 

Кубань. 1982. N° 4. С. 92—94.
Автор — в описываемое время учащийся.
1900-е гг. Встречи и беседы автора с Серафимовичем и К. А. Треневым в 

Новочеркасске. Чтение ими своих произведений. Внешний облик Серафимови
ча. Автор в гостях у писателя.

Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839)
2858. Сатин Н. М. [Воспоминания о В. И. Соколовском] / Публ. М. О. Гер- 

шензона/ / РПр. 1915. Т. 1. С. 195—201. — В ст.: Сатин Н. М. Из литератур
ных воспоминаний.

Об авторе см. № 2642.
1832—1835. Знакомство с Соколовским. Черты его характера, образ 

жизни. Соколовский в студенческом кружке. Характеристика его литератур
ной деятельности. Последняя встреча с ним в Петербурге перед заключением 
его в Шлиссельбургскую крепость.

Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903)
2859. Мейснер А. Ф. Страничка о Вс. С. Соловьеве: Из воспоминаний// 

ИЖ. 1917. Кн. 3. С. 275-278.
Мейснер Александр Федорович (1865—1922), поэт.
1890, 1902. Посещение Соловьева на его даче в Новгородской губернии. 

Начало литературной деятельности автора и помощь ему поэта. Отношение 
Соловьева к современной литературе. Воспоминания об А. Ф. Писемском. 
Чтение им вслух своего романа «Цветы бездны». Черты характера писателя. 
А. А. Брусилов.

Сомов Орест Михайлович (1794—1833), 
писатель и литературный критик

2860. Грен А. Е. О. М. Сомов//СевЦ. 1858, N° 4. С. 78—82 (паг. 3-я). 
Грен Александр Евгеньевич, поэт и переводчик.
1825—1826. Литературные вечера Д. И. Хвостова. Встречи с Сомовым. 

Характеристика его литературной деятельности.

Сундукян Габриэл Мкртичевич (1825—1912)
2861. Имедашвили И. Встречи с Габриэлом Сундукяном/ / ЛГ. 1976. 

N° 6. С. 87-92.
Об авторе см. № 2371.
1894—1910-е гг. Участие автора в постановке пьес Сундукяна в Тифлисе. 

Совместный перевод на грузинский язык его пьвсы «Любовь и свобода».
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2862. Дерунов С. Я. [Воспоминания о И. 3. Сурикове]. См. Т. 3, ч. 4, 
№ 7578.

То же [отрывок с изм. загл.] Из воспоминаний о И. 3. Сурикове/ / Сури
ков И. 3. Стихотворения. М., 1985. С. 301—303.

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903)
2863. Сухово-Кобылин А. В. [Отрывки из дневников] / Публ. Н. Б. Волко

вой//ВсП. 1980. Вып. 3. С. 22—26, 28, 31—32, 34—48. — В ст.: Волкова Н. Б. 
Странная судьба.

То же//ВсП. 1978. Вып. 3. С. 22—26, 28, 31—48.
1827—1856. Занятия в Московском университете. А. И. Герцен. Н. П. Ога

рев. Е. В. Сухово-Кобылина и Н. И. Надеждин. Л. Симон-Деманш. Ее убий
ство. Судебное следствие. Работа над пьесой «Свадьба Кречинского», поста
новка ее в Малом театре. Отношение к пьесе литературных кругов Москвы 
и Петербурга. Постановка «Свадьбы Кречинского» в Александрийском театре.

2864. Беляев Ю. Д. «Дело» // Беляев Ю. Д. Мельпомена. Б. м. и г. 
С. 109—115.

Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), театральный критик, драматург. 
1895. Посещение имения Сухово-Кобылина в Тульской губернии и рас

сказ писателя о своей работе над пьесой «Дело». Последующие постановки 
пьесы в Петербурге и Ярославле.

Терьян (псевд., наст, фамилия Тер-Григорьян) Ваан Сукиасович (1885—1920), 
поэт, общественный деятель

2865. Ханзадян В. М. Живой образ/Публ. О. Ганаланян // ЛАрм. 1982. 
Кя 5. С. 91—95.

Ханзадян Варвара Меликовна, слушательница высших женских курсов
B. И. Герье, впоследствии жена литературоведа Ц. Ханзадяна.

1907—1920. Знакомство с Терьяном в Москве, последующие встречи с 
ним. Его внешность, манера поведения, характер. Его материальное положе
ние. Разговор с ним о русской литературе, об А. С. Пушкине. Отношение 
Терьяна к друзьям. Его дружба с Ц. Ханзадяном. Литературный вечер поэта 
в Караклисе (1915). Болезнь. Последнее свидание с ним в Баку.

Тимковский Николай Иванович (1863—1922)
2866. Вересаев В. В. Туча и зорька/ / Собр. соч.: В 4 т. М., 1985. Т. 4.

C. 237—247.
То же//Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы о прошлом; Литератур

ные воспоминания; Записи для себя. М., 1984. С. 261—271.
То же. См. Т. 4, ч. 4, Кя 9005.

С у р и к о в  И ван  З а х а р о в и ч  (1 8 4 1 — 1880)

Толстой Алексей Николаевич (1882—1945)

2867. Толстой А. Н. [Автобиография]/ / Заря. 1914. № 7. С. 10: портр.— 
(Как мы начинали?).

1900-е гг. История публикации первого рассказа.
2868. Толстой А. Н. Автобиография (Авг. 1932 г.) / Публ. Е. Ю. Лит

вин/ / Волга. 1985. № 4. С. 148—150. — В ст.: Литвин Е. Ю. «Я любил жизнь».
1882—1932. Детство в усадьбе Сосновка Николаевского уезда Самарской 

губернии. Отец и мать. Отчим — А. А. Востром. Материальное положение 
семьи, быт, семейные отношения. Разорение помещичьих усадеб. Продажа 
имения и переселение семьи в Самару (1897). Обучение в реальном училище. 
Переезд в Петербург (1901), поступление в Технологический институт. Инте
рес к общественной жизни. Вступление во фракцию социал-демократов (1905). 
Смерть матери. Разрыв с первой женой. Уход из института и посвящение се
бя литературной деятельности. Круг чтения. Литературное окружение. Рабо
та в годы первой мировой войны военным корреспондентом.
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Толстой Л е в  Н и к о л а еви ч  (1 8 2 8 — 1910)

2868а. Поссе В. А. Встреча с Толстым//Лебедев Г. И., Поссе В. А. Жизнь 
Л. Н. Толстого. Спб., 1913. С. 117—133.

То же //Поссе В. А. На темы жизни. Спб., 1909. С. 116—126.
28686. Поссе В. А. Встречи с Толстым // НЖВ. 1909. № 4. Стб. 79—91: ил.
2868в. Поссе В. А. Толстой//Л. Н. Толстой в воспоминаниях современни

ков: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 250—265.
То же [с сокр.] // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 

М., 1955. Т. 2. С. 12—23; 2-е изд., испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 49—62.
[К № 2868а—2868в]. Поссе Владимир Александрович (1864—1940), публи

цист, в описываемое время фактический редактор журнала «Жизнь».
1895, 1900, 1909. Первая встреча с Л. II. Толстым в связи с петицией рус

ских ученых и писателей Николаю II. Посещение писателя вместе с М. Горь
ким в Москве и Ясной Поляне. Их взаимоотношения. Толстой о творчестве 
Горького, о рассказах в журнале «Жизнь». Внешний облик писателя. 
С. А. Толстая как собеседница. Ее рассказ о цензурной истории «Крейцеровой 
сонаты» и об аудиенции у Александра III. Последнее посещение Ясной Поля
ны (июль 1909 г.). Интерес Толстого к революционному движению, Г. В. Пле
ханову, П. А. Кропоткину. Беседа с писателем о христианстве.

2868г. Поступаев Ф. Е. У Л. Н. Толстого/ / Лев Николаевич Толстой: 
Юбил. сб. М.; Л., 1928. С. 238—240.

То ж е//Л . Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд., 
испр. и доп. М., 1960. Т. 2. С. 281—283.

Поступаев Федор Емельянович (1879—1931), рабочий, поэт.
23 нояб. 1905. Поездка в Ясную Поляну вместе с Н. Н. Гусевым. Беседа 

с Толстым о непротивлении злу, о В. Я. Брюсове, о статье Г. Джорджа о 
едином налоге.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883)

2869. Тургенев И. С. Автобиография // Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. 
Соч.: В 15 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1983. Т. 11. С. 203—204.

То же. См. Т. 3, ч. 4, ХЬ 7609.
2870. Тургенев И. С. [Дневник. Нояб. 1882 — янв. 1883 г .] / / Поли. собр. 

соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 15 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1983. Т. 11. 
С. 205—210.

То же. См. Т. 3, ч. 4, ХЬ 7612.
2871. Тургенев И. С. Иван Сергеевич Тургенев/ / Поли. собр. соч. и пи

сем: В 30 т. Соч.: В 15 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1983. Т. И. С. 201—202.
То же. См. Т. 3, ч. 4, ЛЬ 7610.
2872. Тургенев И. С. Мемориал // Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: 

В 15 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1983. Т. 11. С. 197—200.
То же. См. Т. 3, ч. 4, ХЬ 7611.
2873. И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. /Сост. и 

подгот. текста С. М. Петрова и В. Г. Фридлянд; Вступ. ст. С. М. Петрова; 
Коммснт. В. Г. Фридлянд. — М.: Худож. лит., 1983.— (Сер. лит. мемуаров).

Т. 1. 527 с.: ил.
Т. 2. 557 с.: ил. Указ, имен и назв.: с. 511—555.
То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7616.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 3, ч. 4: Боборыкин П. Д. (ЛЬ 7632(2)), Бойесен Я. X. (ХЬ 7635), Виардо П. 
(ЛЬ 7643), Встреча Тургенева с Лассалем (ХЬ 7647), Гогенлоэ X. К. В. 
(ХЬ 7656), Гонкур Э., Гонкур Ж. (ХЬ 7657), Доде А. (ЛЬ 7661(2), Икскюль 
(Икекель)-Фиккель Б. (ХЪ 7667(2)), Ковалевский М. М. (ЛЬ 7672(2)), Колба- 
син Е. Я. (ЛЬ 7672а), Кривенко С. Н. (ЛЬ 7678(2)), Лавров П. Л. (ЛЬ 7680(2)), 
Лопатин Г. А. ЛЬ 7686(2)), Нелидова Л. Ф. (ЛЬ 7698(2)), Пич Л. (ЛЬ 7708), 
Репин И. Е. (Ле 7711(2)), Савина М. Г. (ЛЬ 7718(2)), Стасюлевич М. М.
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(№ 7725(2)), Толстая M. Н. (№ 7730), Черты из парижской жизни И. С. Тур
генева (Ne 7742(2)).

В сборнике помещены также отрывки и сокращенные тексты воспоминаний, 
полные тексты которых были учтены: Т. 2, ч. 1: Щепкина А. В. (№ 1229а); 
Т. 2, ч. 2: Григорович Д. В. (№ 3116), Панаева А. Я. (№ 3120); Т. 3, ч. 4:
Анненков П. В. (№ 7618, 7619), Ардов-Апрелева Е. И. (№ 7621), Джеймс Г.
(N° 7660), Кони А. Ф. (№ 7676), Мещерский А. А. (№ 7692), Мопассан Г. де
(№ 7696), Островская Н. А. (№ 7703), Полонский Я. П. (№ 7710), Рольс-
тон В. Р. С. (No 7713), Стасов В. В. (Ns 7723), Толстой С. Л. (№ 7732), 
Фори Б. (Ns 7737), Чернышевский Н. Г. (№ 7445), Щербань Н. В. (№ 7747).

2874. Анненков П. В. Молодость И. С. Тургенева, 1840—1856//Аннен
ков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 368—394.

То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7618.
2874а. Анненков П. В. Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым, 1856— 

1862//Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 395—477.
То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7619.
2875. Бойесен Я. X. [Воспоминания о И. С. Тургеневе] / Бойесен Я. И.; 

Вступ. заметка, пер. и примеч. В. Александрова/ / В мире отечественной клас
сики. М., 1984. С. 393—402.

Пер. по изд.: Boyesen Н. Н. Reminiscens of Tourgueneff // Harper’s weekly.
N. Y., 1883. Sept. 29. Vol. 27, № 1397. P. 615.

To же [с сокр. без загл.] //ВЛ. 1981. N° 6. С. 188—196.
Бойесен Яльмар Хоорт (Хьяльмар Порт) (1848—1895), американский пи- 

сатель.
1873, 1879. Встречи с Тургеневым в Париже. Его внешность. Тургенев и 

иностранные писатели. Его знакомство с М. Твеном. Русские революционеры 
в доме Тургенева. И. Я- Павловский. Рассказы писателя о пребывании в Пе
тербурге и Москве в марте 1879 г.

2876. Джеймс Г. Иван Тургенев//Джеймс Г. Женский портрет. М., 1984. 
С. 507—524. Пер. по изд.: The Atlantic Monthly. 1884. Vol. 53, № 315. P. 45—55.

To же. См. T. 3, ч. 4, № 7660.
2877. Колбасин Д. Я. На охоте с Тургеневым / К-н; Публ., предисл. и при

меч. В. А. Громова/ / ОхП. 1966. № 24. С. 195—204.
Колбасин Дмитрий Яковлевич (1827—1890), студент Петербургского уни

верситета, впоследствии журналист.
1850—1852. Знакомство с Тургеневым в Петербурге. Пребывание автора и 

студента И. Ф. Миницкого в Спасском-Лутовинове Мценского уезда Орловской 
губернии. Совместная охота с Тургеневым.

2878. Маковский К. Е. [Воспоминания об И. С. Тургеневе] / И. Р. //БПТ. 
1919. N° 15/16. С. 231—232. — В ст.: Один из портретов Тургенева.

Маковский Константин Егорович (1839—1915), живописец, действительный 
член Петербургской академии художеств.

1870-е гг. Работа автора над портретом Тургенева во время приезда писа
теля в Петербург. В. В. Стасов о портрете Тургенева.

2879. Рубинштейн В. А. Отголоски прошлого: Тургенев и Виардо в Баден- 
Бадене // ПКНО, 1980. 1981. С. 153—157: ил. — В ст.: Розанов А. С. И. С. Тур
генев и П. Виардо в воспоминаниях В. Л. Рубинштейн.

Сведения о др. публ.: с. 153.
Рубинштейн (урожд. Чекуанова) Вера Александровна (1841—1909), жена 

композитора А. Г. Рубинштейна.
1864—1868. Жизнь в Баден-Бадене. Внешний облик и манера поведения 

П. Виардо. Уроки пения автора у Виардо. Образ жизни Тургенева. Его рас
сказы о своей молодости. Отношение Тургенева к музыке.

2880. Савина М. Г. «Месяц в деревне». См. Т. 3, ч. 4. Mb 7717.
То же// Беляев Ю. Д. Мельпомена. Б. м. и г. С. 37—47.
2881. Скребицкий А. И. [Воспоминания об И. С. Тургеневе] / Запись 

М. С. Скребицкой/ / И. С. Тургенев. Л., 1982. С. 140.— В ст.: Назарова Л. Н. 
Тургенев в воспоминаниях А. И. Скребицкого.

Скребицкий Александр Ильич (1827—1915), врач, историк, юрист, общест
венный деятель.
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Март 1879. Встреча с Тургеневым в Петербурге. Писатель об отношении 
русского общества к его последним произведениям, о причине поездок в Рос
сию. Чтение автором записных книжек Тургенева.

2882. Сухотина-Толстая Т. Л. Иван Сергеевич Тургенев/ / Сухотина-Тол
стая Т. Л. Воспоминания. М., 1981. С. 236—248.

То ж е/ / Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1980. С. 236—248.
То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7729.
2883. Шляпкин И. А. [Отрывки из дневника] //ИЖ . 1984. № 8. С. 124—

125.— В ст.: Лакшин В. Я- Рукопись, выхваченная из огня.
Шляпкин Илья Александрович (1858—1918), студент .Петербургского уни

верситета, впоследствии историк литературы, книговед, палеограф.
1871, 1880-е гг. Записи о Тургеневе со слов А. А. Голенищева-Кутузова, 

И. А. Гончарова, А. И. Незеленова, В. Д. Сиповского. Тургенев о полемическом 
замысле статьи Н. Г. Чернышевского «Русский человек на randez-vo’us». Впе
чатление писателя от выступления С. К. Кавелиной на педагогическом диспуте. 
Участие его в торжествах по случаю открытия памятника А. С. Пушкину в 
Москве (1880). Интерес писателя к лекциям Незеленова о Пушкине. Отклики 
в обществе на смерть и похороны Тургенева.

2884. Щепетов Ф. А. [Воспоминания об И. С. Тургеневе] //Огонек. 1978. 
№ 46. С. 21—22: ил. — В ст.: Минх Н. Вечер с Тургеневым.

Щепетов Федор Александрович, помещик Орловской губернии.
Лето 1881. Пребывание в мценской больнице. Рассказ врача К. И. Метели- 

цына о лечении Тургенева. Посещение писателем больницы и беседа с ним 
автора и Метелицына.

Тютчев Федор Иванович (1803—1873)

2885. Тютчев Ф. Ф. Федор Иванович Тютчев //Тютчев Ф. Ф. Кто прав? М., 
1985. С. 488—504.

То же. См. Т. 3, ч. 4, № 7750.

Успенский Глеб Иванович (1843—1902)

2886. Глеб Успенский в жизни: По воспоминаниям, переписке и докумен
там/Вступ. ст. Н. Мещерякова; Сост. и снабдил примеч. А. С. Глинка-Волж- 
ский. — М.; Л.; Academia, 1935.— XX, 628 с.: портр.— (Рус. мемуары, дневники, 
письма и материалы).— Примеч.: с. 547—595. Указ. лич. имен: с. 596—626.

1843—1902. Отрывки из автобиографических материалов Успенского и вос
поминаний о нем.

2887. Васюков С. И. Из воспоминаний о Г. И. Успенском/ / ИВ. 1902. Т. 88,
No 6. С. 937—942.

Васюков Семен Иванович (1854—1908), слушатель Петровской земледель
ческой и лесной академии, впоследствии писатель.

1870-е гг.— 1894. Популярность Успенского среди студенческой молодежи 
Петербурга. Посещение писателя в Москве перед его поездкой в Сербию 
(1876). Успенский — рассказчик. Личность писателя, его материальное поло
жение. Особенности творческой работы. Последняя встреча с ним на юбилее 
А. М. Скабичевского (1894).

2888. Туманов Г. М. Гл. Ив. Успенский. См. Т. 3, ч. 4, № 7782.
То же [отрывок] //Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 380—381.

Фет (псевд., наст, фамилия Шеншин)
Афанасий Афанасьевич (1820—1892)

2889. Фет А. А. Ранние годы моей жизни. См. Т. 3, ч. 4, N9 7795.
То же [с сокр.]//Фет А. А. Воспоминания. М., 1983. С. 27—228; РО.

1893. Т. 19, № 1. С. 5—25; Nb 2. С. 461—482; Т. 20, № 3. С. 5—24; № 4.
С. 533—552.

То же [отрывки]/ / Григорьев А. А. Воспоминания. М.; Л., 1930. С. 387— 
414; Фет А. А. Стихотворения; Проза. Воронеж, 1978. С. 369—461; Григорь
ев А. А. Воспоминания. Л., 1980. С. 312—327.
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Хвостов Дмитрий Иванович (1757—1835), 
поэт, переводчик, почетный член Академии наук

2890. Хвостов Д. И. [Автобиография сенатора графа Дмитрия Иванови
ча Хвостова] //СбОРЯС. 1885. Т. 37, № 1. С. 514—546.

1757—1820-е гг. Семья. Учение и воспитание. Женитьба. Служебная дея
тельность. А. В. Суворов. Занятия литературой. Взаимоотношения с писате
лями и журналистами. Черты характера. В конце 1-й части автобиогра
фии — список сочинений автора.

Хетагуров Коста (Константин) Леванович (1859—1906), 
поэт, публицист, живописец

2891. Коста в жизни: Сист. свод воспоминаний современников, собств. 
его свидетельств и др. материалов/Сост. и подгот. Р. К. Тедеты (Скифирон).— 
Цхинвали: Ирыстон, 1984. — Ч. 1 (по 1896 г.).— 215 с.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 2892—2899.
Аннотацию на воспоминания Р. И. Адамовой без изменений в тексте сбор

ника по сравнению с ранее учтенной, а также сведения об ее публикации см.: 
Т. 4, ч. 4, № 9150.

В сборнике помещены также отрывки из воспоминаний, полные тексты 
которых были учтены: Т. 4, ч. 4: Коцоев А. (№ 9163), Туганов М. С. 
(№ 9168), Хетагуров А. Л. (№ 9169), Хетагуров Н. П. (№ 9170), Цалико
ва Е. А. (№ 9173), Шарапова-Прошинская Н. (№ 9174).

2892. Воспоминания неизвестного// Коста в жизни. Цхинвали, 1984. 
С. 68—69.

1870-е гг. Обучение Хетагурова в Ставропольской гимназии. Черты харак
тера, занятия.

2893. Попова А. Я* О Коста: Воспоминания о давно минувшем, но вечно 
живом//Коста в жизни. Цхинвали, 1984. С. 79—83.

1885—1888. Знакомство и беседы о ним в Цхинвали. Отношение Хетагуро
ва к автору.

2894. Твалчрелидзе А. А. [Воспоминания о К. Л. Хетагурове] / Публ. 
И. Бигулаевой//ЛОс. 1982. № 59. С. 88—89.— В ст.: Коста в воспоминаниях 
современников.

То же [без загл.] //Коста в жизни. Цхинвали, 1984. С. 155—156.
Автор — учащийся Ставропольской гимназии.
1890—1892. Знакомство Хетагурова с семьей автора, беседы на литератур

ные темы. Его участие в организации Краеведческого музея в Ставрополе. Бе
седы с гимназистами. Внешний облик поэта.

2895. Топуридзе К. К. [Воспоминания о К. Л. Хетагурове] / Публ. И. Бигу
лаевой//ЛОс. 1982. № 59. С. 89—91.— В ст.: Коста в воспоминаниях современ
ников.

То же [с сокр. и изм., без загл.] //Коста в жизни. Цхинвали, 1984. 
С. 113—116.

Автор — учащийся Владикавказской гимназии, впоследствии врач.
1889—1890, 1900. Дружба автора с Хетагуровым во время обучения его 

во Владикавказской гимназии. Внешний облик, интересы Хетагурова. Постанов
ка его пьесы гимназистами. Последующая встреча с ним.

2896. Туганов Э. Воспоминания/ / Коста в жизни. Цхинвали, 1984. С. 68.
Туганов Элбаздуко (р. 1865), соученик Хетагурова по гимназии, впоследст

вии врач.
1870-е гг. Обучение с Хетагуровым в Ставропольской гимназии. Деклама

ция поэтом стихов А. С. Пушкина.
2897. Хетагуров Н. П. [Воспоминания о К. Л. Хетагурове] // Коста в жиз

ни. Цхинвали, 1984. С. 49, 111.
Хетагуров Николай (Нико) Павлович, родственник К. Хетагурова.
1870-е гг. Встреча с Хетагуровым во время его приезда в аул Нар Влади

кавказского округа Терской области. Отношение к нему жителей аула.
2898. Цаликова Е. А. Первое знакомство с Коста // Коста в жизни. Цхин

вали, 1984. С. 104—107.
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Цаликова Елена Александровна.
1880-е гг.— 1892. Жизнь семьи автора во Владикавказе. Приезд из Петер

бурга Хетагурова. Пребывание его в доме автора и работа над портретом 
Александра III. Участие Хетагурова в протесте по поводу закрытия осетинско
го женского приюта и высылка его на родину.

2899. Чехоев М. [Воспоминания]/ / Коста в жизни. Цхинвали, 1984. 
С. 74—75.

Чехоев Магомет (р. 1858), родственник К. Хетагурова.
1880-е гг. Встречи с Хетагуровым в Петербурге.

Хлебников Белымир (наст, имя и отчество Виктор Владимирович, 1885—1922)
2900. Хлебников В. В. Автобиографическая заметка // Хлебников В. В. Тво

рения. М., 1986. С. 641.
То же. См. Т. 4, ч. 4, № 9176.
2901. Хлебников В. В. Автобиографическая заметка/ / Хлебников В. В. 

Творения. М., 1986. С. 643.
1885—1919. Краткие биографические сведения. Перечень произведений и 

периодических изданий, в которых публиковался Хлебников в 1905—1919 гг. 
Сборники «Труба марсиан» (1916) и «Воззвание Председателей земного шара» 
(1917).

2902. Хлебников В. В. Ответы на анкету С. А. Венгерова/ / Хлебников В. В. 
Творения. М., 1986. С. 642.

То же [с изм. загл.] См. Т. 4, ч. 4, JS& 9175.
2903. Хлебников В. В. Ответы на анкету ВСП/ / Хлебников В. В. Творения. 

М., 1986. С. 644.
1885—1922. Ответы на анкету Всероссийского союза поэтов. Биографиче

ские сведения. Образование. Знание иностранных языков. Перечень сборников 
своих сочинений.

Церетели Акакий Ростомович (1840—1915), 
писатель, журналист

2904. Церетели А. Р. Пережитое. См. Т. 3, ч. 4, № 7809.
То же [отрывок] //Церетели А. Избр. произведения. Тбилиси, 1960. 

С. 385—446.
То же [отрывки] //Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 309—310.
2905. Анисимов С. Встреча с Акакием Церетели/ / КНовь. 1940. N° 7/8. 

С. 167—168.
Анисимов Сергей, журналист.
1912. Праздник в Грузии в честь Церетели. Внешний облик поэта.
2906. Клдиашвили С. Д. Орфей//ЛГ. 1974. N° И. С. 82—87.
Клдиашвили Сергей (Серго) Давидович (р. 1895), в описываемое время

гимназист, впоследствии писатель.
1908—1912. Празднование пятидесятилетия литературной и общественной 

деятельности Церетели в Кутаисе. Выступление отца автора — Д. С. Клдиа
швили на юбилее. Участие поэта в литературном вечере. Церетели в доме 
Клдиашвили. Посещение автором вместе с другими гимназистами дома Це
ретели, беседа о литературе.

2907. Пагава Д. Из воспоминаний о пребывании Акакия Церетели в Пе
тербурге в 1912 г ./ / Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 392—393.

Сведения о др. публ.: с. 538.
Автор — студент.
Вечер в Петербургском дворянском собрании в честь пребывания Цере

тели в Петербурге. Л. В. Собинов.
2908. Терьян В. С. Акакий Церетели в Москве / Пер. с арм., публ. и при- 

меч. Н. Терьян//Л Г. 1975. Х° 1. С. 67—69.
Сведения о др. публ.: с. 67.
Об авторе см. N° 2865.
1910-е гг. Присутствие автора на чествовании Церетели в Литературно

художественном клубе в Москве.
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2909. Гамазов А. Воспоминания об А. Г. Чавчавадзе/ / Александр Чавча
вадзе. Тбилиси, 1957. С. 111—112.

Автор — член комитета по переселению армян из Персии в Араратскую 
долину.

25—31 авг. 1828. Участие Чавчавадзе во взятии турецкой крепости Бая- 
зет. Отношение жителей Баязета к победе русских. Праздник, устроенный 
Чавчавадзе в честь победы.

2910. Гамба Ж.-Ф. Воспоминания об А. Г. Чавчавадзе: Пер. с фр.//Алек
сандр Чавчавадзе. Тбилиси, 1957. С. 119—122.

Сведения о др. публ.: с. 132.
Гамба Жак-Франсуа (1763—1833), французский консул в Тифлисе.
1820. Знакомство с Чавчавадзе в его доме в Цинандали. Архитектура до

ма. Двор и сад. Характеристика личности Чавчавадзе, его хозяйственные на
клонности. Имение Мукузани. Гостеприимство Чавчавадзе.

2911. Кипиани Д. Воспоминания об А. Г. Чавчавадзе/ / Александр Чавча
вадзе. Тбилиси, 1957. С. 123—126.

Сведения о др. публ.: с. 132.
Автор (1814—1887), общественный деятель и публицист, сослуживец и 

друг Чавчавадзе.
1827—1846. Происхождение Чавчавадзе. Его участие в военных действиях, 

служебная карьера. Личность Чавчавадзе, его образованность, поэтическое да
рование. Семейные отношения. Смерть Чавчавадзе. Впечатление от известия о 
его смерти.

2912. Кох К. Г. Воспоминания об А. Г. Чавчавадзе/ / Александр Чавчавад
зе. Тбилиси, 1957. С. 107—108.

Сведения о др. публ.: с. 130.
Кох Карл Генрих (1809—1879), доктор медицины и философии, профессор 

Иенского университета, путешественник.
1840-е гг. Путешествие по Грузии. Посещение имения Чавчавадзе. Впечат

ление от знакомства с его дочерью Е. А. Чавчавадзе.
2913. Орбелиани А. В. Воспоминания об А. Г. Чавчавадзе/ / Александр 

Чавчавадзе. Тбилиси, 1957. С. 96—97.
Орбелиани Александр Вахтангович (1801—1869), писатель.
1830-е гг. Разговор с Чавчавадзе о связи его поэтического творчества С 

грузинским фольклором.
2914. Орбелиани К. Воспоминание об А. Г. Чавчавадзе/ / Александр Чавча

вадзе. Тбилиси, 1957. С. 122.
Орбелиани Кетеван, знакомая Чавчавадзе.
1820—1846. Гостеприимство Чавчавадзе. Отношение к нему А. П. Ермоло

ва и М. С. Воронцова. Происхождение жены Чавчавадзе Саломе, ее смерть, 
место захоронения.

2915. Паррот И. Ф. Воспоминания об А. Г. Чавчавадзе/ / Александр Чавча
вадзе. Тбилиси, 1957. С. 108.

Сведения о др. публ.: с. 130.
Паррот Иоган Фридрих фон (1791—1841), естествоиспытатель и физик, 

профессор Дерптского университета.
1829. Приезд на Кавказ. Знакомство в Тифлисе с Чавчавадзе.

Чавчавадзе Илья Григорьевич (1837—1907), 
писатель, общественный деятель

2916. Ковалевский М. М. Илья Григорьевич Чавчавадзе: (Отрывки)// 
Сквозь столетия. Тбилиси, 1983. С. 391—392.

Об авторе см. Кя 1716.
1860-е— 1880-е гг. Чавчавадзе — сторонник освобождения крестьян. Его 

деятельность в качестве редактора-издателя газеты «Иверия». Литературное 
творчество.

Ч а вч а ва д зе  А л е к са н д р  Г а р сева н о ви ч  (1 7 8 6 — 1846)
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2917. Чапыгин А. П. Жизнь моя. См. Т. 4, ч. 4, № 9207.
То же // Чапыгин А. П. Жизнь моя; Белый скит. Архангельск; Вологда, 

1981. С. 19—268.

Ч апы гин А л ек сей  П а вл о ви ч  (1 8 7 0 — 1 9 37)

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861), 
поэт, художник

2918. Шевченко Т. Г. Дневник: (С 12 июня 1857 по 13 июля 1858 года) // 
Собр. соч.: В 4 т. М., 1977. Т. 4. С. 5—218. Примеч.: с. 366—396.

То же. См. Т. 2, ч. 2, № 3410.
То же [отрывки] //Тарас Шевченко в Нижнем Новгороде. Горький, 1958. 

С. 82—147.
2919. Алексеев Л. С. [Воспоминания о Т. Г. Шевченко] // РБ. 1901. № 2. 

С. 64—65 (паг. 2-я). — В ст.: Алексеев И. С. Материалы к биографии 
Т. Гр. Шевченко.

То ж е//Т . Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962. 
С. 265—266.

Автор — есаул Уральского войска в Новопетровском укреплении на полу
острове Мангышлак.

1850-е гг. Знакомство с Шевченко. Черты его характера. Занятия живо
писью. Интерес к декламации автором стихов М. Ю. Лермонтова.

2920. Афанасьев-Чужбинский А. С. Воспоминания о Т. Г. Шевченко / 
А. Чужбинский/ / Собр. соч.: [В 9 т.]. Спб., 1861. Т. 6. С. 417—450.

То же//РСлово. 1861. № 5. С. 1—39 (паг. 3-я). — То же [отд. отт.].— 
Спб., 1861.— 39 с.

То же [с сокр.] ЦТ. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 
1962. С. 75—101.

То же [отрывок без загл.] //PC. 1880. Т. 27, № 3. С. 591—592.
Афанасьев-Чужбинский (псевд., наст, фамилия Афанасьев) Александр Сте

панович (1817—1875), писатель, этнограф.
1843—1846, 1860—1861. Знакомство с Шевченко у Т. Г. Волховской в име

нии Мосевка Полтавской губернии. Отношение к нему местного общества. По
следующие встречи, совместные поездки по Украине. Жизнь Шевченко в Киеве, 
занятия живописью. Литературная деятельность поэта. Его рассказ о работе 
над поэмой «Иоанн Гус». Черты характера Шевченко. В. И. Аскоченский. 
С. С. Громека.

2921. Герн К. И. Т. Г. Шевченко: (Письмо к М. М. Лазаревскому) /Сообщ. 
Н. М. Терехов//РА. 1898. Кн. 3, вып. 12. С. 550—555.

То же [с сокр. и изм. загл.] Письмо к М. М. Лазаревскому о Шевченко // 
Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 202—205.

Герн Карл Иванович, штабс-капитан, затем полковник Оренбургского от
дельного корпуса.

1847—1850. Воспоминания в форме письма. Пребывание Шевченко в Ор- 
ской крепости, Аральской экспедиции, затем в Оренбурге. Занятия живописью. 
Арест. Отправка в Новопетровское укрепление. В конце текста — письма Шев
ченко В. А. Жуковскому и Л. В. Дубельту.

2922. Как служили панихиду по Т. Г. Шевченко: (Воспоминания) // НЖурн.
1911. Ks 4. Стб. 47—50; Путь. 1914. № 2. С. 17.

Февр. 1902. Приезд в Москву труппы М. Л. Кропивницкого и М. К. Зань- 
ковецкой. Панихида по Шевченко актеров труппы и некоторых московских 
писателей.

2923. Карташевская В. Я. Из воспоминаний о Т. Г. Шевченко/ / КС. 1900.
Т. 68, № 2. С. 61—73 (паг. 2-я).

Карташевская Варвара Яковлевна (1832—1902), хозяйка литературного 
салона в Петербурге в 1850-е гг.

1858. Знакомство с Шевченко после его возвращения в Петербург из 
ссылки. Его посещение дома автора. Сватовство Шевченко к Л. И. Полусма- 
ковой.
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2924. Козачковский А. Пребывание Т. Г. Шевченко в Переяславле: (Из 
семейных воспоминаний) //СовУ. 1954. Кя 5. С. 141—155.

Автор — учитель, внук А. О. Козачковского (Казачковского), друга 
Т. Г. Шевченко.

1845—1861. Пересказ воспоминаний М. С. Козачковской, бабушки авто
ра, жены врача А. О. Козачковского. Знакомство с Шевченко и его пребыва
ние в гостях у Козачковских на хуторе Вьюнище под Переяславлем Полтав
ской губернии. Его образ жизни, занятия, литературная деятельность. Арест 
и ссылка. Обыск в доме Козачковских.

2925. Костомаров Н. И. Письмо к изд.-редактору «Русской старины» 
М. И. Семевскому // PC. 1880. Т. 27, Кя 3. С. 597—610.— В ст.: Тарас Григорь
евич Шевченко, 1814—1861 гг.

То же [с сокр. и изм. загл.] Письмо М. И. Семевскому/ / Т. Г. Шевченко 
в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 154—164.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк, этнограф, писатель, 
критик.

1846, 1847, 1858—1861. Знакомство с Шевченко в Киеве. Беседы с ним. 
Н. И. Гулак. Аресты автора и Шевченко. Последующие встречи с поэтом в 
Петербурге после освобождения. Преподавательская деятельность автора в 
Петербургском университете. Занятия Шевченко живописью в Академии худо
жеств. Болезнь и смерть поэта. Характеристика литературного творчества Шев
ченко.

2926. Микешин М. О. Воспоминания о Тарасе Григорьевиче Шевченко// 
Пчела. 1876. № 16. С. 1—3.

То же [с сокр. и изм. загл.]. См. Т. 2, ч. 2, Кя 3394.
2927. Морозов П. О. Роковины Шевченка в Петербурге в 1875 году: (Из 

воспоминаний) //ИВ. 1915. Т. 39, Кя 3. С. 912—915.
Морозов Петр Осипович (1854—1920), студент Петербургского университе

та, впоследствии историк литературы и театра.
26 февр. 1875. Поминки по Т. Г. Шевченко в доме его друга поэта 

Ф. И. Черненко. В. Б. Бертенсон, Н. И. Костомаров, П. А. Кулиш, Д. Л. Мор
довцев.

2928. Оберучев К. М. К биографии Т. Г. Шевченко: (Пребывание его в 
Новопетр. укреплении) //КС. 1900. Т. 68, Кя 2. С. 157—162 (паг. 1-я).

То же [с сокр.] // Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 
1962. С. 260—262.

Оберучев Константин Михайлович (1864—1938), военный писатель.
Май 1899. Поездка автора в форт Александровен (Новопетровское укреп

ление). Беседы с местными жителями А. М. Перепелюковым, Ф. О. и А. С. Су
хоруковыми о пребывании Шевченко в Новопетровском укреплении в 1852— 
1857 гг. Устройство им сада.

2929. Пиунова (Шмидтгоф) Е. Б. [Воспоминания о Т. Г. Шевченко] // За
пись Н. Шмидтгофа/ / ЛС. 1939. Кя 3. С. 198—204. — В ст.: Шмидтгоф Н. Вос
поминания о Шевченко.

То же [отрывок]. См. Т. 2, ч. 2, Кя 3398.
2930. Попов П. А. [Воспоминания о Т. Г. Шевченко] //КС. 1895. Т. 48, 

Кя 2. С. 47—48 (паг. 2-я). — В ст.: Мацеевич Л. К биографии Т. Г. Шевченко.
Попов Петр Алексеевич, секретарь Одесского цензурного комитета, затем 

Одесского строительного комитета.
Авг. 1860. Знакомство с Шевченко в Москве и беседа с ним.
2931. Репнина В. Н. [Письмо Ш. Эйнеру] //РПр. 1916. Т. 2. С. 202—221: 

портр. — В разд.: Т. Г. Шевченко и кн. В. Н. Репнина. Текст парал. на рус. 
и фр. яз.

То же [с сокр. и изм. загл.] Шевченко в Яготине // Т. Г. Шевченко в вос
поминаниях современников. М., 1962. С. 108—121.

Репнина Варвара Николаевна (1808—1891), дочь князя Н. Г. Репнина.
1843—1844. Воспоминания в форме письма. Пребывание Шевченко в 

Яготине Полтавской губернии в имении Репниных. Его занятия живописью и 
литературная деятельность. Взаимоотношения с автором.
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2932. Степаненко Н. Н. Как хоронили Т. Г. Шевченко // НЖурн. 1911. N° 4. 
Сто. 45—47; Путь. 1914. N° 2. С. 14—15.

Степаненко Николай Никитич, историк литературы.
Май 1861. Похороны Шевченко в Каневе на Чернечьей горе.
2933. Ткаченко Ф. Л. [Воспоминания о Т. Г. Шевченко] /Сообщ. Ганнен- 

ко Е. А.//Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 63.
То ж е//Д Н Р. 1875. № 6. С. 193.— В ст.: Ганненко Е. А. Новые материалы 

для биографии Т. Г. Шевченко.
Ткаченко Федот Леонтьевич (р. 1812), учащийся Академии художеств.
1830-е—1840-е гг. Личность Шевченко. Шевченко как живописец.
2934. Тургенев И. С. [Воспоминания о Шевченко] // Поли. собр. соч. и пи

сем; В 30 т. Соч.: В 15 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1983. Т. И. С. 187—190. 
Примеч.: с. 424—429.

То же//Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 15 т. М.; Л., 1967. Т. 14. 
С. 227—231; Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 290— 
293.

То же [с незнач. сокр.] //ЛВестн. 1903. Т. 6, кн. 5. С. 5—8.
Об авторе см. N° 2869—2884.
1859—1861. Знакомство с Шевченко в Петербурге. Его внешний облик, 

черты характера, манера поведения. Сватовство к Л. И. Полусмаковой. Лите
ратурная и художественная деятельность.

2935. Ускова А. Е. [Письмо А. Я. Конисскому] ЦТ. Г. Шевченко в воспо
минаниях современников. М., 1962. С. 255—259.

Сведения о др. публ.: с. 448.
Ускова Агата (Агафья) Емельяновна (1828—1899), жена коменданта Но

вопетровского укрепления И. А. Ускова.
1853. Воспоминания в форме письма. Внешний облик Т. Г. Шевченко, чер

ты характера. Отношение к нему офицеров укрепления и семьи Усковых.
2936. Ухач-Охорович К. Ф. Могила Т. Г. Шевченко: (Из запис. книжки ху

дожника) //ИВ. 1885. Т. 20, N° 5. С. 448—454: ил.
Ухач-Охорович Константин Францевич (ум. 1886), киевский журналист и 

художник.
1885. Поездка в Киев. Посещение могилы Шевченко. История памятника. 

Достопримечательности Киева.
2937. Шевченко в Черкасском уезде, по воспоминаниям современников: 

(Воспоминания В. А. Цыбульского, С. В. Чернавского и М. В. Слюсаренко) / 
Запись А. Александрова // Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. 
М„ 1962. С. 350—356.

Сведения о др. публ.: с. 474.
Слюсаренко Максим Васильевич, Цыбульский Василий Андреевич, Чер- 

навский Степан Викентьевич — жители г. Черкассы.
1859. Пребывание Шевченко в Черкассах и Черкасском уезде Киевской 

губернии. Занятия, взаимоотношения с местными жителями, интерес к поло
жению крестьян. Арест Шевченко и отправка его в Киев.

2938. Т. Г. Шевченко и простолюдины, его знакомцы: (Из встреч и вос
поминаний) / Запись В. Л. Беренштама/ / КС. 1900. Т. 68, N° 2. С. 248—260; 
То же [отд. отт.]. — Киев, 1900. 15 с.

То же [с сокр.] Ц  Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников. М., 
1962. С. 127—131.

1845, 1847, 1859. Воспоминания А. Татарчука, Киселевского и других о 
знакомстве с Шевченко. Пребывание Шевченко в селе Марьинском Миргород
ского уезда Полтавской губернии у помещика А. А. Лукьяновича, работа над 
портретами* членов его семьи. Образ жизни поэта, общение с крестьянами. 
Дружба Шевченко с лакеем М. В. Юзефовича Василием, столяром Киселев
ским в Киеве.

2939. Юнге Е. Ф. Из дневника/ / СовУ. 1960. N° 3. С. 173—177. — В ст.: 
Паламарчук Г. Новое о Т. Г. Шевченко.

Юнге (урожд. Толстая) Екатерина Федоровна (1843—1913), дочь вице-
президента Академии художеств, скульптора Ф. П. Толстого.
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1858—1860. Нерегулярные записи. Посещения Шевченко дома Толстых в 
Петербурге. Чтение им своей поэмы «Неофиты». М. С. Щепкин. Гастроли 
А. Олдриджа. Впечатления автора от его игры. Именины Н. И. Костомарова.

Шеллер (псевд. Михайлов) Александр Константинович (1838—1900), 
писатель, журналист

2940. Фаресов А. И. [Воспоминания об А. К. Шеллере]//ИВ. 1901. Т .84, 
№ 4. С. 175—197. — В ст.: Фаресов А. И. Трагизм А. К. Шеллера.

Об авторе см. № 2806.
1890-е гг.—1900. Личность писателя, его характер, взаимоотношения с 

окружающими. Шеллер о современных газетах, об отношениях с редакцией 
газеты «Сын отечества», о литераторах. Рассказ писателя о встрече с 
И. С. Тургеневым. Н. С. Лесков о Шеллере. Последние дни жизни писателя.

Шолом-Алейхем (псевд., наст, имя Рабинович Шолом Нохумович, 
1859— 1916)

2941. Шолом-Алейхем. К моей биографии/ / Собр. соч.: В 6 т. М., 1971. 
Т. 1. С. 31—36.

То же. См. Т. 4, ч. 4, 9270.
2942. Шолом-Алейхем — писатель и человек: Ст. и воспоминания / Сост., 

примеч. и пер. с евр. М. С. Беленького; Под общ. ред. У. А. Гуралышка.— 
М.: Сов. писатель, 1984. — 336 с.

Из содерж.: Воспоминания современников. С. 90—332.
Аннотации на отдельные воспоминания см. № 2943—2954.
Аннотации на отдельные воспоминания без изменений в тексте сборника 

по сравнению с ранее учтенными, а также сведения об их публикациях см.: 
Т. 4, ч. 4: Гринберг А. (№ 9272), Дубнов С. (№ 9274), Рабинович Л. 
(Ns 9280).

В сборнике помещены также отрывки воспоминаний, полные тексты кото
рых были учтены: Т. 4, ч. 4: Добин Ш. (№ 9273), Рабинович В. (№ 9279), 
Чаговец В. А. (№ 9282).

2943. Вайнпер 3. Тридцать лет/ / Шолом-Алейхем — писатель и человек. 
М., 1984. С. 284—287.

Вайнпер Зиша (1893—1957), поэт.
1900-е гг. — 1916. Внешний облик Шолом-Алейхема. Его выступления пе

ред читателями. Похороны в Нью-Йорке.
2944. Вендров 3. Несколько дней с Шолом-Алейхемом/ / Шолом-Алей

хем— писатель и человек. М, 1984. С. 245—248.
Вендров 3. (псевд., наст, имя Вендровский Давид Ефимович, 1879—1971), 

писатель.
Весна 1914. Выступления Шолом-Алейхема в Варшаве с чтением своих 

произведений. Черты характера. Внешний облик.
2945. Воркель М. С Шолом-Алейхемом // Шолом-Алейхем — писатель и че

ловек. М, 1984. С. 210—213.
Автор — режиссер.
1908—1910-с гг. Переписка и знакомство автора с Шолом-Алейхемом. Его 

выступления с чтением своих произведений. Постановка пьес Шолом-Алейхема 
в Риге.

2946. Гольдберг М. У себя дома // Шолом-Алейхем — писатель и человек. 
М., 1984. С. 165—167.

Гольдберг Мария, младшая дочь Шолом-Алейхема.
1890-е— 1900-е гг. Квартира семьи Шолом-Алейхема в Киеве. Рабочий 

день писателя. Быт семьи.
2947. Кауфман Б. Папа Шолом-Алейхем // Шолом-Алейхем — писатель и 

человек. М., 1984. С. 168—176.
Кауфман Бел (р. 1912), писательница, внучка Шолом-Алейхема.
1910-с гг. По семейным воспоминаниям. Внешний облик Шолом-Алейхема. 

Черты его характера. Чувство юмора. Отношение к природе, к семье, к детям. 
11охорони Шолом-Алейхема.
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2948. Кауфман М. Воспоминания о Шолом-Алейхеме // Шолом-Алейхем — 
писатель и человек. М., 1984. С. 323—324.

Кауфман Микаэль, врач, зять Шолом-Алейхема.
1900-е гг.— 1916. Внешний облик Шолом-Алейхема. Черты характера. Об

раз жизни. Отношение к семье, детям. Характеристика личности.
2949. Лев А. Станция Барановичи // Шолом-Алейхем — писатель и человек. 

М., 1984. С. 267—269.
Лев Аба (1881—1959), фольклорист.
Лето 1908. Чтение Шолом-Алейхемом своих произведений в местечке Ба

рановичи .Минской губернии на открытии Общества любителей еврейской лите
ратуры и музыки. Его болезнь. Отношение к нему местного населения.

2950. Левин Г. Из воспоминаний // Шолом-Алейхем — писатель и человек. 
М , 1984. С. 193—209.

Левин Гершон (1868—1926?), врач, писатель.
1908—1914. Знакомство с Шолом-Алейхемом, встречи, общение. Его вы

ступления в Варшаве, Лодзи и в других местах с чтением своих произведений. 
Болезнь и лечение в Италии и Швейцарии. Празднование юбилея двадцатипя
тилетия творческой деятельности. Характеристика личности Шолом-Алейхема. 
В тексте — письма Шолом-Алейхема к автору.

2951. Равницкий И.-Х. Первые годы знакомства // Шолом-Алейхем — писа
тель и человек. М., 1984. С. 183—186.

Равницкий Иошца-Хона (1859—1944), издатель, критик, журналист.
1880-е гг. Знакомство автора с Шолом-Алейхемом в Одессе и дальнейшие 

встречи с ним. Его сотрудничество в «Еврейской народной библиотеке». Работа 
над романом «Иоселе-Соловей». Отношение Шолом-Алейхема к Менделе- 
Мойхер-Сфориму, их встречи.

2952. Спектор М. Глава воспоминаний/ / Шолом-Алейхем — писатель и че
ловек. М., 1984. С. 187—192.

Спектор Мордхе (1858—1925), писатель, редактор, издатель.
1883—1916. Переписка автора с Шолом-Алейхемом. Знакомство и дружба 

с ним. Его борьба за утверждение еврейской литературы.
2953. Шац-Анин М. У. Встречи с Шолом-Алейхемом/ / Шолом-Алейхем — 

писатель и человек. М., 1984. С. 291—293.
Автор — публицист.
1907, 1908, 1914. Встречи с Шолом-Алейхемом в Швейцарии и в Риге. Чте

ние им своих произведений. Шолом-Алейхем — артист.
2954. Шнейфал Ш. Страница воспоминаний // Шолом-Алейхем — писатель 

и человек. М., 1984. С. 240—243.
Шнейфал Ш. (псевд., наст, имя Казакевич Авром, 1884—1942), журналист.
1912. Знакомство автора с публицистом И. Мейзахом в Вильне. Его дом и 

образ жизни. Реакция Шолом-Алейхема на письмо автора о тяжелом матери
альном положении Мейзаха, опубликованное в варшавской газете «Дер 
Фрайнд». Отношение издателей к Шолом-Алейхему. В тексте — письмо Шолом- 
Алейхема в редакцию газеты «Дер Фрайнд».

Щербина Николай Федорович (1821—1869)
2955. Щербина Н. Ф. [Автобиографическая записка] // Поли. собр. соч. 

Спб., 1873. С. XXI—XXIV. — В ст.: Н. Ф. Щербина и его сочинения.
1821—1869. Происхождение. Учение в Таганрогской гимназии и Харьков

ском университете. Служба в Харькове, Москве, Петербурге. Литературная 
деятельность.

Эртель Александр Иванович (1855—1908)
2956. Эртель А. И. [Автобиография] // ВЛ. 1976. № 4. С. 199—207.
1855—1892. Автобиография в форме письма к А. Врзалу, переводчику и 

пропагандисту русской литературы в Чехии. Сведения о семье, дед, отец. 
Отсутствие у автора систематического образования. Начало трудовой деятель
ности. Знакомство с П. В. Засодимским и его роль в жизни автора. Переезд в 
Петербург, работа в Публичной библиотеке. Знакомство с другими писателями.
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Литературная деятельность автора. Первые публикации в журнале «Вестник 
Европы». Болезнь и лечение. Работа над «Записками Степняка» и другими 
произведениями. Арест и заключение в крепость (1884). Освобождение. Поезд
ка на Кавказ. Жизнь в Москве. Высылка автора из Москвы. Переезд в Тверь. 
Круг тверских знакомых (философ В. В. Лесевич, социолог П. Ф. Николаев, 
П. А. Бакунин и др.). Переезд в село Емпелево Воронежской губернии (1889). 
Романы «Гарденины» и «Смена». Жена писателя—М. В. Огаркова.

2957. Даддингтон Н. А. [Воспоминания об А. И. Эртеле] / / Ласунский О. Г. 
Литературные раскопки. Воронеж, 1972. С. 172—200: портр. — В гл.: Перепис
ка с дочерью Эртеля.

Даддингтон (урожд. Эртель) Наталья Александровна (1886 — после 1968), 
переводчица, дочь А. И. Эртеля.

1890-е гг.— 1968. Воспоминания об отце в форме писем О. Г. Ласунскому. 
Круг знакомств Эртеля и его семьи в России и за границей. Литературные сим
патии писателя. Его переписка с деятелями культуры. Имение Эртеля в Воро
нежской губернии. Деятельность Эртеля как управляющего имениями Хлудо
вых, Е. Н. Чертковой, Пашковых. Судьба библиотеки писателя.

Федосова Ирина Андреевна (1831—1899), 
сказительница

2958. Воспоминания об И. А. Федосовой, записанные в 1948 г./Анаст. 3. 
Беззаботная, Анна 3. Беззаботная, Н. А. Беззаботная, А. С. Булавкина, 
Ф. И. Гогин, И. С. Горелкина, В. М. Комляков, М. Я. Комлякова, А. И. Мош- 
кина, Ф. А. Мухин, А. Ф. Ромбачев, Н. Т. Симашкова, Г. В. Стафейков, 
А. ф. Федосова; Записал К. В. Чистов/ / Чистов К. В. Народная поэтесса 
И. А. Федосова. Петрозаводск, 1955. С. 361—369.

1850-е—1890-е гг. Внешний облик, голос и манера пения Федосовой. От
дельные эпизоды: приезды из Петербурга в деревню, жизнь в няньках, взаимо
отношения с сыном. Материальное положение. Хлопоты Федосовой о земле и 
лесе для родной деревни Лисицино Заонежского уезда Петрозаводской губер
нии. Приведены тексты свадебных песен, исполняемых Федосовой.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 
КО ВТОРОЙ ЧАСТИ ПЯТОГО ТОМА

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И ЗАГЛАВИЙ1

А. Б. 415
А. Б.-в см. Беляев А. Д.
А. В. 303
А. И. А-ский см. Аскоченский А. И. 
А. Л. Д. см. Дуров А. Л.
А. М. см. Мироиосицкий П. П.
А. М-й см. Макарий (М. Я. Глуха

рев)
А. О. 1055
А-p П-й см. Покровский А.
А. С. 1940
А. С-кий см. Станчивский А. П. 
А-ский А. И. см. Аскоченский А. И. 
А. С-кий см. Сурожевский А. П.
А. С-ов см. Сумароков А. П.
А. У. 1140
Абаринова А. И. (о ней) 2397
Абашидзе В. (о нем) 2371
Аббас-Мирза, принц (о нем) 1255
Аббасов Г. А. 864
Абрамов Н. 548
Абрамова М. М. (о ней) 2398
Абрикосов X. Н. 2062
Абс К- (о нем) 1931
Аввакум 14
Августин (А. В. Виноградский) (о 

нем) 1305, 1310 
Августов Ф. (о нем) 2364 
Авдеев Ф. (о нем) 314 
Авдонин А. 1869 
Авенариус В. П. 1468 
Авербах-Свердлова С. М. 910, 911 
Аверин В. К. 939 
Аверкиев Д. В. 671 
Аверченко А. Т. 2614; (о нем) 2614 
Аветисян К- М. 1416 
Авилова Л. А. (о ней) 2615 
Авладеев П. А. 940

Авраам (А. Ф. Шумилин) (о нем) 178, 
179

Авраамий, игумен 283 
Авранек У. Й. (о нем) 2470 
Авров Д. 2385
Авсеенко В. Г. 1451; (о нем) 2801 
Автобиографии профессоров и препо

давателей Казанского университета 
1543, 1554, 1588, 1613, 1659, 1692, 
1741, 1751, 1784 

Агабабов А. Г. 1659 
Агаджанова Н. Ф. 839 
Ага-Магомет-хан (о нем) 33 
Агап Иванович 614 
Агафангел (А. М. Соловьев) (о нем) 

496
Агафонов Н. Я. 168, 1452, 1704; 408,

409
Агеев П. см. Парфений (П. Агеев) 
Агренев-Славянский Д. А. (о нем) 

2259
Адамова Р. И. 2891 
Адамович Б. 1342 
Адамович Е. Н. 779 
Адамович М. М. 749 
Адамович М. П. (о нем) 1106 
Адамчевский В. Н. 1930 
Адамян П. (о нем) 2399, 2400 
Адасовская М. К. см. Заньковец- 

кая М. К.
Адгезалов М. см. Адигезалов М. Г. А. 

оглы
Адельгейм Раф. Л. (о нем) 2361, 2369, 

2401
Адельгейм Роб. Л. (о нем) 236К 

2369, 2401
Адигезалов М. Г. А. оглы 964 
Адикаевский В. С. (о нем) 1460 
Адоратский В. В. 1033

1 В указателе вначале приводятся номера записей, в которых данное ли
цо является автором воспоминаний (они выделены полужирным шрифтом), 
затем номера записей для лиц, приведенных в библиографическом описании 
(составители, редакторы, публикаторы и т. д.); после отметок «(о нем)» или 
«(о ней)» приводятся номера записей для лиц, о которых идет речь в анно
тации или заглавии (кроме самих авторов воспоминаний).
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Азадовский К. М. 2718 
Азаревич Н. А. (о ней) 578 
Азатян Г. Н. 872 
Азеф Е. Ф. (о нем) 771, 1007 
Азизбеков А. М. 864 
Азизбеков М. (о нем) 864 
Мешали Азизбеков — пламенный бо

рец за власть Советов 864 
Азизбекова П. А. 927 
Айвазовский И. К. 1950; 1951; (о

нем) 265, 1950—1952 
Айтакеев А. В. (о нем) 407 
Аквилонов Е. П. (о нем) 294 
Акименко Ф. С. 2093 
Акимов Н. П. 1953; (о нем) 1953 
Акимов Я. С. 1046; (о нем) 1011 
Акинфов И. 21 
Акман, султан (о нем) 231 
Акманов И. Г. 54а 
Акопян Л. М. 883, 936 
Акопян П. О. 33
Аксаков И. С. (о нем) 1246, 2616— 

2618
Аксаков К. С. 659; (о нем) 2619 
Аксаков С. Т. 80, 2543; (о нем) 2619 
Аксакова А. Ф. (о ней) 2616, 2617 
Аксаковы (о них) 2617 
Аксарин А. Р. (о нем) 2538 
Аксельрод Л. И. 703, 740, 741 
Аксенова А. П. 928 
Акутин Ю. 2650 
Аладжалова Н. Н. 883 
Алашеевский Е. А. 2515 
Алейников М. Н. 2574 
Александр I. ими. (о нем) 100, 127, 

150, 282. 393. 467, 520, 595, 634, 
1029, 1242, 1256, 1267, 1311, 1327, 
2682

Александр II, имп. (о нем) 92, 113, 
128, 292, 371, 374—377, 388, 467, 
506, 577. 578, 623, 1385, 1911, 1951 

Александр III, имп. (о нем) 105, 378, 
379, 577, 1715, 1842, 1941, 2026, 
2049, 2868а—2868в, 2898 

Александра Федоровна, имп. (о ней) 
130, 373

Александров А. 2937 
Александров А. М. 1046, 1158 
Александров А. Н. 2074 
Александров В. 2875 
Александров В. А. см. Всйншток В. А. 
Александров В. И. 1632 
Александров Д. С. 2101 
Александров К. Д. примеч. к № 2787 
Александров М. С. см. Ольмин

ский М. С.
Александров Ю. 2132 
Александрова В. Н. 2224 
Александрова Е. И. 1622 
Александрова Е. М. (о ней) 1003а

Александрова-Кочетова А. Д. (о ней) 
2292

Александрова-Ливенсон А. Я. 2116 
Александрович В. А. см. Сторожен

ко В. А.
Александровский С. см. Серапион 

(С. Александровский)
Алексеев, революционер (о нем) 1164 
Алексеев, фельдшер 1344 
Алексеев А. Г. 2588; (о нем) 2588 
Алексеев А. Д. 2605 
Алексеев Ал-др И. 219 
Алексеев Анд. И. 941 
Алексеев В. 1081
Алексеев В. М. 1752—1755, 1897; (о 

нем) 1752—1755 
Алексеев Д. 1081 
Алексеев И. С. 2919 
Алексеев К. С. см. Станислав

ский К. С.
Алексеев Л. В. 1616 
Алексеев Л. С. 2919 
Алексеев М. А. (о нем) 1821 
Алексеев Н. А. 812 
Алексеев-Яковлев А. Я. 2259 
Алексеева А. Н. 342 
Алексеева К. И. (о ней) 2343 
Алексеева Л. Н. (о ней) 2039 
Алексеева Н. Н. 2039; (о ней) 2063 
Алексей см. Сухов А. А.
Алексей, царевич (о нем) 119 
Алексей, юродивый (о нем) 465 
Алексей Михайлович, царь 20; (о 

нем) 11
Алена Афанасьевна (о ней) 311 
Алиев Д. И. 864 
Алиев 3. К. 927 
Алиев Ф. М. 17 
Алифатов А. Н. (о нем) 2662 
Аллилуев С. Я. 883 
Алмазов А. Г. 2545 
Алмазов Б. Н. (о нем) 2598 
Алперс Б. В. 2462 
Алтаев Ал. 1453, 1454 
Алуф И. 1033 
Алуханова А. (о ней) 1118 
Альбединский П. П. (о нем) 563 
Альбицкий А. А. 1554; (о нем) 1554 
Альбов М. Н. (о нем) 2620 
Альбовский Е. 1358 
Альбрехт К. К. (о нем) 2080, 2086, 

2205
Альмединген А. Н. (о нем) 1453, 

1468—1476 
Альтман Н. Э. 2263 
Альтшуллер А. Я. (о нем) 2296 
Амбарцум-бек см. Ибрагим-бек 
Амвросий, революционер 340 
Амвросий, митрополит Белокриниц- 

кой иерархии (о нем) 1133
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Амвросий (А. С. Зертис-Каменский) 
(о нем) 32, 55, 57

Амвросий (А. А. Орнатский) (о нем) 
413

Амосов И. К. 939 
Амурский И. 589
Амфитеатров А. В. 2420, 2451, 2477;

(о нем) 102
Амфитеатров Ф. Г. см. Филарет 

(Ф. Г. Амфитеатров)
Амфитеатров Я. Г. см. Антоний 

(Я. Г. Амфитеатров) 
Амфитеатрова-Левицкая А. Н. 2238, 

2292, 2295 
Амшинская А. 1992 
Ананьин Н. А. 1079 
Анастасьева М. П. см. Мавролихи- 

ли М. П.
Ангелов-Тартаров см. Никон (Анге- 

лов-Тартаров)
Андерсон М. К- 2238 
Андреев А. А. 777 
Андреев В. 614 
Андреев В. А. 2675 
Андреев Д. М. 2402 
Андреев К. А. 535, 536 
Андреев Л. Н. 2621; (о нем) 115, 1108, 

2361, 2609, 2621—2623 
Андреев М. П. (о нем) 607 
Андреев Н. Н. (о нем) 2269 
Андреев Ю. 360 
Андреев Я. 942
Андреев-Бурлак В. Н. (о нем) 2402—

2404
Андреева А. М. (о ней) 2621, 2623 
Андреева Е. И. 895 
Андреева М. Ф. (о ней) 2332, 2405 
Андреева Ф. С. 1146 
Андреевский Л. И. 1769 
Андреевский М. В. 372 
Андреевский П. В. 1964 
Андреевский С. А. (о нем) 1459 
Андреевский Т. П. 1964 
Андрей см. Свердлов Я- М. 
Андреюшкин П. И. (о нем) 733 
Андржеевский А. А. (о нем) 136 
Андриевская К. 1168 
Андриянов И. А. 1333 
Андровская О. Н. 2506 
Андроникашвили Э. (о ней) 2378 
Андроников И. Л. 2264 
Андронников Н. А. (о нем) 1524 
Андронов Н. П., внук 284 
Андронов Н. П., дед (о нем) 284 
Андронов П. А. (о нем) 284 
Андронов П. Н. (о нем) 284 
Андрузский П. В. (о нем) 1358 
Аникеев П. А. 1841; (о нем) 1841 
Аникин П. А. 915 
Анисимов С. 2905

Анисимов С. С. 1159—1162 
Аничков С. В. 89, 981; 1620 
Аничков-Платонов Е. И. 1120 
Аничковы (о них) 89 
Анна Ивановна, ими. (о ней) 49 
Анненков И. А. (о нем) 187, 634 
Анненков П. В. 652, 652а, 659, 2667, 

2845, 2873—2874; (о нем) 634 
Анненкова П. Е. 627; (о ней) 634 
Анненская М. Ф. (о ней) 2625 
Анненская Н. В. (о ней) 2626, 2631 
Анненский В. И. см. Кривич В. 
Анненский И. Ф. 2624; (о нем) 1489, 

2624—2633
Анненский Н. Ф. (о нем) 102, 994— 

996,1029, 2610, 2611, 2626, 2754 
Аносов П. А. 750 
Ансерме Э. 2224 
Ансон К. 747
Антокольский М. М. (о нем) 2036, 

2071
Антоний, архимандрит 469 
Антоний (Я. Г. Амфитеатров) (о нем) 

510
Антоний (Знаменский) 43 
Антоний (Зубко) 285 
Антоний (А. С. Медведев) 286 
Антоний (А. И. Путилов) 302 
Антоний (А. П. Храповицкий) (о нем) 

495
Антонинов И. (о нем) 143 
Антонович М. А. 666, 670, 671, 676;

(о нем) 668
Антропов Л. Н. (о нем) 2260 
Антропов Р. Л. 2260, 2474 
Антушев Н. 1298, 1305 
Анучин Д. Н. 712; (о нем) 1763 
Анцелович Н. М. (о нем) 981 
Аншаков Б. Я. 2245, 2252 
Апраксины (о них) 282 
Аптекман О. В. 689, 725, 742; (о нем) 

700
Апухтин А. Л. (о нем) 1842 
Аракчеев А. А. (о нем) 609, 634 
Араратский А. 33 
Арбатов Н. Н. 2328 
Арбузов А. Е. 1555, 1560, 2438 (о 

нем) 1555, 1556 
Арбузов А. П. 1359 
Арбузов Б. А. 1557 
Арбузов Г. С. 2020 
Аргилландер Н. А. 659 
Арго А. М. 2331 
Аргунов А. А. 1006 
Ардаров Г. П. (о нем) 2361 
Арди-Светлова О. В. (о ней) 2275 
Ардов-Апрелева Е. И. 2873 
Аренский А. С. (о нем) 2131 
Арепьев Н. Ф. 1906
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Аретинский см. Серафим (Аретин- 
ский)

Арефьев В. С. (о нем) 1230 
Арзуманова Н. А. 611 
Арзуманян А. М. 1726 
Аркадьев А. И. (о нем) 2361 
Аркушенко Т. А. 733 
Арманд И. Ф. (о ней) 861, 862, 1115 
Армфельт Г. Ф. 213 
Арнольд Ю. К. 659 
Арнштейн К. А. 1659; (о нем) 1659 
Аросев А. Я. 1219 
Арсений, викарий 470 
Арсений (В. И. Верещагин) 53; (о 

нем) 53
Арсений (Ф. П. Москвин) (о нем) 414 
Арсений Суханов 18; (о нем) 19 
Арсеньев В. А. (о нем) 141 
Арсеньев В. К. 1565 
Арсеньез Д. С. 260 
Арсеньев К- И. (о нем) 120 
Арсеньев К. К. 1744, 1745 
Артем Ф. А. (о нем) 775, 779, 865, 866 
Артепова Д. И. см. Кюхельбекер Д. И. 
Архангельский С. 478 
Архимандрит Поликарп 287 
Архимандрит Фотий и графиня А. Ор- 

лова-Чесменская 288 
Архипов А. Е. (о нем) 1945, 2004 
Архипов Е. Я. 1710 
Архипов И. (о нем) 1538 
Архипов Н. Н. см. Арбатов Н. Н. 
Архипов Ф. Н. 943 
Архиппов Е. Я. см. Архипов Е. Я- 
Арцыбашев М. П. 2634; (о нем) 2634 
Арцыбушев П. В. (о нем) 1234 
Арцыбушев Ю. К- (о нем) 398 
Асаре А. 747
Асафьев Б. В. 1433, 2008, 2143, 2533 
Асснкова А. Е. 2763 
Асенкова В. Н. (о ней) 127, 2603 
Аскольдов С. А. 1747 
Аскочснский А. И. 471 
Аскоченский В. И. 414, 471; 88;

(о нем) 385, 2920 
Асланов Н. П. 2394 
Астапов А. А. (о нем) 1534, 1535 
Астафьева Е. Д. 2676 
Астырев Н. М. (о нем) 1514 
Атаров М. Ш. 1118 
Аткинсон Т. В. 223 
Атоев В. А. 1097 
Атур Н. 1434 
Ауэр Л. С. (о нем) 2290 
Афанасий (В. Пархомович) 370 
Афанасий (А. Г. Соколов) (о нем) 415 
Афанасьев А. Н. 653, 2546, 2547 
Афанасьев А. С. см. Афанасьев-Чуж- 

бинский А. С.
Афанасьев Г. Е. 386, 1756 
Афанасьев Ф. А. (о нем) 1078

Афанасьев-Чужбинский А. С. 2920 
Афиногенов Н. А. см. Степной Н. А. 
Афонин Е. Л. 2665 
Афонин Л. Н. 2623 
Ахвердова П. Н. (о ней) 2683 
Ахматова А. А. 2635; (о ней) 1438, 

2635, 2636, 2734 
Ахматова Е. Н. 2799 
Ахметели А. В. (о нем) 2406 
Ахметели С. см. Ахметели А. В. 
Ахумян Т. С. 2761 
Ахундов М. Ф. (о нем) 2637 
Ахшарумов Д. Д. 654 
Ашанина Е. А. см. Карлгоф Е. А. 
Ашенбреннер М. Ю. 690; (о нем) 2376 
Ашкаренко Г. (о нем) 2374, 2375

Б-н 1778
Бабанкин Ф. 2469 
Бабенко М. С. (о ней) 1146 
Бабенко Ф. С. см. Андреева Ф. С. 
Бабенчиков М. В. 2726, 2727 
Бабенчиков П. 1345 
Бабиков М. И. (о нем) 2363 
Бабичев В. А. 1077 
Бабков И. Ф. 1694 
Бабухин А. II. (о нем) 1904, 1912 
Бабушкин II. В. 812, 816, 895, 904, 

939
Багратион П. II. (о нем) 595, 1270 
Багриновская Н. М. см. Веснина Н. М. 
Багриновские (о них) 2069 
Багрянская М. М. (о ней) 298 
Багулина-Семенова А. П. 1071 
Бадаев А. Е. 777. 851, 852, 904 
Бадридзе М. 2638; (о ней) 2638 
Бажанов Б. В. 1644 
Баженов В. В. 909
Бажов П. П. 184, 185, 2639; (о нем) 

2639, 2640 
Бажова В. А. 2640 
Бажутин II. Г. 1065 
Базилевич А. Ю. 24(2)
Базлова Д. М. 779, 865 
Базунов Ф. В. (о нем) 1436 
Байтов Г. Б. 1450 
Байков А. А. (о нем) 1610 
Байкузов А. П. 1071а 
Баймаков Ю. В. 1611 
Бакалов Г. II. 812 
Бакланов Я- П. (о нем) 384 
Бакланова О. В. (о ней) 2347 
Баклунд О. А. 1544; (о нем) 1544 
Бакрадзе В. А. 721 
Бакст Л. С. 2238; (о нем) 2006 
Бакунин А. А. (о нем) 1806 
Бакунин М. А. (о нем) 662, 663, 667» 

1443
Бакунин П. А. (о нем) 1806, 2956 
Балабанова Е. В. 1469
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Балакирев М. А. 2092; (о нем), 2081 
2092—2098, 2106, 2203, 2204, 2213 

Балакшин А. И. 1634 
Балакшина О. Н. 626 
Баланчивадзе Ж. (о нем) 2301 
Баланчин Дж. см. Баланчивадзе Ж. 
Балашов С. И. 1079 
Балашова А. М. 2394 
Балбашевский Л. Л. см. Пальм- 

ский Л. Л.
Балл и н Н. П. 654 
Балмашев С. В. (о нем) 1017 
Балтимур, лорд (о нем) 31 
Балуков В. А. 1078 
Бальмонт К. Д., (о нем) 1489, 2629 
Бальц В. А. 1163 
Банович Г. 2084 
Бантышев А. О. (о нем) 2340 
Баранов А. А. (о нем) 244 
Баранов А. Г. 1843; (о нем) 1843 
Баранов П. Т. (о нем) 292 
Баранов Т. В. 1031 
Баранович К. В. см. Бравич К. В. 
Баранский Н. Н. 812 
Барант Э. (о нем) 2603 
Баранцевич К. С. 2657, 2820 
Баранченко В. Е. 190, 2353 
Баратынский Е. А. (о нем) 2604 
Барбатенко, антиквар (о нем) 1537 
Бардакова М. М. 261 
Бардин И. П. 248 
Бардов В. С. (о нем) 1811 
Бардуков И. А. (о нем) 1538 
Барель Р. 2036 
Барем II. А. 2036 
Баримов А. см. Рымов А. 
Барклай-де-Толли М. Б. (о нем) 595, 

1270
Барнай И.-Г. 2191 
Барон К. Ю. (о нем) 2641 
Барон Брамбеус см. Сенковский О. И. 
Барсов А. В. 1844; (о нем) 1844 
Барсовы (о них) 2561 
Барсуков II. 420 
Барсуков М. И. 981 
Барсуков Н. П. 1731 
Бартенев В. В. 733 
Бартенев П., протоиерей 289 
Бартенев П. И. 1894, 1922, 2119 
Бартенев Ю. Н. (о нем) 100 
Бартенева Т. П. 2040 
Барятинский А. И. (о нем) 134, 384, 

1253
Басаргин Н. В. 611, 613—615, 627;

(о нем) 187, 634 
Басистов П. Е. (о нем) 1818 
Басистов П. П. (о нем) 1836 
Бассалыго К. Н. 865 
Басурманский А. 754 
Батасова М. 1538 
Батеньков Г. С. (о нем) 634

Баторгин А. М. 780 
Баттистини М. (о нем) 2287, 2390 
Батуев Н. А. (о нем) 1916 
Батушанский Б. Я. (о нем) 1003а 
Батыр-хан (о нем) 226 
Батюшков Г. Ф. 1423 
Батюшков Ф. Д. 1495 
Бауман Н. Э. (о нем) 817, 861, 1909, 

2132
Бах II. С. (о нем) 2227 
Бахметев А. В. (о нем) 2842 
Бахметьев А. И. (о нем) 467 
Бахрушин С. В. 1007 
Бахрушин Ю. А. 2513 
Бахтурин К- А. (о нем) 2642 
Башков И. И. 339, 910 
Баян Вадим см. Сидоров В. И. 
Бебель см. Сухов А. А.
Бебутов Д. О. 574
Бебутова А. А. см. Корганова А. А.
Беггров А. К. (о нем) 1943
Бегичев С. Н. 2675; 195
Бегство из плена 1424
Беднов М. Д. 904
Бедняков II. И. 2041
Бежанов И. 2713
Безак А. П. (о нем) 563
Безант А. 1156
Беззаботная Анаст. 3. 2958
Беззаботная Ан. 3. 2958
Беззаботная Н. А. 2958
Безносиков, сержант 39
Беккаревич Н. Д. 1488
Белан II. Н. (о нем) 1018
Белснцов А. П. (о нем) 961
Беленькая Ю. М. 2753
Беленький Е. Я. 1031
Беленький М. С. 2942
Беленький С. М. (о нем) 2753
Беликов А. М. 778
Белинский В. Г. 2764; (о нем) 659— 

661, 2699, 2709, 2808, 2828
В. Г. Белинский в воспоминаниях со

временников 659
Беллинсгаузен Ф. Ф. (о нем) 1583 
Белобородов И. Н. (о нем) 58 
Белов Е. А. 676
Белов С. В. 2702, 2704, 2705, 2707, 

2710, 2712, 2717
Белоголовый Н. А. 626; (о нем) 1662 
Белозеров А. А. 912, 2643; (о нем) 

2643
Белозеров В. И. (о нем) 1874 
Белоконский II. П. 691, 1491 
Белоконь С. 2789, 2003 
Белоросова О. 1065 
Белоусов И. А. 148, 1028, 2597, 2644, 

2721; (о нем) 2609, 2644 
Белый А. (о нем) 2227 
Белый Я. М. (о нем) 1234 
Белькович Л. Н. 1417, 1418
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Бельский А. П. 2354 
Бельский В. И. (о нем) 2183 
Бельский Д. А. (о нем) 2362 
Бельский-Коиушкин А. П. см. Бель

ский А. П.
Бельчер Э. 237 
Белявский М. С. 2576 
Беляев А. 1768 
Беляев А. Д. 491 
Беляев А. П. 614, 627, 635 
Беляев Г. В. см. Геннадий (Г. В. Бе

ляев)
Беляев М. П. (о нем) 2099, 2227 
Беляев Ю. Д. 2864; 2880 
Беляков А. А. 895 
Беляков П. Т. (о нем) 2365 
Белякова Е. 1132 
Белянкин Д. С. (о нем) 1610 
Бем Е. М. 1954; (о ней) 1954 
Бенедиктов В. Г. (о нем) 100 
Бензис В. Г. 660 
Бенкендорф А. X. (о нем) 150 
Бенкендорф К. X. 1322 
Беннигсен Л. Л. 1268; (о нем) 595, 

1270, 1284
Бенсис В. Г. см. Бензис В. Г.
Бенуа (о них) 2016
Бенуа А. Н. (о нем) 2004, 2006
Бенуа Н. А. (о нем) 2016
Беньков П. П. (о нем) 1955—1957
Бенькова С. П. см. Крайнева С. П.
Берг В. К. (о нем) 2259
Берг Н. В. 614
Берг Ф. Ф. (о нем) 1367
Бергман В. С. см. Серова В. С.
Берденников А. 290
Бердиган К. И. 928
Бердников И. С. 1741
Бердоносов П. 962
Бердяев Н. А. 1746; (о нем) 1434, 

1746
Бережков М. 300 
Березин И. 1065
Березин-Ширяев Я. Ф. 1525, 1526,

1529, 1531; (о нем) 1536 
Березнеговский С. А. 1542 
Березовский Н. 965 
Беренс В. И. (о нем) 2624 
Беренштам В. В. 343, 1052 
Беренштам В. Л. 2938 
Берконф В. И. 614 
Берлиоз Г. 2087; (о нем) 2080 
Бернадаки Н. Д. 253 
Бернар С. (о ней) 2044, 2265 
Бернштейн М. Е. см. Медведев М. Е. 
Берс С. А. см. Толстая С. А.
Бертенсон В. Б. 90, 2355; (о нем) 

2927
Бертенсон Л. Б. 2159 
Бертье Л.-А. (о нем) 1292 
Берх А. М. 659

Берх В. Н. 238(2)
Бессель В. В. 2192, 2239 
Бестужев А. А. 2675; (о нем) 636— 

640
Бестужев М. А. 610, 611, 614, 627 
Бестужев Н. А. 610, 611, 614; (о нем) 

632, 633
Бестужев П. А. 2675 
Бестужева Е. А. 614 
Бетховен Л. 6536, 2838, 2839; (о нем) 

2227
Бехтерев В. М. (о нем) 170, 1660 
Беюл О. П. 2534 
Бибиков А. И (о нем) 61 
Бибиков В. А. (о нем) 255 
Бибиков Д. Г. (о нем) 385 
Бибикова С. Н. 626, 644 
Бибинейшвили Б. С. 883 
Бибинейшвили В. Э. 872 
Бигулаева И. 2894, 2895 
Билибин И. Я- (о нем) 2003 
Билибин Н. Н. 1187 
Бильбасов В. А. 1269, 1294 
Бим см. Радунский И. С.
Бим-Бом, клоуны (о них) 2579 
Бирмак А. 2136 
Бирман М. М. 841 
Бирман С. Г. (о ней) 2263 
Бирюков П. И. 1496 
Бискупский К- А. 1312 
Блаватская Е. П. (о ней) 1156, 1157 
Благовещенский Н. М. (о нем) 1873 
Благово Д. Д. 282 
Благоев Д. (о нем) 733 
Благонравов В. А. см. Вениамин 

(В. А. Благонравов)
Благообразов М. И. 671 
Блажиевский И. (о нем) 534 
Блан М. И. см. Семенов М. И.
Бланки О. (о нем) 744 
Бларамберг П. И. (о нем) 2100 
Блауберг М. (о нем) 1916 
Блинов Н. В. 822 
Блинов Н. Н. 169
Блок А. А. 1726; (о нем) 1969, 2734 
Блохин А. Д. 964 
Блохин Н. Н. 89 
Блудова А. Д. 130 
Блудова Л. Д. (о ней) 130 
Блуменфельд Ф. М. (о нем) 2078, 2083 
Блюменталь-Тамарина М. М. 2356; (о 

ней )2407, 2408 
Бляхин П. А. 966, 1056 
Бобинский С. Я* 861 
Бобков А. 982
Боборыкин П. Д. 352, 1435, 1557,

2336, 2824, 2873 
Бобриков Г. И. 1241 
Бобринский А. А. (о нем) 253, 255 
Бобров Е. А. (о нем) 1747 
Боброва А. А. 861, 881
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Бобровников А. А. (о нем) 496 
Бобровская Ц. С. 812, 861, 927, 1219 
Бобровская-Зеликсон Ц. С. см. Боб

ровская Ц. С.
Бобровский П. 1354 
Боволье П.-Л. де 1269 
Богаевский К- Ф. (о нем) 1958 
Богатырев М. Ф. (о нем) 2738 
Богданов А. 452, 453, 455 
Богданов Ал-др Ал. 170 
Богданов Ал-др Ал-др. (о нем) 1220 
Богданов А. П. 22 
Богданов Анат. Петр, (о нем) 1483 
Богданов В. В. 1763 
Богданов И. 961 
Богданов И. А. (о нем) 2361 
Богданов Н. П. 904, 967 
Богданов П. С. 1065 
Богданович А. В. 2506 
Богданович А. И. (о нем) 102, 607 
Богданович К- И. (о нем) 1921 
Богданович М. И. (о нем) 1326 
Богданович Т. А. 2625 
Боголепов М. И. (о нем) 257 
Боголепов Н. П. (о нем) 368, 1894 
Боголюбов А. 523 
Боголюбов А. П. 1941, 1981 
Боголюбов Н. Н. 2240 
Боголюбова Л. В. 928, 929 
Боголюбская (о ней) 1521 
Богомолец А. А. (о нем) 1661 
Богомолец А. М. (о нем) 1661 
Богомолец О. А. 1661 
Богомолец С. Н. (о ней) 698, 1208, 

1661
Богомолов П. 1882 
Богораз В. Г. 1185
Богораз-Тан В. Г. см. Богораз В. Г. 
Богородицкий В. А. 1751 
Богословский Е. В. 776 
Богословский И. И. см. Иосиф (И. И. 

Богословский)
Богословский М. И. (о нем) 490 
Богословский Н. П. 517 
Богословский-Платонов К. Л. см. Ки

рилл (К. Л. Богословский-Плато
нов)

Богоявленский, начальник тюрьмы (о 
нем) 1160

Богоявленский К. И. 472 
Богоявленский М. М. (о нем) 1818 
Богоявленский С. К. 1711 
Богуслав И. А. (о нем) 1769 
Богушевский В. Д. 575 
Боде К. К. 2675 
Боде М. 427 
Бодиско В. X. 45
Бодуэн де Куртенэ И. А. 1751; (о 

нем) 1900
Бойесен Я. X. 2873, 2875

Бойесен X. Й. см. Бойесен Я. X. 
Бойков А. Н. (о нем) 2259 
Бойль Р. П. (о нем) 592 
Бокачев Н. Ф. (о нем) 1536 
Бокий Г. И. (о нем) 1921 
Боков П. И. (о нем) 675 
Болдов М. 1786 
Болдырев В. Н. (о нем) 89 
Бологовская А. П. 378 
Болотина И. 1997 
Болотов А. Т. 2763
Болховитинов Е. А. см. Евгений

(Е. А. Болховитинов)
Большаков С. Т. (о нем) 1537 
Большаков Т. С. (о нем) 1537 
Большевики — вдохновители и органи

заторы трудящихся масс в рево
люции 1905—1907 гг. 1031 

Большевистская печать 850 
Бом см. Кортези Ф.
Бондаревская Т. П. 810, 981, 1051 
Бонч-Бруевич В. Д. 734, 814, 842,

895, 906, 1026, 1051 1455, 1456,
1926, 2168; (о нем) 115 

Бонч-Бруевич В. М. см. Велички-
на В. М.

Бонч-Осмоловская М. С. 706 
Бонштедт Л. Д. (о нем) 2072 
Бооль Н. К. фон (о нем) 2263 
Боратынская Е. Н. 2654 
Борзаковский П. К. 1693 
Борзаковский Ф. В. (о нем) 269 
Борин М. С. (о нем) 2361 
Борис Владимирович, вел. кн. 1399 
Борисов А. А. (о нем) 1641 
Борисов А. Ф. 2324 
Борисов Б. С. 2395 
Борисов В. В. 1133 
Борисов И. 676
Борисов И. А. см. Иннокентий 

(И. А. Борисов)
Борисов И. К. 2826 
Борисов С. М. (о нем) 1162 
Борисов Я. А. 1017
Борисов-Мусатов В. Э. (о нем) 1949 
Борисоглебский А. см. Филонов А. Г. 
Борисяк А. А. (о нем) 1921 
Боровков А. Д. 614 
Боровский А. А. 1028 
Боровых М. Д. 339 
Бородай М. М. (о нем) 2437 
Бородин А. П. 2160; (о нем) 2078, 

2096, 2101—2110, 2179 
А. П. Бородин в воспоминаниях со

временников 2101
Бородин И. П. 1614—1615; (о нем) 

1614—1615
Бородина Е. С. 2101; (о ней) 2078 
Бороздин К. А. 2677 
Бороздина П. Н. см. Львова П. Н. 
Бороздина-Музиль В. П. (о ней) 2341
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Бороздины (о них) 2341 
Бортневский В. Г. 1267 
Бортникова Е. Е. 2238 
Борх С. И. (о ней) 650 
Борхсениус Е. И. 2800 
Борхсениус Н. Ф. (о нем) 2800 
Борчанинов А. Л. 775 
Борщевский В. Я. 939 
Борьба за власть 775 
Востром А. А. (о нем) 2868 
Боткин В. П. (о нем) 634 
Боткин С. П. 2102; (о нем) 261, 1662, 

2851
Боткин С. С. (о нем) 1663 
Боткины (о них) 1662 
Боцяновский В. Ф. 398, 2435; 2826, 

2833
Бочаров М. В. (о нем) 2289 
Бочаров Н. П. 1530 
Бош Е. Б. 833
Бравич К. В. (о нем) 2330, 2409 
Брандт Р. Ф. (о нем) 1905 
Брегман X. М. 747 
Брейтфус А. Л. 733 
Бренко А. А. (о ней) 2265 
Бреслав Б. А. 900, 1169 
Брешко-Брешковская Е. К- 699; (о 

ней) 115, 699
Бриллиант Д. (о ней) 1003а 
Бриммер Э. В. 2675 
Бринкман А. Н. (о нем) 678 
Бродаты Л. Г. 1959; (о нем) 1959 
Бродовский В. 402 
Бродский И. А. 2018 
Броун В. О. 929 
Брун Л. Ф. (о нем) 1693 
Брун Ф. К- (о нем) 1693 
Брусилов А. А. 1412; (о нем) 2859 
Брусилов Н. П. 48 
Брусиловская Т. С. 2009 
Бруснев М. И. 733, 735 
Бруцере Л. 747 
Бруштейн А. Я. 2654 
Брылкнн, исследователь Приамурья 

(о нем) 217
Брюллов К- П. (о нем) 1960, 2002 
Брюллов П. А. (о нем) 1943 
Брюллова А. И. 2238 
Брюсов В. Я. (о нем) 1489, 2051, 

2645-2648, 2852. 2868 
Брюханов Н. Г1. 1680 
Брянский А. М. 2571 
Брянчанинов Д. А. см. Игнатий (Д. А.

Брянчанинов)
Брянчаниновы (о них) 268
Бубнов А. С. 930; (о нем) 1078
Буганов В. И. 4
Бугров Е. 596
Будде Е. Ф. 1751
Будевииа Л. 747
Будкевич Ф. Д. 983

Буйко А. М. 777 
Буйницкий М. 1361 
Букиник И. Е. 2238 
Буковецкий А. И. 1823 
Булавкина А. С. 2958 
Булаев К. И. (о нем) 1827 
Буланчик, участник революционного 

движения 1088 
Булах Г. Д. 1635 
Булгаков В. Ф. 2519 
Булгаков М. П. см. Макарий 

(М. П. Булгаков)
Булгарин Ф. В. 84; (о нем) 2000 
Б улич А. П. (о нем) 693 
Булыгин А. А. 46 
Булычев С. И. (о нем) 2077 
Бунге Н. X. (о нем) 1894, 1915 
Бунгш Я- 747 
Буниатов Б. Н. 872 
Бунин А. А. 505 
Бунин А. И. (о нем) 505 
Бунин И. А. 2615, 2649; (о нем) 2649, 

2663
Бунин 10. А. 605, 702, 1904 
Бунины (о них) 2649 
Бураковский А. 3. 2261, 2410, 2486;

(о нем) 2410, 2411 
Бурачек С. А. (о нем) 596 
Бурбоны (о них) 1256 
Бурденко Н. И. (о нем) 1920 
Буренин В. П. (о нем) 2714, 2808 
Буренин Н. Е. 777, 812, 816, 1051 
Бурлюк Д. Д. 2854 
Бурнакин А. (о нем) 2645 
Бурнашев Т. С. 1630; (о нем) 1630 
Буров А. В. 1105 
Буромская-Морозова Е. М. 1440 
Бурроу Г. 1156 
Буртакова Д. 944, 1047 
Бурцев А. П. (о нем) 600 
Бурцев В. Л. (о нем) 115 
Бурцев П. Т. (о нем) 600 
Буссе Ф. И. (о нем) 1873 
Бутаев А. (о нем) 1457 
Бутаков А. М. (о нем) 404 
Бутаков Г. И. 92
Буташевич-Петрашсвекий М. В. (о 

нем) 656, 2709 
Бутковский Я. Н. 91 
Бутлер Н. Ф. 2587
Бутлеров А. М. (о нем) 92, 1555, 

1557—1559
Александр Михайлович Бутлеров 1557 
Бутовским А. Д. 262 
Бухарев А. М. (о нем) 292 
Бухарев Ф. (о нем) 496 
Бухарин И. В. (о нем) 1287 
Бухарин Н. И. 915а 
Бухникашвили Г. 2371 
Бучкиев И. Б. (о нем) 1121 
Бушинский В. П. 1925
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Бывший учитель 1772 
Быков П. В. 2554, 2821 
Быков П. М. 909, 911
Быстрицкий Н. см. Никодим (Н. Быст

рицкий)
Быстров И. П. 2765 
Быстрова Л. М. 1219 
Быстрянский В. А. 781 
Бычков, рабочий (о нем) 102 
Бычков А. Ф. 604 
Бычкова А. Н. 778, 909 
Бэр К. М. 1566, 1567

В. А. 2028
В. Б. Б -он см. Бертенсон В. Б.
В. Е. И. см. Вениамин (В. А. Благо

нравов)
В. И-кий 1803
В. Н. А-ий см. Адамчевский В. Н.
В. Т. 1256, 1274, 1335 
В. Ф. 2521 
В. Ч-в 1779 
Вл. Б. 2477
В борьбе и тревоге 776 
В германском плену 1425 
В Петербургской военной прогимна

зии... 1872
Вагановы (о них) 1538 
Вагин В. И. 207, 1477, 1735; (о нем) 

1477
Вагнер Е. Е. (о нем) 1560, 1561 
Вагнер К- (о ней) 2215 
Вагнер Н. П. 1557
Вагнер Р. 2087; (о нем) 2039, 2080, 

2196, 2215, 2220 
Вайда-Королевич Я- 2385 
Вайнпер 3. 2943 
Вайнштейн А. 650
Вайншток В. А. см. Вейншток В. А.
Вакар В. В. 812
Вакина В. В. (о ней) 505
Вакулин И. (о нем) 2584
Валек А. (о нем) 339
Валек Р. И. 339
Валиханов Ч. Ч. 1568—1572; 39, 657, 

1457, 1586, 1593—1597, 1604; (о 
нем) 1260, 1443, 1694—1701, 2701 

Балицкий А. О. (о нем) 1917 
Валуа С. В. см. Карнович С. В. 
Вальская Б. А. 230, 231 
Валявко В. А. 939 
Вам бери А. 224, 225 
Вандалковская М. Г. 668 
Ванеев А. А. 867; (о нем) 815, 867 
Ванкувер Г. см. Ванкувер Д.
Ванкувер Д. 34 
Варгунин И. А. (о нем) 2705 
Варенцова О. А. 812, 929; (о ней) 

1078
Варзар В. Е. 991

Варлаам (В. И. Успенский) (о нем) 
416

Варлаам (Чернявский) (о нем) 512 
Варламов К. А. 2241, 2412; (о нем) 

2318, 2412
Варламова М. 2425, 2426 
Варнеке Б. В. 2262, 2465, 2496, 2626, 

2801
Варнеке Н. А. (о нем) 1906 
Барский А. Е. 876
Варфоломей (Медведев) (о нем) 519 
Васев И. (о нем) 64 
Васенин А. В. (о нем) 2343 
Василенко С. Н. (о нем) 2077, 2415 
Василий, лакей (о нем) 2938 
Васильев, врач, 1653 
Васильев А. В. 1543 
Васильев В. А. 385 
Васильев В. С. 1484 
Васильев И. Ф. 238; 239 
Васильев И. Я- 239 
Васильев М. М. 1057 
Васильев Н. В. (о нем) 1538 
Васильев Н. П. (о нем) 1658 
Васильев П. В. (о нем) 2321, 2396, 

2467
Васильев С. В., актер (о нем) 2321, 

2340, 2342, 2396
Васильев С. В., критик, педагог 2386 
Васильев Ф. О. (о нем) 1823 
Васильев Ю. 2480 
Васильев-Южин М. И. 1058 
Васильева Е. А. 778 
Васильева Е. Н. (о ней) 2341, 2396 
Васильева М. Г. 2467 
Васильева М. Е. 2357—2359 
Васильков Н. 542 
Васильковский Н. И. 502 
Василянский В. см. Евлогий (В. Ва- 

силянский)
Васнецов А. М. (о нем) 2004, 2227 
Васнецов В. М. (о нем) 1944, 2004, 

2007
Васнецов М. В. (о нем) 1944 
Васнецов Ю. А. 171 
Васюков С. И. 2887 
Ватин В. А. см. Быстрянский В. А. 
Вахтангов Е. Б. (о нем) 2263, 2278, 

2311, 2318, 2333, 2413 
Вахтеров В. П. 1845; (о нем) 1800, 

1845
Вахтерова Э. О. см. Кислинская Э. О. 
Вахтмейстер. последователь Е. П. Бла- 

ватской 1156
Вацетис И. И. см. Вациетис И. И. 
Вациетис И. И. 562 
Введенский Н. Е. (о нем) 1623 
Вевер Я. А. 1066
Вейзберг Ю. Л. см. Вейсберг Ю. Л. 
Вейль Е. О. (о нем) 2738
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Веймер Ж- (о ней) 2388 
Вейнбаум Г. С. (о нем) 981 
Вейнберг П. И. 671, 1917, 2825 
Вейншток В. А. 1206 
Вейсберг Ю. Л. 2149 
Вейсман Л. С. см. Цейтлин Л. С. 
Велигорская А. М. см. Андреева А. М. 
Великодворский П. В. см. Павел Бе- 

локриницкий (П. А. Великодвор
ский)

Величкина В. М. (о ней) 868 
Величко В. А. (о нем) 2806 
Вельмининов-Сорокосвятский И. П. (о 

нем) 342
Вельтман А. Ф. (о нем) 648, 2650 
Вельтман М. Л. см. Павлович М. 
Вельяминов А. А. 565 
Вельяминов Н. Н. (о нем) 1388 
Венгеров В. А. (о нем) 363 
Венгеров С. А. 723, 1423, 1482, 1485, 

1490, 1504, 1528, 1539, 1721, 1746, 
1843, 1860(2), 2685, 2902; (о нем) 
363, 2718 

Венгерова П. 363 
Вендрих Г. А. 959 
Вендров 3. 2944
Вендровский Д. Е. см. Вендров 3. 
Веневитинов Д. В. (о нем) 2604, 2838 
Веневитинов М. А. 646 
Венедиктов И. И. 654 
Венецианов А. Г. 1961, 2766; (о нем) 

1961—1963, 2002 
Венецианова А. А. 1962 
Вениамин, иеромонах 291 
Вениамин (В. А. Благонравов) 456; 

(о нем) 556
Вениамин (В. М. Карелин) (о нем) 

457
Вениамин (В. Ф. Петухов) 473 
Вениамин (В. Смирнов) 537 
Венкстерн А. А. (о нем) 2263 
Венок на могилу П. И. Чайковского 

2241
Вентцель Ф. Ф. 2654 
Вербицкий В. И. 199 
Вервициотти А. П. см. Ленский А. П. 
Вердеревский Е. А. 1118, 1125, 1126, 

2638
Верди Д. (о нем) 2080, 2296 
Вересаев В. В. 704, 705, 713, 1408, 

1660, 2037, 2340, 2346, 2387, 2622, 
2645, 2651, 2651а, 2652, 2654, 2655, 
2750, 2754, 2866; (о нем) 2651, 
2651а, 2652

Веретенникова А. И. 1654 
Верещагин В. В. (о нем) 102, 1944, 

1964, 1965
Верещагин В. В., сын 1965 
Верещагин В. И. см. Арсений (В. И. 

Верещагин)
Верещагин М. Н. (о нем) 1293 
448

Вержбилович А. В. (о нем) 2134 
Вержбицкий Н. К- 1478; (о нем) 1478 
Верзилина А. П. 2789 
Верзилины (о них) 2789 
Веригина А. И. (о ней) 2376 
Вериго Б. Ф. (о нем) 1916 
Берниковский И. А. (о нем) 1831 
Верные сыны отечества 610 
Верстовский А. И. (о нем) 2335 
Верстовский А. Н. 2111; (о нем) 2111, 

2205
Верхотурский А. Г. 1089 
Веселая Г. А. 24 (2)
Веселов М. 1065 
Веселов С. П. 853 
Веселовская М. В. (о ней) 2289 
Веселовский Ал. Н. 1766 
Веселовский Ал-др Н. (о нем) 1459 
Веселовский М. П. 263 
Веснин А. А. (о нем) 2069 
Веснин В. А. (о нем) 2069 
Веснин Л. А. (о нем) 2069 
Веснина Н. М. 2069 
Веснины (о них) 2069 
Ветошкин М. К- 885 
Ветринский Ч. см. Чешихин-Ветрин- 

ский В. Е.
Вечерков И. И. см. Иаков (И. И. Ве

черков)
Виардо П. 2200, 2873; (о ней) 2879 
Вигдорчик Н. А. (о нем) 849 
Вигель Ф. Ф. 614, 2763; (о нем) 2770 
Виленская Э. С. 1728, 1851 
Виллуан А. И. (о нем) 2080 
Вилонов Н. Е. (о нем) 869, 1033 
Вильде Г. И. (о нем) 1606 
Вильде Н. Н. 2242 
Вильковиский Э. Я. (о нем) 1642 
Вилькорейская А. А. (о ней) 2165 
Вилькорейская Т. А. 2165 
Вильмот К. 24 (2)
Вильмот М. 24(2)
Вильсон Р.-Т. 1270
Вимена-да-Ченеда А. см. Вимина-да- 

Ченеда А.
Вимина-да-Ченеда А. 11 
Винавер М. М. 391, 392, 394 
Винникова Н. В. см. Плевицкая Н. В. 
Виноградов А. А. 496, 508 
Виноградов В. К. 532 
Виноградов В. П. 777 
Виноградов И. 474; 424 
Виноградов П. Г. (о нем) 1714, 1905 
Виноградов П. С. (о нем) 2285 
Виноградов С. Ф. 861 
Виноградов Ф. Г. 865 
Виноградова В. П. (о ней) 1656 
Виноградская П. С. 861 
Виноградский А. В. см. Августин 

(А. В. Виноградский)
Винокуров А. Н. 812, 817



Винокуров П. В. 1225 
Винский Г. С. 23
Винценгероде Ф. Ф. (о нем) 1326 
Вирениус А. С. (о нем) 1664 
Вирсаладзе А. Д. 2137; (о ней) 2136 
Висковатов П. А. 2737 
Висковатый П. А. см. Вискова

тов П. А.
Вистенгоф П. Ф. 1375 
Виташевская М. Н. 700 
Виташевский Н. А. (о нем) 700 
Витберг А. Л. (о нем) 2033 
Витевский В. Н. (о нем) 1846 
Виткевич И. В. 226 
Витковский Н. И. (о нем) 207 
Витмер А. Н. 92, 2172 
Витовские (о них) 2357—2359 
Витол И. И. см. Витол Я. Я.
Витол Я. Я. 2075; (о нем) 2112 
Витте С. Ю. (о нем) 187, 257, 386, 

387, 975, 1029, 1035, 1411, 1500, 
1894

Витязев П. А. 712 
Вишневецкий Н. И. 1119 
Вишневский Н. Н. (о нем) 2363 
Вишневский Н. Ф. (о нем) 236 
Вишнякова П. И. 918 
Владимир (В. К- Ужинский) (о нем) 

417
Владимир Александрович, вел. кн. (о 

нем) 1964, 2072 
Владимиров И. А. 1991 
Владимиров М. В. 2113; (о нем) 2113 
Владимиров М. И. 885, 894, 929 
Владимиров М. К. (о нем) 870, 871 
Владимирская Е. В. 1921 
Владимирский М. Ф. 812, 817 
Владиславлев В. Ф. 292 
Владиславлев М. П. (о нем) 2414 
Владиславский В. А. (о нем) 2361 
Власенко С. Н. 904 
Власов А. С. (о нем) 250 
Власов В. 702 
Власов П. И. 1082 
Власова 3. И. 632 
Власова М. Н. 1032 
Власьев В. 20
Водовозов В. И. (о нем) 1847 
Водовозова Е. Н. 93, 94, 1728, 1847— 

1851; (о ней) 1848—1852 
Водовозовы (о них) 1852 
Водолазский А. Т. 1226 
Водяной Т. Г. 2449 
Воеводин Л. Е. 1790 
Воеводин П. И. 812, 1026 
Воейков А. И. (о нем) 1589 
Воейков А. Ф. (о нем) 100 
Военно-походный журнал командира 

карательного корпуса Михельсо
на И. И. ... 58 

Военский К. А. 1306, 1321

Воинов И. И. см. Григорий (И. И. Во
инов)

Войтинский В. С. 1065 
Войцеховский А. Д. 1406 
Волгин В. С. (о нем) 2303, 2363 
Волгина-Покровская Е. А. 2303 
Волгужев И. А. (о нем) 1966 
Волк С. С. 610, 654, 666, 689, 733 
Волкенштейн Л. А. (о ней) 1236 
Волков Е. Е. (о нем) 1943 
Волков Е. 3. 1106 
Волков И. П. 928 
Волков П. С. 1079 
Волкова Н. Б. 2863 
Волконская Е. С. (о ней) 641 
Волконская 3. А. (о ней) 265, 1448, 

2603, 2604
Волконская М. Н. 611, 627, 628; (о 

ней) 632—634
Волконская С. Г. (о ней) 650 
Волконские (о них) 633, 641, 648 
Волконский Д. М. 1323 
Волконский М. С. (о нем) 641 
Волконский С. Г. 95; (о нем) 104, 621, 

634, 641
Волконский С. М. 641 
Воллан Г. А. де 1246 
Волнухин С. М. (о нем) 2037, 2065 
Воловников В. Г. 229 
Волохова Н. А. 2405 
Волоцкий Н. М. 605 
Болонкой М. В. 259 
Волошин М. А. 2627; 2026; (о нем) 

1958, 2610, 2611, 2661 
Волховская Т. Г. (о ней) 2920 
Волховский Ф. В. 666; (о нем) 771 
Волынский А. А. (о нем) 2361 
Вольский А. (о нем) 2586 
Вольтер (о нем) 2787, 2788 
Вольховская М. В. 636 
Вольховский В. Д. (о нем) 636 
Воркель М. 2945 
Воробьев А. (о нем) 1019 
Воробьев Б. Н. 1644 
Воробьев В. А. 1681 
Воробьев В. К. 1170 
Воробьев М. Н. (о нем) 1950, 1951 
Воронин М. И. 633 
Воронин М. С. (о нем) 1614 
Воронов В. И. (о нем) 2275 
Воронова Е. А. 293, 1796 
Воронская Г. А. 902 
Воронский А. К- 900, 902 
Воронцов К- П. 2728 
Воронцов М. С. (о нем) 425, 2914 
Воронцов С. М. 65 
Воропаева В. А. 928 
Воротынский Б. И. 1659
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Ворошилов К- Е. 782, 865, 876, 928, 
1026; 930

Воскресенская А. П. см. Серафима 
(А. П. Воскресенская) 

Воскресенская Е. И. 1426 
Воскресенская Л. А. (о ней) 862 
Воскресенский А. В. 2654 
Воскресенский К. П. (о нем) 2004 
Воспоминание иваново-вознесенского 

рабочего *о работе подпольной ти
пографии 1077

Воспоминания архиерейского певчего 
о преосвященном Иннокентии, 
бывшем епископе Вологодском 428 

Воспоминания бывшего кадета 594 
[Воспоминания военного поселенца] 

609
Воспоминания из арзамасской жизни 

1783
Воспоминания крестьян о Н. А. Некра

сове и его родителях 2826 
Воспоминания неизвестного [о К. Хе- 

тагурове] 2892
Воспоминания немецкого купца 1292 
Воспоминания о II съезде РСДРП 

832
Воспоминания о Ф. М. Достоевском 

жителей Семипалатинска 2700 
Воспоминания о С. М. Кравчинском 

707
Воспоминания о П. Ф. Папковиче 1632 
Воспоминания о покойном архиеписко

пе Казанском Афанасии... 415 
Воспоминания о почившем о. прото

пресвитере Е. П. Аквилонове 294 
[Воспоминания о Е. И. Пугачеве] 59 
Воспоминания о рижском политиче

ском Красном Кресте 1171 
Воспоминания о Л. В. Собинове 2506 
Воспоминания о В. А. Тропинине 2028 
Воспоминания о М. В. Фрунзе 928 
Воспоминания о Хромом и Яковлеве 

1940
Воспоминания о Чайковском 2243 
Воспоминания о П. И. Чайковском 

2238
Воспоминания об оперном товарище

стве И. П. Прянишникова в Моск
ве 2293

Воспоминания об А. П. Философовой 
998

Воспоминания об А. А. Яблочкиной 
2569

Воспоминания печатников 961 
Воспоминания современников [о Н. А. 

Добролюбове] 670
[Воспоминания современников о дуэ

ли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мар
тыновым] 2789

[Воспоминания современников о 3. Н. 
Некрасовой] 2827

Воспоминания старого подпольника 
783

Воспоминания старых большевиков 
Луганщины 751

Воспоминания томского семинариста 
519

Воспоминания участников Бернской 
конференции 833

Воспоминания участников восстания 
на броненосце «Потемкин» 1045 

Востротин С. В. (о нем) 141 
Вотчал Е. Ф. (о нем) 1629 
Врангель А. Г. 2701 
Врзал А. 2687, 2810, 2956 
Вронский В. (о нем) 2360 
Вронский К- Ф. (о нем) 1826 
Врубель М. А. (о нем) 1440, 1668, 

1948, 1967—1971, 2004 
Врублевский В. 364 
Всегда с вами 839
Всеобщая стачка Иваново-Вознесен

ских рабочих в 1905 году 1077 
Встреча Тургенева с Лассалем 2873 
Второв Н. А. (о нем) 257 
Вуколов С. П. (о нем) 187 
Вульф Г. В. 1588 
Вульф Ю. В. см. Вульф Г. В.
Вурцель Е. Д. (о нем) 141 
Выдержки из воспоминания о Южной 

Армии 1334
Выжимок К. (о нем) 2378 
Вылко И. К. 1972; (о нем) 160, 1972 
Высокопреосвященный архиепископ 

Иероним Экземплярский 426 
Высоцкий К. Н. (о нем) 337, 1450 
Высоцкий М. Т. (о нем) 2140 
Высоцкий Н. Ф. 1655 
Вышнеградский И. А. (о нем) 92, 1894 
Вышнеградский Н. А. (о нем) 113 
Вяземский Д. П. (о нем) 1436 
Вяземский Л. Д. (о нем) 675 
Вяземский П. А. 86, 264, 2653, 2678, 

2763, 2767—2769; (о нем) 119, 136, 
1448, 2604, 2653 

Вязмитинов А. А. 1375; 1247 
Вяткин В. Л. (о нем) 1702

Г. 430 
Г. А. 2679 
Гал. И. 367 
Г. Р. 124 
Гр. Е-н 1783
Габер-Волынский А. М. 580 
Гавашели Г. 1124 
Гавликовский Н. (о нем) 2299 
Гавриил, иеромонах (о нем) 525 
Гавриил (Е. И. Городков) 418; (о 

нем) 418
Гавриил (П. П. Петров) (о нем) 67 
Гаврилов А. Г. 1293 
Гаврилов В. И. (о нем) 1576
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Гаврилов И. Г. 777 
Гаврилов П. (о нем) 324 
Гаврилова А. И. (о ней) 2379 
Гагаенко В. (о нем) 2290 
Гагара В. Я. 19; 18 
Гагарин К- Д. (о нем) 1691 
Гагемейстер Л. А. (о нем) 246 
Гадакчян С. Б. 864 
Гаджибеков У. А. Г. оглы (о нем) 

2113
Гадиев Ц. 1457 
Гаев Е. И. 339 
Гаевский В. П. (о нем) 2602 
Газо де ла Буер А. М. 1294 
Гайдебуров П. П. 2304, 2313; (о нем) 

2361
Гайсинский А. Г. см. Верхотурский 

А. Г.
Гайтанников П. см. Поликарп 

(П. Гайтанников)
Гаклендер Ф. В. 373 
Гакстгаузен А. 131 
Галаган Г. П. 2668 
Галаган П. Г. (о нем) 574 
Галаган С. А. (о ней) 574 
Галактионов И. А. 341 
Галин С. Н. 2145, 2237 
Галицкие (о них) 2360 
Галицкий А. П. (о нем) 2360 
Галицкий В. А. 2360 
Галищенко, матрос 1346 
Галкауекас К- М. 2173 
Галкин М. Н. см. Галкин-Вра- 

ской М. Н.
Галкин-Враской М. Н. 227, 228; 234 
Галковский К- М. см. Галкау- 

скас К. М.
Гальперина-Беюл О. П. см. Беюл О. П.
Гамазов А. 2909
Гамба Ж.-Ф. 2910
Г'амзат, имам (о нем) 1128
Ганаланян О. 2865
Ганвей 78
Гангеблов А. С. 196, 614 
Гандюрин И. Е. 864, 872, 927
Ганелин Р. Ш. 777 
Ганзен А. 141 
Ганзен П. 141 
Ганненко Е. А. 2933 
Ганнушкина С. В. см. Клумова-Ган- 

нушкина С. В.
Ганс Младший Датский см. Ганс Шле

звиг-Голштинский, герцог 
Ганс Шлезвиг-Голштинский, герцог 

(о нем) 6
Гансевский Г. В. см. Гонсевский Г. В. 
Ганшин А. А. 812, 817 
Гапон Г. А. 1165; (о нем) 109, 115, 

1051, 1167, 1466 
Гарагаш Ш. 872
Гардер 10. Ф. см. Платонова Ю. Ф. 
15*

Гарин-Михайловский Н. Г. (о нем) 
2654—2656

Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоми
наниях современников 2654 

Гарский Е. 2440
Гаршин В. М. 1946; (о нем) 2657— 

2660, 2688 
Гаршин Е. М. 2658 
Гаршина Н. М. 2659 
Гарянов П. А. 2367 
Гастев А. К. (о нем) 1078 
Гафнер Е. Е. 1909
Гацисский А. С. 1557, 1703; (о нем) 

607, 1452, 1537, 1703, 1704 
Гачечиладзе А. 2793 
Гашер Ж- Э. см. Заломова Ж- Э. 
Гвоздев И. П. (о нем) 496 
Гвоздиков Е. Г. 576 
Ге А. Г. 1659 
Ге Г. Г. 2417
Ге Н. Н. (о нем) 1944, 1973, 1974, 

2004
Н. Н. Ге 1973 
Гед Ж. (о нем) 744 
Гедеванишвили Ш. М. 2535 
Гедеонов С. А. (о нем) 2161 
Гейнрих М. М. см. Абрамова М. М. 
Гейтен А. Н. (о ней) 2262 
Гельман Э. Г. (о нем) 2255 
Гельцер В. Ф. (о нем) 2293 
Гельцер Е. В. 2394 
Гендель Г. Ф. (о нем) 2227 
Гендлин Е. И. 752
Генерал от кавалерии барон Иван 

Петрович Оффенберг 2-й и наша 
армейская кавалерия... 601 

Генералов В. Д. (о нем) 733 
Генеральная репетиция Великого Ок

тября 1026
Гензельт А. Л. (о нем) 2115, 2192 
Геника Р. В. 2201, 2238 
Генкин И. И. 1172 
Геннади Г. Н. 78; (о нем) 1536 
Геннадий (Г. В. Беляев) (о нем) 1139 
Генрих Орлеанский, принц (о нем) 

1703
Георгиевская Р. И. 1644 
Георгиевский Г. П. (о нем) 1524 
Георгиевский М. А. (о нем) 1816 
Георгий, грузинский царевич (о нем) 

33
Георгий (Г. А. Яшуржинский) (о нем) 

419
Герард В. Н. 2238
Герасимов Е. Г. 1059
Герберштейн С. 1
Гергей А. (о нем) 1245
Герд А. Я. (о нем) 1873
Гердзевич Э. 1048
Германов Л. см. Фрумкин М. И.
Гермоген, архимандрит (о нем) 296
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Герн К- И. 292J 
Гернгрос А. Р. 230 
Гернет Н. А. (о нем) 1221 
Тернов И. И. 2174 
Герсеванов Е. П. 1313 
Герцен А. И. 653а, 659, 1982, 2548; 

2554; (о нем) 641, 662. 663, 668, 
688, 721, 1311, 1436, 2642, 2699, 
2709, 2863

Герцен Е. А. (о ней) 662
Герцен Е. И. (о нем) 1436
Герцен Н. А. (дочь) 667
Герцо-Виноградский П. Т. 2487
Герцык А. К- (о ней) 2661
Герцык Е. К. (о ней) 2661
Гершензон М. О. 2642, 2858
Гершуни Г. А. (о нем) 771
Герье В. И. (о нем) 1905, 1925
Геслер И. В. (о нем) 2080
Гетлинг Ю. 345
Гецул, лама (о нем) 174
Гиацинтова С. В. 2263
Тибет Е. И. 102, 1413
Гиероглифов А. С. 671
Гик Н. М. 1106
Гилев С. В. 2295
Гильдер У. X. 132
Гиляров Ф. А. 485
Гиляровская Н. В. 2663
Гиляровский В. А. 2015, 2662; 1060;

(о нем) 1458, 2646, 2662, 2663 
Гиндин И. Ф. 257 
Гинев В. Н. 689 
Гинцбург Е. Г. (о нем) 1863 
Гинцбург И. Я. 743, 997 
Гиппиус А. Э. 2193 
Гиппиус В. В. (о нем) 105 
Гиппиус 3. Н. 2664; (о ней) 2664, 

2815
Гире Д. К- (о нем) 1221 
Гирченко В. П. 1186 
Гиршман В. О. (о нем) 2040 
Глаголев А. Н. (о нем) 2042, 2043, 

2055
Глаголева А. А. 2042; 2043 
Глаголева Е. А. см. Рахманова Е. А. 
Глаголева Е. М. 2043; (о ней) 2042, 

2055
Глаголевы (о них) 2042, 2046 
Гладченков А. А. (о нем) 1140 
Глазунов А. (о нем) 241 
Глазунов А. К. 2101, 2112; 2238; (о 

нем) 2077, 2116, 2187, 2227 
Глауберзон Н. С. 1227 
Глебов И. см. Асафьев Б. В.
Глебов Л. А. 1051
Глебов С., сотрудник «Миссионер

ского обозрения» 295, 1134, 1147 
Глебов С. 1249

Глебов С. И. 60 
Глебов С. М. (о нем) 255 
Глинка А. Г. (о ней) 642 
Глинка М. И. 2117; (о нем) 1433, 

1448, 2080. 2082, 2092, 2094, 2117—
2124, 2296, 2603

Глинка С. Н. 614, 1282; (о нем) 2782, 
2783

Глинка С. Ф. 1557
Глинка Ф. Н. 85, 614, 1271, 1283; 1325 
Глинка-Волжский А. С. 2886 
Глинский Б. Б. 1492 
Глиэр Р. М. 2076, 2077, 2099, 2125, 

2133, 2228, 2229, 2244; (о нем)
2125, 2126, 2256, 2364 

Гловацкий Г. В. (о нем) 2573 
Глориантов В. И. 671 
Глуздовский В. Е. 1173
Глухарев М. Я. см. Макарий (М. Я.

Глухарев)
Глухих И. Е. 775 
Глухих С. А. 911 
Глухих С. П. 909 
Глушковский А. П. 2388, 2763 
Глыбовский Ф. Г. 530 
Глюкштадт Г. 1421 
Гмелин И. Г. 35 
Гмырев А. М. (о нем) 2665 
Гнедич Н. И. 2600; (о нем) 2669, 

2767—2769, 2779, 2780, 2783 
Гнедич П. П. 2337, 2454, 2511; 2402; 

(о нем) 2303
Гнедич С. И. см. Глебов С. И.
Гнесин М. Ф. 2175, 2176; (о нем) 2206 
Гнесина Евг. Ф. см. Савина-Гнеси

на Е. Ф.
Гнесина Ел. Ф. 2126; (о ней) 2127, 

2206
Гнесины (о них) 2127,2132,2133, 2206 
Гобза И. О. 1818, 1819 
Говоне Д. 1335
Говорухин О. М. 733; (о нем) 696 
Гогенлоэ X. К. В. 2873 
Гогин Ф. И. 2958 
Гоголева Е. Н. 2264, 2499 
Гоголевский, член партии социали

стов-революционеров 753 
Гоголь В. А. (о нем) 2669 
Гоголь М. И. 2669
Гоголь Н. В. 2666; 2371; (о нем) 119, 

136, 265, 1462, 1950, 1951, 2002, 
2057, 2334, 2561, 2562, 2603, 2645, 
2666—2672

Гогоцкий С. С. (о нем) 499 
Год в Мирском ешиботе 1838 
Год учительства в народной школе 

1772
Годзиев Г. С. 883 
Годлевский И. И. 818 
Годовикова Л. Н. 2, 3, 8, 9 
Годы черной реакции 754

452



Гоздав-Реут А. 2385 
Гозенпуд А. 2289
Голенищев-Кутузов А. А. (о нем) 

2883
Голике Р. Р. (о нем) 1536 
Голиков А. 899 
Голиков А. К. (о нем) 2128 
Голионко В. П. 909, 910 
Голицын А. М. (о нем) 47 
Голицын А. Н. (о нем) 121, 467 
Голицын Б. Б. (о нем) 1899 
Голицын В. В. 12 
Голицын В. М. 2265 
Голицын Д. В. (о нем) 124, 255 
Голицын С. Ф. (о нем) 2770, 2780 
Голицын Ю. Н. (о нем) 2129 
Голицына Е. И. (о ней) 124 
Голицыны (о них) 47, 282 
Голов И. 867
Голов Л. И. см. Кузнецов Л. И. 
Голованов Н. С. 2284, 2470; (о нем) 

2415
Головачев А. М. 1509 
Головачев Д. М. 1510 
Головачев П. М. 1511 
Головин В. И. 2549 
Головин Г. 538 
Головин Д. В. (о нем) 149 
Головин П. Н. 240; (о нем) 592 
Головин С. С. (о нем) 1916 
Головнин В. М. 1573; 238(1); (о нем) 

246
Голомидов И. В. 776, 843
Голохвастов Д. П. 50, 1311
Голубев Б. В. (о нем) 1638
Голубев В. С. 733
Голубев И. А. 968
Голубев И. М. 812
Голубев П. А. см. Гарянов П. А.
Голубев Т. В. 1060
Голубева О. А. (о ней) 2267
Голубинский Д. Ф. 503
Голубинский Ф. А. (о нем) 131, 324
Голубкин Н. Н. 2044
Голубкин С. С. 2045
Голубкина Ал-дра С. (о ней) 2039,
• 2050, 2061
Голубкина Ан. С. (о ней) 2038—2063, 

2065
А. С. Голубкина 2038 
Голубкина В. Н. 2046 
Голубкины (о них) 2059, 2062, 2063 
Голубович М. (о нем) 285 
Голубятников С. см. Серафим (С. Го

лубятников)
Гольдгаммер Д. А. 1543 
Гольдеберг М. 2946 
Гольденберг А. М. см. Арго А. М. 
Гольденвейзер А. Б. 2130, 2238; (о 

нем) 2130 
Гольдин А. Б. 1067

Гольдмарк К- 2194 
Гольдовская Р. М. см. Хин Р. М. 
Гольдштейн М. Ю. 2103 
Гольдштейн С. 1863 
Гомолицкий И. (о нем) 285 
Гомолицкий М. И. (о нем) 522 
Гонкур Ж. 2873 
Гонкур Э. 2873
Гонсевский Г. В. (о нем) 1443, 1698 
Гончаренко С. К- 1120 
Гончаров, солдат 1347 
Гончаров И. А. 1986; (о нем) 220, 

2602, 2605, 2709, 2883 
Гончарова М. М. (о ней) 1797 
Гончаровы (о них) 2604 
Гопнер С. И. 865 
Горбатко, сотник (о нем) 1119 
Горбачев В. А. (о нем) 180 
Горбачевский И. И. 611, 627 
Горбунов И. Ф. 2266; (о нем) 2321, 

2355, 2396, 2416, 2484 
Горбунов Ю. 169 
Гордеев-Битнер М. Е. 1051 
Гордеева Е. М. 2081 
Гордин А. М. 2763 
Гордин М. А. 2763 
Гордон Л. О. 1174 
Гордягин А. Я. 1613 
Горев Ф. П. (о нем) 2303 
Горелкина И. С. 2958 
Горелов А. А. 2803 
Горелов И. Н. см. Давыдов В. Н. 
Горелов Н. Л. (о нем) 2361 
Горелова Н. Н. (о ней) 2361 
Горемыкин И. Л. (о нем) 368 
Горенко А. А. см. Ахматова А. А. 
Горин-Галкин В. Ф. (о нем) 701 
Горин-Горяинов Б. А. 2305 
Гориневский В. В. 1664; (о нем) 1664 
Горинсон Б. 1028
Горленко М. И. см. Долина М. И. 
Горнер И. К. (о нем) 1583 
Горнунг И. И. (о нем) 2135 
Горнунг Л. В. 2627 
Горнфельд А. Г. 714 
Горняк Н. 344
Городецкий Н. И. см. Платон (Н. И. 

Городецкий)
Городецкий С. М. 2155, 2166, 2646, 

2673, 2726—2729; (о нем) 2673 
Городков Е. И. см. Гавриил (Е. И. Го

родков)
Городков И. И. (о нем) 418 
Городнов А. 214 
Горожанкин И. Н. (о нем) 1616 
Горохов А. В. (о нем) 524 
Горсей Д. 1
Горский А. В. (о нем) 130, 492 
Горский П. (о нем) 2598 
Горский-Ченчи С. Л. (о нем) 2417
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Горчаков А. М. (о нем) 130 
Горчаков М. Д. (о нем) 1343 
Горчаков М. И. (о нем) 1901 
Горчилин А. И. 1035 
Горшенкова М. Н. (о ней) 2267 
Горшков, каторжанин (о нем) 1209 
Горький М. 869, 890, 916, 1750, 2654, 

2726; (о нем) 115, 400, 830, 858, 
878, 1029, 1105, 1169, 1455, 1763, 
2332, 2350, 2361, 2621, 2643, 2654, 
2663, 2746, 2868а—2868в 

Горяйнов С. М. (о нем) 1524 
Готье Ю. В. 1905 
Гофман А. (о нем) 1937 
Гофман И. 2195; (о нем) 105, 2191 
Гоян Г. 2524 
Грабар А. Н. 1729 
Грабарь В. Э. 1919 
Грабарь И. Э. 2238 
Грабовский И. М. (о нем) 1466, 1467 
Граве де, полковник (о нем) 2720 
Градовский Г. К- (о нем) 1479 
Гражданин-воин А. М. Колюбакин 391 
Граников А. В. (о нем) 499 
Грановский Т. Н. (о нем) 119, 664, 

1908
Грачевский М. Ф. (о нем) 731 
Гребенка Е. П. (о нем) 2674 
Гребенка М. В. (о ней) 2674 
Гребенка Н. Е. (о ней) 2674 
Гребенщиков Г. Д. 1598 
Греков М. Б. 1975; (о нем) 1975 
Греков М. И. 1380 
Грекова-Дашковская О. П. 2379 
Грен А. Е. 2860 
Гренадер см. Горчилин А. И. 
Гренинг-Вильде Е. П. (о нем) 2424 
Гречанинов А. Т. 2131, 2132; (о нем) 

2131—2133 
Грибов П. Я. 776
Грибоедов А. С. 150, 195; (о нем) 

574, 632, 633, 642, 1448, 2604, 
2675—2683, 2751

А. С. Гри боедов в воспоминаниях со
временников 2675

Грибоедова Н. А. (о ней) 2604, 2676, 
2676, 2677, 2683 

Григорий, иеромонах 447 
Григорий (И. И. Воинов) 296 
Григорий XIII, римский папа (о нем) 

9
Григорий А. 1309 
Григорович А. И. 1275 
Григорович В. И. (о нем) 1756—1758, 

2002
Григорович Г. П. (о нем) 324 
Григорович Д. В. 2873; (о нем) 2598, 

2602, 2808, 2828, 2873 
Григорович Е. Ю. 1007 
Григоровский И. А. 1436
454

Григорьев А. А. 2684; 2889; (о нем) 
2602, 2684, 2697 

Григорьев А. П. 17 
Григорьев В. В. (о нем) 1460 
Григорьев Д. 1858 
Григорьев М. Г. 895 
Григорьев Ф. 1086 
Григорян К. Н. 33 
Григулис А. 2274 
Гридин Н. Г. (о нем) 173 
Гриднин Ф. Д. (о нем) 2288 
Грин А. С. 2685, 2686; (о нем) 2685, 

2686
Гринберг А. 2942
Гриневицкий И. И. (о нем) 92
Гриневский А. С. см. Грин А. С.
Гриневский Н. (о нем) 2595
Гринякин Н. 1144
Гришаев В. 1892
Гроднер С. см. Розенфельд С.
Громбчевский Б. Л. 1574
Громека С. С. (о нем) 2920
Громницкий М. Ф. 1827
Громов А. А. (о нем) 2259
Громов В. А. 2877
Гронский И. М. 894
Грот К- К. 133, 388; (о нем) 388
Грот К- Я. 85, 2751
Грот Н. Я. 388
Грот Я. К. 2770; 81
Гротгус Т. фон (о нем) 1545
Груббе Э. К. (о нем) 257
Грубе В. Ф. (о нем) 1665
Груздев В. С. 1659
Грузинская А. И. (о ней) 2676
Грузинский А. Г. 2395
Грязных Г. С. 909
Губарев Ю. (о нем) 2364
Губерти А. Я. (о нем) 1288
Губерти В. Я. (о нем) 1288
Губерти Д. В. 1288
Губерти Я. Я. (о нем) 1288
Губина Л. А. 2047
Губович В. И. (о нем) 487—489
Гудзий Н. К- 14 (2)
Гудковский К- К. см. Гутковский К. К. 
Гулак Н. И. (о нем) 2925 
Гулевич С. В. 1820 
Гулиев Д. П. 927 
Гульбинович А. 876 
Гульбинская К- 1027 
Гульницкий Ф. С. 340 
Гульянц Е. И. 2476 
Гуляницкий А. Ф. (о нем) 498 
Гумилев Н. С. (о нем) 1438 
Гумилевский Д. Г. см. Филарет 

(Д. Г. Гумилевский)
Гумилевский С. И. (о нем) 502 
Гун К- Ф. (о нем) 1976 
Гунаропуло С. А. 1348 
Гунаропуло Ю. А. 2432



Гунке И. К. 2294
Гунке О. К- см. Гунке И. К.
Гуральник У. А. 2942
Гурвич С. Д. 653а
Гуревич Л. Я. 994, 1427
Гуревич П. В. 410, 1716, 1743
Гуревич Я- Г. (о нем) 1853, 1874
Гурза Г. Ф. 1018
Гурко И. В. (о нем) 1393
Гурлянд И. И. (о нем) 1771
Гуро И. 750
Гурьев В. В. 486
Гусаров А. 1065
Гусаров И. М. 1055
Гусев В. Е. 14 (2)
Гусев Д. Ф. (о нем) 496 
Гусев К. В. 885 
Гусев Н. Н. (о нем) 2868г 
Гусев С. Д. 928
Гусев С. И. см. Гусев-Оренбург- 

ский С. И.
Гусев С. И. 812, 832, 834 
Гусев-Оренбургский С. И. 2687; (о 

нем) 2687 
Гусева Е. Н. 2668 
Гусейнов А. А. 872 
Густавсон Г. Г. 1557 
Гутковский К- К. (о нем) 1443, 1698 
Гутник М. М. (о нем) 257 
Гутор В. П. 2134

Давыдов, приказчик (о нем) 1436 
Давыдов А. М. 2238 
Давыдов В. 215 
Давыдов В. Л. (о нем) 265 
Давыдов В. Н. 2306, 2523; (о нем) 

2318, 2381, 2418, 2419, 2437 
Давыдов Д. В. 51, 380, 597, 598, 604, 

1262—1265, 1314, 1324, 2675; 1272; 
(о нем) 597, 598, 1312 

Давыдов Г. И. 1575; (о нем) 244 
Давыдов Н. М. 339, 909, 911 
Давыдов П. Ф. (о нем) 2296 
Давыдов Ю. Л. 2245 
Давыдова А. А. (о ней) 1453, 2604 
Давыдова Е. В. 265 
Дагестанская А. В. 1645 
Даддингтон Н. А. 2957 
Дадиани Ш. Н. (о нем) 2378 
Дайте нам организацию революцио

неров... 812 
Далгат Б. К- 2744 
Далгат У. Б. 2744
Далматов В. П. 2389; (о нем) 2289, 

2420. 2421
Даль В. И. 1759; 226 (о нем) 1759 
Дальский М. (о нем) 2361, 2369, 2422 
Дальцев 3. Г. 1712 
Дамрош У. 2238 
Дамская-Романкевич С. А. 931 
Даниель-Беков Г. Г. 1652

Даниил, келейник 475 
Данилевский Г. П. (о нем) 2688 
Даниленко А. В. 207 
Данилин Н. М. (о нем) 2169 
Данилов М. X. 1035 
Данилов С. Н. 1556 
Данилович Г. Г. (о нем) 1854 
Дантес Ж. (о нем) 2603 
Данцскес Ф. 1187 
Дарвин Ч. (о нем) 1628 
Даргомыжский А. С. (о нем) 2158 
Дарендов В. С. 1135, 1136 
Даркшевич Л. О. 1659 
Дарений М. см. Макарий (М. Дар

ений)
Дашевич Н. П. (о нем) 1708 
Дашков П. Я. (о нем) 1536 
Дашкова Е. Р. 24
Два случая из севастопольской жизни 

1332
Девель Ф. Д. 1376 
Девойод Ж- (о нем) 2428 
Девриен А. Ф. (о нем) 1453 
Дегаев С. П. (о нем) 728 
Деготь В. А. 784
Деев-Хомяковский Г. Д. 2726, 2730 
Дежнев С. И. 21 
Дейкун Л. И. (о ней) 2263 
Дейч Л. Г. 708
Декабристы об Армении и Закавказье 

196
Делилье Ф. 2506 
Делицын П. С. (о нем) 324 
Делли-Понти Р. 2506 
Делов Г. К- 429
Делонг Д. У. (о нем) 132, 1234 
Дельвиг А. А. (о нем) 2604 
Делянов И. Д. (о нем) 1894 
Дембо В. 984, 1049 
Демезон П. И. 229 
Демидовский Н. М. 1377 
Демидовы (о них) 187 
Демков, директор народных училищ 

(о нем) 1784 
Демкова Н. С. 14, 16 
Демурова Е. Ю. 919, 918, 923 
Демченко А. А. 676, 683 
Денисенко С. А. 1046 
Денисов В. И. 1977; (о нем) 1977 
Денисов Ф. Д. 1682 
Денисов Ю. М. 2226 
Денисьева А. И. см. Соколова Л. И. 
Депутаты первого Совета 1078 
Дервиз В. Д. (о нем) 1970 
Державин Г. Р. 79; 82. ПО. 1437; (о 

нем) 58, 79—81, 168, 1917, 2669 
Деркачев И. П. 1906 
Дерман А. Б. 1678
Дерунов С. Я. 2689, 2862; (о нем) 

2689
Дерягин С. А. 339
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Десницкий М. см. Михаил (М. Дес
ницкий)

Джабадари И. С. 689, 691 
Джабиева 3. А. 812 
Джанашия П. 1098 
Джангильдин А. Т. 1129 
Джапаридзе В. М. 872 
Джапаридзе П. А. (о нем) 872 
Джеймс Г. 2873, 2876 
Джексон, дрессировщик (о нем) 2585 
Джемал-Эден (о нем) 1124 
Джемаль-Эддин (о нем) 1125, 1126 
Дженкинсон А. 5 
Джонстон Ч. 1156 
Джордж Г. (о нем) 2868г 
Дзержинская С. С. 876 
Дзержинская Я. Г. 876 
Дзержинская Я. Э. 861, 876 
Дзержинская-Кояллович А. Э. 876 
Дзержинский Ф. Э. 873—875; (о нем) 

86, 873—876
Дзиган Е. Л. 2576; (о нем) 2576 
Дианин А. П. 2104 
Дианин В. В. 2078 
Дианин С. А. 981; 2105 
Дпанов П. О. 1219 
Диденкене 3. Ю. 2163 
Дикий А. Д. (о нем) 2263 
Диков В. Н. 2789 
Диков И. М. (о нем) 1391 
Димнр В. 1003
Димитрий, иеромонах, 539, 540 
Димитрий (Д. С. Туптало) 15; (о нем) 

448
Дионисий (Д. В. Хитров) 420, 540— 

547; (о нем) 420, 421, 985 
Длуская Н. Н. 563
Дмитревский И. А. (о нем) 2423, 

2782—2784 
Дмитриев Д. С. 297 
Дмитриев И. И. 82; (о нем) 82, 2604, 

2767—2769
Дмитриев М. А. 2601; (о нем) 2604, 

2678
Дмитриев Н. В. (о нем) 1855 
Дмитриев Н. Д. 1458 
Дмитриев Н. Л. 1644 
Дмитриев С. С. 24(2)
Дмитриев Ю. А. 2496, 2583 
Дмитриева В. 1458 
Дмитриева В. А. 1219 
Дмитриева Е. Д. см. Щепкина Е. Д. 
Дмитриевы (о них) 209 
Дмитрий Ростовский см. Димитрий 

(Д. С. Туптало)
Дневник участника дворянского опол

чения Казанской губернии... 61 
Добин III. 2942 
Добринская Л. Б. 610 
Добровольский К- К- (о нем) 1821 
Добрознакова Н. Ф. 677

Доброленский Ф. Л. (о нем) 516 
Добролюбов В. А. 671 
Добролюбов В. Н. (о нем) 1778 
Добролюбов Н. А. 517; (о нем) 670— 

672
Николай Александрович Добролюбов 

671
Н. А. Добролюбов в воспоминаниях 

современников 671 
Добролюбов Н. В. (о нем) 1691 
Добронравов Б. Г. 2347 
Добросердов Д. К. 1554 
Доброскоков И. В. (о нем) 1003а 
Доброславин А. П. 2101, 2104 
Доброславина М. В. 2105 
Добросмыслов А. Д. (о нем) 1020 
Добротворский В. И. (о нем) 487— 

489
Добрынин М. (о нем) 2364 
Добужинский М. В. 1978; (о нем) 

1978, 2006, 2318 
Догель А. С. (о нем) 1899 
Догель И. М. 1659 
Доде А. 2873 
Додонова А. А. 929 
Додонова Е. А. 2506 
Докучаев В. В. (о нем) 1651 
Докучаев-Басков К. А. 152 
Долгова С. Р. 56 
Долгополов Л. 2621, 2649 
Долгорукий И. М. 25 
Долидзе А. Г. 900 
Долидзе С. Е. 1099 
Долина М. И. 2424; (о ней) 2424 
Домбровский В. Ф. (о нем) 136 
Домонтович М. А. (о нем) 1395 
Дондукова-Корсакова М. М. (о ней) 

771
Донецкий И. И. (о нем) 298 
Донецкий И. С. (о нем) 298 
Донецкий М. И. (о нем) 298 
Донецкий С. А. (о нем) 298 
Донецкий Т. И. 298 
Донков И. П. 779, 865 
Доор А. 2246; (о нем) 2205 
Дор А. См. Доор А.
Дормидонтов Г. Ф. 1741 
Дорофей, инок 514 
Дорохов А. 2267 
Дорош Е. Я. 355
Дорошевич В. М. 2362, 2478; (о нем) 

1458, 1480. 1481
Дорошенко И. О. (о нем) 2357—2359 
Дорошенко П. Д. (о нем) 12 
Достоевская А. Г. 2702—2705; 2694;

(о ней) 2717, 2718 
Достоевская Е. П. 259 
Достоевский А. Ф. 2706 
Достоевский М. М. (о нем) 2690, 2691 
Достоевский Ф. М. 654, 2690—2699, 

2828; 107, 118; (о нем) 115, 259,
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1678, 2629, 2692—2720, 2815, 2828, 
2848

Достоевский Ф. Ф. (о нем) 259 
Дохтуров Д. С. (о нем) 1284, 1312 
Драбкина Ф. И. 839 
Драшусова Е. А. см. Карлгоф Е. А. 
Древницкий Ю. 581 
Дрентельн А. Р. (о нем) 92 
Дриго В. В. (о нем) 693 
Дриль Д. А. (о нем) 1178 
Дриневич И. Д. 2506 
Дробленкова Н. В. 14 (1), 16 
Дрожжин С. Д. (о нем) 2721 
Дрожжин Ф. В. 1207 
Дроздов В. М. см. Филарет (В. М. 

Дроздов)
Дроздов В. Н. (о нем) 2136 
Дроздов И. И. 1378 
Друг см. Маноцков В. И.
Дружинин А. В. 2602, 2722; (о нем) 

2722, 2723, 2826 
Дружинин В. Г. 2723 
Дружинин Н. М. 162, 755, 862; 1007 
Дружинин П. Н. 1071 
Дружинин С. 345 
Д у басов И. И. 518 
Дубельт Л. В. (о нем) 2921 
Дубннский Е. И. (о нем) 487—489 
Дубисса-Крачак Ф. Ф. 401 
Дубнов С. М. 2942 
Дубнова Е. Я. 2328, 2329 
Дубров Я- П. (о нем) 1512 
Дубровицкий, рабочий 340 
Дубровский Н. А. 2650 
Дубровский П. П. 2118 
Дузе Э. (о ней) 2312 
Дулин А. С. 340 
Дулов А. В. 208
Дулова А. Ю. см. Зограф-Дуло- 

ва А. Ю.
Дум высокое стремленье 696 
Думский Л. 584
Дураков К- Т. см. Конон (К. Т. Дура

ков)
Дурново И. Н. (о нем) 368, 1467 
Дурново Н. Д. 616 
Дурново П. Д. 2603 
Дуров А. Л. 2580, 2581; (о нем) 173, 

2259. 2578, 2580—2581 
Дуров В. Л. (о нем) 2353, 2578 
Дуров Н. П. 49; (о нем) 1536 
Дуров С. Ф. (о нем) 656, 657, 1443, 

1698, 1699
Дурова Н. А. 1272; 51. 597. 598, 1263— 

' 1265, 1314; (о ней) 1436 
Дурылин С. Н. 2341; (о нем) 2004 
Духовская В. Ф. 96 
Духонина см. Рафаила (Духонина) 
Дылевский П. Ф. 1400 
Дьёрдь А. см. Гергей А.
Дьяконов А. А. 2329

Дьяконов И. А. 369 
Дьяконов П. К- 2363 
Дьяконова И. А. 1243 
Дьяконова Н. П. (о ней) 1806 
Дьяченко С. В. 408, 409; (о нем) 408 
Дьячкова-Тарасова А. 969 
Дю-Айи Э. 1360, 1361 
Дюбюк А. И. 2234; (о нем) 2080, 2092, 

2094, 2205
Дювернуа Н. Л. (о нем) 1901 
Дю-Гайли Э. см. Дю-Айи Э. 
Дюйсенбаев И. 236 
Дюков Н. Н. (о нем) 2432 
Дюльдин X. М. 1046 
Дюма А. (отец) 134; 2794 
Дюрер А. (о нем) 2621 
Дягилев П. П. (о нем) 266 
Дягилев С. П. (о нем) 1447, 1944, 

2004, 2226
Дягилева А. П. см. Философова А. П. 
Дягилева Е. В. 266 
Дягилевы (о них) 266

Е. см. Евгения (Е. С. Озерова)
Е. Ч. 1425
Евводнй, монах (о нем) 288 
Евгений, архимандрит 299 
Евгений (Е. А. Болховитинов) (о нем) 

136
Евгений (А. Е. Казанцев) 300; (о нем) 

422. 554
Евгения (Е. С. Озерова) 476 
Евгеньев-Максимов В. Е. 1760; (о 

нем) 1760
Евдокимов П. М. 1767
Евецкий А. П. 1103
Евлогий (В. Василянекий) 461
Евреннов Н. Н. 2514
Еврипид (о нем) 2626
Евсевий (Е. Никольский) (о нем) 215
Евсеев И. М. 978
Евстратов Н. Г. 2150
Евтропов К- 425
Евфимий, архимандрит (о нем) 325 
Евфимий, протоиерей 413 
Евфросиния, старица 301 
Егарев В. Н. (о нем) 2259 
Егоров А. А. 2156
Егоров А. Е., художник (о нем) 124
Егоров А. Е., цензор, журналист 1090
Егоров Б. Ф. 654, 658, 2684
Егоров В. И. 785
Егоров Д. 1381
Егоров Е. Е. (о нем) 1833
Егоров И. И. 777
Егоров И. М. см. Шувалов И. М.
Егоров К. Н. (о нем) 187
Егоров М. Е. 851, 852
Егоров П. 1295
Егоров С. 44
Езупова Е. К- 1666
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Екатерина II, имп. 69; (о ней) 32, 45, 
49, 81, 2067 

Еланская В. 1773
Елена Павловна, вел. кн. (о ней) 130, 

2203—2204
Елизавета Петровна, имп. (о ней) 32, 

49
Елизаветина Г. Г. 653а, 671 
Елизарова-Ульянова А. И. 733, 812, 

816, 817, 877, 895; 696; (о ней) 
877, 926

Елисеев Г. 3. 497; (о нем) 496, 673, 
674

Елисеева Е. П. (о ней) 673, 674 
Елисеева Л. 364
Елпатьевский С. Я. 97, 715, 2654 
Ельнипкий К. В. 1808, 1826 
Ельчанинов М. М. 1317 
Емельянов Г. 1877 
Емельянов И. П. (о нем) 2625 
Емельянова А. М. 904 
Ендаков М. Е. 1033 
Енишерлов В. П. 1440 
Енукидзе А. С. 812, 872 
Епифаний 16 
Еремеев К- С. 854, 1216 
Ермаков А. С. 346 
Ермаков П. 3. 909, 911 
Ермаков П. П. 347, 865 
Ермакова О. П. см. Ногина О. П. 
Ермолов А. П. 595, 1275; (о нем) 565, 

599, 1950, 1951, 2682, 2914 
Ермолов А. С. (о нем) 368 
Ермолов Н. П. (о нем) 595 
Ермолова М. Н. (о ней) 1379, 2264, 

2332, 2334, 2341, 2343, 2344, 2361, 
2425—2430

Еропкин П. Д. (о нем) 55—57 
Еропкина Н. М. 2763 
Ерофеев, поручик (о нем) 1259 
Ершов П. П. (о нем) 144 
Есаул-Баши (о нем) 227 
Есенин С. А.' 2724; (о нем) 2724— 

2734, 2747 
Сергей Есенин 2725
С. А. Есенин в воспоминаниях совре

менников 2726 
Есенина А. А. 2725, 2726 
Есенина Е. А. 2725, 2726 
Есенина Н. 2725 
Есенина Т. Ф. 2731 
Есипова А. Н. (о ней) 2136, 2137 
Ефименко А. Я. 1705; (о ней) 1705 
Ефименко П. С. 1706, (о нем) 1705, 

1706
Ефимов И. В. 626 
Ефимов И. С. 2048 
Ефимов М. (о нем) 583 
Ефимова А. И. 901 
Ефимовский А. Б. 2587 
Ефимовский Е. А. 1713

Ефремов В. С. 528 
Ефремов П. А. (о нем) 1536 
Ешевский С. В. 1719 
Еще несколько смелых случаев из пет

ропавловского дела 1362

Жаворонков Д. Г. (о нем) 329
Жаринцева Н. А. 1470
Жаров Д. Е. 2735; (о нем) 2735
Жаров М. И. 2268
Жбанков Д. Н. 605
Жбиковский А. К. 1856; (о нем) 1856
Жгенти С. Д. 812
Ждан-Пушкин И. В. (о нем) 1443, 

1698 '
Жданов Г. М. 910 
Жебелев С. А. 1898; (о нем) 1900 
Жебровский, арестант (о нем) 402 
Железнодорожники в 1905 году 1035 
Железняков А. Г. 589 
Желиховская В. П. (о ней) 1157 
Желтоновский В. П. (о нем) 1161 
Желтяков А. Д. 7, 17 
Желябов А. И. (о нем) 694, 702, 728 
Желябужская М. Ф. см. Андре

ева М. Ф.
Желябужский А. Л. 2332 
Желязовский И. (о нем) 285 
Жемайте Ю. 2736; (о ней) 2736 
Жемчужников А. М. (о нем) 127 
Жемчужников Л. М. 98 
Жерве В. В. 1734
Живокини В. И. (о нем) 2265, 2321, 

2338, 2340, 2384 
Жигарев Ф. В. (о нем) 1133 
Жиделев Н. А. 1079 
Жизнеописание настоятеля Малояро- 

славецкого Николаевского мона
стыря игумена Антония 302 

Жизнь и борьба уральских рабочих 
до революции 339

Жизнь и деятельность 3. П. Соловье
ва 1679

Жизнь — подвиг 872
Жилин П. А. 1412
Жиляев Н. С. (о нем) 2222, 2227
Жимантене Ю. см. Жемайте Ю.
Жиркевич А. В. 2071; 99, 2070
Жиркевич И. С. 99
Жиркова Д. С. 901, 904, 1228
Жительский А. 1046
Житков Б. М. 1623; (о нем) 1617
Житомирская С. В. 265, 623, 667
Жихарев С. П. 1437, 2763
Жмаев А. 2065
Жордания О. 618
Жорес Ж. (о нем) 1108
Жорж, м-ль см. Веймер Ж-
Жоров А. С. 910
Жохов М. 1080
Жужгов Д. П. 910
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Жуков И. 1363 
Жуков И. Ф. 1293
Жуковский В. А. 2768; (о нем) 120, 

121, 136, 623, 1552, 1955, 2033,
2603, 2604, 2737, 2751, 2780, 2921 

Жуковский Н. Е. (о нем) 1648 
Журавлев, рабочий 959 
Журавлев Д. Н. 2589; (о нем) 2589 
Журавлев И. 223
Журнал похода подпоручика и ата

мана Телятникова в Ташкению с 
описанием пути... 39 

Журнал путешествия по Германии, 
Голландии и Италии в 1697— 
1699 гг.... 68

3. М. 1171
За много лет 1336 
Забела Н. И. (о ней) 2177 
Забела-Врубель Н. И. см. Забе

ла Н. И.
Забелин И. Е. 664; (о нем) 1707 
Заблудовский П. Е. 1916 
Заболотный Ф. С. 1774, 1802 
Заболоцкий Н. А. 2738; (о нем) 2738 
Заборовский Я. (о нем) 1234 
Завалишин Д. И. 442, 614, 629, 2675 
Завелейский В. П. 2771 
Заводской М. см. Вилонов Н. Е. 
Завойко В. С. 1364; (о нем) 219, 220 
Завойко Ю. Б. 1365 
Завьялов С. П. 909 
Завьялов С. С. 910 
Загоровская В. П. 5 
Загорский Н. П. (о нем) 261 
Загоскин М. В. (о нем) 207 
Загоскин М. Н. 604; (о нем) 100 
Загряжская Н. К. (о ней) 121 
Загубанский И. (о нем) 812 
Загуменных М. М. 775, 865 
Задонский Н. 2332 
Заичневскнй П. Г. (о нем) 726 
Зайденберг С. М. (о нем) 1953 
Зайкевич В. 1220 
Зайцев А. Д. 1524 
Зайцев А. М. 1554
Зайцев Б. К. 2623, 2739; (о нем) 2739
Зайцев В. А. 1148
Зайцев И. см. Зайцев В. А.
Зайцева А. И. (о ней) 2357—2359
Зайцева О. А. 2032
Заколюкина В. И. 909
Закревский А. А. (о нем) 336
Закушняк А. Я. 2590; (о нем) 2590
Заленский В. В. 1618; (о нем) 1618
Залесов Н. Г. 563
Залесский В. Ф. 1741
Залкинд С. И. 812, 910
Залога М. В. 1836
Заломов П. А. 756, 812, 878; (о нем) 

878, 879

Заломова Ж- Э. 879 
Заломовы (о них) 878 
Залуцкий П. А. 1166 
Заметки о посещении Н. В. Гоголем 

Московской духовной академии 
2670

Замирайло В. Д. (о нем) 2001 
Замятин Е. И. 2740, 2741; (о нем) 

2740, 2741
Заньковецкая М. К. (о ней) 2374— 

2376, 2431, 2922
Записка очевидца о Московском вос

стании 1771 г. 55
Записки, веденные во время крейсер

ства английского флота в Балтий
ском море 1366

Записки находившихся в Березовском 
округе Тобольской епархии... 548 

Запорожец П. К. (о нем) 815, 826 
Заранин Н. В. (о нем) 1150 
Зарницын Е. И. 1033 
Зарудиый Н. А. 1576 
Заря надежды 981 
Зарянко С. К. (о нем) 1979 
Заседателев Ф. Ф. 2506 
Засецкий Н. А. 1659 
Засодимская А. Н. (о ней) 2742 
Засодимские (о них) 2742 
Засодимский П. В. 688, 2786; (о нем) 

2742, 2956
Засулич В. И. 689; (о ней) 401, 703, 

1460, 1861 
Засухин Д. В. 909
Засядько, инспектор университета 

(о нем) 1917
Затыркевич А. П. см. Затыркевич- 

Карпинская А. П.
Затыркевич-Карпинская А. П. (о ней) 

2375, 2376
Заудервейд А. И. (о нем) 1950, 1951 
Заушкевич Д. М. (о нем) 534 
Зауэр Э. 2202 
Захава Б. Е. 2269, 2333 
Захава Е. Н. (о нем) 2269 
Захава Л. И. (о ней) 2269 
Захаренко И. Е. 939 
Захаржевский Л. С. (о нем) 2372 
Захаров А. Н. 909, 910 
Захаров В. Г. (о нем) 2138, 2139 
Захарова Н. К. см. Старосель

ская Н. К.
Заяицкий С. С. 2140; (о нем) 2140 
Зверев Н. С. (о нем) 2085 
Зверева Т. 1027 
Здекауэр Н. Ф. (о нем) 92 
Зейдлиц К. К. (о нем) 2737 
Зейфман Н. В. 624 
Зеленев М. (о нем) 517 
Зеленина М. Н. 2425; (о ней) 2343 
Зеленский В. И. см. Котомка Л. 
Зеленый П. А. 353; (о нем) 1404
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Зеликсон-Бобровская Ц. С. см. Боб
ровская Ц. С.

Зелинский Н. Д. (о нем) 1562, 1564, 
1894

Зелинский Ф. Ф. (о нем) 1489 
Земблинов С. В. 1644 
Землячка Р. С. 778, 812, 832, 834 
Земцы о земстве 605 
Земятчинский П. А. (о нем) 187 
Зенгбуш И. А. (о нем) 1857 
Зененко С. Н. 1673 
Зенков И. В. 339, 909 
Зерникав А. 13 
Зернин А. П. (о нем) 1917 
Зернова Е. С. 2014
Зертис-Каменский А. С. см. Амвро

сий (А. С. Зертис-Каменский) 
Зилоти А. И. 2443; (о нем) 2202 
Зимачев М. В. 776
Зимин С. И. (о нем) 2278, 2284, 2289, 

2290, 2470
Зинин Н. Н. (о нем) 382 
Зиновьев А. С. 1045 
Зиновьев Н. В. (о нем) 381 
Зиновьева Ю. Н. 381 
Зись А. Я. 2268 
Златовратский А. П. 671 
Златовратский Н. Н. 671, 1966; (о 

нем) 716
Злобин К. К. 1242 
Змачинский Э. 1400 
Знаменский М. С. 626, 630, 651, 1260 
Знаменский Н. И. см. Антоний Зна

менский
Зобусов И. П. 1613 
Зограф А. Ю. см. Зограф-Дуло- 

ва А. Ю.
Зограф-Дулова А. Ю. 2203, 2204
Золотарев В. А. 2079
Золотницкая Р. Л. 1607
Золотницкий Д. И. 2301
Золотова Н. М. 2334
Зорин А. 348
Зорина А. 2101
Зорина Ц. В. 778, 865
Зотов В. Р. 654, 2212
Зотов П. Д. (о нем) 1389
Зубарев Е. 1137; 1142
Зубко Г. (о нем) 285
Зубкова Н. А. 2854
Зубов В. А. (о нем) 33
Зубчанинов А. И. 1980; (о нем) 1980
Зуева- К о п ы л о р  Н. П. 928
Зулалян М. К. i7
Зуров А. Э. (о нем) 401
Зусьманович И. 2628
Зыков М. (о нем) 2586

И. см. Литвинова Е. Ф.
И. В. 436
И. Л-й см. Майский И. М.

И. П. 370
И. П. С-в см. Скворцов И. П.
И. Ш. 479
И. Я- см. Ясинский И. И.
И. Я- К. см. Кривощеков И. Я.
И дум высокое стремленье 611 
И моя ветвь в лавровый венок бес

смертия... 430
Иаков, епископ (о нем) 470 
Иаков (И. И. Вечерков) 189; (о нем) 

423
Иаков (А. И. Кроткое) 478 
Ибрагим-Бек 2679 
Ибрагим-Додхи (о нем) 235 
Ибрагимов И. И. 1695 
Иван IV (о нем) 3 
Иван Алексеевич, царь (о нем) 22 
Иванисов Н. Е. 659 
Иваницкий А. Б. (о нем) 384 
Иваницкий Н. А. 1221 
Иваницкий Н. И. 2763 
Иванишев Н. Д. (о нем) 462 
Иванов, участник Крымской войны 

1332
Иванов А. 786
Иванов А. А. (о нем) 1981—1983 
Иванов А. И. (о нем) 2667 
Иванов А. Н. 1889—1891 
Иванов А. П. 2285
Иванов Б. И. 851, 852, 855, 861, 911, 

945, 946
Иванов В. В., молоканин 1150 
Иванов Вс. В., писатель 2390 
Иванов В. И. 962
Иванов Вяч. И. (о нем) 1489, 2646 
Иванов В. Н. 1033 
Иванов В. С. (о нем) 1150 
Иванов Г. 1296 
Иванов Г. В. (о нем) 1438 
Иванов Д. П. 659 
Иванов И. Г. 947 
Иванов И. Д. 928 
Иванов И. Н. (о нем) 528 
Иванов И. С. 1188 
Иванов К. В. (о нем) 2743 
Иванов М. (о нем) 2738 
Иванов М. М. см. Ипполитов-Иванов 

М. М.
Иванов М. Т. см. Иванов-Козель- 

ский М. Т.
Иванов Н. 970 
Иванов С. В. (о нем) 1945 
Иванов С. Д. 901 
Иванов С. И. (о нем) 2047 
Иванов-Козельский М. Т. (о нем) 

2432, 2433 
Иванова А. А. 894 
Иванова В. М. (о ней) 2711 
Иванова Л. П. 1557 
Ивановская П. С. (о ней) 705 
Ивановский В. В. 1741
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Ивановский Н. И. 1132 
Ивановский С. 549
Иванцов-Платонов А. М. 2616, 2619 
Иванченко А. 1724—1725 
Иванченко В. А. 775 
Иваск У. Г. 1541; 1526, 1527 
Ивашев В. П. (о нем) 623, 632, 633 
Ивашева К. П. (о ней) 632, 633 
Ивнев Р. 1438, 2463, 2647, 2726, 2732, 

2747
Иволгин А. Н. (о нем) 2598 
Ивченко В. Я- см. Светлов В. Я. 
Иглицкий, студент (о нем) 1916 
Игнатий (Д. А. Брянчанинов) (о нем) 

268
Игнатьев Н. П. 389, 1249; (о нем) 

389
Игорев А. см. Игорев Л. С.
Игорев Л. С. 423 
Иезуитова Р. В. 614 
Иенсен Д. И. (о нем) 2067 
Иеремия (И. И. Соловьев) 424, 425, 

431; (о нем) 424, 425 
Иероним (И. Т. Экземплярский) 426; 

(о нем) 426
Иессеев Д. И. (о нем) 1151 
Ижеев М. П. 792
Из воспоминаний о Главном педаго

гическом институте 1923 
Из воспоминаний о В. К- Кюхельбе

кере... 642
Из воспоминаний о высокопреосвя

щенном Варлааме, архиепископе 
Пензенском и Саранском 416 

Из воспоминаний о последних днях 
жизни матери Ольги... 303 

Из воспоминаний о преосвященном 
Евгении (Казанцеве)... 422 

Из воспоминаний о И. М. Сеченове 
1623

Из воспоминаний о П. И. Чайковском 
2247

Из воспоминаний о школе Сергея 
Александровича Рачинского 1795 

Из воспоминаний педагога 1809 
Из воспоминаний старого народного 

учителя 1778
Из двухлетнего учительства 1781 
Из дневника германского офицера 

1419
Из записок законоучителя 1803 
Из недавних воспоминаний 2238 
Из памятной книжки конногвардейца 

577
Из писем к родителям студента Мо

сковской академии начала семиде
сятых годов 492

Из практики школьного учителя-зем
ледельца 1779 

Из прошлого 985 
Из рассказа полицейского 614

Из стенограмм докладов-воспомина
ний о забастовке 1905 г. 1036 

Изарн Ф.-Ж. де 1297 
Известие о путешествии в Россию и 

Москву герцога Ганса Младшего 
Датского 6

Измаильский А. А. (о нем) 1651 
А. А. Измаильский 1651 
Измайлов А. А. 2850; 2703, 2827 
Измайлов В. В. 30
Измайлов М. М. (о нем) 2357—2359 
Измайлович Е. А. (о ней) 1010 
Израилев А. 304 
Израиль, иеромонах 305 
Израильсон А. И. 1020 
Изряднова А. Р. 2725, 2726 
Иконников В. С. (о нем) 1708 
Икскуль Б. см. Икскюль-Фиккель Б. 
Икскуль В. И. 1497, 1944 
Икскюль-Фиккель Б. 2873 
Иловайский Д. И. 1907, 1908 
Иловайский С. И. (о нем) 1742 
Ильин Н. Н. 1909
Ильин Ф. Ф. см. Раскольников Ф. Ф. 
Ильин-Женевский А. Ф. 777 
Ильина Е. Д., заведующая библиоте

кой 1522
Ильина Е. Д., племянница А. И. Воей

кова 1589 
Ильина Н. И. 1589 
Ильинский И. Б. 2307 
Ильинский С. (о нем) 1021 
Ильиных Ф. Д. 776 
Ильминский Н. И. 1893; 176; (о нем) 

496, 535, 551, 1858, 1859 
Ильяшевич Л. И. 586 
Ильяшенко А. С. (о нем) 409 
Имас И. 757 
Имберг А. О. 2550 
Имедашвили И. 2371, 2861 
Имеретинский Н. К. 578 
Инзов И. Н. (о нем) 390 
Иннокентий (И. А. Борисов) (о нем) 

136, 411, 424, 427—441 
Иннокентий (И. Порецкий) (о нем) 

304, 306
Иннокентий (Смирнов) (о нем) 466 
Иннокентий Вениаминов (И. Е. По- 

пов-Ангинский) 550; (о нем) 442 
Иноземцев Ф. И. (о нем) 1666, 1910 
Иностранцев А. А. (о нем) 1899 
Иоанн Кронштадтский (И. И. Сер

гиев) 305а; (о нем) 318, 327, 1678 
Иоанникий (Никифорович-Полонский) 

(о нем) 54
Иоасаф, архимандрит 283
Иов (А. П. Кукарин) (о нем) 334
Иовчев П. И. 748
Иовчук М. Т. 814
Иоллос Г. Б. (о нем) 102
Иол шин Н. М. 1396
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Ионе А. Г. 2138 
Ионов В. М. (о нем) 700 
Иордан Ф. И. (о нем) 1984, 2067 
Иорданский Н. М. 605, 606 
Иоселевич И. В. 1428 
Иосиф (И. И. Богословский) (о нем) 

443
Иосиф (И. И. Семашко) (о нем) 285 
Ипатов А. Д. 341
Ипполитов-Иванов М. М. 2101, 2141, 

2238, 2506; (о нем) 2141, 2842 
Иринарх, иеромонах 306 
Ириной (И. И. Нестерович) (о нем) 

435
Ириней (X. М. Орда) (о нем) 444, 

445
Исаакян А. С. 2848 
Исайя, инок (о нем) 333 
Исаков С. 1920
Исакович Г. М. см. Крамаров Г. М. 
Искровский период в Москве 813 
Исрафилбеков М. Н. 864 
Исследование и взятие Траянского 

перевала на Балканах 1382 
Истомин В. И. (о нем) 1337 
Историческая записка об учрежде

нии имп. Московского общества 
сельского хозяйства... 255 

Истрин В. М. 1709; (о нем) 1709 
Исув И. Г. (о нем) 1003а 
Итина М. 2589 
Иткин С. 2757
Итцегсон М. М. см. Владимиров М. В.
Иустин М. 443
К. К. см. Красускин К. А.
К. Т. X. см. Хлебников К. Т.
К воспоминаниям о святителе Фила* 

рете 478
К истории типографии «Рабочей га

зеты» 844
К пятидесятилетию Рузаевской рес

публики... 1072 
К свободе и счастью 1027 
Кабанов И. Е. (о нем) 1144 
Каблуков Н. А. 1737; (о нем) 1737 
Кавелин К. Д. 659; (о нем) 1873 
Кавелина С. К. (о ней) 2883 
Каверин Ф. Н. 2270 
Каган-Тарковская М. Д. 7 
Кадирли см. Исрафилбеков М. Н. 
Кадомцев И. С. (о нем) 1087 
Кадомцев Н. С. 758 
Кадомцев Э. С. 909; 1087 
Кадомцева 3. С. 758 
Кадомцева О. С. 758 
Кадомцевы (о них) 758 
Кажмер Ю. П. 747, 1028 
Казакевич А. см. Шнейфал Ш. 
Казаков В. А. 840 
Казанков Н. М. см. Радин Н. М.

Казанский П. И. 493 
Казанский П. С. (о нем) 491 
Казанцев Ал. Е. (о нем) 300 
Казанцев Анд. Е. см. Евгений (А. Е. 

Казанцев)
Казанцев Е. А. (о нем) 300 
Казанцев Н. И. см. Никодим (Н. И. 

Казанцев)
Казанцева Н. Е. (о ней) 300 
Казаринова О. М. 1087 
Казачковский А. О. см. Козачков- 

ский А. О.
Казбеги А. (о нем) 2744 
Казем-Бек А. Н. 1659 
Казсм-Бск П. 1429 
Кази-Магома (о нем) 1126 
Казимнрский Ф. К. 638 
Казмии Н. В. 1471 
Казнаков Н. Г. (о нем) 1902 
Как мы начинали? 2394 
Как служили панихиду по Т. Г. Шев

ченко 2922
Калачев Н. В. (о нем) 1691 
Калашников В. С. 932, 1080 
Калверт Ф. 31 
Калинин И. 1887
Калинин М. И. 777, 812, 816, 851, 852, 

880, 904; (о нем) 861, 880—882 
М. И. Калинин и Верхневолжье 881 
Калинин С. 354
Калинина Е. И. 881; (о ней) 882 
Калинина П. И. 881 
Калинина Ю. М. 882 
Калинников В. С. (о нем) 2131 
Калистратов М. П. (о нем) 1531 
Калмансон Г. 820 
Калмыков П. Д. (о нем) 1811 
Калмыкова А. М. 1498, 1860, 1861;

(о ней) 1801, 1860, 1861 
Калужский В. В. см. Лужский В. В. 
Каляев И. П. (о нем) 1022, 1114 
Каменецкая М. В. 999, 2707 
Каменецкая-Нагловская Т. Д. 1000 
Каменецкий В. А. 1061 
Каменская М. Ф. 2763 
Каменский А. П. 1924 
Каменский В. В. 2745; (о нем) 1438, 

2745
Каменский М. Ф. 597 
Каменский П. П. 2772 
Камо (о нем) 883 
Камо: Воспоминания, ст., ... 883 
Камышаиский, следователь (о нем) 

1467
Канатчиков С. И. 910 
Кандаратский М. Ф. 1659 
Кандинский В. X. (о нем) 1667 
Каннинг Л. Г. 1644
Кантемиров А. Т. 2582; (о нем) 2582
Капица А. П. 591
Каплинский И. М. (о нем) 1003а
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Каплуновский В. В. 2034 
Капнист В. В. (о нем) 2669 
Капнист П. В. (о нем) 623 
Каподистрия И. 1242 
Капустин М. Н. 1720 
Капустин С. Я. 1696 
Капусто Ю. Б. 882 
Караваев П. Н. 911, 929 
Карагач Ю. 2274 
Каралли В. А. 2506 
Карамзин А. Н. (о нем) 1375 
Карамзин Н. М. 83; (о нем) 83—85 
Карамзины (о них) 119, 120 
Кара-Мурза П. М. 2142 
Кара-Мурза С. Г. 1482; (о нем) 1482 
Кара-Мурза X. М. (о нем) 2142 
Карамышев А. С. 678 
Карандаева X. 2743 
Карапет, архимандрит (о нем) 33 
Карапетян М. 1100 
Карасев П. А. 2177 
Карасиньская И. 1448 
Караскевич С. С. 1472 
Караскевич-Ющенко С. С. см. Кара

скевич С. С.
Каратыгин В. Г. 2186 
Каратыгин П. А. 614, 2271, 2551, 2675, 

2763
Каратыгина А. М. 2763 
Кареев Н. И. 1852 
Карелин А. О. (о нем) 1537 
Карелин В. М. см. Вениамин (В. М. 

Карелин)
Карелина В. М. 733 
Каренин Вл. см. Комарова В. Д. 
Каржавин Ф. В. 56 
Карженевская А. Н. (о ней) 2121 
Каринян А. Б. 872, 883 
Карл, принц вюртембергский (о нем) 

373
Карл XII, король Швеции (о нем) 70 
Карлгоф Е. А. 100; (о ней) 2782, 2783 
Карлович В. М. 1138 
Кармазинский А. (о нем) 1537 
Кармалина Л. И. (о ней) 2104 
Карманова Е. Г. 759 
Кармина-Читау М. 2529 
Карнаухова Е. И. 679 
Карпович С. В. (о нем) 2434 
Каронин-Петропавловский Н. Е. (о 

нем) 720 
Карпенко В. 202
Карпенко-Карый И. К. (о нем) 2376 
Карпинский А. П. 1590; (о нем) 1590, 

1609
Карпов В. Н. (о нем) 490 
Карпов Е. П. 2421, 2434; (о нем) 

2435, 2718 
Карпузи А. Д. 817 
Карташевская В. Я. 2923 
Карумян И. 2400

Карпов П. П. 564, 1383 
Касаткин И. М. 2746; (о нем) 2746 
Касаткин Н. А. (о нем) 2227 
Каспаров В. М. (о нем) 884 
Каспарьянц В. М. см. Каспаров В. М. 
Кастальский А. Д. (о нем) 2169 
Кастрен М. А. 1577 
Кастриото-Скандербег Г. В. (о нем) 

1691
Касумов М. Б. 948 
Касьян С. И. 864, 872 
Катаев И. О. (о нем) 508 
Катанов Н. Ф. 1751 
Катанян Р. П. 883 
Катенин А. А. (о нем) 227, 563 
Катенин П. А. 614 
Катин-Ярцев В. Н. 821 
Катинов В. В. (о нем) 908 
Като К. 140
Катуар Г. Л. (о нем) 2227 
Катульская Е. К. 2506 
Кауфман А. Е. 1459, 1479, 2221, 2248, 

2526
Кауфман Б. 2947 
Кауфман И. М. 1537 
Кауфман М. 2948 
Каханов И. С. (о нем) 563 
Кац Н. Ф. 2708 
Качалкин А. П. 2730 
Качалов В. И. 2017, 2436, 2437, 2506; 

(о нем) 1427, 2263, 2275, 2436— 
2438

Качановский В. В. 1751 
Каченовский В. М. 1820 
Каченовский В. Н. (о нем) 487—489 
Каченовский Д. И. (о нем) 353, 1917 
Качоровский К. Д. (о нем) 1114 
Кашеваров А. Ф. 241 
Кашкин Н. Д. 2080, 2089, 2094, 2106, 

2205, 2230, 2238, 2414; (о нем)
2143, 2169 '

Кашкин Н. Н. 655 
Кашкин Н. С. 654, 655 
Кашменский С. Н. (о нем) 1137 
Кашперов В. Н. 2119 
Каюров В. Н. 777, 1073, 1074 
Квитка Г. Ф. см. Квитка-Основьянен- 

ко Г. Ф.
Квитка-Основьяненко Г. Ф. 2372 
Квятковская Ю. А. 693 
Квятковский А. А. (о нем) 693 
Кедров Н. И. 515 
Келлер Г. (о нем) 2801 
Келлер И. И. 2286 
Келлет Г. 242 
Кеневнч В. Ф. 2773—2775 
Кеннан Дж. 1409; (о нем) 1236 
Керенский А. Ф. (о нем) 1016 
Корзина М. С. 2506
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Керим, участник крестьянской войны 
под предводительством Е. И. Пу
гачева (о нем) 60 

Керн А. П. 2763 
Кетчер Н. X. (о нем) 685 
Кибальчич Т. В. 375 
Кизин Ю. П. 188 
Кийков А. А. 1164 
Кийранен В. И. 155 
Кикины (о них) 1436 
Кинг, почтовый работник 971 
Кингеланд В. 1156 
Кипиани Д. 2911 
Киприан см. Ксенофонт 
Киприянова О. В. 2049 
Киреева М. Н. 787, 981, 1108 
Кириков М. Ф. 2506 
Кириленко К. Н. 2312 
Кирилл, славянский просветитель (о 

нем) 130
Кирилл (К. Л. Богословский-Плато

нов) (о нем) 554
Кирилл (К. Тимофеев) (о нем) 1133, 

1144
Кирилл Владимирович, вел. кн. 1401 
Кириллов Е. А. (о нем) 1916 
Кириллов И. К. (о нем) 62, 74 
Киров С. М. (о нем) 822, 885, 886 
Кирпичников А. И. (о нем) 1763 
Кирсанова К. И. 909—911, 1225 
Кирхнер В. В. 387 
Киселев А. А. 1943 
Киселев А. Е. 1035 
Киселев В. С. 1189 
Киселев М. С. 788 
Киселев Н. Д. (о нем) 2778 
Киселев С. см. Серафим (С. Киселев) 
Киселева Е. Г. 2015 
Киселевский, столяр 2938 
Киселевский И. П. (о нем) 2439 
Кислинская Э. О. (о ней) 1800 
Кисловский А. Е. (о нем) 1859 
Кистср К. К. (о нем) 2440 
Китаев Г. (о нем) 429 
Китайник М. Г. 339 
Китлей Б. 1156 
Китнер И. С. 2072 
Кичеев П. И. (о нем) 2260 
Кишенский Д. П. (о нем) 1916 
Кишиневская духовная семинария в 

воспоминаниях ее питомцев 511 
Кишкин Л. С. 644 
Кишкинпев В. 2577 
Кламрот К. А. (о нем) 2144 
Кларк Д. В. (о нем) 1935 
Клдиашвили Д. С. (о нем) 2906 
Клдиашвили С. Д. 2906 
Клейн Г. 2238 
Клейнборт Л. М. 2726 
Клеменц Д. А. 1512 
Кленовский Н. С. (о нем) 2292
464

Клепиков К. И. 335 
Клестов-Ангарский Н. С. 845 
Клименко А. 1837
Климентова М. Н. см. Климентова- 

Муромцева М. Н.
Климентова-Муромцева М. Н. 2295, 

2394
Климова В. 2488
Климова М. М. см. Блюменталь-Та- 

марина М. М.
Климовский А. И. 243 
Климыч С. 1298
Клингер И. А. (о нем) 2145, 2146 
Клобуков Л. П. (о нем) 737 
Клобукова 3. Д. 2050 
Клодт М. П. 1943 
Клопков Ф. И. 1402 
Клумов А. К. (о нем) 2127 
Клумова-Ганнушкина С. В. 2127 
Клыков Н. А. 2711 
Клюев Н. А. (о нем) 2734, 2747 
Клюкин М. В. (о нем) 1453 
Ключарев В. А. 2502 
Ключаревы (о них) 2502 
Ключевские (о них) 1711 
Ключевский В. О. (о нем) 516, 1710— 

1715, 1763, 1905
Клюшников В. П. (о нем) 124, 1451 
Клячко С. М. 1107 
Книпович Б. Н. (о нем) 981 
Книпович Л. М. (о ней) 778, 887,

1801
Книппер О. К. см. Чехова О. К. 
Книппер-Чехова О. Л. 2348—2350, 

2382, 2441, 2455; (о ней) 2263, 
2441, 2528

Книпперы (о них) 2528 
Кнорринг И. Ф. (о нем) 1874 
Кнунянц Б. М. 1051 
Кнунянц-Ризель П. М. 789 
Кнунянц-Ризель Ф. М. см. Кнунянц- 

Ризель П. М.
Княгининский А. А. (о нем) 518 
Княжевич В. М. 2763 
Князев А. 460 
Князев В. А. 812, 816 
Князев Г. А. 790 
Кобеко Д. Ф. (о нем) 1536 
Кобринская Н. (о ней) 2748 
Кобылянская О. Ю. 2748—2749; (о 

ней) 2748—2749 
Ковалев М. А. см. Ивнев Р. 
Ковалевская С. В. 1546, 1547, 2709; 

(о ней) 1546, 1547
Ковалевский Е. П. 230—232, 1259;

(о нем) 131, 1694 
Ковалевский И. 314 
Ковалевский М. М. 395, 2873, 2916;

(о нем) 1716, 1763, 2227 
Ковалевский П. И. 1659 
Ковалевский П. М. 2829



Ковалик С. Ф. (о нем) 706 
Ковалинский М. И. 77 
Коваль С. 626
Ковальницкий М. Е. (о нем) 498 
Ковальская Е. Н. 1208 
Ковальская О. Н. 2407 
Ковальский И. М. (о нем) 694, 700 
Ковальчук, директор гимназии (о 

нем) 2360 
Коган Г. М. 2287 
Коган Д. 3. 1968, 1970 
Кое-что из жизни преосвященнейшего 

Иоанникия 54
Кожевников, антрепренер (о нем) 

2363
Кожевников Г. 1083 
Кожевников Г. И. 1981 
Кожевников П. А. (о нем) 2750 
Кожемякин В. И. 865 
Кожухова А. С. 1299 
Козакович Е. В. см. Шестакова Е. В. 
Козачковская М. С. 2924 
Козачковские (о них) 2924 
Козачковский А. 2924 
Козачковский А. О. (о нем) 2924 
Козненко П. М. см. Свободин П. М. 
Козима см. Вагнер К.
Козин Г. Я. 840 
Козлов А. А. (о нем) 1747 
Козлов А. П. (о нем) 1747 
Козлов И. А. 928, 929 
Козлов И. И., учитель 901 
Козлов И. И., поэт 2751; (о нем) 

2603, 2604, 2751 
Козлов С. 870
Козлов С. А. см. Аскольдов С. А. 
Козловский А. А. 659, 2726 
Козловский И. А. 791 
Козловский Ф. И. (о нем) 284 
Козловы (о них) 2751 
Козлянинов Н. А. (о нем) 2314 
Козлянинова 3. В. (о ней) 2314 
Козочкин В. А. 904 
Козьмин Б. П. 115 
Коклен Б. К. (о нем) 2265, 2386 
Кокоев В. Я. 676, 1209 
Кокошкин С. А. (о нем) 1917 
Кокошкин Ф. Ф. (о нем) 2051, 2549 
Кокошкина М. Ф. 2051 
Кокрен, капитан (о нем) 218 
Колбасин Д. Я. 2877 
Колбасин Е. Я. 2873 
Коленкур О.-Ж- (о нем) 595 
Колесников Ф. В. 1079 
Колесникова Н. Н. 864, 927 
Колечицкая А. И. 2675, 2680 
Коллонтай А. М. 1430, 2442; (о ней) 

787, 861
Колмаков Н. М. 2763
Колокольников Н. Е. (о нем) 2361

Колокольцов А. А. 590 
Колосов А. М. (о нем) 499 
Колосов Д. И. (о нем) 2357—2359 
Колотилов Н. Н. (о нем) 1078 
Колпакова А. И. 759 
Колтыпина М. Н. (о ней) 1806 
Колчанов И. А. (о нем) 337 
Колычев А. А. 153 
Колышкевич В. Н. 812 
Кольцов А. В. (о нем) 2604 
Кольцова О. В. (о ней) 2288 
Кольчугин Г. Н. 1300 
Колюбакин А. М. (о нем) 391, 392 
Колюбакин Б. М. 1279 
Колюбакин Н. П. 1253 
Комаров А. Н. (о нем) 1453 
Комаров В. В. (о нем) 1483 
Комаров Н. 1008 
Комарова А. Т. 2034 
Комарова В. Д. 2095, 2101 
Комарова Н. Н. 169 
Комаровская Н. И. 861 
Комаровский Е. Е. (о нем) 646 
Комиссаржевская В. Ф. (о ней) 105, 

2312, 2328, 2329, 2331, 2409, 2442— 
2445, 2589

Комиссаржевский Ф. П. (о нем) 2446 
Комиссаржевский Ф. Ф. (о нем) 2274, 

2331
Комиссаров Б. Н. 1583 
Комиссаров М. Г. 605 
Комитас (о нем) 2142 
Комляков В. М. 2958 
Комлякова М. Я. 2958 
Комо де Шарри Ж. 1274 
Кон Ф. Я. 888, 1109, 1175, 1190, 1217, 

1225; 1180; (о нем) 888
Кондаков Н. П. 1717; (о нем) 1717, 

1729
Конджария В. 3. 760 
Кондратьев Г. П. 2107 
Кондратьева Н. Н. 2238 
Коневская Н. (о ней) 1429 
Коненков С. Т. 1985, 2027, 2064, 2068, 

2536; (о нем) 2041, 2064, 2065 
Кони А. Ф. 403, 1947, 2308, 2338, 2489, 

2830, 2873; (о нем) 410, 1489 
Конисский А. Я. (о нем) 2935 
Конкк У. С. 155 
Коновалов Г. Д. 1644 
Коновалов Д. А. 2733 
Коновалов Д. П. 1557 
Коновницын П. П. (о нем) 1280 
Конон (К. Т. Дураков) (о нем) 1139 
Кононов, мясник (о нем) 1932 
Коноплянникова 3. В. (о ней) 1013 
Конспаров А. Е. см. Егоров А. Е. 
Константин Николаевич, вел. кн. (о 

нем) 120, 1367
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Константин Павлович, вел. кн. (о 
нем) 380, 634, 1287, 2682 

Константинов Т. В. (о нем) 2372 
Контарини А. 1, 8а 
Конторович М. 1619 
Кончаловская Н. М. 1668 
Кончаловский М. П. 1668; (о нем) 

1668
Кончаловский П. П. (о нем) 1985, 

2027
Конычева Н. М. 1447 
Коньков И. М. см. Уралов И. М. 
Конюс Г. Э. (о нем) 2227 
Конюхов М. Ф. 949 
Коонен А. Г. 2272, 2447; (о ней) 2447 
Копанев А. И. 45 
Копелевич Ю. X. 75 
Копяткевич А. А. 1032 
Корабельникова Л. 3. 2227 
Кораблев Н. А. 1032 
Корба А. П. см. Прибылева-Кор- 

ба А. П.
Корбелецкий Ф. И. 1301 
Корвин-Круковская С. В. см. Ковалев

ская С. В.
Корганов И. И. 1121 
Корганов Иос. И. (о нем) 1121, 1122 
Корганова А. А. 1122 
Корелин М. 1292 
Коридалин Н. Г. (о нем) 1783 
Корин П. А. (о нем) 2147 
Корин П. Д. (о нем) 2004 
Корицкий А. О. (о нем) 1960 
Коркунов Н. М. (о нем) 1901 
Корнейчуков Н. В. см. Чуковский 

К. И.
Корнилов А. А. 1870 
Корнилов А. И. (о нем) 771 
Корнилов В. А. (о нем) 1337 
Корнилов И. П. 1341 
Корнилов Ив. Петр. 172 
Корнилова А. В. 1960, 1962, 2033 
Корнилова А. И. 689 
Корнильев Я. П. 933 
Корнильева М. Д. см. Менделеева 

М. Д.
Коробочкин И. (о нем) 283 
Коробочко А. И. 183 
Коровин К. А. 1948, 2537; 2298; (о 

нем) 1944, 1977, 2004, 2021, 2022 
Коровин К. И. 1993 
Коровин С. А. (о нем) 1944 
Сергей Коровин 1944 
Коровин Н. А. 2038 
Коровяков Д. Д. (о нем) 2303 
Королев Б. Д. 1062 
Королева Л. Ф. см. Нелидова Л. Ф. 
Королева Н. В. 631 
Королева Н. Г. 2659 
Королевич-Вайдова Я. см. Вайда-Ко- 

ролевич Я.

Короленко В. Г. 101, 102, 607, 676, 
716, 995, 1029, 1229, 1413, 1730,
2752; (о нем) 115, 170, 1495, 2610, 
2611, 2752—2754

Короленко П. П. 1718; (о нем) 1718 
Короленко С. В. (о ней) 102 
Королькова Т. 2496 
Коротков С. К. 894 
Коротчевский Д. А. 2542 
Корсаков Д. А. 1692 
Корсов Б. Б. (о нем) 2392, 2393 
Корсун А. М. (о нем) 278 
Корсунская Г. А. 779 
Кортези Ф. (о нем) 2579 
Корф М. А. 614, 2776; 622; (о нем) 

1446
Корф Н. И. (о нем) 1358 
Корчевский М. И. (о нем) 487—489 
Корш В. Ф. (о нем) 1460 
Корш Е. В. 1460, 2288 
Корш Е. Ф. (о нем) 685 
Корш Ф. А. (о нем) 2265, 2269, 2314, 

2419, 2439
Корш Ф. Е. (о нем) 1763 
Коршунова П. ИЗО 
Косарев В. М. 894, 911 
Косицкая Л. П. см. Никулина-Косиц- 

кая Л. П.
Косицын Д. Ф. 1250 
Косова Ю. В. (о ней) 642, 643 
Косовский А. И. 614 
Косоговский В. А. 1254 
Косоротов В. Е. (о нем) 1164 
Коста в жизни 2891 
Коста де Борегар (о нем) 1256 
Костанди В. К. (о нем) 2579 
Костанди Ю. К. (о нем) 2579 
Костанди (о них) 2579 
Костарева-Колеватова А. И. 910 
Костенецкий Я. И. 637 
Костенко И. М. (о нем) 2285 
Костина М. К. 1644 
Костомаров В. Д. (о нем) 681 
Костомаров Н. И. 2925; (о нем) 1873, 

2090, 2927, 2939 
Костомарова А. Л. 2090 
Костриков С. М. см. Киров С. М. 
Кострикова А. М. 885, 886 
Кострикова Е. М. 885, 886 
Костров М. А. 671 
Костылев А. Н. (о нем) 1907 
Костылецкий Н. Ф. (о нем) 1698 
Костырь Н. Т. (о нем) 1917 
Костюковский Б. А. 911 
Костяков Т. А. (о нем) 1144 
Косяровская М. И. см. Гоголь М. И. 
Котелов К- И. 1588 
Котиков С. Ф. 1225 
Котляревский Н. А. (о нем) 562
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Котляренко Д. М. 1035 
Котляровский И. П. (о нем) 2376, 

2755, 2756
Котов Г. Н. 861, 910 
Котовщиков Н. И. 1659 
Котомка Л. 856, 857 
Кофанов П. 964 
Кофф Г. М. 1218 
Кох К. Г  2912 
Коцебу О. Е. 1578, 1579 
Коцоев А. 2891 
Коцюбинская И. М. 2758 
Коцюбинский М. М. (о нем) 2757— 

2760
Кочарли Ф. (о нем) 507 
Кочеткова 3. 1431 
Кочетов И. С. (о нем) 490 
Кочетов П. Т. 1039
Кошеваров А. Ф. см. Кашеваров 

А. Ф.
Кошиц М. (о нем) 191 
Кошиц П. И. (о нем) 191 
Кошка П. (о нем) 1344 
Кошутский Б. 876 
Кравченко Е. К. 778 
Кравчинский С. М. (о нем) 707 
Крагельская А. Л. см. Костомарова 

А. Л.
Крагельские (о них) 2090 
Краевский А. А. (о нем) 1312, 2602 
Краевский Б. И. 911 
Краевский В. Ф. (о нем) 1930 
Крайнева С. П. 1955 
Крамаренко И. В. 419 
Крамаров Г. М. 1019 
Крамольников Г. И. 822, 872, 885 
Крамской И. Н. (о нем) 1944, 1986, 

2004, 2005
Крандиевская Н. В. (о ней) 2610, 

2611
Красиков П. А. (о нем) 1003а 
Красильщиков В. 929 
Красин Г. Б. 815
Красин Л. Б. 733, 812, 889; (о нем) 

889, 890
Краснов Г. В. 678, 2606 
Краснов Н. 1869 
Краснов П. С. 2675 
Краснова А. В. 901 
Краснокутскин П. А. (о нем) 2290 
Краснопевков Л. В. см. Леонид 

(Л. В. Краснопевков)
Красноперов И. М. 531 
Красный Ю. 876 
Красов А. 307 
Красов В. И. (о нем) 136 
Красовская В. М. 2301 
Красуская О. Н. 1624 
Красускнй К. А. 1561 
Краузе В. М. 1935 
Крафт Р. 2223

Крачковский И. Ю. 1761; (о нем) 
1752—1755, 1761

Крашенинников Н. С. (о нем) 1023 
Крашенинников С. П. 36; (о нем) 76 
Креве В. И. см. Креве-Мицкявичус 

В. И.
Креве-Мицкявичус В. И. (о нем) 

2761, 2762
Кренке В. Д. 1367, 1384 
Крестова Л. 120 
Крестовоздвиженский В. 2670 
Крестовский В. В. (о нем) 1451, 

2598
Кречетов Р. П. 2426 
Кржижановская 3. П. см. Невзорова- 

Кржижановская 3. П. 
Кржижановская-Тучапская В. Г. 1191 
Кржижановский Г. М. 812, 816 
Кривенко С. Н. 673, 2851, 2873 
Кривич В. 2629 
Кривов Т. С. 792 
Криворуков И. Н. 1210 
Кривощеков И. Я. 186 
Кригер В. В. 2448; (о ней) 2448 
Криднер К. А. (о нем) 1267 
Кристаловский И. А. 865 
Критская Н. 709 
Крман Д. 70
Кроль Т. А. см. Богданович Т. А. 
Крон Ж. (о ней) 2584 
Кропивницкий М. Л. (о нем) 2375, 

2376, 2922
Кропоткин А. С. 605 
Кропоткин П. А. 103, 689, 2873; (о 

нем) 115, 708—710, 771, 2868а—
2868в

Кропотов Д. А. 614 
Крот О. (о нем) 191 
Кротевич Е. М. 191, 2152 
Кротков А. И. см. Иаков (А. И. Крот- 

ков)
Кругликов А. П. 267 
Кругликов С. Н. 2096 
Кругликова Е. С. (о ней) 2056 
Кругликовы (е них) 267 
Круглов А. В. 1513 
Круглов Г. П. 972 
Круглов И. С. 979 
Круглов С. С. 793 
Круглова А. И. 777 
Кругляк Б. 1807 
Крузенштерн И. Ф. 1580 
Крук Т. 1540
Крупская Н. К. 778, 812, 814, 816,

832, 851, 852, 861, 883, 884, 887,
891, 904. 1051; (о ней) 787, 891, 
1115, 1801

Крупский К. К- (о нем) 490 
Крутиков В. В. 939 
Крутовский В. М. 1514 
Крушение царизма 777
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Крыжановский А. см. Смарагд 
(А. Крыжановский)

Крыжановский И. И. 2148; (о нем) 
2148, 2149

Крыжановский Н. А. (о нем) 563 
Крыжин Е. А. см. Алашеевский Е. А. 
Крыжицкий Г. К. 1987, 1988 
Крыжицкий К. Я. (о нем) 1987, 1988 
Крылов А. Н. 591 
Крылов В. А. 2498 
Крылов Д. П. 1833
Крылов И. А. (о нем) 2603, 2604,

2763—2785
И. А. Крылов в воспоминаниях совре

менников 2763
Крылов Н. И. (о нем) 1912, 1914 
Крылова Р. 1081 
Крым в былое время 194 
Крымов Н. П. 1949 
Крышталович Ф. И. (о нем) 419 
Крэг Г. (о нем) 2352 
Крюковский В. Я. 533 
Кряжин В. 1254
Ксанфия, монахиня (о ней) 320 
Ксенефонт, старообрядец 67 
Ксенофонт, иеромонах (о нем) 525 
Ксенофонт (Троепольский) (о нем) 

1310
Кубалов, антрепренер (о нем) 2363 
Кубелик Я. (о нем) 105 
Кубетаров И. (о нем) 227 
Кувшинников Д. П. (о нем) 1994 
Кувшинникова С. П. (о ней) 1994 
Кугель А. Р. 1461, 2411, 2418, 2460,

' 2490
Куделли П. Ф. 812, 816; (о ней) 892 
Кудинов Н. Ф. 1149 
Кудрявцев П. Н. (о нем) 1719, 1720, 

1836, 1908
Кудряшов Н. Н. 817, 840 
Кудряшов П. Н. (о нем) 1864 
Кузмин М. А. (о нем) 1438 
Кузмин П. А. 654, 1349 
Кузмин С. К. 397 
Кузнецов А. С. 207 
Кузнецов В. С. (о нем) 474 
Кузнецов Е. 2259 
Кузнецов И. (о нем) 64 
Кузнецов Л. И. 216 
Кузнецов Леон. И. 1084 
Кузнецов П. Г. 2710 
Кузнецова М. И. 341 
Кузнецова-Бурлюк Л. Д. 2018 
Кузьмин А. М. (о нем) 1023 
Кузьмин А. П. 950 
Кузьмин М. 551 
Кузьмин М. М. 1151 
Кузьмин Н. В. 1989, 1990; (о нем) 

1989, 1990 
Кузьмин Н. Н. 2688 
Кузьмин С. 2317

Кузьмин С. К. см. Кузмин С. К. 
Кузьмин Я. 1221
Кузьмин-Караваев В. Д. (о нем) 1461 
Кузьмина Н. А. 2787 
Кузьмичева Г. Т. 894 
Куинджи А. И. (о нем) 1943, 1991, 

1992, 2004
Куйбышев В. В. 893; (о нем) 893, 

894
Куйбышева Е. В. 894 
Кукарин А. П. см. Иов (А. П. Кука- 

рин)
Куклев И. М. см. Гусаров И. М. 
Куклин Г. А. (о нем) 115 
Куклина М. А. (о ней) 115 
Кукольник Н. В. 1871, 2120, 2552; (о 

нем) 1531, 2000, 2002, 2709, 2776 
Кулаковский Ю. А. (о нем) 1708 
Кулжинский И. Г. 520, 1862; (о нем) 

1862
Куликов Е. 1784
Куликов Н. И. 2273; (о нем) 2833
Кулиш П. А. (о нем) 2928
Кулишер М. И. (о нем) 1771
Кулишова Л. В. 928
Кульженко С. В. 1484; (о нем) 1484
Кульнев Я. П. (о нем) 1262
Кулябка С. Н. 1674
Кулябко А. А. 1613
Кулябко П. И. 779, 895
Кулябко-Корецкий Г. И. 1899
Куманин Ф. А. (о нем) 276
Кумпан Н. 432
Кун А. Л. 1581
Кун М. 663
Купреянова А. Н. 268
Куприн А. И. 2654
Куприна-Иорданская М. К. 2654
Курбанов М. М. 2101
Курбас А. С. (о нем) 2449, 2450
Курбатова И. Н. 694, 733, 744
Курбский А. С. 2843
Курганов Ф. А. 1692
Курганова Ю. Я- 928, 929
Курдина Н. Н. 630, 651
Курдов В. И. 1669
Курдов И. К. 679, 1669; (о нем) 1669 
Курзин К. В. 1219 
Курилко М. И. 1992 
Куркин П. И. 1683 
Курмангазы С. (о нем) 2150 
Куропаткин А. Н. (о нем) 92, 368 
Курочкин В. М. 1051 
Курочкин В. С. (о нем) 1505, 1703,

2786
Курочкин Г. Ф. 1538; (о нем) 1538
Куррадо Ж- Ш. (о нем) 1583
Курский М. О. 1892
Куртеев С. (о нем) 1824
Куртенер Е. 2507
Куртнер Ф. Ф. (о нем) 1836
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Курьезы моей карьеры 2395 
Кутайсов П. И. (о нем) 102, 388 
Кутищева А. В. 1909 
Куторга М. С. (о нем) 1873 
Кутузов М. И. (о нем) 595, 1269, 

1270, 1280, 1313, 2765 
Кутузов С. И. 850 
Кухарова А. В. (о ней) 89 
Кухарский В. 2290 
Кучкин А. П. 1192
Кшесинская М. Ф. (о ней) 2289, 2291 
Кшесинский И. Ф. 2299; (о нем) 2303 
Кшесинский Ф. И. (о нем) 2303 
Кюи Ц. А. 2097, 2108, 2213, 2241; (о 

нем) 2094, 2081 
Кюндингер Р. В. 2238 
Кюхельбекер В. К. 631; (о нем) 642, 

643, 2751
Кюхельбекер Д. И. 643 
Кюхельбекер М. В. (о нем) 642 
Кюхельбекер Ю. В. см. Косова Ю. В. 
Кюхельбекер Ю. К. (о ней) 642

Л. К. 1334
Л. М. 438
Лабзин А. Ф. 1302
Лабиринтов А. М. 1072
Лабюскиер Ж- (о нем) 744
Лавали (о них) 650
Лаваль Е. И. см. Трубецкая Е. И.
Лаваль 3. И. см. Лебцельтерн 3. И.
Лаваль С. И. см. Борх С. И.
Лавдовский Н. Г. (о нем) 1820
Лавренев Б. А. 1523
Лаврентьева С. И. 1001, 1954, 2391
Лавров А. В. 2625—2633
Лавров В. 1775
Лавров Е. М. 308
Лавров 3. Л. 951
Лавров М. Е. 308
Лавров П. Л. 711, 2873; (о нем) 711, 

712, 1116, 1221, 1455 
Лаврова Е. В. (о ней) 1453 
Лаврова М. Н. см. Слепцова М. Н. 
Лаврский К. В. 671 
Ладыженский А. М. 1199 
Ладыщенская Е. А. (о ней) 623 
Ладыщенский Е. С. (о нем) 623 
Лажечников И. И. 599, 659, 1303 
Лазарев А. П. 1582 
Лазарев М. П. (о нем) 433 
Лазарев П. П. 1553 
Лазаревский М. М. 2921 
Лазаренко В. Е. 2583; (о нем) 2583 
Лазиев В. см. Карапетян М. 
Лазутин С. 653
Лакидин Н. К. см. Николин Н. К. 
Лакомте М. А. 1818 
Лакшин В. Я- 2341, 2883 
Лалаянц II. X. 746, 812, 823; (о нем) 

895

И. X. Лалаянц 895 
Ламанов А. 986 
Ламанский В. И. (о нем) 2718 
Ламанский Е. И. 654; (о нем) 1460 
Ламздорф В. Н. 1243 
Ламм В. А. (о нем) 2132 
Лангер Л. О. (о нем) 2080, 2205 
Лангер Э. Л. (о нем) 2080 
Лангсдорф Г.-Г. 244 
Лангсдорф Г. И. (о нем) 1583 
Ландер К- И. 794 
Ландышев С. 552 
Ланжеров А. Ф. 1325 
Лансере Е. Н. (о ней) 2016 
Лансере 3. Е. см. Серебрякова 3. Е. 
Ланский П. 675 
Ланской В. С. (о нем) 646 
Лапицкий И. М. (о нем) 2289 
Лаплас М. 245 
Лапшин В. И. 1918 
Лапшин Г. И. (о нем) 1873 
Ларионов П. см. Черномордик С. И. 
Ларош Г. А. 2238; (о нем) 2080, 2220 
Ласков И. 1234 
Лассаль Ф. (о нем) 2873 
Ласунский О. Г. 1526, 1527, 2957 
Латышев В. А. 1853 
Лауб Ф. (о нем) 2080, 2203, 2204 
Лацис А. Э. 2274 
Лачинов Е. Е. 1255, 1330; 196 
Лебедев А. Г. см. Феогност (А. Г. Ле

бедев)
Лебедев В. А. 2506
Лебедев В. А., летчик (о нем) 1638
Лебедев В. Ф. 2394
Лебедев Д. 1075
Лебедев И. Г. (о нем) 2593
Лебедев И. И., учитель (о нем) 1818
Лебедев И. И. см. Ром-Лебедев И. И.
Лебедев Л. К. 1831
Лебедев М. Е. 671
Лебедев М. И. 1046
Лебедев М. Н. 154
Лебедев Н. 795
Лебедев П. Н. (о нем) 1548
Лебедева Г. М. 24(2)
Лебедевы (о них) 2593 
Лебединский Я. В. 521 
Лебединцев А. Г. 433, 1350 
Лебединцев П. Г. 192; (о нем) 136 
Лебедь Д. 3. 904, 939 
Лебцельтерн 3. И. 650 
Лев А. 2949 
Левандовский А. 1068 
Левашов С. В. 1659 
Левенсон А. Я. см. Александрова- 

Левенсон А. Я.
Левенсон В. О. 259 
Левенсон О. 3. (о нем) .981 
Левенштерн Г. Г. 1583 
Левик С. Ю. 2289, 2538
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Левин Г, 2950 
Левин Е. Я. (о нем) 1003а 
Левин Н. см. Назарьева К. В. 
Левин Н. П. 1515 
Левин С. К. 2238 
Левин Э. Б. 1863; (о нем) 1863 
Левина Е. С. (о ней) 1003а 
Левина М. Н. см. Киреева М. Н. 
Левинсон-Лессинг Ф. Ю. (о нем) 

1610
Левитан И. И. (о нем) 1943, 1944, 

1993—1996, 2004
Левицкая А. Н. см. Амфитеатрова- 

Левицкая А. Н.
Левицкая Е. Г. 895 
Левицкий, начальник тюрьмы (о нем) 

1191
Левицкий В. О. 1003а 
Левкович М. О. 779 
Левкович С. Я. см. Яворский С. Я* 
Левкович Я. Л. 614 
Левоневский Д. А. 878 
Левшин А. И. (о нем) 255 
Левшин Б. В. 915а 
Левшин Л. Л. 1659 
Леганье, пилот, (о нем) 1642 
Легат Н., ученик театрального учили

ща (о нем) 2299 
Легат Н. Г. (о нем) 2259 
Легат С. Г. (о нем) 2259 
Ледантю К. П. см. Ивашева К. П. 
Леднев П. И. см. Павел Прусский 

(П. И. Леднев)
Ледовская В. А. 894 
Лейкин Н. А. 1439, 2802 
Лейхтенбергский Н. М. 382; (о нем) 

1670
Ле-Ким Н. 2238 
Леклер А. (о нем) 744 
Леке М. И. (о нем) 388 
Лемешев Ф. А. 777
Лемке М. К. 668, 1721; (о нем) 1453, 

1455, 1721
Лемох К. В. (о нем) 1943 
Ленгник Ф. В. 812, 816, 832 
Лендер Н. Н. см. Рейхельт Н. Н. 
Ленин В. И. 812, 832; (о нем) 115, 

176, 342, 349, 758, 767, 771, 777, 
787, 793, 809, 812, 816, 817, 819, 
822, 823, 826, 829, 833, 847, 850, 
861, 872, 883, 884, 891, 895, 897, 
898, 900, 902, 904, 907, 915, 919, 
926, 928, 929, 1003а, 1051, 1108,
1109, 1114, 1115, 1228, 1238, 1861 

Ленинская «Искра» и Нижегородская 
организация РСДРП, 1900—1903, 
840

Ленинской «Правде» — 50 лет 851 
Ленинской «Правде» — 70 лет 852 
Леннрот Э. 155 
Ленсдель Г. см. Лэнсдел Г.

Ленский А. П. (о нем) 2265, 2341» 
2451, 2452, 2551 

Ленский П. И. (о нем) 173 
Лентовский М. В. 2551; (о нем) 2254 
Лентулов А. В. (о нем) 2610, 2611 
Ленцнер Л. А. см. Глебов Л. А. 
Леонид, викарий 468 
Леонид, епископ (о нем) 113 
Леонид (Л. В. Краснопевков) 446» 

480; (о нем) 442, 446 
Леонидов Л. М. (о нем) 2263 
Леонова Д. М. (о ней) 2260, 2288 
Леонович М. М. 2098 
Леонтьев А. Л. 851, 852, 952 
Леонтьев И. Л. см. Щеглов И. Л. 
Леонтьев К. Н. 1910 
Леонтьев Н. 2647 
Леонтьева Л. 761 
Леопольдов А. Ф. 309 
Лепетюхин В. Ф. 981 
Лепехин И. И. 28
Лепешинский П. Н. 796, 812, 896; 

1003а
Лепилин А. 2857
Лепковский Е. А. (о нем) 2270 
Лермонтов М. Ю. 2787, 2788; (о нем) 

134, 565, 2603, 2604, 2787—2794,
2918

Лерский И. В. 2453; (о нем) 2453 
Лесгафт П. Ф. (о нем) 728, 771, 1619, 

1664, 1747
Лесевич В. В. (о нем) 2956 
Лесков А. Н. 2803; 2795—2798 
Лесков Н. С. 2795—2798; (о нем) 323, 

1459, 1492, 2795—2807, 2940 
Лесма, работница 1027 
Лесная Ф. 824 
Лесс А. Л. 2313, 2663 
Лествицын В. И. 178 
Лешерн-фон-Герцфельд М. П. 710 
Лешковская Е. К. (о ней) 2264, 2303, 

2341
Лещинский Ю. 876
Либрович С .Ф. 1485, 2804; (о нем) 

1485
Ливанов А. Н. 310, 1656 
Ливанов Н. И. (о нем) 310 
Ливанский И. 283 
Ливии Ф. 404 
Ливкин Н. Н. 2726 
Лид И. И. (о нем) 141 
Ликин А. 1998
Лилина М. П. (о ней) 1427
Лимонов Ю. А. 1, 4
Линберг А. Л. 1864, (о нем) 1864
Линев А. Л. (о нем) 1221
Линд В. Н. 605
Линден А. М. 104, 626
Линская Ю. Н. (о ней) 2454, 2457
Линцер Б. 1091
Лион С. Е. (о нем) 1234

470



Липаев И. В. 2144, 2238
Липец Р. С. 1763
Липковская Л. Я. (о ней) 2289
Липранди И. П. 614, 1284, 1326, 2675;

(о нем) 648 
Липранди П. П. 1351 
Липранди Р. П. 1385 
Липскеров А. Я. (о нем) 1458 
Липшиц В. В. 825 
Лисенков И. Г. 2763 
Лист Ф. (о нем) 2090, 2192, 2197 
Лисянский Ю. Ф. 1584; (о нем) 1583 
Литвин Е. Ю. 2868 
Литвинов А. А. 2238 
Литвинов М. М. 812, 883 
Литвинова Е. Ф. 662 
Литвинова П. Я. 269 
Литвинцев П. (о нем) 1164 
Литвицкий П. 553 
Литке Ф. П. 1585; (о нем) 1460 
Литовский О. С. 2275 
Лифшиц А. Г. см. Алексеев А. Г. 
Лихачев С. В. 910 
Лицис Я. 161
Лобанов А. Б. (о нем) 1243 
Лобанов В. М. 2663; 1943 
Лобанов Д. И. 2214 
Лобанов М. Е. 2763, 2777 
Лобанова Н. В. см. Гиляровская Н. В. 
Лобов С. С. 777 
Лобойко И. Н. 614 
Ловягин Е. И. (о нем) 292 
Ловягин И. Я. (о нем) 1833 
Логинов Ф. Л. (о нем) 2738 
Логиновский А. 434 
Ложкин Н. П. 1462 
Локерман А. С. 1028 
Ломакин Г. Я. (о нем) 2094 
Ломоносов М. В. 72—74; (о нем) 

72—74
Лонгинов М. Н. 151; 2678; (о нем) 

1525
Лонго Д. И. 2584; (о нем) 2584 
Лопатин Г. А. 676, 2873 
Лопато Т. М. 603 
Лопашнев Н. Т. 349 
Лопухов Ф. В. 2300 
Лорберг Е. И. см. Калинина Е. И. 
Лорер Е. Е. (о ней) 120 
Лорер Н. И. 611, 614, 617, 635 
Лоринстон Ж--А. (о нем) 1269, 1270 
Лорис-Меликов И. Г. (о нем) 141 
Лорис-Меликов М. Т. (о нем) 384, 

401, 2714 
Лосев В. Н. 836 
Лосев Ф. В. 1823 
Лосева Е. И. (о ней) 2610, 2611 
Лотарев И. В. см. Северянин И. 
Лоэнгрин см. Герцо-Виноградский 

П. Т.
Луговой А. см. Тихонов А. А.

Лужский В. В. (о нем) 2263, 2455 
Лукашевич А. О. 689 
Лукин А. 747 
Лукина С. Я. (о ней) 1489 
Лукина Т. А. 1566, 1567 
Лукьянов А. Н. 881 
Лукьянович А. А. (о нем) 2938 
Лукьянович Н. И. (о нем) 1865 
Лукьяновский С. С. (о нем) 1917 
Луначарский А. В. 1051, 1219; (о 

нем) 787, 861, 896, 925, 1105, 1108, 
1220

Лунин М. С. (о нем) 124, 623 
Лунц В. Л. (о нем) 257 
Лурье М. В. (о нем) 585 
Лурье Я. С. 7
Лучич В. П. см. Долматов В. П. 
Лучшев А. И. 626 
Лыкошин В. И. 2675, 2681 
Лысенко Н. В. 2151; (о нем) 2151— 

2154, 2361
Лысенко О. Н. 2153, 2154
Лычев И. А. 1026, 1045
Львов А. Ф. (о нем) 2082
Львов В. Н. (о нем) 1489
Львов И. М. 1659
Львов Л. А. (о нем) 128
Львов П. Р. 2178
Львов Ф. Н. 654; (о нем) 656
Львов Ф. П. (о нем) 2082
Львов-Марсианин П. 1055
Львов-Рогачевский В. Л. 1035; 2739
Львова Е. Н. 2763
Львова П. Н. 81
Львова-Синецкая М. Д. (о ней) 2338, 

2678
Лэмонд Ф. А. 2238 
Лэнсдел Г. 208 
Любенков Н. 1285 
Любимов А. И. (о нем) 173 
Любимов В. Ф. (о нем) 1903 
Любимов И. Е. 1219; 930 
Любимова П. В. 341 
Любич Е. 585
Любовников С. А. 1486; (о нем) 1486 
Любовный В. Я. 183 
Любомудров П. И. (о нем) 1866 
Любославский Г. А. 1549; (о нем) 

1549
Любош А. 2520 
Людвннская Т. Ф. 964 
Люджер А. 1366
Лядов А. К. 2241; (о нем) 2155— 

2157, 2187, 2227, 2290 
Лядов М. Н. 797, 812, 817, 832 
Ляпин, купец (о нем) 1895 
Ляпунов А. М. 1550; (о нем) 1550 
Ляховецкий И. М. см. Майский И. М.

М. 1804
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М. Б. см. Буйницкий М.
М-й 2073
М. К. см. Ковалинский М. И.
М. Л. см. Лонгинов М. Н.
М. X. 1397 
М. Ш-инв. 2247 
Маак Р. К. 217
Мавролихили М. П. (о ней) 2214
Магидов Б. И. 964
Маглакелидзе С. В. 918—925
Магницкий М. Л. 393; (о нем) 393
Маделькерн С. (о нем) 1771
Маевский П. Ф. (о нем) 1489
Мазаев И. И. 270
Мазепа И. С. (о нем) 70
Мазуренко Н. Н. 671
Мазэ Я. И. 365
Май К. (о нем) 362
Майер А. (о нем) 2066
Майер С. Е. 341
Майков А. Н. 654; (о нем) 2808 
Майнов В. Н. 132(1)
Майский И. М. 861, 992, 1110 
Майстренко А. 1379 
Макаренко А. А. 1230 
Макарий (М. П. Булгаков) 332; (о 

нем) 411
Макарий (М. Я. Глухарев) 554, 555;

(о нем) 312, 315, 561 
Макарий (М. Дарений) (о нем) 222 
Макарий (Н. К- Миролюбов) 43; (о 

нем) 412
Макаров А. Н. 1626; (о нем) 1867 
Макаров В. И. 1767 
Макаров И. К- (р. 1822) (о нем) 

1996
Макаров И. К. (р. 1896) 173, 1996 
Макаров К. А. (о нем) 173 
Макаров Н. П. 2158; (о нем) 2158 
Макаров С., рабочий 812 
Макаров С. О. (о нем) 102, 1402, 

1406
Макарова О. Н. (о ней) 1996 
Макарова-Мирская А. И. 199, 561 
Макарова-Седая Н. И. (о ней) 2361 
Макаровы (о них) 173, 1996 
Маклакова Л. Ф. см. Нелидова Л. Ф. 
Маковский В. Е. (о нем) 1943, 2227 
Маковский К. Е. 2878 
Маковский С. К. (о нем) 2006 
Максимов В. М. (о нем) 1943 
Максимов Е. Д. 1782 
Максимов С. В. 135, 156 
Максимович М. А. 136, 2671 
Максимович П. П. (о нем) 1806 
Максимовский А. М. (о нем) 1178 
Максутов А. П. (о нем) 1368, 1372 
Максутов Д. П. 1368 
Максяшин П. Ф. 660 
Макулина Е. П. (о ней) 261 
Макухина Н. Е. (о ней) 2446

Малафеев В. М. (о нем) 2259 
Малеев Д. И. (о нем) 828 
Малеева А. Т. 927 
Малеин А. И. 1534 
Малинин А. Ф. (о нем) 1833 
Малинин Б. М. 1636 
Малинин В. А. (о нем) 284 
Малиновская М. В. см. Вольхов- 

ская М. В.
Малиновский Р. В. (о нем) 809 
Малишевский Ф. (о нем) 285 
Малкина А. Я. (о ней) 1453 
Малков А. 556 
Малышев В. И. 14(1), 16 
Малышев С. В. 851—853, 858, 953 
Мальцев А. П. (о нем) 307 
Малютин И. П. 2809; (о нем) 2809 
Малявин Ф. А. (о нем) 2011 
Мамантов Н. Н. 1810 
Мамацашвили К. X. см. Мама- 

цев К. X.
Мамацев К. X. 2790
Мамин Д. Н. см. Мамин-Сибиряк

Д. н.
Мамин-Сибиряк Д. Н. 2810—2812; (о 

нем) 1453, 2663, 2810—2812 
Мамонтов С. И. (о нем) 1948, 1967, 

2007
Мамонтов С. С. 1967, 2512, 2587 
Мамонтов Е. Г. (о нем) 1944 
Мамонтова^-Морозова М. К. см. Мо

розова М. К.
Мамонтовы (о них) 2004, 2512 
Мамышев Н. В. 1386 
Манасеина Н. И. (о ней) 1453 
Мандельштам А. В. (о нем) 1078 
Мандельштам М. Л. 861 
Мандельштам О. Э. 105 
Мандль Э. С. (о нем) 257 
Мандрыкина Л. А. 2635 
Маноцков В. И. 2398 
Мансветашвили Я. 106 
Мануйлова О. М. 2065; (о ней) 2065 
Мануильский Д. 3. 897; (о нем) 1195, 

1198, 1203
Манучаров И. Л. (о нем) 1236 
Маныкин-Невструев Н. А. 2395 
Маньков Я. (о нем) 238 
Мараева А. В. 14(1), 16 
Марголин С. П. (о нем) 1467 
Марджанов К. А. см. Марджани

швили К. А.
Марджанишвили К. А. 2309; (о нем) 

2263, 2456 
Маржерет Ж- 1» 4
Марин А. Н. 600, 1286, 2813; (о нем) 

600
Марин Н. М. (о нем) 2813 
Марин С. Н. (о нем) 2813 
Марина см. Бардакова М. М.

472



Мария Александровна, имп. (о ней) 
261

Мария Федоровна, имп. (р. 1759) (о 
ней) 120, 121, 1612 

Мария Федоровна, имп. (р. 1847) (о
ней) 479

Маркевич А. И. 1757
Маркевич Н. А. 614
Марков А. А. 1551; (о нем) 1551
Маркова В. Н. 1958
Марковников В. В. 1554, 1557, 1894;

(о нем) 1564 
Марковский Ф. С. 435 
Маркс А. Ф. (о нем) 1451, 2704 
Маркс К. (о нем) 1456, 1716 
Марксисты-ленинцы в вологодской 

ссылке... 1219
Марлинский см. Бестужев А. А. 
Марр Н. Я. (о нем) 1762 
Мартенс Ф. Ф. (о нем) 1901 
Мартинович А. 516 
Мартынов А. Г. 1176 
Мартынов А. Е. (о нем) 2457, 2458 
Мартынов А. С. 895 
Мартынов В. А. 1828 
Мартынов Н. Г. 1527, 1539; (о нем) 

1539
Мартынов Н. С. 565, 2791, 2792; (о

нем) 2603
Мартыновская М. И. (о ней) 2004 
Мартыновский С. И. 1199 
Мартыш В. 557
Мартьнценко М. П. см. Греков М. П. 
Мартьянов П. К- 107 
Мартьянова Н. Н. 1727 
Мартюшев В. К. 339 
Маршан Ж.-Г. (о нем) 1279 
Марьянна см. Бабенко М. С.
Масанов А. Ф. 962 
Масарский С. С. 850 
Масленников Б. 590 
Масленников В. Н. 817 
Маслов А. Л. 2121 
Маслов Н. А. (о нем) 1833 
Маслов С. А. 253, 255 
Маслов Ф. И. 2238 
Массон М. Е. 1702 
Мастюгин Ф. Е. 1065 
Матафтина М. 908 
Матвеев А. С. (о нем) 22 
Матвеев Г. П. 1942 
Матвеев П. А. 775 
Матвеев С. А. 1076 
Матвеева Э. 747 
Матисова О. П. 2501 
Матусевич, рабочий 340 
Матюшина О. К. 762 
Матэ В. В. (о нем) 2018, 2019 
Маулевич А. А. 959 
Махайский В. К. (о нем) 1114 
Махмед, дервиш (о нем) 17

Мах мет Зилли см. Эвлия Челеби 
Мацеевич Л. С. 498; 328, 512, 2930 
Мациевич Л. М. (о нем) 582 
Мациевич Л. С. см. Мацеевич Л. С. 
Мацкевич Д. И. 137 
Мацуков К. 1777
Машкин В. М. см. Серапион (В. М. 

Машкин)
Машков И. И. 1997; (о нем) 1997 
Машков И. С. 1304 
Машковцева А. Е. 2711 
Маяковец 985
Маяковский В. В. (о нем) 1447, 

2065, 2274, 2852
Мегрелишвили Г. И. 669, 691, 721 
Медведев см. Варфоломей (Медведев) 
Медведев А. К. (о нем) 1916 
Медведев А. С. см. Антоний (А. С. 

Медведев)
Медведев Л. М. 1825 
Медведев М. Е. (о нем) 2292 
Медведев Н. Н. (о нем) 184 
Медведев П. М. 2459; (о нем) 2398, 

2459—2461 
Медведев Я. М. 677 
Медведева Н. М. 2554 
Медведева-Петросян С. В. 2052 
Меддокс (Петровский) (о нем) 41 
Межировский М. 964 
Межов В. И. (о нем) 1526, 1527, 1734 
Мекк-Давыдова А. Л. 2238 
Мей Л. А. (о нем) 2814 
Мейер А. (о нем) 2080 
Мейер Э. К. 1613
Мейерхольд В. Э. (о нем) 1386,2274, 

2327, 2329, 2462, 2463, 2610, 2611 
Мейзах И. (о нем) 2954 
Мейнгард А. П. см. Прибылева-Кор- 

ба А. П.
Мейснер А. Ф. 2859 
Мекк В. В. фон. (о нем) 2004 
Мекк-Давыдова А. Л. 2238 
Мелик-Григорян Г. А. 883 
Меликов Д. И. 676; (о нем) 1229 
Меликян Р. (о нем) 2142 
Меллер-Закомельский 1103 
Мельгунов С. П. 1323 
Мельников А. П. (о нем) 1998, 1999 
Мельников И. А. 2091, 2464; (о нем) 

2464
Мельников И. С. 1194 
Мельников П. И. 671; (о нем) 1998 
Мельников Ю. Д. (о нем) 738 
Мельников-Печерский П. И. см. 

Мельников П. И.
Мельникова Л. Н. (о ней) 2487 
Мельникова М. 844 
Мельхиседек (М. Ф. Орнаутов) (о 

нем) 283
Мемуары декабристов: Северное об

щество 612
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Мемуары декабристов: Южное об
щество 613

Менделеев Д. И. 187, 197; (о нем) 
1459, 1563

Менделеева А. И. 1563 
Менделева М. Д. (о ней) 187
Менделе-Мойхер-Сфорим (о нем) 

1807, 2951
Мендельсон Н. М. 1600, 2339 
Мендлин А. Н. 2427 
Менжинская В. Р. 897 
Менжинская Л. Р. 973 
Менжинский В. Р. (о нем) 897 
Мензбир М. А. (о нем) 1489 
Меницкий И. А. 798 
Меньшиков А. С. (о нем) 1367 
Меньшиков М. О. 383 
Меранвиль М. В. см. Залога М. В. 
Мердер К- К. 374; (о нем) 120 
Мережковский Д. С  2815; (о нем) 

2664, 2815
Мережковский К. С. 1613 
Меренков И. И. 939 
Мерквиладзе А. (о нем) 1202 
Меркина С. 2425, 2426 
Меркуров С. Д. 2066; (о нем) 2066 
Меркурова И. Г. 2065 
Мертваго Д. Б. 26 
Мерцалов см. Нифонт (Мерцалов) 
Мерцалов А. Е. 71 
Мерцалов Г. В. 865 
Мерянский Н. И. (о нем) 2303 
Мессершмидт Д. Г. 37 
Метелицын К. И. (о нем) 2884 
Метерлинк М. (о нем) 1447 
Метнер Н. К. (о нем) 2227 
Мефодий, архимандрит (о нем) 293 
Мефодий, славянский просветитель 

(о нем) 130
Мефодия, игумения 1305 
Мечников И. И. 1623, 1675; (о нем) 

1899
Мечникова О. Н. (о ней) 2056
Мещанинов И. В. 405
Мещерская Е. (о ней) 2361
Мещерский А. А. 2873
Мещерский В. П. (о нем) 92, 2485
Мещеряков Н. 2886
Мигай С. И. 2506
Мизецкий Н. 426
Мизинова Л. С. (о ней) 1994
Мизко Г. Т. 554
Микешин М. О. 2000, 2926; (о нем) 

1435, 2000, 2067 
Миклуха О. Н. 1724 
Миклухо-Маклай Н. Н. 1722, 1723;

(о нем) 1722—1725 
Микулина Н. Ф. (о ней) 1302 
Микульчик А. (о нем) 1455 
Микушкина С. Г. 2805

Миланов М. (о нем) 1246 
Миленский Д. И. (о нем) 2465 
Милина Э. В. 1946 
Милиоти В. Д. 1968 
Миллер В. Ф. (о нем) 1763 
Миллер И. 238(1)
Миллер П. Н. 962
Миллер Ф. И. 75, 76; (о нем) 75, 76 
Миллер Ф. Ф. 209 
Милованоз А. С. (о нем) 503 
Милорадович М. А. (о нем) 150, 1270, 

1280
Милославский Н. К- (о нем) 2321, 

2355
Милошевич Н. С. 1352
Мильман А. Ф. 962
Милюков А. П. 654, 2855
Милюков П. Н. 391; (о нем) 1905
Милюкова А. 391
Милюкова О. А. 2695
Милютин Д. А. 108
Милютин Н. А. (о нем) 388
Мин Г. А. (о нем) 1013
Минаев И. И. 1021
Мингалева Л. С. (о ней) 1837
Минервин В. (о нем) 1142
Миницкий И. Ф. (о нем) 2877
Минкус Р. В. (о нем) 1943
Минский Н. М. (о нем) 1455, 1461
Минх А. Н. 166
Минх Н. 2884
Минц И. И. 911
Минцлов С. Р. 109
Минченков Я. Д. 1943
Мирза Джафар см. Демезон П. И.
Миркович А. Я. 1327; (о нем) 1287
Миркович Ф. Я. 566, 1287, 1328; 1327
Миролюбов Н. К. см. Макарий (Н. К.

Миролюбов)
Миронов, рабочий 1088 
Миронов В. Н. 1072 
Миронова И. А. 611 
Мироносицкий П. П. 1788 
Мискинова Е. Н. 2587 
Миславский А. А. 1670; (о нем) 

1670
Миславский Н. А. 1613 
Мителькова Р. С. 1219 
Митинг в Женеве 13 января 1905 г. 

1111
Митковская М. Л. 1065 
Митревич А. А. 816 
Митрофанова Н. 2317 
Митрофанова С. 2725 
Митрохин Д. И. 2001; (о нем) 2001 
Михаил (М. Десницкий) (о нем) 466 
Михаил (А. И. Монастырев) (о нем) 

299
Михаил С-о см. Сырокомля-Сопоцько 

М. А.
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Михаил Николаевич, вел. кн. (о нем) 
373

Михаил Павлович, вел. кн. (о нем) 
121

Михайлов А. Д. (о нем) 694, 728 
Михайлов А. К. см. Шеллер А. К- 
Михайлов А. Ф. 698 
Михайлов И. А. (о нем) 474 
Михайлов М. 2241 
Михайлов М. Л. 666; 688, 2602 
Михайлов М. М. 2301 
Михайлов Я. А. 816 
Михайловская А. 974 
Михайловская Н. В. 2654 
Михайловский Н. К. (о нем) 102, 

713—717, 2752, 2815, 2851 
Михайловский-Данилевский А. И. 

1306; 1276, 1284, 1299; (о нем) 
1326

Михаэлис Л. С. 259 
Михеев В. М. 2660 
Михельсон В. А. 635 
Михельсон И. И. (о нем) 58 
Михневич А. Е. 346 
Михневич В. О. 2025 
Мицкевич А. 614; (о нем) 1448 
Мицкевич А. Н. (о нем) 1917 
Мицкевич В. И. см. Креве-Мицкяви- 

чус В. И.
Мицкевич С. И. 763, 812, 814, 817, 

895, 1026, 1225, 1657; 726
Мишель Л. (о ней) 744 
Мишин К. И. 1040 
Мишин М. Т. 799 
Млинарис Д. О. (о нем) 2364 
Млодецкий И. О. (о нем) 2714 
Млодзеевский Б. К. (о нем) 1929 
Млотковский Л. Ю. (о нем) 2372 
Могилянский М. М. 2759 
Модератов С. П. (о нем) 529 
Модест, игумен (о нем) 525 
Модестов В. И. 671 
Модзалевский Б. Л. 2111; (о нем) 

1760
Модзалевский Л. Н. 1868; (о нем) 

1868
Можайский И. П. см. Можай

ской И. П.
Можайской И. П. 1811; 609 
Мозалевский И. И. 2019 
Мозаффер-эд-Дин (о нем) 1254 
Мозжухин И. И. (о нем) 2576 
Мои записки во время поездки в 

Ростов 1804 года 138 
Моисеев И. 800 
Моисеенко П. А. 736 
Моисей, священник 71 
Моисей, настоятель Белобережской 

пустыни (о нем) 305 
Моисей (Рыбальский) (о нем) 519

Моисейкин В. Е. 1646 
Моисеи С. (о нем) 2061, 2312 
Мой плен в Бухаресте с 17 июля 

1854 года по 17 марта 1855 года 
1341

Мокеев В. Ф. (о нем) 1041 
Мокеев П. И. 1041 
Мокрицкий А. Н. 1963, 2002; (о нем) 

2002
Мокроносов А. М. (о нем) 185 
Молас А. Н. см. Пургольд А. Н. 
Молас А. П. 2109 
Моласы (о них) 2109 
Молебнов И. 1794 
Молла В. Г. (о нем) 2139 
Моленбург С. И. 582 
Молчанов Е. В. 1742 
Монастырев А. И. см. Михаил 

(А. И. Монастырев)
Монастырский Д. Н. (о нем) 1610 
Монахов Г. В. 1065 
Монвиж-Монтвид Э. С. (о нем) 1453 
Монкер К. И. 1037 
Мопассан Г. де 2873 
Моргунов А. А. (о нем) 2022 
Мордовский этнографический сборник 

166
Мордовцев Д. Л. (о нем) 1459,2927 
Мореншильд К. (о ней) 2297 
Морозов И. П. 1023 
Морозов М. А. (о нем) 1440 
Морозов Н. А. 718; (о нем) 718,719 
Морозов П. О. 2927 
Морозов С. Т. (о нем) 890 
Морозова М. К. 1440 
Морозова Т. 2742 
Морозова-Быкова А. С. 1055 
Морозова-Георгиевская 3. Н. 2503 
Моролев В. М. (о нем) 2167 
Моролева Н. В. 2167 
Моролевы (о них) 2167 
Морошкин В. 1403 
Морская старина 218 
Мосин П. А. (о нем) 322 
Москаленко А. Е. 1821 
Москва в 1812 году 1307 
Москвин И. М. (о нем) 1921, 2263, 

2318
Москвин И. Ф. 258 
Москвин М. М. см. Тарханов М. М. 
Москвин Ф. П. см. Арсений (Ф. П. 

Москвин)
Москвины (о них) 258 
Москвичов Д. (о нем) 2372 
Москвичова Л. Г. (о ней) 2372 
Мостовская Н. Н. 2714 
Моторный И. Г. 1387 
Мотыльков А. М. 1499 
Мотыльков М. И. (о нем) 1499 
Моцарт В. А. (о нем) 2227 
Мочалов А. см. Амвросий
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Мочалов П. С. (о нем) 2340, 2459, 
2551

Мочульский М. М. 2760 
Мошин А. Н. 2763 
Мошкина А. И. 2958 
Мошков И. С. см. Машков И. С. 
Мошнин П. И. см. Серафим Саров

ский (П. И. Мошнин)
Мровинский К- И. 1369 
Муджири Е. (о нем) 1158 
Музиль Н. И. (о нем) 2341, 2466 
Музили (о них) 2341, 2343 
Муллакаев К- 54а 
Муман Ю. И. 1032 
Муравский М. Д. 188 
Муравьев А. 3. (о нем) 632, 633 
Муравьев А. М. 611, 612, 618 
Муравьев Ал-др Н. (о нем) 187, 648 
Муравьев Андр. Н. 139, 481, 2604, 

2675, 2763; 466; (о нем) 2817, 
2818

Муравьев В. Е. 764 
Муравьев М. Н. (1796—1866) (о нем) 

388, 2070, 2071
Муравьев М. Н. (1845—1900) (о нем) 

368
Муравьев Н. В. (о нем) 368 
Муравьев Н. М. (о нем) 623, 644 
Муравьев-Амурский Н. Н. (о нем) 

104, 219, 220
Муравьев-Апостол М. И. 613; (о нем) 

634, 653
Муравьев-Карский Н. Н. 2675; (о 

нем) 399, 1377
Муравьева Е. Ф. (о ней) 2604 
Муравьева С. Н. см. Бибикова С. Н. 
Мурад IV, турецкий султан (о нем) 

17
Мурадов М. 864 
Муралова С. И. 817 
Муратова Е. П. (о ней) 2263 
Мурашев М. П. 1480, 2726 
Мурашев П. В. 1028 
Мурзакевич Н. Н. 1441 
Мурзанов Н. А. (о нем) 1524 
Мурзоян Г. (о нем) 2142 
Мурина Е. Б. 2038 
Муромцев Л. М. (о нем) 255 
Муромцев С. А. (о нем) 394, 395, 605, 

1904
Муромцев М. Н. 605 
Муромцева М. Н. см. Климентова- 

Муромцева хМ. Н.
МурОхМцева Т. С. см. Брусиловская 

Т. С.
Мусин-Пушкин М. Н. (о нем) 1873 
Мусина-Пушкина О. И. 2459 
Мусницкий И. И. (о нем) 279 
Мусоргский М. П. 90; (о нем) 2081, 

2094, 2159—2162. 2179

Мутных В. С. 775
Мухин В. И. (о нем) 2275
Мухин Ф. А. 2958
Мушина И. Б. 614
Мшанецкий П. (о нем) 534
хМыньков Я. см. Маньков Я.
Мышинская П. И. 341
Мюллер Г. Ф. см. Миллер Ф. И.
Мясников А. Ф. 937
Мясникова Е. С. 2467
Мясоедов Г. Г. (о нем) 1943
Мясоедов Д. Н. 1009
Мясоедова О. Н. см. Макарова О. Н

Н. Гор...цкий 428 
Н. Д. Л. 552 
Н. К. 1425
Н. Л. см. Лейхтенбергский Н. хМ.
Н. Р.-ов 1111 
Н. Т. 2670 
Н. Ф. 1013
Н. Ф. см. Флоринский Н. И.
На баррикадах 1051 
На баррикадах 1905 г. 1088 
На Лене-реке 959
На могилу П. И. Бларамберга 210( 
Набатов И. С. 2591; (о нем) 2591 
Набоков В. Д. (о нем) 1029 
Набоков Д. П. 355 
Навеки в памяти народной 927 
Навроцкий Н. 174 
Нагуевский Д. И. 1751 
Надеждин Н. И. (о нем) 2863 
Надежина Л. В. 928, 929 
Надольский С. Р. 2053 
Надсон С. Я. 2819; (о нем) 105,2688, 

2819—2821 
Надъярных Н. 2758 
Назаревская О. В. см. Киприянова

О. В.
Назаревский А. В. (о нем) 2049 
Назаров Д. Ф. (о нем) 1768 
Назаров П. 567 
Назарова Л. Н. 2623 
Назарьев В. Н. 356, 1558; (о нем) 

1869
Назарьева К. В. (о ней) 2822 
Наиб-эс-Салтанэ (о нем) 1254 
Найденов А. Е. (о нем) 336 
Найденов Е. И. (о нем) 336 
Найденов Н. А. 336, 1839 
Найденов Н. М. 1079 
Найденовы (о них) 336 
Накагава Г. 140
Накашидзе М. А. (о нем) 1102 
Накоряков Н. Н. 909—911, 920 
Наливкин А. В. (о нем) 1921 
Наливкин Д. В. 1921 
Наливкина О. В. (о ней) 1921 
Налимов А. П. 1463
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Наметкин С. С. 1562; (о нем) 1564 
Нансен Ф. 141
Наполеон I (Бонапарт) (о нем) 81, 

282, 1256, 1269, 1274, 1276, 1277, 
1292, 1311

Направник В. Э. 2238 
Направник Э. Ф. 2241; (о нем) 2091 
Нарбут Г. И. 2003; (о нем) 2003 
Нардов Н. Н. 357, 1042, 1784 
Наркис, иеромонах (о нем) 525 
Нарым-Мусатов Ю. (о нем) 2361 
Нарышкин И. К. (о нем) 22 
Нарышкин И. Л. 40 
Нарышкин М. М. (о нем) 623 
Нарышкина Е. Г. (о ней) 623 
Наседкин В. Н. 865, 866 
Насилевич А. Ф. 1063 
Наср-эд-Дин (о нем) 1253, 1254 
Наталия Алексеевна, вел. кн. (о ней) 

32
Натансон М. А. (о нем) 720, 1229 
Наумов Н. А. 901 
Наумов Н. И. 1516; (о нем) 2823 
Науялис Ю. (о нем) 2163 
Нахимов П. С. (о нем) 1337, 1344 
Нахман Н. М. см. Гик Н. М. 
Нахманберг В. Б. 1092, 1231 
Наш товарищ Андрей 909 
Нащокин П. В. 271, 272 
Нащокины (о них) 272 
Неболюбов В. П. 1659 
Неведомский М. П. 1991 
Невелев Г. А. 620, 640 
Невелев Н. 625
Невельской Г. И. (о нем) 104, 219, 

220
Неверов И. И. 1219 
Неверов Я. М. 273, 311 
Неверова В. И. (о ней) 2361 
Невзорова-Кржижановская 3. П. 812, 

814
Невзорова-Шестернина С. П. 815, 

1800
Невилль де ла 1 
Невский В. И. 115 
Невский Е. И. 1318 
Невский М. 2179 
Недельский А. 526 
Недоходовский Ф. А. 524 
Неелов М. В. см. Дальский М. 
Нежданова А. В. 1623, 2506; (о ней) 

2263
Нездюров Д. Ф. 1606 
Незеленов А. И. (о нем) 2883 
Незлобии К. Н. (о нем) 2265 
Ней М. (о нем) 1270, 1279 
Нейгардт Д. Б. (о нем) 1093 
Нейман А. А. 1195 
Некрасов А. С. (о нем) 2826

Некрасов Н. А. 670, 671; (о нем) 673, 
675, 1760, 2602, 2689, 2709, 2718, 
2824—2834, 2851 

Некрасова Е. 2554 
Некрасова Е. А. (о ней) 2826 
Некрасова Е. С. 675 
Некрасова 3. Н. (о ней) 1760, 2827 
Некрасовы (о них) 2826 
Некролог [учителю Е. Чайковскому] 

1793
Нелединский-Мелецкий Ю. А. (о 

нем) 86
Нелидов А. П. 2452 
Нелидова Е. И. (о ней) 121 
Нелидова Л. Ф. 2605, 2873 
Немирович-Данченко Вас. И. 1464, 

1883, 2005, 2831
Немирович-Данченко Вл. И. 2310, 

2383, 2399, 2524, 2564, 2570; (о 
нем) 2263, 2350 

Немчинов Е. И. 812, 817 
Ненцкий В. М. (о нем) 1658 
Неофит (Н. П. Соснин) (о нем) 447, 

448
Непряхин Е. Ф. 312 
Нерсисян М. Г. 196 
Неручев И. 846 
Неслуховская Т. К. 981 
Нестеров, рабочий 954 
Нестеров М. В. 1944, 1984, 1999,

2004, 2365, 2403, 2428, 2431, 2516; 
(о нем) 2004

Нестерович И. И. см. Ириней (И. И. 
Нестерович)

Нестерцова О. (о ней) 637 
Нефедьев М. С. 313 
Нехорошее Ю. И. 2023 
Нецветов И. 558, 559 
Нечаев В. 1395 
Нечаев В. П. (о нем) 503 
Нечаев Н. В. 1856 
Нечаев С. Г. (о нем) 667 
Нечкина М. В. 617
Нечто о сражении при Волковыске 

1315
Нижевский Р. Л. (о нем) 1638 
Никандрова 3. Б. 892 
Никатов В. 1353
Никитенко А. В. 614, 671, 2763; (о 

нем) 1873
Никитин, рабочий 340
Никитин А. 7
Никитин А. Г. 756
Никитин В. Н. 671
Никитин Г. И. 1065
Никитин И. С. (о нем) 2689, 2835
Никитин С. А. 1821
Никитина Е. Д. 1196
Никитина Е. Ф. 2740
Никитины (о них) 2577, 2583
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Никифоров Г. П. (о нем) 1537 
Никифоров Н. М. (о нем) 2265 
Никифоров П. М. 801 
Никифорович-Полонский см. Иоан- 

никий (Никифорович-Полонский) 
Никодим (Н. Быстрицкий) (о нем) 

412
Никодим (Н. И. Казанцев) 449—455, 

506; (о нем) 439, 449—455 
Николадзе Н. Я. 669, 671, 676, 721; 

(о нем) 721
Николаев А. С. (о нем) 1760 
Николаев И. И. 1046 
Николаев И. П. 1644 
Николаев Л. В. 2238 
Николаев М. Е. 358 
Николаев Н. И. 2439, 2491, 2510 
Николаев Н. Н. 846 
Николаев П. С. 384 
Николаев П. Ф. (о нем) 1003а, 

2956
Николаев-Свидерский Н. Н. (о нем) 

2361
Николаев-Соколовский В. А. (о нем) 

2259
Николаева М. К. см. Цебрико- 

ва М. К.
Николай I, имп. (о нем) 91, ИЗ, 

119—121, 124, 127, 136, 336, 373, 
382, 462, 467, 477, 576, 588, 594, 
641, 650, 662, 1247, 1344, 1352, 
1811, 1911, 1917, 1950, 1951, 2682 

Николай II, имп. (о нем) 397, 562, 
1103, 1164, 1243, 1467, 1964,
2868а

Николай Александрович, вел. кн. (о 
нем) 381

Николай Николаевич (мл.), вел. кн. 
(о нем) 1013, 1394

Николай Николаевич (ст.), вел. кн.
(о нем) 373, 375, 1367, 1394 

Николайчук Р. 402 
Николин Н. К. (о нем) 2363 
Никольская Л. Б. 2187 
Никольские (о них) 2502 
Никольский А. Б. 482 
Никольский А. Г. (о нем) 503 
Никольский А. И., архивист (о нем) 

1524
Никольский А. И., священник 1876 
Никольский А. М. 142, 233 
Никольский В. В. 2081 
Никольский Е. см. Евсевий (Е. Ни

кольский)
Никольский М. Д. (о нем) 503 
Никольский Н. И. 1927 
Никольский П. К- (о нем) 2363 
Никон 469
Никон (Ангелов-Тартаров) 465 
Никонов С. А. 696, 1010, 1011
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Никулин И., священник (о нем) 1140 
Никулин И. М. (о нем) 2459 
Никулин Л. В. 2578; 2588 
Никулина Н. А. (о ней) 2341 
Никулина-Косицкая Л. П. (о ней) 

2396, 2467
Нилус А. А. см. Нильский А. А. 
Нилус С. 314
Нильский А. А. (о нем) 2468 
Нинев Ф. Я. (о нем) 1524 
Нифонт, архимандрит (о нем) 325 
Нифонт (Мерцалов) (о нем) 508 
Ницше Ф. (о нем) 2621 
Нобль Э. 680
Новгородцева К. Т. см. Свердло

ва К. Т.
Новиков А. А. 249 
Новиков А. В. (о нем) 1821 
Новиков Г. С. см. Новиков-Даурский 

Г. С.
Новиков И. А. 167 
Новиков И. П. (о нем) 2363 
Новиков М. И. 602 
Новиков-Даурский Г. С. 938, 997 
Новикова А. А. 907 
Новикова К. М. (о ней) 2364 
Новицкий В. 200 
Новицкий Н. Д. 671, 672, 676 
Новорусский М. В. 359, 697, 722,

1197; (о нем) 115, 722 
Ногин В. П. 812, 817, 1225; (о нем) 

809, 898, 899, 1003а 
Ногина О. П. 898, 899 
Ногтев Н. И. 339 
Ноздрин А. Е. 934, 1079 
Нонне А. А., фон-дер 1354 
Нордман Ф. 1370 
Нор и некий К. М. 939 
Норов А. С. (о нем) 645, 2604 
Норов В. С. (о нем) 645 
В. С. Норов по воспоминаниям сов

ременников и неизданным пись
мам 645

Норов С. А. (о нем) 645 
Норовы (о них) 645 
Носанова Е. В. 341 
Носов И. 2423 
Ностиц И. Г. 1123 
Нотович О. К. (о нем) 1459 
Нурод-хан, султан (о нем) 181 
Нусупова Дж. 928 
Нуцубидзе Ш. 2406 
Нюберг-Кашкина С. Н. 2238 
О Феликсе Дзержинском 876 
О Сергее Кирове 885 
О Валериане Куйбышеве 894 
О Вячеславе Менжинском 897 
О Серго Орджоникидзе 900 
О Григории Петровском 904 
О Якове Свердлове 911



О Михаиле Фрунзе 929 
Обезьянинов А. П. 1337 
Обнинский В. П. 605 
Обнинский П. Н. 1911 
Оболенский Д. А. 1983 
Оболенский Д. Д. (о нем) 2326 
Оболенский Е. П. 610—612, 614; (о 

нем) 634
Оболенский Л. Е. 2101; (о нем) 323 
Оберучев К. М. 2928 
Обольянинов Н. А. 1528; (о нем) 

1528
Образцов Е. С. 1659 
Образцов С. В. 2275; 2263 
Обручев В. А. 614, 626, 671, 676, 

1591, 1592; (о нем) 563, 1591, 
1592

Обтемперанский А. И. 441 
Обухов С. Т. (о нем) 2470 
Обухова Н. А. 2469; (о ней) 2469 
Овощников М. П. 840 
Овсепян А. А. 197 
Овсянников Л. Ф. 2010 
Овсянико-Куликовский Д. Н. (о нем) 

1763
Овчинников М. П. 1601 
Овчинников П. А. (о нем) 1537 
Оганезова Т. С. (о ней) 2378 
Огарев Н. П. 614; (о нем) 662, 667, 

2642, 2863
Огарева А. М. см. Читау А. М. 
Огаркова М. В. (о ней) 2956 
Огнев С. И. 1617
Один из немногих, кого весь мир не

достоин 314
Один из птенцов института 1923 
Одинцов Д. Я. 851, 852 
Одинцов С. И. (о нем) 1641 
Одоевский А. И. (о нем) 629, 646 
Одоевский В. Ф. 2836; 6536, 2111;

(о нем) 2088, 2836—2839 
Озаровский Ю. Э. (о нем) 2626 
Озеров Д. А. 1388
Озерова Е. С. см. Евгения (Е. С. 

Озерова)
Ознобишин Д. П. (о нем) 2604 
Озолиня-Петриня М. 747 
Озолниека Ц. 747 
Озоль Я. (о нем) 1166 
Окладский И. Ф. (о нем) 693 
Окулов М. А. (о нем) 1818 
Окулова-Теодорович Г. И. 812, 813, 

817, 911
Окунева А. Т. см. Сабурова А. Т. 
Олдридж А. (о нем) 2308, 2338,

2389, 2939 
Олеарий А. 1 
Олейник Е. А. 1792 
Оленин А. Н. (о нем) 2772, 2778 

2779, 2782, 2783
Оленин П. С. 2395; (о нем) 2470

Оленина А. А. 2778 
Оленина В. А. 2779—2781 
Оленина Е. М. (о ней) 2778, 2783 
Оленина-Д’Альгейм М. А. (о ней) 

2287
Оленины (о них) 2780 
Олесницкий М. А. (о нем) 498 
Олкотт Г. см. Олькотт Г.
Олсуфьев, московский домовладелец 

(о нем) 2662 
Олсуфьев Д. А. 2712 
Ольга, настоятельница Улалинской 

женской общины (о ней) 303 
Ольга Николаевна, вел. кн. (о ней) 

373
Ольденбург С. Ф. (о нем) 1870 
Ольденбург Ф. Ф. (о нем) 1870 
Ольденбургский П. Г. (о нем) 1367 
Ольдридж А. см. Олдридж А. 
Олькотт Г. 1156; (о нем) 1157 
Ольминский М. С. 733, 737; (о нем) 

856
Ольрич А. П. (о нем) 2361 
Ольхин М. Д. (о нем) 1436 
Ольхович Л. М. 2343 
Ольховский Е. Р. 816 
Омер-паша (о нем) 1335 
Омулевский-Федоров И. В. (о нем) 

207
Оноре О. (о нем) 2205 
Онуфриев Е. П. 777, 812, 816 
Онуфрий (А. Ф. Парусов) (о нем) 

1133
Оом Ф. А. 2763
Опекушин А. М. 2067; (о нем) 2067 
Описание внутреннего в нижней час

ти России смятения и разорения 
от самозванца Емельки Пугаче
ва... 63

Описание крестного хода, бывшего 
1831 года, месяца июля 20 дня... 
157

Оплетин Е. П. 909 
Опокина А. 158
Опочинкин Е. Н. (о нем) 1458
Орбели (о них) 1726
Орбели Е. И. 1621
Орбели И. А. (о нем) 1726
Орбели Л. А. (о нем) 1620, 1621
Орбели М. К. 1726
Орбели Р. Р. 33
Орбелиани А. В. 2913
Орбелиани Г. (о нем) 2637
Орбелиани И. Д. 1124, 1125
Орбелиани К. 2914
Орбелиани М. И. (о нем) 2683
Орда А. П. 1355
Орда X. М. см. Ириней (X. М. Ор

да)
Орджоникидзе Г. К. (о нем) 900— 

903
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Орджоникидзе 3. Г. 900, 901, 903
Орджоникидзе С. см. Орджоникидзе 

Г. К.
Орехов М. Д. 1035 
Орлай И. С. (о нем) 1871 
Орленев П. Н. (о нем) 2330, 2361, 

2369
Орлов А. 2162
Орлов А. А., иеросхимонах 315 
Орлов А. А., писатель 2840; (о нем) 

2840
Орлов А. В. 2624 
Орлов Ал-др В. 41 
Орлов В. Г. (о нем) 41 
Орлов В. Н. 2847 
Орлов В. С. (о нем) 2284 
Орлов Д. И. (о нем) 219 
Орлов И. И. 605 
Орлов Н. А., кн. 1374 
Орлов Ник. Ал-др. 1251 
Орлов С. И. 494 
Орлова А. А. (о ней) 288, 554 
Орлова-Чесменская А. см. Орлова 

А. А.
Орлова А. В. 659 
Орловский П. И. 462 
Орловский С. 1473
Орнатский А. А. см. Амвросий (А. А. 

Орнатский)
Орнаутов М. Ф. см. Мельхиседек 

(М. Ф. Орнаутов)
Орурк И. К- 1316
Орфанова-Мишла М. И. (о ней) 

2662
Орфеев Н. И. (о нем) 2024 
Осетров Е. И. 1489 
Осман-паша (о нем) 375, 1393 
Основский Н. А. 661 
Оссовский А. В. 2157, 2180 
Остен-Сакен Д. Е. (о нем) 1315 
Островская М. А. (о ней) 2842 
Островская Н. А. 2873 
Островский А. Н. 163—165, 175,

2841; 2396; (о нем) 276, 2080, 
2338, 2341, 2342, 2454, 2466,
2496, 2841—2843

Остроглазов И. М.‘ (о нем) 1536 
Острогорский А. Н. 1854; (о нем) 

1872
Острогорский В. П. 1517, 1873; (о 

нем) 1873, 1874 
Остроградский В. М. 1552 
Остроградский М. В. (о нем) 1552 
Остромысленский Е. А. 463 
Остроумов А. А. 1613 
Остроумов П. И. (о нем) 518 
Оськин Д. П. 1420 
От народничества к марксизму 733 
Отзвуки Бородинского боя 1288 
Отзывы учеников [об Е. П. Блават- 

ской] 1156

Отрывки из писем о преосв. Иннокен
тии 436

Офиклейд см. Львов П. Р. 
Оффенберг А. П. (о нем) 388 
Оффенберг И. П. (о нем) 601 
Охотников А. см. Охотников Н. М 
Охотников Н. М. 176, 177, 1780 
Охотова М. А. (о ней) 2361 
Ошаев X. 980
Ошанина Е. А. см. Карлгоф Е. А. 
Ошанина Е. Н. 40, 1402

П. Б. 2198
П. Л-ва см. Литвинова П. Я.
П. П-ч. см. Павлович П. М.
Павел I, имп. (о нем) 45, 81, 60( 
Павел Александрович, вел. кн. (о нем) 
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Павел Белокриницкий (П. В. Вели 

кодворский) (о нем) 1133 
Павел Прусский (П. И. Леднев) 

1139; (о нем) 1135—1137, 1145 
Павел (Саббатовский) (о нем) 55̂  
Павленко Н. И. 45 
Павлищев Л. Н. 2122 
Павлов А. Н. (о нем) 1691 
Павлов И. П. (о нем) 89, 1661, 174G 
Павлов М. А. 1631; (о нем) 1631 
Павлов Н. Д. (о нем) 2843 
Павлов П. В. (о нем) 1915 
Павлова А. М. см. Павлова А. П. 
Павлова А. П. (о ней) 2471 
Павлова В. П. 622(2), 650 
Павлова М. Г. 777 
Павлович М. (о нем) 1106 
Павлович П. М. 534 
Павловская Э. К- 2238 
Павловский И. Я- (о нем) 2875 
Павлуцкая В. Г. 901 
Павлуцкая Е. Г. 901 
Павчинский Э. И. 1222 
Пагава Д. 2907 
Падейский С. Л. 1404 
Пазовский А. М. 2290 
Пазухин А. М. 2416, 2517 
Паламарчук Г. 1449, 2939 
Палечек О. О. 2241 
Палимпсестов И. И. 253, 411; 429 

482, 1119
Палимпсестов И. У. см. Палимпсес 

тов И. И.
Палкин Н. П. (о нем) 185 
Палладий (П. И. Раев) (о нем) 28£ 
Палладии В. И. (о нем) 1899 
Паллас П. С. 29 
Пальм А. И. 656 
Пальмин И. О. (о нем) 2472 
Пальмский Л. Л. 2422 
Пальчикова Н. В. 2459 
Памяти высокопреосвященного Иеро 

нима 426
480



Памяти Н. И. Полетаева 1804 
Памяти А. И. Редникова 1878 
Памяти Софии Федоровны Рерберг 

258
Панаев А. И. (о нем) 1760 
Панаев В. А. 659, 2832 
Панаев В. И. 110 
Панаев И. А. (о нем) 1760 
Панаев И. И. 6536, 659, 671, 2763; 

(о нем) 2598, 2602
Панаева А. Я- 659, 671, 676, 2606, 

2873; (о ней) 2598 
Панаева Е. В. см. Дягилева Е. В. 
Панаева-Карцова А. В. 2238 
Панкратов А. С. 1676 
Панов В. М. 909 
Панов И. С. (о нем) 1453 
Пантелеев Л. Ф. 111, 371, 666, 676, 

723, 1602; (о нем) 668, 723 
Пантелеев Ю. А. 1934, (о нем) 1934 
Панчулидзев С. А. (о нем) 1524 
Папазян В. К. 2373 
Паперников Я. С. 935 
Папкович П. Ф. 1633; (о нем) 1632— 

1637
Папкович Ю. Ф. (о нем) 1635 
Парамонов А. И. 909 
Паррот И. Ф. 2915 
Парусов А. Ф. см. Онуфрий (А. Ф. 

Парусов)
Парфененко К. В. 962 
Парфений (П. Агеев) 1250 
Парфений (П. Т. Попов) (о нем) 

456, 496
Парфенов М. 1069
Пархомович А. М (о нем) 498, 512 
Пархомович В. см. Афанасий (В. 

Пархомович)
Пархомович В. М. (о нем) 512 
Пархомович И. М. (о нем) 512 
Паршинский А. А. 765 
Паскевич И. Ф. 1289; (о нем) 1343 
Паскин А. П. (о нем) 401 
Пассек Е. В. (о нем) 1919, 1920 
Пассек Т. П. (о ней) 1954 
Пастухов Н. И. (о нем) 1458 
Пасхалов В. Н. (о нем) 2164 
Пасхалова А. А. (о ней) 2303 
Патти А. (о ней) 2091 
Паутова, крестьянка 2826 
Пахарь 1933 
Пахомов Д. А. 1474 
Пахомов С. А. 253 
Пахульский Г. А. 2085; (о нем) 2202, 

2227
Пацевич Д. П. 1342 
Пашенная В. Н. 2395 
Пашенный Н. П. см. Рощин-Инсаров 

Н. П.
Пашкевич И. 522 
Пашковы (о них) 2957
16—1092

Пашутин И. П. см. Росов Н. П. 
Паэгле, работница 1027 
Певницкий В. Ф. (о нем) 498, 499 
Певницкий Д. Ф. 499 
Певницкий П. И. (о нем) 1820 
Певцов И. Н. (о нем) 2473 
Пеллегрини К. К. 1389 
Пельше Р. (о нем) 747 
Перазич В. Д. 738
Первая марксистская организация 

России — группа «Освобождение 
труда», 1883—1903 814 

Первые русские социалисты 654 
Первые социал-демократические ор

ганизации 815 
Первый красный мэр 915 
Первый Совет рабочих депутатов 

1079
Перевоз вещей Оружейной палаты 

из Москвы в Нижний Новгород 
в 1812 году 1308 

Перепелкин А. П. 255 
Перепелюков А. М. (о нем) 2928 
Перестиани И. Н. 2366 
Пернафорт В. И. 816 
Перов В. Г. 1979; (о нем) 1944,2004,

2005
Перовская С. Л. (о ней) 728 
Перовский В. А. (о нем) 388, 563 
Перпер И. О. 1487; (о нем) 1487 
Перпер М. И. 676 
Перфильев И. 1221 
Першин-Караксанский П. И. 626 
Песиков Ю. 898 
Пестель П. И. (о нем) 634 
Пестинская Т. В. 219 
Петипа М. М. (о нем) 2369 
Петр I, имп. (о нем) 22, 49, 68 
Петр II, имп. (о нем) 49 
Петр III, имп. (о нем) 32, 49 
Петражицкий Л. И. (о нем) 1743 
Петренко А. И. 766, 987, 1028 
Петренко Д. см. Петренко А. И. 
Петров А. А. 1012
Петров А. Д. 1936—1938; (о нем) 

1936—1939 
Петров А. И. 219 
Петров И. Д. см. Литвинцев П. 
Петров К., матрос 1046 
Петров К- П. (о нем) 1816 
Петров Л. П. (о нем) 1816 
Петров М. М. 1266 
Петров М. П. 817 
Петров Н. И. (о нем) 498 
Петров П. П. см. Гавриил (П. П. 

Петров)
Петров С. М. 2873 
Петров Ф. Н. 897, 900, 929 
Петров-Водкин К. С. 2006; (о нем)

2006
Петрова М. Г. 1029
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Петрова-Званцева В. Н. (о ней) 
2289

Петровская Д. Ф. 904 
Петровский А. П. (о нем) 2312 
Петровский Г. И. 812, 851, 852, 911, 

939, 955, 964; (о нем) 904, 905 
Петровский-Глебов П. А. 2340 
Петропавловская Н. А. 1945, 2427, 

2429
Петряев Е. 2685
Петухов В. Ф. см. Вениамин (В. Ф. 

Петухов)
Пехтерев А. С. 2730 
Печенкин Е. С. 339 
Пешехонов А. В. 568 
Пешке С. Б. 1275 
Пешков, чиновник 2440 
Пешков А. М. см. Горький М. 
Пешкова А. Н. см. Пешкова-Толиве- 

рова А. Н.
Пешкова-Толиверова А. Н. 1976, 

2805; (о ней) 1453 
Пиккер А. С. см. Мартынов А. С. 
Пиксанов Н. К. (о нем) 1760, 1928 
Пилсудский Б. О. (о нем) 1236 
Пиндрик Л. 1027 
Пионтковский А. А. 1741 
Пирогов В. Н. 1025 
Пирогов Н. И. 1671, 1672; (о нем) 

92, 382, 1662, 1671, 1670 
Пирожков М. В. (о нем) 1721 
Пирумова Н. М. 667 
Пирцхалайшвили И. (о нем) 1158 
Писарев А. И. (о нем) 1029, 2678 
Писарев М. И. 2833; (о нем) 2303, 

2474
Писарев С. Д. (о нем) 515 
Писатели-декабристы в воспоминани

ях современников 614 
Писахов С. Г. 160, 2844; (о нем) 

2844
Писемский А. Ф. (о нем) 2845, 2859 
Пискунов А. И. 812, 840 
Пискунова Е. В. 350 
Письмо очевидца о бунте в Москве 

во время чумы 15 и 16 сентября 
1771 года... 57 

Питкевич И. Л. 340 
Пиунова Е. Б. 2929; (о ней) 2321 
Пиунова Н. И. 2321 
Пич Л. 2873 
Пламадяла Г. 513 
Планк К. 1156 
Платов М. И. (о нем) 595 
Платон, архимандрит 437 
Платон (Н. И. Городецкий) (о нем) 

316, 457—459
Платон (П. С. Фивейский) 483; (о 

нем) 491
Платонова Ю. Ф. 2161 
Плахов Л. К. (о нем) 2002

Плеве В. К- (о нем) 92, 109 
Плевицкая Н. В. 2508, 2592; (о ней] 

2592
Пленные французы в Одессе 1332 
Плесков В. А. 863, 915, 1028 
Плетнев А. П. 112
Плетнев П. А. 2782, 2783; (о нем) 

120, 2002, 2785
Плеханов, чиновник (о нем) 1827 
Плеханов Г. В. 689; (о нем) 115 

694, 740—745, 829, 1114, 2868а- 
2868в

Плеханова Р. М. 694, 744 
Плехановы (о них) 744 
Плешаков М. Г. 872, 927 
Плещеев А. А. 719, 1258, 2479; (с 

нем) 2427
Плещеев А. Н. 681; (о нем) 2846 
Плещеев С. И. 31 
Плотников В. И. 1971 
Плотников Л. Н. 1697 
Плотников Н. С. 2311 
Плотницкий А. В (о нем) 534 
Плучс К- П. см. Роланд К. П. 
Плюснина Н. 1027 
По этапу в Туруханск 1211 
Победоносцев К. П. 1922; 176; (о 

нем) 1500, 2705
Повалишин А. Д. (о нем) 1691 
Поветкин П. 1332 
Погильдяков В. 2743 
Погодин В. В. (о нем) 1938 
Погодин М. П. 2555, 2763, 2784,

2837; (о нем) 136, 1914, 2604 
Погожев В. Н. 614, 1442 
Погожев В. П. 2238 
Подвойский Н. И. 897, 1026, 1079; 

(о нем) 1078
Подгурский Д. А. (о нем) 499 
Поддубный И. П. (о нем) 1816 
Поденные записи очевидца Москов

ского восстания 1682 года 22 
Поджио А. В. 611, 613 
Поджио И. В. (о нем) 634 
Подраменцов Г. Н. см. Стремлянов 

Г. Н.
Позерн П. К. (о нем) 607 
Познер С. М. 895, 1051 
Поздняков Н. И. 1874; (о нем) 1874 
Познякова Г. Н. см. Федотова Г. Н. 
Покотилов А. Д. (о нем) 1003а 
Покровский А. 560 
Покровский Б. 2286 
Покровский В. И. 1833 
Покровский В. И. (о нем) 2521 
Покусаев Е. И. 676 
Покушение на великого князя Ни

колая Николаевича и казнь Ко- 
ноплянниковой 1013 

Полвека борьбы и побед 340
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Полевая Е. Ф. (о ней) 1836 
Полевицкая Е. А. 2312; (о ней) 

2343, 2360
Полевой А. Е. (о нем) 2847 
Полевой Б. П. 220 
Полевой К. А. 2607, 2675, 2763 
Полевой Н. А. 2847;- (о нем) 100, 

2604, 2607, 2847 
Полевой Ник. Ксен. 113 
Полевой Н. К., житель Гродно 1070 
Полевой П. Н. 1758 
Полевые (о них) 2847 
Полежаев А. И. (о нем) 623 
Поленов Б. К. 1588 
Поленов В. Д. 1064; (о нем) 1943, 

1945, 2004, 2270
Поленова Е. Д. 1064; (о ней) 2007 
Поленова Н. В. 1945
Поленовы (о них) 1945, 2074 
Полетаев Н. Г. 851, 852 
Полетаев Н. И. (о нем) 1804 
Поливанов П. С. (о нем) 724 
Поливанова Т. 645 
Поликаренков И. Е. 876 
Поликарп (П. Гайтанников) (о нем) 

287
Поликарп (Ф. И. Радкевич) (о нем) 

472
Поликарпов Б. П. 472 
Поликарпов И. С. 1390 
Псликов П. Е. 1045 
Полисадов Г. А. 504 
Политковский В. Г. (о нем) 1367 
Половцов А. А. 368 
Половцов А. В. 2397 
Половцов В. В. (о нем) 1622 
Полонская Ж. А. (о ней) 2605 
Полонский Я. П. 274, 1829, 2873; 

121; (о нем) 688, 1459, 2605,
2714

Полосухин В. Н. 881 
Полтавцев К. Н. (о нем) 2321, 2354 
Полторацкая А. П. (о ней) 1287 
Полторацкий В. А. 569 
Полторацкий Д. М. (о нем) 1287 
Полторацкий К. М. 1276 
Полторацкий С. Д. (о нем) 1531 
Полуботок П. Л. (о нем) 269 
Полунин А. И. (о нем) 1912 
Полусмакова Л. И. (о ней) 2924, 

2934
Полуян Д. В. 921 
Поляк А. Д. 844 
Поляков А. А. (о нем) 809 
Поляков А. П. 316; 161 
Поляков В. С. 2579 
Поляков К. П. 1065 
Поляков Л. С. (о нем) 365 
Поляков М. М. 701, 1232 
Полякова Е. 2360 
Полякова Л. 2069

Полякова Н. 2587 
Поляновский Г. А. 2415 
Полянский С. 1338 
Померанцев Ю. Н. (о нем) 2227 
Померанцева А. В. 767 
Поморская О. П. (о ней) 1801 
Поникаровский Д. А. 1518 
Пономарев А., священник 143 
Пономарев А. Е. 959 
Пономарев А. Н. 123 
Пономарев И. Н. 1117 
Пономарев М. Е. 1198 
Пономарев С. М. (о нем) 1460, 1488 
Понятовский И. А. (о нем) 1277 
Понятовский С. (о нем) 31 
Поплавский Ю. И. 2238 
Попов А. В. (о нем) 863 
Попов А. Д. 2351; (о нем) 2263 
Попов А. М. см. Брянский А. М. 
Попов А. П. (о нем) 1936 
Понов Ал-др Сераф. см. Серафимо

вич А. С.
Попов Ал-др. Степ, (о нем) 1549 
Попов Б. Н. (о нем) 637 
Попов Г. 210
Попов И. И. 114, 733, 996, 1603
Попов К. А. 1152 
Попов М. 435 
Попов М. А. 885 
Попов М. Р. 1199 
Попов М. С. 317 
Поповым. Я. 318 
Попов Н. 2609
Попов Н. А., издатель (о нем) 1453 
Попов Н. А., режиссер 2207 
Попов П. А. 2930 
Попов П. М. (о нем) 1818 
Попов П. С. 1252 
Попов П. Т. см. Парфений 

(П. Т. Попов)
Попов Сем. Гавр, (о нем) 284 
Попов Сем. Григ, (о нем) 317 
Попов Стеф. 421 
Попов Ф., прокурор 64 
Попов Ф. И. 339 
Попов Ф. Ф. (о нем) 52 
Попов-Ангинский И. Е. см. Инно

кентий Вениаминов (И. Е. По
пов-Ангинский)

Попова А. Д. (о ней) 318
Попова А. Н. 768
Попова А. Ф. (о ней) 2259
Попова А. Я. 2893
Попова Н, 350
Попова Н. И. 975 
Попова О. Н. (о ней) 1453, 1455 
Порецкий И. см. Иннокентий (И. По- 

рецкий)
Порох И. В. 613, 615 
Порошин Г. А. 909
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Порфирий (П. И. Соколовский) (о 
нем) 451, 452

Порфирьев И. Я. (о нем) 496, 497 
Посадский Я. см. Агафонов Н. Я. 
Поспелов Г. И. 159 
Поспелов И. Г. 457 
Поспехов Д. В. (о нем) 499 
Поссе В. А. 115, 2868а—2868в 
Поссевино А. 2, 3, 8, 9 
Постников В. Е. (о нем) 819 
Постоловская-Дроботова М. Е. 865 
Постоловский Г. Ф. 1875; (о нем) 

1875
Поступаев Ф. Е. 2868г 
Постышев П. П. (о нем) 1080 
Потанин Г. Н. 144, 201, 657, 1028, 

1443, 1519, 1593—1597, 1698, 1699; 
(о нем) 207, 1514, 1593—1605,
1763, 1903, 2809 

Потапов Я. Е. (о нем) 238 
Потемкин Г. А. (о нем) 71 
Потемкина М. В. см. Доброслави- 

на М. В.
Потепин Г. Д. 776, 885 
Потехин А., студент 850 
Потехин А. А. (о нем) 2317 
Пото В. К. см. Ушинская В. К. 
Пото Н. А. 1889
Потресов С. В. см. Яблоновский С. В. 
Потрясаев П. С. 340 
Потто В. 1123, 2790 
Похитонов Д. И. 2187, 2506 
Правдин, житель Ковно 458 
Правдин Н. Е. 1637 
Правдин О. А. 2394, 2395 
Праведников Ф. А. см. Феофилакт 

(Ф. А. Праведников)
Праздников П. И. (о нем) 518 
Прайс Д. (о нем) 1361 
Прахов А. В. (о нем) 2004 
Предтеченский М. А. (о нем) 523 
Преображенский А. И. 1074 
Преображенский А. И., священник 

(о нем) 314
Преображенский А. П. (о нем) 1821 
Преображенский Н. 301 
Преображенский Н. А. 406 
Пресман М. Л. 2086 
Пресняков А. К. (о нем) 693 
Пржевальский Н. М. (о нем) 207 
Пржецлавский О. А. 116 
Прибылев А. П. (о нем) 1233 
Прибылева-Корба А. П. 1233 
Прибытков В. И. 1465 
Прибыткова Е. Д. (о ней) 1465 
Прибыткова 3. А. 2443 
Привалов Н. И. (о нем) 2236 
Привалов П. И. 1002 
Привальский А. М. 981
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Приторный Г. И. см. Крамольни
ков Г. И.

Приймак Н. И. 1051 
Приймак П. Л. 2002 
Припузов К. И. 901 
Приселков М. Д. 1855 
Приходько В. А. 851, 852 
Прогадкий С. 964 
Прозоров П. И. 659 
Прозоровский А. А. (о нем) 595 
Прозоровский Л. 2585 
Прокопцов М. 802 
Прокофьев С. И. 817 
Прокофьев С. С. (о нем) 2136, 

2165—2167, 2227
Пролетарий связи, 1905—1925, 962 
Пролетарский пролог. 816 
Пронин Б. К. (о нем) 1447 
Проскурин Ф. 961 
Протасов Н. А. (о нем) 449 
Протопопов А. Д. (о нем) 369 
Протопопов А. Т. см. Тихвин

ский А. Т.
Протопопов В. В. 2123, 2238 
Протопопов Д. Д. 993 
Протопопов М. Н. (о нем) 1917 
Протопопов Н. С. (о нем) 1827 
Протопопов С. В. 2255 
Протопопов С. Д. 369 
Протопопов С. И. (о нем) 1818 
Протченко В. И. 2746 
Профессиональное движение мос

ковских пищевиков в годы пер
вой революции 963 

Профессора-чудаки 1912 
Прохоров М. Ф. 55 
Прохоров П. П. (о нем) 1658 
Прошян П. (о нем) 2848 
Пругавин А. С. (о нем) 725 
Пругавин В. С. (о нем) 716 
Прянишников Г. М. (о нем) 1537 
Прянишников Д. Н. 1627 
Прянишников И. П. 2238, 2249; (о 

нем) 2243, 2293
Прянишников П. К. (о нем) 1455 
Пугалевская Е. П. см. Достоев

ская Е. П.
Пугачев Е. И. (о нем) 45, 58—61, 

63, 65, 66
Пугачева А. Е. (о ней) 58 
Пугачева X. Е. (о ней) 58 
Пугачевщина 65 
Пудов С. Я. 917 
Пужуридзе Г. В. 17 
Пузино Е. И. (о ней) 2002 
Пузыревский И. А. 2120 
Пуле М. де 1266 
Пунин Н. Н. 2630 
Пургин А. 2826
Пургольд А. Н. 2182; (о ней) 2009



Пургольд Н. Н. см. Римская-Корса
кова Н. Н.

Путилов Ал. Ив. (о нем) 257 
Путилов А. И. см. Антоний (А. И. 

Путилов)
Путник (Н. Н. Леидер) см. Рей- 

хельт Н. Н.
Путяев С. 1535 
Путята Н. В. 399, 614 
Путятин Е. В. (о нем) 104, 220 
Пухов В. А. 2730
Пушкин А. С. 629, 635, 2675; 271,

272, 281, 1267, 2768, 2777; (о
нем) 100, 121, 124, 390, 600, 629, 
634, 1433, 1436, 1448, 1479, 1552,
1799, 2067, 2120, 2575, 2603, 2604,
2633, 2650, 2666, 2712, 2718, 2732,
2751, 2865, 2883, 2896

Пушкин Г. А. (о нем) 281 
Пушкина Н. Н. (о ней) 2604 
Пушков М. А. (о нем) 525 
Пущин И. И. 610, 614; (о нем) 634, 

653
Пущин М. И. 196, 614
Пущин П. С. 1267
Пчельников П. М. 2238
Пыпин А. Н. 671, 676, 1764, 1765;

681; (о нем) 1764—1766, 1873 
Пыпина А. Г. 682 
Пыпина Е. Н. 683 
Пытлясинский В. А. 1931 
Пясецкий Г. 320
Пятковский А. П. 670, 671, 2838 
Пятницкий К. П. (о нем) 1455 
Пятницкий О. А. 812, 832, 837; 813 
Пяшквер М. С. (о нем) 257

Р.К.Т. 2340 
Рабинович В. 2942
Рабинович Е. И. см. Андреева Е. И. 
Рабинович Л. 2942 
Рабинович Р. 1085 
Рабинович Ш. Н. см. Шолом-Алей- 

хем
Равелин Г. А. 803 
Равель М. (о нем) 2226 
Равницкий И.-Х. 2951 
Рагозин Л. И. 131 
Радецкий В. А. 509 
Радимов П. А. 1956 
Радии Л. П. (о нем) 906, 2168 
Радин Н. М. (о нем) 2475 
Радкевич Ф. И. см. Поликарп 

(Ф. И. Радкевич)
Радонежский А. А. 671 
Радунский И. С. (о нем) 2579 
Радус-Зенькович В. А. 895, 927 
Радченко И. И. 907; (о нем) 907, 

1003а
Радченко С. И. (о нем) 815 
Раев А. Ф. 676

Раев П. И. см. Палладий (П. И. Ра
ев)

Раева А. 988
Раевский В. Ф. 614, 619, 647, 648;

1267; (о нем) 647—649 
Разгон А. И. 911 
Разградский П. Д. (о нем) 219 
Разсказов А. А. 2384; (о нем) 2362 
Разумов И. К. (о нем) 1818 
Разумовский В. И. 1659 
Разумовский Д. В. (о нем) 503 
Разумовский К. Г. (о нем) 32 
Раи Лахири Б. К. 1156 
Райзер фон (о них) 262 
Райзер Н. В. фон (о нем) 262 
Раич С. Е. (о нем) 2604 
Рак В. Д. 631 
Ракитин В. 2006
Ракк А. см. Дьячкова-Тарасова Л. 
Раков А. М. 360 
Раковский К. (о нем) 1861 
Рамазанов Н. А. (о нем) 2029 
Рамазанова А. Н. 1444, 2054 
Раневская Ф. Г. 2473 
Рапгоф Е. П. (о нем) 2312, 2424 
Рапопорт Л. (о нем) 1161 
Раппопорт С. А. 2036 
Раскольников Ф. Ф. 850 
Расманис К. 747 
Распопов Н. М. 1290 
Распутин Г. Е. (о нем) 383, 2593 
Рассадин В. И. (о нем) 1043 
Рассказ самовидца о казни, совер

шенной в Петербурге 1826 года, 
13 июля 614

Рассказ священника очевидца о взя
тии Очакова 6-го декабря 1788 г. 
71

Рассказ штабс-капитана N. о Лер
монтове 2793

Рассказы старожилов о прошлом 
Мышкииского края... 167 

Ратгауз Я. 1034 
Ратинский В . (о нем) 437 
Ратнер, работница 1027 
Ратькова-Рожнова 3. А. см. Трубец

кая 3. А.
Рафаила (Духонина) (о ней) 314 
Рахманинов С. В. (о нем) 2169, 

2227, 2284, 2291, 2443 
Рахманова Е. А. 2055; 2039, 2041, 

2042, 2044, 2046, 2049, 2050,
2057—2059, 2061, 2063 

Рачинский С. А. (о нем) 1795, 1876, 
1877

Рашков В. Д. (о нем) 2269 
Революцией призванные 939 
Революционерки России 778 
Революционеры 1870-х годов 689 
Революционная Пардаугава (1899— 

1940) 747
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Революционное движение в Новго
родской губернии, 1905—1907 го
ды 1065

Революционное движение в Приду- 
найском крае, 1900—1917 гг. 748 

Революционное движение в Черно
морском флоте, 1905—1925 гг. 
1046

Революционные события в Карелии 
в годы первой русской револю
ции 1905—1907 гг. 1032 

Регент см. Соловьев Д. Н.
Редников А. И. (о нем) 1878
Резакова Т. М. 885
Резанов И. Ф. 1769
Резанов Н. П. (о нем) 244
Резенер Ф. Ф. (о нем) 1873
Резников И. В. 922
Рейзен М. О. 2476; (о нем) 2476
Рейнгардт Н. В. 671, 676
Рейсер С. А. 671, 2684
Рейтер М. X. (о нем) 388
Рейхельт А. И. см. Абаринова А. И.
Рейхельт Н. Н. 1093, 1483, 1952
Рекеев А. В. 1869
Ремизов А. М. (о нем) 1434, 2041, 

2849
Ремизов И. Д. 2506 
Реморов Н. И. 1797 
Ремшуева Р. П. 155 
Ренненкампф П. К. (о нем) 753, 

1103
Репин И. Е. 1946, 2873; (о нем) 170, 

1943, 1948, 1975, 1991, 1996, 2004, 
2008—2013, 2019, 2663 

Ренины (о них) 2009 
Рея-viaи А. X. 1819 
Репнин Н. Г. (о нем) 2931 
Репнина В. Н. 2931 
Репнины (о них) 2931 
Рерберг В. И. (о ней) 2131 
Рерберг И. Ф. 258 
Рерберг С. Ф. (о ней) 258 
Рерберг Ф. И. (о нем) 2014 
Рерих Н. К. 1969; (о нем) 2006 
Реформатский А. Н. (о нем) 1929 
Ржаницын Н. И. (о нем) 1769 
Ржевская Н. С. (о ней) 1843 
Ржевские (о них) 1843 
Ржевский Д. С. (о нем) 1843 
Ридигер Ф. В. (о нем) 1367 
Рикорд Л. И. (о ней) 218 
Рикорд П. И. (о нем) 218 
Риман Н. К. (о нем) 1060 
Римская-Корсакова Е. П. см. Янь- 

кова Е. П.
Римская-Корсакова Н. Н. (о ней) 

2078, 2180
Римская-Корсакова Ю. Л. см. Вей- 

сберг Ю. Л.

Римские-Корсаковы (о них) 2180, 
2184

Римский-Корсаков В. А. 220, 221,
592

Римский-Корсаков В. Н. 2183
Римский-Корсаков М. Н. 2184
Римский-Корсаков Н. А. 2101, 2170,

2171; 2075; (о нем) 220, 1440,
2078, 2079, 2081, 2093, 2096, 2106, 
2116, 2131, 2154, 2170—2189,
2203, 2204, 2227 

Рискинд Е. М. 1177 
Ристори А. (о ней) 2265, 2522 
Ритнер Г. 2196 
Робер А. Н. (о нем) 1864 
Робертсон М. 1725 
Роборовский П. 134 
Ровинский Д. А. (о нем) 1489, 1536, 

1947
Рогалева А. И. 928 
Рогачевский В. Л. см. Львов-Рога- 

чевский В. Л.
Рогожин И. Ф. (о нем) 1160 
Роден О. (о нем) 2066 
Родзевич К. Ф. 1677; (о нем) 1677 
Родиславский В. И. 2481; (о нем) 

2335, 2678 
Родных А. А. 1526 
Родосский С. 418
Рождественская О. А. см. Федото

ва О. А.
Рождественский В. А. 2539, 2726; 

(о нем) 2631
Рождественский В. П. (о нем) 529 
Рождествин А. С. 1846 
Рожественский 3. П. (о нем) 92 
Рожновский 2713 
Розанов А. И. 676 
Розанов А. С. 2879 
Розанов В. В. 2816; (о нем) 2632 
Розанов В. Н. 804, 1112; (о нем) 

1003а
Розанов И. Н. 2726
Розен А. Е. 610, 614, 620, 635; (о

нем) 636
Розенберг С. Я- см. Семенов-Самар

ский С. Я.
Розенноер С. М. 805 
Розенфельд С. (о нем) 2377 
Розинер Ф. 2167 
Ройтман В. К. (о нем) 366 
Ройтман Д. В. 366 
Ройтман И. К. 1212 
Рокефейль М. К. 246 
Рокфель см. Рокефейль М. К.
Роланд К. П. 2585; (о нем) 2585 
Роллан Р. 2225
Ролстон В. Р. см. Рольстон В. Р. С. 
Рольстон В. Р. С. 2873; 2785 
Романкевич Т. В. 931 
Романов В. В. 1371
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Романов В. П. 1371
Романов Л. Г. (о нем) 726
Романова В. Г. (о ней) 726
Романович-Славатинский А. В. 2101
Романовский Г. 1043
Ромашков Д. И. 495
Ромбачев А. Ф. 2958
Роменская О. Я. 7
Ромер Ф. Э. 1915
Ром-Лебедев И. И. 2593; (о нем) 

2593
Ромодановский Г. Г. (о нем) 22 
Ронцевич М. П. (о нем) 1769 
Рославец П. (о нем) 12 
Рославский-Петровский А. П. (о нем) 

1917
Росляков Д. Т. 2082 
Россет А. О. см. Смирнова А. О. 
Россет О. И. (о нем) 120 
Росси Э. 2392, 2393; (о нем) 2265, 

2391, 2400
Российская Е. Д. 2056 
Россия XV-XVII вв. глазами ино

странцев 1 
Россов Н. П. 2433 
Ростиславов Д. И. (о нем) 490 
Ростов Н. М. 1028 
Ростовецкий С. Г. 527 
Ростовцев М. А. (о нем) 2324 
Ростовцев М. И. 1736 
Ростовцев С. И. (о нем) 2278 
Ростовцев Я. И. 614; (о нем) 2782, 

2783
Ростопчин Ф. В. (о нем) 1270, 1293, 

1294
Ростопчина Е. П. 2794; (о ней) 134 
Ротерт В. А. 1613 
Ротчев А. Г. (о нем) 245 
Рощин-Инсаров Н. П. (о нем) 2477, 

2478
Рубакин А. Н. 914
Рубакин Н. А. 1540; (о нем) 1540
Рубец А. И. 2197
Рубинштейн А. Г. 2190; (о нем) 

1954, 2080, 2083, 2094, 2190—
2199, 2201, 2203, 2204, 2220, 2221, 
2436, 2605

Рубинштейн В. А. 2879 
Рубинштейн Н. Г. (о нем) 2080, 

2085, 2088, 2089, 2094, 2106,
2200—2205, 2292, 2295, 2392, 2393 

Рубинштейн в Дрездене 2198 
Рубо Ф. А. (о нем) 1975 
Рубцов М. И. 570 
Руденко, рабочий 340 
Рудницкий К. Л. 2263, 2343 
Рудницкий М. И. 2450 
Ружейников И. С. 1684 
Рузский М. Д. 1613 
Рукавишников И. С. (о нем) 1455

Рукин И. Ф. 178, 179 
Рулье К. Ф. (о нем) 1908 
Рулькевич В. 1895 
Руманов А. В. 1500 
Румнев А. А. 2334
Румянцев П. П. 2654; (о нем) 1456 
Русакова А. А. 2004 
Русанов Валер. Ал. 2147; 2140, 2254 
Русанов Вас. Аким, (о нем) 602 
Русанов Вл. Ал-др. (о нем) 249, 

1972
Русанов Н. С. (о нем) 668, 1116
Русинов А. П. 1499
Русинов Н. И. 275
Руссель см. Судзиловский Н. К.
Руссель Н. К- см. Судзиловский Н. К.
Руссо В. Н. 1940
Руссо Ж. Ж. (о нем) 2787, 2788 
Рустам-Бек Тагеев Б. Л, 1248 
Рустамбеков Ш. А. 864 
Рутенберг О. Н. (о ней) 1052 
Руткевич М. 525 
Руффо Т. (о нем) 2385 
Рухадзе А. Г. 872 
Рыбаков Г. И. 840 
Рыбаков Н. X. (о нем) 2479 
Рыбальский см. Моисей (Рыбаль

ский)
Рыжков Г. Л. (о нем) 1140 
Рыжов И. А. (о нем) 2264, 2341 
Рыжов Н. И. 2341 
Рыжова В. Н. 2466; (о ней) 2341 
Рыжова Т. А. 1942 
Рыжовы (о них) 2341, 2343 
Рыкалова Н. В. (о ней) 2480 
Рыкачев М. А. (о нем) 1606 
Рыков М. П. 1072 
Рылеев К. Ф. (о нем) 634 
Рылов А. А. (о нем) 1944 
Рымов А. 2509
Рынин Н. А. 1638—1642; (о нем) 

1638—1642 
Рыпинский А. 614 
Рычков В. Д. (о нем) 1461 
Рышков В. А. 2461 
Рюман, владелец студии (о нем) 

2066
Рюхина А. А. (о ней) 2288 
Рябинин А. П. 2367 
Рябинин И. Т. (о нем) 1763 
Рябинин К. Т. 256; (о нем) 256 
Рябов П. Я. 2277; (о нем) 2292 
Рябушкин А. П. (о нем) 1944 
Рябченко, железнодорожный служа

щий 1113 
Рязанов А. И. 817 
Рязанов Н. П. 38 
Рязанцев Я. Н. 1077

С. А. Ан-ский см. Раппопорт С. А.
С. Н. К. см. Кривенко С. Н.
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С. У. 2293
С. Ш-о 1838
Саар М. М. 2185 
Сабанеев А. П. (о нем) 1564 
Сабанеев Л. Л. 2219, 2222 
Сабашников В. В. (о нем) 1489 
Сабашников М. В. 1489, 1667; (о 

нем) 1489
Сабашников С. В. (о нем) 1483 
Сабашников Ф. В. (о нем) 1489 
Сабашниковы (о них) 1489 
Саббатовский см. Павел (Саббатов- 

ский)
Сабинин Г. X. 1648 
Сабинин Д. А. (о нем) 1899 
Сабинин Е. И. 2835 
Саблуков Г. С. (о нем) 496 
Сабри А. 507
Сабурова А. Т. (о ней) 2481 
Саванова А. 1027
Саварский, капитан пехотного полка 

1332
Савелова 3. Ф. 2256
Савельев А. А. (о нем) 607
Савельев А. И. 587
Савельев М. А. 850
Савельев Н. Я. 1630
Савельев П. 956
Савенков И. Т. (о нем) 1727
Савин А. Н. 1714; (о нем) 2206
Савина В. В. 911
Савина Е. Ф. см. Савина-Гнеси

на Е. Ф.
Савина М. Г. 2326, 2482—2485, 2873, 

2880; (о ней) 2320, 2361, 2392, 
2393, 2482—2494, 2515 

Савина-Гнесина Е. Ф. (о ней) 2206 
Савинков Б. В. 1024; (о нем) 771, 

1178
Савинкова С. А. 1014, 1015, 1178
Савинов А. Н. 1962
Савинский Г. И. 2057
Савич Я- И. (о нем) 257
Савичев Н. Ф. 2150
Саврасов А. К. (о нем) 2015
Савченко С. Д. 1153
Сагак, архиепископ (о нем) 33
Садаклий Г. И. 748
Садов А. И. 529
Садовская Е. М. 2495; (о пей) 2495 
Садовская О. О. (о ней) 2264, 2270, 

2303, 2341
Садовская-Барилотти М. К. (о ней) 

2376
Садовские (о них) 2343 
Садовский М. П. 2513; (о нем) 2292, 

2303, 2496
Садовский Н. К. 2374, 2375; (о нем) 

2376
Садовский П. М. (о нем) 2265, 2338. 

2340, 2396, 2497

Саедов Н. Н. (о нем) 1458 
Сажин М. П. 676 
Сазонов Е. С. см. Созонов Е. С. 
Сазонов Н. Ф. (о нем) 2714 
Сазонова Л. И. 14(1), 16 
Сазонова С. И. см. Смирнова С. И. 
Саксаганская А. 2375 
Саксаганский П. К. 2376; (о нем) 

2374, 2375
Саламонский А. (о нем) 2268 
Салиас Е. А. см. Салиас-де-Турне- 

мир Е. А.
Салиас-де-Турнемир Е. А. (о нем) 

2850
Салов И. А. 276, 277 
Салос И. Е. 1247; (о нем) 1280 
Салтыков-Щедрин М. Е. (о нем) 

276, 2851
Сальвини Т. (о нем) 2308, 2341,

2387
Самарин И. В. ,(о нем) 2265, 2292, 

2295, 2303, 2342, 2419, 2522 
Свердлова К. Т. 861, 909, 910, 913 
Самарин Ф. 727 
Самарин Ф. Д. (о нем) 608 
Самарин Ю. Ф. (о нем) 119, 388 
Самарский-Быховец 621 
Саммер И. А. (о нем) 908, 1033 
Самойлов А. Ф. 1623 
Самойлов В. В. (о нем) 2259, 2392, 

2393
Самойлов Н. 964 
Самойлов П. В. (о нем) 2589 
Самойлов С. В. (о нем) 2321 
Самойлов Ф. Н. 850, 904, 911, 1023, 

1025
Самойлова В. В. (о ней) 2498 
Самойлова Н. В. (о ней) 2498 
Самойлович Р. Л. 249 
Самохвалов А. С. 1079; (о нем) 

1078
Самохвалов И. С. 976 
Самсонов Л. Н. 671 
Самсонов Я. 1028 
Сангушко Е. 1277 
Сандомирский Г. Б. 1046, 1114 
Санин А. А. (о нем) 2312, 2574 
Сапунов Н. Н. (о нем) 1949 
Сарабский Г. (о нем) 2114 
Сараджев К. С. 2238 
Сардановский Н. А. 2726, 2733 
Саркисбеков Я. Б. 864 
Саркисов Г. X. 872 
Саркисян X. С. 1762, 1900 
Сарматов С. Ф. (о нем) 2591 
Сарымулдасов, работник почты 1131 
Сасс-Тисовский А. А. 2572 
Сатин А. Д. 1391
Сатин Н. М. 614, 635, 659, 2642 

2858
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Сафонов В. И. (о нем) 2077, 2086 
2206

Сафонов-Скавронский С. А. (о нем) 
2260

Сафронов И. В. 897 
Сахаров И. П. (о нем) 1531 
Сахаров Л. И. 1879; (о нем) 1879 
Сахно-Устинович П. М. 2682 
Сахновский Ю. С. (о нем) 2077 
Сац И. А. (о нем) 2207—2210 
Сац Н. И. 2208, 2413 
Сацердатов А. В. (о нем) 1769 
Сачков К. Ю. (о нем) 2598 
Сашин-Никольский А И (о нем) 

2264, 2499—2503 
Саюшкин В. С. 166 
Саюшкина М. И. см. Долина М. И. 
Саянский Л. В. 960 
Сведомский А. А. (о нем) 2004 
Сведомский П. А. (о нем) 2004 
Свентидкая М. X. 1475, 1604 
Свербеев Д. Н. 117, 2763 
Свердлина С. В. 687 
Свердлов В. М. 910, 911 
Свердлов Я. М. (о нем) 769, 775, 

861, 909—913, 1033, 1909 
Яков Михайлович Свердлов 910 
Свердлова С. М. 910, 911 
Свердловы (о них) 912 
Сверчков Д. Ф. 1053; 1163 
Светланов В. Г. 910 
Светланов В. П. 186 
Светлов В. Я. 1432 
Светозарова Н. А. 2206 
Свешников Н. И. 1533 
Свиньин И. А. 2335 
Свидание с Шамилем 1126 
Свирин А. П. 2058 
Свирин И. П. 2059 
Свирский А. И. (о нем) 1453 
Свистунова Ю. А. 1946 
Свободин Г1. М. (о нем) 2504 
Своей судьбой гордимся мы 627 
Святицкий Н. В. 1016 
Святославский А. П. (о нем) 324 
Сдобнов П. Г. 1035 
Себякина А. А. (о ней) 1450 
Северцов Н. А. (о нем) 1607 
Северянин И. 2852, 2853; (о нем) 

2852—2854 
Севрюк П. Р. 361 
Сегюр Л.-Ф. де 69 
Сегюр Ф.-П. 1278 
Седов Г. Я. (о нем) 2663 
Седых В. Я. 1031 
Сейранян Ф. Г. 900 
Селезнев И. П. (о нем) 1936, 1940 
Селеховкин В. 1785 
Селиванов А. В. 1691 
Сельский священник 416 
Селяев П. С. 1213

Семашко И. И. см. Иосиф (И. И. Се
машко)

Семашко Н. А. 817, 1913; (о нем) 
914

Семевская Е. Н. см. Водовозо
ва Е. Н.

Семевский В. И. (о нем) 1728, 1852
Семевский М. И. 642, 2920
Семенов В. И. 1407
Семенов Д. Д. 1817, 1888
Семенов Е. П. 1167
Семенов И. С. (о нем) 1536, 1538
Семенов Л. 1121, 1122
Семенов Л. С. 7, 610
Семенов М. И. 895
Семенов М. О. 2817
Семенов М. С. 1501
Семенов Н. 21
Семенов П. П. см. Ссменов-Тян-Шан- 

ский П. П.
Семенов С. М. 626 
Семенов Ю. 876 
Семенов-Самарский С. Я. 2472 
Семенов-Тян-Шанский П. П. 118, 

654, 1586, 1607; (о нем) 1443, 
1589, 1698

Семенова М  В. (о ней) 2324 
Семенова Н. С. (о ней) 2205 
Семеновский Д. Н. 2726 
Сементковский Р. И. 1445 
Сементовский А. М. 2818 
Семидалов В. И. 1507 
Ссмченко А. В. 775 
Сенковский О. И. (о нем) 2709, 2855 
Сен-Санс Ш. К. 2199 
Сент-Илер К. К. 1813 
Серапион (С. Александровский) 500 
Серапион (В. М. Машкин) 319 
Серафим (Аретинский) (о нем) 425 
Серафим (С. Голубятников) (о нем)

Серафим (С. Киселев) (о нем) 305 
Серафим Саровский (П. И. Мошнин) 

(о нем) 295, 300, 309, 311, 326 
Серафима (А. П. Воскресенская) (о 

ней) 313
Серафима (В. М. Соковнина) 320 
Серафимов С. А. 438 
Серафимович А. С. 2856; (о нем) 

2856, 2857
Сербинович К. С. 614 
Сергеев М. Д. 620, 627 
Сергеев М. П. 1659 
Сергеев Ф. А. см. Артем Ф. А. 
Сергеева-Черница Д. А. 865 
Сергеевич В. И. (о нем) 1901 
Сергеевский Н. Д. (о нем) 1901 
Сергей Александрович, вел. кн. (о 

нем) 102, 109, 260, 1029 
Сергей Михайлович, вел. кн. (о нем) 

372
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Сергиев Б. Г. 180
Сергиев И. И. см. Иоанн Крон

штадтский (И. И. Сергиев) 
Сергиев Ф. Л. (о нем) 169 
Серебрякова 3. Е. (о ней) 2016 
Серебрякова М. А. 909 
Серебрякова Т. Б. 2016 
Середа А. И. 812 
Середкина К- С. 901 
Серешининов А. 865 
Серов А. Н. 2123, 2211; (о нем) 

2080, 2081, 2211—2218, 2220, 2288 
Серов В. А. (о нем) 1440, 1663,

1668, 1948, 1949, 1970, 2004, 2006, 
2017—2022, 2800 

Серов В. М. (о нем) 863, 915 
Серов Н. М. 915
Серова В. С. 2215, 2216, 2250; (о 

ней) 1970 
Серова О. В. 2020 
Серошевский А. Ф. (о нем) 1236 
Серошевский В. Л. 1234 
Серяков Л. А. (о нем) 1980 
Сеславин А. Н. (о нем) 1312 
Сеченов И. М. 2101; (о нем) 1623, 

1624, 1662, 1668 
Сиазов М. см. Сиязов М. М. 
Сибирцев Н. М. (о нем) 1651 
Сиваков К. А. 904 
Сивков К. В. 47 
Сигов П. 1791
Сидорацкий Г. (о нем) 1460 
Сидоров В. И. (о нем) 2854 
Сидоров Е. 902 
Сидоров Е. А. (о нем) 1821 
Сидоров М. К. 254; (о нем) 254 
Сикорский И. И. (о нем) 1639 
Силин И. Л. (о нем) 1537 
Сильвин М. А. 812, 815, 816, 826 
Сильчевский Д. П. 671 
Симанович Л. Г. 1235 
Симановский Ал. Ал. 769 
Симановский Ал. Ал-др. (о нем) 769 
Симанский Л. А. 1329 
Симанский П. 1329 
Симашкевич М. 54 
Симашкова Н. Т. 2958 
Симигин А. Д. 962 
Симов В. А. 2023, 2352; (о нем)

2023
Симон-Деманш Л. (о ней) 2863 
Симоно Л. (о нем) 1115 
Симонов И. С. 1854, 1872 
Симонов Р. Н. 2278 
Симонович-Ефимова Н. Я. 2060; 1970 
Симонович-Львова М. Я. 1970 
Симончик Ф. В. 1031 
Симонян Г. Р. 883, 895 
Симпсон Г. 247 
Синани Б. Б. (о нем) 105

Синани Б. Н. (о нем) 105, 1678 
Синев Н. М. 2594; (о нем) 2594 
Синегуб С. С. 689 
Синельников Н. Н. (о нем) 2589 
Сиповский В. Д. (о нем) 1874, 2882 
Сицилицин С. Е. 339 
Сиязов М. М. 1625; (о нем) 1625 
Сиязова Н. Ф. 1625 
Скабичевский А. М. (о нем) 1874, 

2851 2887
Скарская Н. Ф. 2313; (о ней) 2361 
Скачилов В. А. 1654 
Сквозь бурю времени 779 
Скворцов И. М. (о нем) 501 
Скворцов В. М. 445 
Скворцов И. И. см. Скворцов-Степа

нов И. И.
Скворцов И. П. 181, 198 
Скворцов-Степанов И. И. 817; (о 

нем) 915а—916, 917 
Скирмунт С. А. (о нем) 1471 
Скиталец С. Г. 2238, 2654; (о нем) 

1455
Скифирон см. Тедеты Р. К.
Скобелев И. Н. (о нем) 1436 
Скобелев М. Д. (о нем) 1261, 1389 
Сковорода Г. С. (о нем) 77 
Скребицкая М. С. 2881 
Скребицкий А. И. 2881 
Скребков А. 2067 
Скрипицын В. В. (о нем) 124 
Скрипниченко М. 2152 
Скрябин А. Н. (о нем) 2219, 2227, 

2258, 2284, 2287
Скуратов-Досымбетов В. Н. 202 
Славенсон В. 1860(1)
Славина М. С. 2360 
Славинский М. Е. 2217, 2220; (о

нем) 2220 
Славнин П. П. 847 
Славницкий 1830 
Славный юбилей 964 
Сладкопевцев В. В. 2492 
Сладкопевцев И. М. 671; (о нем) 

517
Слезскинский А. 288 
Слепов Б. И. 1632
Слепцов А. А. 639, 666, 676; (о нем) 

668
Слепцова М. Н. 1490; (о ней) 1490 
Сливицкий И. А. (о нем) 353 
Слобожанин М. см. Максимов Е. Д. 
Словцов И. 322
Слонимский X. 3. (о нем) 1771 
Слонова Н. И. 2314 
Случевский К. К. (о нем) 2734 
Слюсаренко М. В. 2937 
Слюсарский Д. 32 
Смаллей Д. У. 1411 
Смарагд, иеромонах 203
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Смарагд (А. Крыжановский) (о нем) 
412

Смельницкий Ю. М. 250 
Смерть Александра Александровича 

Бестужева 638
Смидович В. В. см. Вересаев В. В. 
Смидович И. Г. (о ней) 1003а 
Смидович-Луначарская С. Н. 817 
Смирдин А. Ф. (о нем) 1436, 2777 
Смирнов см. Иннокентий (Смирнов) 
Смирнов А. И. 827 
Смирнов А. П., профессор Москов

ской духовной академии 532; 
(о нем) 493, 494

Смирнов А. П., певец Синодального 
хора 2169

Смирнов В. см. Вениамин (В. Смир
нов)

Смирнов В. А. '(о нем) 2389, 2517 
Смирнов В. И. 881 
Смирнов В. М. (о нем) 524 
Смирнов Д. А. 2556, 2675
Смирнов И. Н. 1692
Смирнов М. 2849 
Смирнов М. А. 897 
Смирнов М. В. (о нем) 324 
Смирнов М. Н. (о нем) 274 
Смирнов М. П. (о нем) 1463 
Смирнов Н. 47 
Смирнов Н. В. (о нем) 1820 
Смирнов Н. М. (о нем) 119, 120, 

274
Смирнов П. П. (о нем) 120
Смирнов С. А. 1666
Смирнов С. Г. 1880; (о нем) 1880 
Смирнов Я. В. (о нем) 1818 
Смирнов Я. И. (о нем) 1729 
Смирнов-Платонов А. В. (о нем) 324 
Смирнов-Сокольский Н. П. 2595; (о 

нем) 2595
Смирнова А. О. 119—121, 2672, 2763;

(о ней) 274 
Смирнова С. И. 2714 
Смирновы (о них) 274 
Смирягин А. П. 323 
Смит, капитан (о нем) 1583 
Смолев Я. 1520
Смоленск и его предания о двенад

цатом годе 1319
Смоленский С. В. 2164; (о нем) 2284 
Смолина А. А. (о ней) 2267 
Смолич Ю. К. 2367 
Смольков Ф. К., 339; (о нем) 2321 
Смольянников Г. М. (о нем) 1251 
Смородинов В. Г. 1842 
Смышляев Д. Д. 1733 
Снегирева-Юргенсон А. П. 2238 
Снежневский В. И. 57; (о нем) 1730 
Снеткова Ф. А. (о ней) 2336 
Со слов присутствовавшего по слу

жбе при казни 614

Собацинский А. Г. (о нем) 2029 
Собинов Л. В. 2505; (о нем) 2263, 

2268, 2505—2508, 2907 
Соболев В. 3. 806 
Соболев Ю. В. 2368, 2408 
Соболева 2-я см. Васильева М. Г. 
Соболевский, профессор Варшавской 

консерватории (о нем) 2084 
Соболевский А. И. 1708 
Соболевский В. М. (о нем) 1491 
Соболевский С. А. (о нем) 124, 1529, 

1530, 2604 
Соболь А. М. 1179 
Собольщиков В. И. 2763 
Соболыциков-Самарин Н. И. (о нем) 

2259, 2264, 2303, 2360 
Современники о М. Ф. Андреевой 

2405
Современные рассказы из военной 

жизни русских солдат 1332 
Созонов Е. С. 1022; (о нем) 1025 
Созонович А. П. 626 
Сокальский Н. 1332 
Соковнина В. М. см. Серафима 

(В. М. Соковнина)
Соковнина Е. П. 2675 
Соколов А. 758
Соколов А., ректор Тверской духов

ной семинарии (о нем) 292 
Соколов А. А. 2380 
Соколов А. Г. см. Афанасий (А. Г.

Соколов)
Соколов А. К. (о нем) 324 
Соколов А. П. (о нем) 1548 
Соколов В. А. 324 
Соколов В. М. 1077 
Соколов В. Н. 928, 929 
Соколов Г. В. (о нем) 1818 
Соколов Д. Я. (о нем) 2270 
Соколов И. С. (о нем) 1938 
Соколов М. И. (о нем) 1007 
Соколов Н. 325 
Соколов Н. А. 2186 
Соколов Н. В. (о нем) 1818 
Соколов Н. В. 2557 
Соколов Н. П. (о нем) 496 
Соколов П. А. (о нем) 178, 179 
Соколов С. 326 
Соколов С. И. (о нем) 1455 
Соколов С. Н. 2726 
Соколов Ф. Ф. (о нем) 1736 
Соколов-Кречетов С. А. (о нем) 

2645
Ссколов-Микитов И. С. 2849 
Соколова А. И. 2404 
Соколова Р. И. см. Георгиевская 

Р. И.
Соколовский В. И. (о нем) 2858 
Соколовский М. К. 1524 
Соколовский П. И. см. Порфирий 

(П. И. Соколовский)
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Сокольская М. Е. см. Василье
ва М. Е.

Сокровища душевной красоты 861 
Сокуров Ф. Е. (о нем) 1531 
Солдатенков К. Т. (о нем) 1537 
Солдатов Г. П. 885 
Соленик К. Т. (о нем) 2509 
Соллогуб В. А. 122, 375, 2839 
Соллогуб С. М. (о ней) 2737 
Соллогуб Ф. Л. (о нем) 2024 
Солнцев Г. С. (о нем) 518 
Солнцев И. П. 459 
Соловей Е. М. 1200 
Соловейчик М. А. (о нем) 257 
Соловцев Ф. Г. 2763 
Соловцов Н. Н. (о нем) 2361, 2510 
Соловьев А. Г. 2291 
Соловьев А. К. (о нем) 728 
Соловьев А. М. см. Агафангел 

(А. М. Соловьев)
Соловьев А. П. (о нем) 2140 
Соловьев Вл. С. 685, 2617; (о нем) 

1748, 2024
Соловьев Вс. С. 327, 1157; 305а; (о 

нем) 1750, 2859 
Соловьев Г. 2294
Соловьев Д. Н. 2129; (о нем) 1816 
Соловьев 3. П. (о нем) 1679—1688 
Соловьев И., протоиерей 381 
Соловьев И. И. см. Иеремия (И. И. 

Соловьев)
Соловьев М. П. (о нем) 400
Соловьев М. Т. 1502
Соловьев Н. А. (о нем) 1463
Соловьев Н. И. 872
Соловьев Н. Ф. 2218; (о нем) 2221
Соловьев П. А. 1859
Соловьев С., студент (о нем) 2285
Соловьев С. М. (о нем) 685
Соловьев С. П. 2279; (о нем) 2384
Соловьева В. А. 1679
Соловьева Е. Н. (о ней) 2357—2359
Соловьева П. С. (о ней) 1453
Сологуб Ф. К- (о нем) 2852
Соломирский Д. П. (о нем) 185
Сольский С. М. (о нем) 498
Сомов К. А. (о нем) 2006
Сомов О. М. (о нем) 2860
Сорина-Струпинская 1088
Сорокин В. И. 1613
Сорокин Н. В. 1613
Сорокин Н. М. (о нем) 2264
Сорокин Ф. 961
Соснин Н. П. см. Неофит (Н. П. 

Соснин)
Сосницкий И. И. (о нем) 2511 
Спалва А. В. 747 
Спандарян О. В. 883 
Спасович В. Д. (о нем) 1744 
Спасская А. Л. 2251 
Спасский Н. М. (о нем) 531

Спасский П. Н. см. Фотий (П. Н.
Спасский)

Спектор М. 2952 
Сперанский М. М. (о нем) 634 
Сперанский М. Н. 1707 
Сперантова С. А. см. Царевская С. А. 
Спиридонова О. 1805, 1884 
Спирин Л. М. 777, 816, 1051 
Срединский А. Н. (о нем) 1638 
Срезневский В. И. 2755 
Срезневский И. И. 2755; (о нем) 

131, 1756, 1873
Ссыльные большевики о Якутии 

1225
Ставровская А. Я. см. Ефимен

ко А. Я.
Ставровский А. И. (о нем) 136 
Стадников Г. Л. 1564 
Сталь Л. Н. 1115
Станиславский К. С. 2315; 2351; (о 

нем) 1427, 2206, 2263, 2269, 2318, 
2347, 2350, 2462, 2381, 2512, 2524, 
2528, 2574, 2589

Станиславский Я. (о нем) 1944.
2004

Станкевич Н. В. (о нем) 665 
Станчинский А. П. 726, 828 
Станчинский А. В. *(о нем) 2222 
Станюкович К. М. 1605 
Станюлис В. А. (о нем) 2264
Старикова Л. М. 41
Старицкий М. П. (о нем) 2376
Старицын А. М. (о нем) 1541
Старков А. 342, 349 
Старков А. Н. (о нем) 1459 
Старков Е. И. (о нем) 1698 
Старовойтова 3. 2341 
Старожил 1211
Старообрядцы в Витебске прежде и 

теперь 1140
Старосельская Е. Ю. см. Демуро- 

ва Е. Ю.
Старосельская Н. К. 923; (о ней) 

919
Старосельская-Усатова Т. В. 924 
Старосельский В. А. 1101; (о нем) 

918—925
Старостин В. 964 
Старостина М. С. 776 
Старцева Н. Ф. см. Сиязова Н. Ф. 
Старый подпольник 783 
Старынкевич И. А. (о нем) 1820 
Стасов В. В. 1446, 2007, 2873; (о 

нем) 1433, 2078, 2083, 2180 
Стасов Д. В. (о нем) 1745 
Стасова В. Д. см. Комарова В. Д. 
Стасова Е. Д. 733, 807, 812, 816, 

883, 900, 1051, 2083; (о ней) 1200 
Стасова Н. В. (о ней) 128, 997,

1522, 2007
Стасовы (о них) 997, 1745, 2033
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Стасюлевич М. М. 2873; (о нем) 
1873, 2615, 2737 

Статьин И. М. 1141 
Стафейко Г. В. 2958 
Стах Т. 2758 
Стахевич С. Г. 676 
Стахиев С. (о нем) 143 
Стахович А. А. 2280, 2396 
Стахович М. А. (о нем) 2395 
Стеблин-Каменский С. П. 2756 
Стеблин-Каминский см. Стеблин-Ка

менский С. П.
Стеблицкая А. (о ней) 1835 
Тоня Стеблицкая 1835 
Стеклов Ю. М. 1225 
Стеклова Е. А. 671 
Стеклова Ф. 236 
Стеллер Г. В. (о нем) 76 
Стенографический отчет вечера [вос

поминаний] Истпарта 3 июня 
1921 г. 1033 

Степаненко Н. Н. 2932 
Степанов А. 2842 
Степанов А. С. (о нем) 1944 
Степанов Н. А. (о нем) 2025 
Степанов Н. И. 901 
Степанов П. 1198 
Степанов П. Г. (о нем) 2513 
Степанов П. И. 1244 
Степанов П. П. 1203 
Степанов С. И. 812, 832 
Степанов Я. С. 1824 
Степанова С. С. (о ней) 2025 
Степной Н. 1035
Степняк С. М. см. Кравчинский С. М. 
Стессель А. М. 1392 
Стефан Баторий (о нем) 9 
Стеффен Э. А. 1422 
Стойкое Н. 511
Столыпин А. Д. (о нем) 1389 
Столыпин Д. Е. (о нем) 41 
Столыпин П. А. (о нем) 1009, 1716 
Столыпинский В. А. 1659 
Столяров К. А. (о нем) 202 
Стопани А. М. 812, 832, 872, 927;

(о нем) 769 
Стороженко В. А. 278 
Стороженко Н. И. (о нем) 1763 
Стоюнин В. Я. 1814, 1815; (о нем) 

1873
Стравинская Е. (о ней) 2226 
Стравинский И. Ф. 2223; (о нем) 

2223—2226
Стравинский Ф. И. 2226 
Страдомский А. 417 
Страдынь Я. П. 1545 
Страннолюбский Н. Н. (о нем) 1873 
Страумит И. см. Лицис Я.
Страхов А. Г. (о нем) 1833
Страхов Д. А. 1214
Страхов Н. Н. (о нем) 2697, 2705

Стрелков Н. В. 770 
Стрельская В. В. (о ней) 2318, 2513 
Стремлянов Г. Н. (о нем) 2515 
Стрепетова П. А. 2316; (о ней) 

2516—2518
Строганова Н. П. (о ней) 186
Строев, инспектор университета (о 

нем) 1917
Строев П. М. (о нем) 1731 
Строев С. М. (о нем) 100 
Строителев М. Н. (о нем) 2314 
Струве Б. В. 626 
Струве П. Б. (о нем) 115 
Струженский Н. В. (о нем) 2285 
Струкалин Г. Ф. 66 
Струков А. П. (о нем) 603 
Струменский М. 287 
Струмилин С. Г. 816, 1219, 1738; 

(о нем) 1738
Струмилло-Петрашкевич С. Г. см.

Струмилин С. Г.
Струтинский Ф. Н. 328 
Стуков, ректор Якутской духовной 

семинарии (о нем) 985 
Стуков В. Н. 1215 
Стулли Ф. С. 1356 
Стунеев А. С. (о нем) 2120 
Стурдза А. С. 390 
Стуруа И. Ф. 872 
Субботин Н. 1133 
Субботина Л. И. 1051 
Суворин А. С. 1492, 1493, 2497; (о 

нем) 276, 1461, 1492, 1493, 1734, 
2318, 2374, 2375, 2714 

Суворов А. А. (о нем) 675 
Суворов А. В. 50; (о нем) 50—52, 

595, 2890
Суворов В. И. (о нем) 50 
Суворов М. (о нем) 143 
Суворова С. 2641 
Судаков А. И. 777 
Судейкин В. Т. 1739; (о нем) 1760 
Судейкин С. Д. (о нем) 1438 
Судейкин С. Ю. 1447 
Судзиловский Н. К. 1409; (о нем) 

1050, 1409
Сулержицкий Л. А. 2209; (о нем) 

2263, 2347, 2519, 2574 
Сулимов С. Н. 816 
Сулин Я. А. (о нем) 1521 
Сулоцкий А. И. (о нем) 1698 
Султанов Р. К. 927 
Сумароков А. П. 42 
Сумароков В. П. (о нем) 42
Сумароков И. Б. (о нем) 42
Сумароков М. 957 
Сумароков П. Б. (о нем) 42
Сумароков П. В. (о нем) 42
Сумароков П. И. (о нем) 42
Сумароков П. П. (о нем) 42
Сумарокова М. П. (о ней) 2770
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Сумароковы (о них) 42 
Сумбаташвили А. И. см. Южин А. И. 
Сумцов В. А. 586 
Сундукян Г. М. (о нем) 2861 
Сункуев А. С. 1414 
Суперанский М. Ф. 1986 
Суриков В. И. 2026; (о нем) 1440, 

1727, 1943, 1944, 2004, 2026, 2027 
Суриков И. 3. (о нем) 2862 
Сурис Б. Д. (о нем) 1943 
Суровцева Н. Н. 832 
Сурожевский А. П. 2674 
Сусловым, Г. 910 
Сутокский И. 52 
Суханов А. В. 904 
Суханов Н. Е. (о нем) 728 
Сухачев Н. Л. 2803 
Сухинина Т. П. 1946 
Сухов А. 1030
Сухово-Кобылин А. В. 2863; (о нем) 

2863, 2864
Сухово-Кобылина Е. В. (о ней) 2863 
Сухомлинов В. А. (о нем) 573 
Сухонин П. П. 2261 
Сухоплюев П. К. 962 
Сухоруков Ф. О. (о нем) 2928 
Сухорукова А. С. (о ней) 2928 
Сухотина-Толстая Т. Л. 2882 
Сушк©в Н. В. 484 
Сушков Ф. (о нем) 2269 
Сущинский В. Г. 861 
Сущинский П. Г. (о нем) 1521 
Сциборский И. М. 671 
Сыроватко А. А. (о нем) 1769 
Сыроватский А. Д. 901 
Сырокомля-Сопоцько М. А. 1154 
Сыромолотов Ф. Ф. 909 
Сысин А. Н. 1685 
Сысоева Е. А. (о ней) 1453, 1468 
Сытин И. Д. 1494; 1454, 2608; (о нем) 

1453, 1458, 1480, 1494—1503 
Сытина 3. А. 2715 
Сюннерберг К. А. см. Эрберг К. 
Сютаев В. К. (о нем) 323

Т. С. Б-в см. Бурнашев Т. С.
Табидзе Т. Ю. 2565
Тагеев Б. см. Рустам-Бек-Тагеев Б. Л.
Тайми А. П. 816
Такоев С. А. 808
Талыбзаде А. М. оглы см. Ша- 

иг А. М.
Тамара Н. И. (о ней) 2445 
Тан см. Богораз В. Г.
Танарки Д. 663
Танеев В. И. 2343; (о нем) 1489, 

2227, 2342 
Танеев П. И. 2342
Танеев С. И. 2227; (о нем) 2077, 

2086, 2131, 2133, 2227—2232, 2244, 
2258, 2290, 2342

Танк А. 754
Танков Ал. А. 439; (о нем) 329 
Танков Анат. А. 329 
Таннер Ф. (о нем) 1950, 1951 
Танская Е. 211 
Танюк Л. 2450 
Тарле Е. В. (о нем) 1899 
Тарновский В. В. 257 
Тарсис В. 2367 
Тартаков И. В. 2238, 2241 
Тарусин И. Е. 2814 
Тарханишвили И. Р. см. Тарха

нов И. Р.
Тарханов И. Р. 1623; (о нем) 1626-
Тарханов М. М. 2369
Татаринова-Островская Н. А. 671
Татарчук А. 2938
Татищев В. Н. (о нем) 78
Татищев Е. В. (о нем) 2781
Татищев С. С. (о нем) 2326
Татищевы (о них) 282, 2781
Таторский П. 1339
Татьков Ф. П. 939
Таубер А. С. 2101
Тахтарев К. М. 829; (о нем) 821
Твалчрелидзе А. А. 2894
Тванева Ю. Ф. см. Платонова Ю. Ф
Твен М. (о нем) 2875
Твердохлебов И. Ю. 653а
Тевяшев Е. Н. (о нем) 1536
Те деты Р. К. 2891
Телешов Н. Д. 2608, 2609; (о нем) 

2623, 2663
Теляковский В. А. 2281 
Телятников, атаман 39 
Тененбаум И. Г. 1840 
Тененбаум Н. (о нем) 1107 
Тененбаум Э. 1180
Теодорович Г. И. см. Окулова Г. И. 
Теодорович И. А. 813, 817 
Теплинский М. 1481 
Теплов А. Л. 727; (о нем) 727 
Теплов А. Н. 379
Тер-Аракелян О. С. см. Прошян П.
Тер-Григорьян В. С. см. Терьян В. С
Теребенина Р. Е. 2603
Терегулов X. (о нем) 2114
Теренин А. Н. 1644
Терентьев В. П. 1078, 1079
Терентьев М. И. 928
Терехов Р. Я. 859, 904
Терешкович К. М. 1116
Терехов Н. М. 2921
Терехов Р. Я. 904
Терещенко И. Н. (о нем) 2004
Терлецкий Б. К. 2654
Терновский В. 962
Терновский Ф. А. 500
Тер-Петросян С. А. см. Камо
Терьян В. С. 2908; (о нем) 2865
Тестов И. Я. (о нем) 379
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Тиескиека Л. 747 
Телезиус В. Г. (о нем) 1583 
Тилло А. Э. (о нем) 89 
Тимашев А. К. (о нем) 1589 
Тиме Е. И. 2506 
Тименчук Р. Д. 2625—2633 
Тимирязев А. К. 1628, 1629 
Тимирязев К. А. (о нем) 1489, 1627— 

1629, 1899
Тимковский Н. И. (о нем) 2866 
Тимофеев К. см. Кирилл (К. Тимофе

ев)
Тимофеев П. (о нем) 1146 
Тимофеев С. П. 2618 
Тимофеев-Ресовский Н. В. 1607 
Тимофеенко Т. А. (о нем) 1450 
Тимофей (Щербацкий) (о нем) 32 
Титов А., артист и художник 2302 
Титов А., адвокат 407 
Титов А. А. 306, 413, 466 
Титов А. А., книготорговец (о нем) 

1537
Титов В. П. (о нем) 2604 
Титов Ф. И. 440 
Тиханович В. Г. (о нем) 2598 
Тихвинский А. Г. (о нем) 330 
Тихвинский Н. А. 330 
Тихвинский П. (о нем) 1153 
Тихвинский С. 222
Тихомиров Д. И. 1857, 1867, 1881; (о 

нем) 1453, 1805, 1881—1886 
Тихомиров Л. А. 123 
Тихомирова А. В. (о ней) 173 
Тихомирова Е. Н. (о ней) 1453 
Тихомирова О. М. см. Мануйло

ва О. М.
Тихон Задонский (о нем) 298 
Тихонов, унтер-офицер 1291 
Тихонов А. А. 2317 
Тихонов Я. Т. (о нем) 693 
Тихонравов Н. С. (о нем) 1489, 1904 
Тишкин Г. А. 1928 
Тищенко В. Е. 1557 
Ткаченко Ф. Л. 2933 
Тобилевич Н. К. см. Садовский Н. К. 
Тобилевич П. К. см. Саксаган- 

ский П. К.
Товарищ Артем 865 
Товарищ Серго 901 
Токарев Г. Н. 1372 
Токаржевский Ш. 2716 
Токарский А. А. 676 
Токмаков Л. 171
Толиверова А. Н. см. Пешкова-Толи- 

верова А. Н.
Толмачева-Карпинская Е. А. 1609 
Толмачевская А. С. 1799 
Толоконцев П. С. (о нем) 531 
Толстая Е. Ф. см. Юнге Е. Ф. 
Толстая М. 286 
Толстая М. В. 1305

Толстая М. Н. 2873 
Толстая С. А. 149; (о ней) 2868а— 

2869в
Толстой А. К. (о нем) 1724 
Толстой А. Н. 2610, 2611, 2867, 2868;

(о нем) 2041, 2867—2868 
Толстой Д. А. (о нем) 329, 1460 
Толстой И. И. (о нем) 1752—1755 
Толстой Л. Л. 1476 
Толстой Л. Н. 1121, 1280, 1378;

(о нем) 102, 115, 149, 323, 379, 
569, 1029, 1154, 1440, 1458, 1459, 
1476, 1487, 1504, 1894, 2004, 2026, 
2062, 2227, 2308, 2326, 2341, 2352, 
2519, 2587, 2602, 2609, 2621, 2640, 
2753, 2801, 2806—2808, 2815, 2816, 
2848, 2868а—2868г 

Толстой М. Д. 253 
Толстой П. А. (о нем) 255 
Толстой С. Л. 2587, 2873 
Толстой Ф. И. (о нем) 1583 
Толстой Ф. П. (о нем) 2000, 2939 
Толстой Ю. В. 1270 
Толстопятое А. М. 1410 
Толстые (о них) 282 
Толстяков А. П. 1536 
Толченов А. И. (о нем) 45 
Толченов И. А. 45
Толчи-оглу В. К- см. Костанди В. К. 
Толчи-оглу Ю. К. см. Костанди Ю. К. 
Толычева Л. 1319 
Толь К- Ф. (о нем) 595, 1280, 1284 
Толь Ф. Г. (о нем) 634 
Тольский А. А. (о нем) 2503 
Томкеев В. 1376 
Томпакова О. 2131 
Топорков В. О. 2381 
Топуридзе К. К. 2895 
Торнау Ф. Ф. 1127 
Торопов А, Д. 1534 
Тотлебен Э. И. 1393; (о нем) 563, 1367 
Точисский П. В. (о нем) 733 
Травушкин Н. С. 680 
Трайнин А. Н. 1770 
Трапезников В. Н. 848, 1223 
Траутфттер Р. Э. (о нем) 136 
Тренеров В. И. (о нем) 499 
Тренев К. А. (о нем) 2857 
Трепов Д. Ф. (о нем) 1007, 1029 
Трепов Ф. Ф. (о нем) 401 
3-й Восточно-Сибирский стрелковый 

полк в бою под Вафангоо... 1397 
Третьяков П. М. (о нем) 1440, 1944, 

2004
Трефолев Л. Н. 2763; 1318 
35-летие первой постановки «Евгения 

Онегина» 2295 
Тригони М. Н. 1236 
Трионов К. К. 1261 
Троепольский см. Ксенофонт (Трое- 

польский)
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Троицкий В. П. 1644 
Троицкий И. И. 1659 
Троицкий Н. А. 693 
Троицкий Ф. Т. (о нем) 1833 
Тройницкий Н. А. (о нем) 1691 
Тропинин В. А. (о нем) 2028 
Тростянский Д. Н. (о нем) 518 
Трофимов В. В. 2061 
Трофимов И. 677 
Трофимова О. А. (о ней) 2061 
Троцкий Л. Д. (о нем) 1003а 
Трощинский Д. П. (о нем) 2669 
Трубачев С. С. 2025 
Трубецкая Е. И. (о ней) 650 
Трубецкая 3. А. 2717 
Трубецкие (о них) 632, 633, 650 
Трубецкой Б. 1487 
Трубецкой Н. Ю. 49; (о нем) 49 
Трубецкой С. П. 612, 622; (о нем) 

634, 650
Трудные годы 635 
Трусов М. 1866 
Трусов Н. К- (о нем) 2321 
Трутовский К. А. 2029; (о нем) 2029 
Труханова Н. В. 2471 
Труцци В. (о нем) 2353 
Туганов М С. 2011, 2891 
Туганов Э. С. 2896 
Туголуков В. А. 140 
Туманов Г. М. 2888 
Туманян О. Т. 2400 
Тумаркин Д. Д. 1578 
Туниманов В. А. 2803 
Туптало Д. С. см. Димитрий 

(Д. С. Туптало)
Тураев Б. А. (о нем) 1900 
Тураев Б. В. (о нем) 2049 
Тургенев А. М. 27
Тургенев И. С. 659, 661, 665, 2612, 

2763, 2785, 2869—2872, 2934; 93 (о 
нем) 1725. 2227, 2483, 2492, 2602, 
2605, 2709. 2714, 2717, 2718, 2807,
2869—2884, 2940

И. С. Тургенев в воспоминаниях сов
ременников 2873

Тургенев Н. И. 611; (о нем) 641, 2751 
Туркин М. П. 775, 910 
Туркин Н. В. 372 
Туркин Никандр Вас. 2444 
Туровский И. С. см. Набатов И. С. 
Туриаев, переводчик 234 
Турский М. К. (о нем) 1652 
Турсунова М. 1260 
Турчанинов А. П. 88 
Турчанинов А. Ф. (о нем) 184 
Турчанинов М. А. (о нем) 185 
Турчанинов П. И. 88; (о нем) 88 
Турчаниновы (о них) 185 
Турыкин А. А. (о нем) 2004 
Тучапский П. Л. 812; (о нем) 849, 

1191

Тучкова-Огарева Н. А. 676; (о ней) 
662

Тыко Вылка см. Вылко И. К.
Тынсон X. Л. 2185
Тыркова А. В. 391; 127, 128, 266 

999—1002
1905 год в очерках и воспоминания?

участников 1028 
1905 год в Симбирске 1081 
Тюльпанов И. 1789 
Тюльпин П. М. 1055 
Тюменев И. Ф. 1971, 2162 
Тюнькин К. И. 659 
Тюрины (о них) 162 
Тютчев Н. Н. 659 
Тютчев Ф. И. (о нем) 119, 2885 
Тютчев Ф. Ф. 2885 
Тютчева А. Ф. см. Аксакова А. Ф. 
Тютюкин С. В. 1026

У истоков большевизма 817 
Уваров С. С. (о нем) 136. 396 
Уваров С. Ф. 124, 623 
Угаров И. 123, 817 
Угасающая песня 2587 
Угличанка 1835 
Удалов С. (о нем) 1360, 1364 
Ужинский В. К. см. Владими] 

(В. К. Ужинский)
Уколов В. И. 2558
Украинка Л. (о ней) 2748, 2749, 275$ 
Украинская деревня второй четверто 

нынешнего столетия 193 
Уланов В. А. 777 
Улугбек М. Т. (о нем) 1702 
Ульянов А. И. (о нем) 115, 696, 733 

926
Ульянов А. Н. 2296 
Ульянов Г. 720
Ульянов Д. И. 812, 832, 838, 895 

1686—1688
Ульянова А. И. см. Елизарова-Улья- 

нова А. И.
Ульянова М. И. 895, 926; (о ней) 787 

926, 1219
Ульянова-Елизарова А. И. см. Елиза

рова-Ульянова А. И.
Умов Н. А. (о нем) 1553. 1624 
Ураева Н. Р 314 
Уралов И. М. (о нем) 2520 
Урванцев Н. Н. 1608 
Усатых В. С. 776 
Усков И. А. (о нем) 2935 
Ускова А. Е. 2935 
Усковы (о них) 2935 
Усов Д. С. 2627 
Усов М. А. (о нем) 1608 
Успенский В. И. см. Варлаам

(В. И. Успенский)
Успенский Г. И. (о нем) 1678, 2662 

2815, 2886—2888
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Глеб Успенский в жизни 2886
Успенский Л. В. 2297
Успенский П. 331
Устинов И. У. (о нем) 1140
Утесов Л. О. 2596; (о нем) 2364, 2596
Утин Е. И. (о нем) 1460
Утков В. Г. 1489
Уточкин С. И. (о нем) 584, 2364 
Утро воспоминаний на б. Прохоров- 

ской мануфактуре 1055 
Уфимцев П. Г. (о нем) 1250 
УхачОхорович К. Ф. 2936 
Учаев Р. Ф. 166 
Учаева, крестьянка 166 
Ученик 2100 
Ушаков В. Г. 1658 
Ушаков Д. Н. (о нем) 1905 
Ушаков К. А. 1649 
Ушаков Л. А. 588 
Ушаков Н. И. 1343 
Ушерович С. С. 1181 
Ушинская В. К. 1889 
Ушинская Н. К. 1890, 1891 
Ушинская Н. С. (о ней) 1889 
Ушинские (о них) 1889, 1891 
Ушинский К. Д- 182; (о нем) 1887— 

1891, 1906
Ушинский П. Д. (о нем) 1889 

Ф. Д. К. 638
Фабер дю Фор Х.-В. 1279
Фабрикант М. Б. 1665
Фабрики и фабриканты 341
Фаворов Н. А. (о нем) 498
Фаворский А. Е. (о нем) 1899
Фадеев А. И. 1535
Фадеев А. М. 125
Фадеев И. М. (о нем) 1535
Фадеев Р. А. (о нем) 384
Файер Ю. Ф. 2233; (о нем) 2233
Файко А. М. 2343, 2475
Фалумов М. (о нем) 404
Фаресов А. И. 2806, 2807, 2940
Фатеев, рабочий 340
Фатеев А. М. 1245
Феддерс Г. Ю. 2030, 2031
Феддерс Ю. И. (о нем) 2030, 2031
Феддерсы (о них) 2031
Федор, инок (о нем) 333
Федор Алексеевич, царь (о нем) 22
Федоров, капитан 1394
Федоров А. А. 1038
Федоров А. В. (о нем) 401
Федоров А. М. 2808; (о нем) 1455
Федоров В. А. 612, 613
Федоров Д. Ф. (о нем) 1538
Федоров К. М. 676
Федоров М. 2457
Федоров Н. Н. см. Соловцов Н. Н. 
Федоров-Давыдов А. А. (о нем) 1453 
Федорова Н. М. 132(2)

Федорова С. Г. 239 
Федоровский Н. П. 1309; (о нем) 296 
Федорченко Л. С. 868, 897 
Федосеев Н. Е. (о нем) 746, 1219 
Федосова А. Ф. 2958 
Федосова И. А. (о ней) 1763, 2958 
Федотов П. А. (о нем) 2602 
Федотова Г. Н. 2521, 2522, 2559; 

(о ней) 2265, 2336, 2521—2524, 
2567

Федотова О. А. 2631 
Фейнберг Л. Б. 812 
Фейнберг Л. Е. 1958 
Фелькнер А. И. 614 
Феогност (А. Г. Лебедев) 460; (о нем) 

460
Феона А. Н. 2444
Феофан, архимандрит (о нем) 304
Феофанов И. С. 909
Феофилакт (Ф. А. Праведников) 440
Ферранти Ц. де (о нем) 2158
Ферроне П.-Л.-О де ла 1256
Ферсман А. Е. (о нем) 1610
Фёрстер И. Б. 2238
Фесенко П. 2139
Фесун Н. А. 1373
Фет А. А. 126, 2684, 2873, 2889; (о 

нем) 2889
Фешин Н. И. (о нем) 1956, 1957 
Фешов Я- К. 1142; (о нем) 1145 
Фивейский П. С. см. Платон (П. С. 

Фивейский)
Фигнер А. С. (о нем) 595, 604, 1310 
Фигнер В. Н. 695, 728, 729, 771; (о 

ней) 728, 729, 862, 2523 
Фигнер Е. Н. (о ней) 728, 729 
Фигнер М. Н. 2525
Фигнер Н. Н. 2241; (о нем) 2286, 

2508, 2525 
Фидлер Ф. Ф. 718 
Филагриевский В. С. 2826 
Филарет (Ф. Г. Амфитеатров) (о 

нем) 193, 302, 328, 449, 461—464 
Филарет (Д. Г. Гумилевский) (о 

нем) 465, 497
Филарет (В. М. Дроздов) 466—468; 

(о нем) 113, 284, 297, 324, 435, 
442, 449, 466—484, 550 

Филарет (М. П. Филаретов) (о нем) 
498

Филаретов М. П. см. Филарет 
(М. П. Филаретов)

Филатов С. И. 339 
Филимонов С. Б. 1707 
Филин М. Д. 1714 
Филиппов Б. М. 2282, 2401 
Филиппов Г. И. (о нем) 1818 
Филиппов И. Т. 1104 
Филиппов М. Е. 1644 
Филиппов М. М. (о нем) 2282 
Филиппов С. Н. 962
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Филипповский А. 2835 
Филипсон Г. И. 614 
Филонов А. Г. 487—489 
Философов В. Д. 127; (о нем) 128 
Философов Д. Н. (о нем) 127, 128 
Философова А. П. 128; 127, 152, 266; 

(о ней) 998—1002, 1522, 2707, 
2717

Философова М. В. см. Каменец
кая М. В.

Философова М. М. (о ней) 127 
Фильгус В. Е. 679 
Фильд Д. (о нем) 2080, 2234 
Филькина Е. Ю. 2852 
Финдейзен Н. Ф. 2092, 2124, 2220 
Фино, французский консул (о нем) 

134
Финогенов А. С. 2441 
Фиолетов И. Т. (о нем) 927 
Фиолетова О. И. 927 
Фирсов Г. (о нем) 2361 
Фирсов Н. Н. 1692
Фитингоф-Шель Б. А. 2235; (о нем) 

2235
Фишер Г. М. 816
Фишер С. И. 1644
Фишзон А. М. 2377
Фищев А. В. 2032; (о нем) 2032
Фищев М. А. 2032
Флавиан, наместник Спасо-Яковлев- 

ского монастыря (о нем) 304, 306 
Флавицкий Ф. М. 1554 
Флейшиц Е. А. 1896 
Флеров С. В. см. Васильев С. В.
Флор Т. 2725
Флоренский П. А. 608, 1749; 319; (о 

нем) 1449
Флоринский Г. Д. (о нем) 1708 
Флоринский Н. И. 441, 448, 501; 483 
Фойницкий И. Я. (о нем) 1901 
Фоменко К. И. 464 
Фомин Т. И. 901 
Фомина Н. 1062 
Фомичев С. А. 2675 
Фонвизин Д. И. 87; (о нем) 87 
Фонвизин М. А. (о нем) 187, 651 
Фонвизина Н. Д. (о ней) 651 
Фонвизины (о них) 651 
Фор П. (о нем) 1438, 2610, 2611, 

2629
Фори Б. 2873
Формозов А. А. 664
Фортунатов Н. М. 2606
Фосс Э. (о нем) 1932, 1933
Эмиль Фосс в России 1933
Фотиева Л. А. 812, 1051
Фотий (П. Н. Спасский) (о нем) 288
Фофанов К. М. (о нем) 2852
Франгулян И. С. 883
Франко И. Я. (о нем) 2759
Францева М. Д. 626, 2719

Фрезинский Б. 1108 
Фрей В. (о нем) 1870 
Фрейман А. А. (о нем) 1752—1755 
Фрейсине де Сольс Ш. Л. 1257 
Френкель Е. Г. см. Левицкая Е. Г, 
Френкель 3. Г. 1865 
Фридлянд В. Г. 2873 
Фридман Р. Н. 1237 
Фроленко М. Ф. 1182, 1183 
Фролов В. 1146 
Фролов В. Т. 910 
Фролов М. 342, 349 
Фроммет Б. Р. 1004, 1224 
Фрумкин М. И. 809 
Фрунзе К. В. 928, 929 
Фрунзе М. В. 1026, 1077, 1079; (о 

нем) 706, 928—935, 1078 
Фрунзе М. К. 928, 929 
Футорян Б. М. 871 
Хавкина Л. Б. 2257 
Хавский А. Н. (о нем) 1455 
Хавский П. В. 1732; (о нем) 1732 
Хаджи-Мурат (о нем) 1121, 1122, 

1124, 1128
Хаджи-Мурат Г. 1128 
Хаджи-Мурат К. 1128 
Хаким-Бий (о нем) 226 
Ханжонков А. А. 2575 
Ханзадян В. М. 2865 
Ханзадян Ц. (о нем) 2865 
Ханишвили Я. П. 872 
Ханоян С. М. 872, 883 
Ханыков Н. В. 235 
Харитоненко П. И. (о нем) 2004 
Харитонов В. Г. 733 
Харкевич В. И. 1277 
Харламова Д. Ф. 2683 
Харлампович К. В. 554 
Хахунаев И. П. 928 
Хачиев А. М. 872 
Хватов В. В. 2236; (о нем) 2236 
Хвостов, морской офицер, 1575 
Хвостов А. Н. (о нем) 153 
Хвостов Д. И. 2890; (о нем) 2860, 

2890
Хвостов М. М. (о нем) 1905
Хвостов Н. А. (о нем) 244
Хейзенашвили И. Н. (о нем) 1222
Хейрот Л. А. (о ней) 261
Хейсин М. Л. 2654, 2656
Хенкин В. Я. (о нем) 2360
Хессин А. Б. 2101, 2238
Хетагуров А. Л. 2891
Хетагуров К- Л. (о нем) 2891—2899
Хетагуров Н. П. 2891, 2897
Хилков Д. А. (о нем) 115, 121
Химиченко А. В. 2238
Хин Р. М. 1715
Хин-Гольдовская Р. см. Хин Р. М. 
Хиряков А. М. 2822
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Хитров Д. В. см. Дионисий (Д. В. 
Хитров)

Хитров Е. М. 2726 
Хитрово (о них) 282 
Хитрово Н. М. 1054 
Хлебников В. В. 2900—2903; (о нем) 

1438, 2900—2903
Хлебников К. Т. 145; 238(1), 241, 243 
Хлудовы (о них) 2957 
Хмара Г. М. (о нем) 2263 
Хмара-Барщевская О. П. 2632 
Хмара-Барщевский П. П. (о нем) 2632 
Хмелев Н. Н. 605 
Хмелевцев В. И. 776 
Хмелинин В. А. (о нем) 184 
Ховен И. Р. фон дер 614 
Холмская О. И. см. Мусина-Пушки

на О. И.
Холмушин В. В. (о нем) 1538 
Холопов Д. И. 1143 
Холщевников И. В. (о нем) 1103 
Хомерики К. И. 900 
Хомяков А. С. 1331; (о нем) 1747, 

2604
Хотев-Самойлов, антрепренер (о нем) 

2366
Хоткевич Г. М. (о нем) 2450 
Хотяинцева А. А. 2062 
Хотяинцевы (о них) 2062 
Хохлов И. С. 1798 
Хохлов П. А. (о нем) 2427 
Хохлова А. С. 1662, 1663 
Хохряков Н. Н. 2034, 2035 
Хохряков П. П. (о нем) 1824 
Храбровицкий А. В. 1229, 2752, 2753 
Храмова С. 909 
Храмцов И. С. 339
Храповицкий А. П. см. Антоний 

(А. П. Храповицкий)
Хреновская О. Н. см. Коваль

ская О. Н.
Хрептовнч А. И. 1320 
Христенко Н. П. 1957 
Христианович Н. Ф. (о нем) 2718 
Хромой см. Селезнев И. П.
Хроника рода Достоевского 259 
Хрулев С. А. (о нем) 1377 
Хрущев Б. П. 376 
Хрущов А. П. 1357 
Хрущов И. П. (о нем) 2007 
Хрущов-Соколышков Г. А. (о нем) 

1483
Худяков И. А. 666 
Худяков С. 339 
Хутулашвнли Д. А. 883

Цаликова Е. А. 2891, 2898 
Цамутали А. Н. 666 
Царевская С. А. 2063 
Царевскнй, участник революционною 

движения 1094

Царькова Т. С. 1760 
Цвейцих Ф. Ф. 341 
Цветаев И. В. (о нем) 1489, 1532 
Цветаева А. И. 2661 
Цветаева М. И. 1532; (о ней) 2610, 

2611, 2661 
Цветков И. В. 840 
Цебриков К. Р. (о нем) 571 
Цебриков Н. Р. 612, 614 
Цебрикова М. К- 362, 571; (о ней) 

1459
Цедербаум В. см. Левицкий В. О. 
Цеймерн Г. А. фон (о ней) 1836 
Цейтлин Б. С. (о нем) 1003а 
Цейтлин Л. С. 813, 830 
Цензор Д. М. (о нем) 1455 
Церетели А. Р. 2904; (о нем) 2904— 

2908
Цессевич П. (о нем) 2364 
Цетлин Л. С. см. Цейтлин Л. С. 
Цивилев А. С. 910 
Цивцивадзе И. В. 883 
Цимбал С. Л. 2324 
Циммерман А. Э. 658 
Циммерман Ф. М. (о нем) 2236 
Цинцадзе Я. 3. 18, 19 
Циолковская В. Е. 1644 
Циолковский К- Э. 1643; (о нем) 

1643—1646
К. Э. Циолковский в воспоминаниях 

современников 1644 
Циттель Е. Ф. 341 
Цицкишвили В. X. 900 
Цомартов 3. А. 229 
Цубербиллер Е. В. 2045 
Цубербиллер О. Н. 1929 
Цулукидзе Г. (о нем) 2378 
Цулукидзе Т. Г. 2378 
Цурович С. 1332 
Цхакая М. Г. 895 
Цыбина М. И. 339 
Цыбульский В. А. 2937 
Цыганкин С. А. 772 
Цыганков Г. 1358 
Цыперович Г. В. 1225 
Цыпы лов И. В. 773 
Цявловский М. А. 121, 274, 1007

Ч-в В. 1779
Чаадаев П. Я. (о нем) 2603 
Чавчавадзе А. Г. 125, 1127, 2677; (о 

нем) 2683, 2909—2915 
Чавчавадзе А. И. (о ней) 1126 
Чавчавадзе Д. А. (о нем) 1126, 2676 
Чавчавадзе Е. А. (о ней) 2912 
Чавчавадзе Е. Д. см. Астафьева Е. Д. 
Чавчавадзе И. Г. (о нем) 2916 
Чавчавадзе Н. А. см. Грибоедо

ва II. А.
Чагин Н. М. 2070; (о нем) 2070, 2071 
Чаговец В. А. 2942
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Чаев Н. А. 2560 
Чайковский Е. (о нем) 1793 
Чайковский И. И., морской офицер 

593
Чайковский И. И., генерал-майор 

2238, 2252
Чайковский И. М. 2238 
Чайковский Н. В. (о нем) 771 
Чайковский П. И. 90; (о нем) 1440, 

2080, 2094, 2106, 2131, 2201, 2220, 
2221, 2227, 2238—2253, 2292 

П. И. Чайковский в Одессе 2253 
Чайковский дирижирует ораторией 

«Вавилонское столпотворение» 
2238

Чаплин А. П. 989 
Чаплицкая А. П. (о ней) 1221 
Чапыгин А. П. 2917; (о нем) 2917 
Чарнецкий С. Н. (о нем) 2450 
Чарнолуский В. И. 977 
Чаров Н. см. Федорченко Л. С. 
Чаров Р. 2116 
Чарский В. В. (о нем) 2526 
Чарушин Д. Я. 2033; (о нем) 2033 
Чарушин Е. И. (о нем) 171 
Чачанидзе В. 2637 
Чащин В. А. 958 
Чеботаревская А. Н. 2621, 2649 
Чебышев П. Л. (о нем) 1550 
Чевалков М. В. 332, 561 
Чекановский А. Л. (о нем) 209 
Чекрыгин В. Н. (о нем) 2254 
Чекрыгин-Пушкин И. Н. 2254; (о 

нем) 2254
Чекуанова В. А. см. Рубинштейн В. А.
Чемезов В. И. 990
Чемоданов М. М. (о нем) 755
Чердынцев Н. 685
Черевин Н. Т. 2720
Черейский Л. А. 1436
Черепанов С. И. 626
Черепнин Н. Н. 1816, 1901
Черкасов Ф. 961
Черкасский В. А. 1914
Черкасский М. П. 745, 1201
Черкесов А. А. (о нем) 1453
Чернавский С. В. 2937
Чернев И. 773
Черненко Ф. И. (о нем) 2927 
Чернецкий С. А. (о нем) 2353 
Чернецов Г. Г. 183; (о нем) 265 
Чернецов Н. Г. 183; (о нем) 265 
Черников Н. А. 2128 
Чернов В. М. (о нем) 115 
Чернов Д. К. (о нем) 1647 
Чернов М. II. (о нем) 2360, 2364 
Чернова А. У[. см. Калмыкова А. М. 
Черномордик С. И. 812, 817 
Черномордиков Д. А. 2238 
Чернухин Е. А. 1031 
Чернышев Н. М. 2021, 2022

Чернышев Ф. Н. (о нем) 249 
Чернышевская В. С. 683 
Чернышевская Е. М. 687 
Чернышевская Н. М. 682, 683 
Чернышевская О. С. (о ней) 687, 

1760
Чернышевские (о них) 687 
Чернышевский Г. И. (о нем) 682 
Чернышевский М. Н. 676; 639; (о нем) 

687, 1760
Чернышевский Н. Г. 666, 670, 671, 

675, 2834, 2873; 663; (о нем) 668, 
673, 675—687, 1669, 1760, 1766, 
2873

Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях 
современников 676

Чернявский см. Варлаам (Черняв
ский)

Чернявский В. С. 2726 
Черняев М. Г. (о нем) 1698 
Черский И. Д. (о нем) 207 
Чертков В. Г. 1503; (о нем) 1504 
Черткова А. К. 279, 1504; (о ней) 

1504
Черткова Е. Н. (о ней) 2957 
Чертковы (о них) 2519, 2753 
Чертов В. Ф. (о нем) 1690 
Чертова Н. В. 1690 
Чесноков В. Н. 341 
Чесноков С. В. см. Шумский С. В. 
Чефранов В. (о нем) 528 
Чехов Ал. П. 129
Чехов Антон П. 2304, 2615; (о нем) 

102, 115, 747, 1994, 2310, 2318, 
2349, 2350, 2441, 2528, 2609, 2644, 
2663

Чехов М. А. 2318, 2527; (о нем) 2263, 
2347, 2527, 2528 

Чехов Н. В. 1885 
Чехова Е. М. 2528 
Чехова М. П. 2238 
Чехова О. К. 2527; (о ней) 2527 
Чехович В. П. (о нем) 499 
Чеховы (о них) 2528 
Чехоев М. 2899
Чешихин-Ветринский В. Е. 2836 
Чигрин И. А. 1089 
Чижевич О. О. 146 
Чижевский А. Л. 1644 
Чижов Г. 1310
Чика-Зарубин И. Н. (о нем) 58
Чиканцев И. (о нем) 185
Чиквиладзе 3. 1202
Чилаев В. И. 2789
Чинизелли (о нем) 2579, 2585
Чистов Б. 1081
Чистов К- В. 2958
Чистов Н. А. 1932
Чистяков В. В. см. Чарский В. В.
Чистяков В. Ф. 2826
Чистяков И. А. (о нем) 2379
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Чистяков П. П. 1944; (о нем) 2007
Читау А. М. (о ней) 2529
Чихачев Н. М. (о нем) 219, 220, 1391
Чихачев П. 1077
Чихачев П. А. 1587
Чичерин Г. В. (о нем) 861
Чичерина С. В. 535, 536, 551
Чичкин М. К. (о нем) 1142
Чубарь В. Я. 865
Чубинский В. Г. 490
Чувашева И. К. 1776
Чугунов Г. И. 1978
Чугурин И. Д. 910, 911
Чудак Б. М. 1203; 1198
Чудинова К. П. 778
Чудновцев М. И. 1036
Чужак Н. Ф. 1199
Чужбинский А. см. Афанасьев-Чуж- 

бинский А. С.
Чуйко В. В. (о нем) 1459
Чукмалдин Н. М. 337
Чуковский К. И. 1481, 2506, 2636;

1946, 2606 
Чулков Г. И. 2613 
Чумиков П. А. 373
Чупахан-Муляхан-Перин см. Гонча

ренко С. к.
Чупин Н. К. (о нем) 1733 
Чупин П. О. (о нем) 1733 
Чупырина Л. А. 2258 
Чухнин Г. П. (о нем) 1010, 1011 
Чуцкаев С. Е. 910 
Чхеидзе Г. И. 883

Шабардин И. А. 962 
Шавишвили А. Ф. 1184 
Шадурин В. 721 
Шадурин Ф. Ф. 339 
Шаиг А, М. 2762 
Шаик А. М. см. Шаиг А. М.
Шалаев Б. Е. 910
Шаляпин Ф. И. 2530—2532; (о нем) 

170, 1105. 1440, 2061, 2083, 2169, 
2180, 2263. 2268, 2274, 2275, 2286, 
2290. 2291, 2347, 2366, 2385, 
2530—2540

Шаляпина И. Ф. 2540 
Шамбинаго С. К. (о нем) 1905 
Шамиль (о нем) 134, 425, 1118, 

1123—1126, 1128 
Шамшин И. И. 1812 
Шамшурин И. 1204, 1205 
Шанявская Л. А. (о ней) 1489 
Шанявский А. Л. (о нем) 778, 1489 
Шаповалов А. С. 816, 1238 
Шаповалов М. 2747 
Шапошников Б. М. 1415 
Шапошников И. С. 1065 
Шарадзе Г. 1124 
Шарапов С. Ф. 1559, 1748; 337 
Шарапова-Прошинская Н. 2891

Шариф А. 2114 
Шаскольская Т. И. 4 
Шателен М. А. 2842 
Шатерников А. М. 1650 
Шатерников М. Н. 1623 
Шатилов И. Н. (о нем) 255 
Шатилов Н. В. (о нем) 255 
Шаумян С. Г. (о нем) 872, 936, 937, 

978
Шауров И. В. 1051 
Шафир М. П. 1771 
Шафрановская Т. К. 1583 
Шахеров В. П. 624 
Шахматов А. А. 166; (о нем) 1767 
Шаховская Н. Д. (о ней) 2752 
Шаховской Д. И. 391, 605, 1806; (о 

нем) 1870
Шаховской Н. Г. (о нем) 2321 
Шац-Анин М. У. 2953 
Шашков С. С. (о нем) 1505 
Шванебах П. X. (о нем) 397 
Шзартц, владелица салона в Москве 

(о ней) 2747 
Швейцер В. Л. 900 
Шверубович В. И. см. Качалов В. И. 
Швецов А. 1144 
Швецов С. П. 1521 
Шебуев Н. Г. 1466, 1467 
Шевелева М. 1886 
Шевелкин И. И. 333 
Шевляков М. В. 2468 
Шевченко В. С. 220 
Шевченко Т. Г. 2918; 111; (о нем) 98, 

191, 1449, 2002, 2321, 2597, 2752, 
2918—2939

Шевченко в Черкасском уезде... 2937 
Т. Г. Шевченко и простолюдины... 

2938
Шевырев П. Я. (о нем) 115, 733 
Шевырев С. П. (о нем) 133, 2029, 2604 
Шевяков Л. Д. 251, 252 
Шеев Я. Т. 928
Шейнфинкель В. К. (о ней) 1523 
Шейнфинкель М. К- см. Владими

ров М. К.
Шелгунов В. А. 739, 812, 816, 939, 

1801
Шелгунов Н. В. 666, 670, 671, 676;

(о нем) 688, 733, 1221 
Шелгунова Л. П. (о ней) 688 
Шелехов Г. И. см. Шелихов Г. И. 
Шелига-Потоцкий В. А. 614 
Шелихов Г. И. (о нем) 38 
Шеллер А. К. (о нем) 2806, 2807, 

2940
Шелохаев В. В. 1026 
Шемановский М. И. 671 
Шемелев, участник революционного 

движения 1088
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Шеметова Н. 1836 
Шемигонов И. М. (о нем) 153 
Шемин И. 1044
Шемиот-Полочанский Е. А. (о нем) 

1927
Шенталинский см. Скворцов И. П. 
Шеншин А. А. см. Фет А. А.
Шеншин Н. В. 1374; 1371 
Шервуд Л. В. (о нем) 2068 
Шереметев Б. С. 280 
Шереметев П. С. 280 
Шереметевы (о них) 280 
Шершеневич В. Г. 2648 
Шестаков И. А. 639 
Шестаков П. Д. 1832; 1809 
Шестаков С. П. 1751 
Шестакова Е. В. 1920 
Шестакова Л. И. 2101; (о ней) 2081 
Шестернин С. П. 812, 895 
Шестов П. П. (о нем) 284 
Шехтман Я. М. 2586; (о нем) 2586 
Шибанов П. П. 1536, 1537 
Шибанова Е. П. 1536, 1537 
Шидловский Г. Л. 850 
Шидловский М. Р. (о нем) 2025 
Шилов А. А. 1165 
Шиль С. Н. см. Орловский С. 
Шильдер Н. К. 1351, 1393; (о нем) 

1343, 1734 
Шильтбергер И. 10 
Шимановская Е. 1448 
Шимановская М. (о ней) 1448 
Шимановский В. И. (о нем) 1823 
Шимановский Н. В. 2675 
Шиманский И. 510 
Шиманский Ю. А. (о нем) 1637 
Шимкевич К- 2777 
Шипулина А. В. 1078 
Шипунова П. Т. 2259 
Широкова-Диваева В. П. 900, 901 
Широковы, крестьяне 2826 
Ширяев С. Г. (о нем) 693 
Шитиков В. Д. (о нем) 2004 
Шитниковы (о них) 637 
Шихлинский А. А. 572 
Шихман С. Я. 2281 
Шишигин Е. С. 1225 
Шишкин И. Н. 2034; (о нем) 2034, 

2035
Иван Иванович Шишкин 2034 
Шишков Н. П. 253, 255; (о нем) 255 
Шишман Н. С. 774 
Шкафер В. П. 2298 
Шкловский Г. Л. 831, 833, 1239 
Школьник М. М. (о ней) 1231 
Шкретов, студент (о нем) 1895 
Шленов К. П. (о нем) 367 
К. П. Шленов 367 
Шлиппенбах К. А. (о нем) 91 
Шлихтер А. Г. 1095, 1219 
Шлихтер Е. С. 1219

Шлявас Ю. 1545
Шляпкин И. А. 2883; (о нем) 1900 
Шляпников Ф. Т. (о нем) 1942 
Шмаков И. 659 
Шмаков Л. 351 
Шмаков Ф. С. 1145 
Шмаровы (о них) 2236 
Шмидт А. Н. (о ней) 1750 
Шмидт И. Ф. (о нем) 2343 
Шмидт Ф. Ф. (о нем) 1609 
Шмидтгоф Е. Б. см. Пиунова Е. Б. 
Шмидтгоф Н. 2929 
Шнейфал Ш. 2954 
Шницлер И.-Г. 614 
Шойхет М. Э. 894 
Шокальский Ю. М. 281 
Шолом-Алейхем 2941; (о нем) 2941— 

2954
Шолом-Алейхем — писатель и чело

век 2942
Шолохова Л. С. 959 
Шоль И. (о нем) 346 
Шомпулев В. А. 377 
Шостак А. А. (о нем) 146 
Шостаковский П. А. (о нем) 2383 
Шотман А. В. 810, 812, 816, 832 
Шоу Б. (о нем) 2312 
Шошина Е. Д. 928 
Шпагин А. А. 775, 865 
Шпанец В. 579 
Шперк Э. Ф. (о нем) 1658 
Шпилевский П. М. 2458 
Шретер В. А. 2072; (о нем) 2072,. 

2073
В. А. Шретер 2073
Штафель Я. Б. (о нем) 1769
Штейн И. Ф. (о нем) 2372, 2561
Штейнберг Л. П. (о нем) 2364
Штейнберг Л. П. 2238
Штейнберг М. О. 2187
Штейнгель В. И. 610, 612, 614, 624;

622 (2); (о нем) 634, 1506 
Штейнпресс Б. С. 2120 
Штенгель Е. С. 341 
Штенгель К- М. 341 
Штернберг Л. Я. (о нем) 1727 
Штиглиц А. Л. (о нем) 2311 
Штильке В. К. (о нем) 1892 
Штокман В. Ю. 2146 
Штокман Ю. М. (о нем) 2146 
Штрайх С. Я. 639 
Штукенберг А. А. 1588 
Штукенберг А. И. 632, 633, 1960 
Штурманы будущей бури 666 
Шуберский Л. О. (о нем) 1460 
Шуберт А. И. 2283; (о ней) 2833 
Шуберт Ф. А. 2238 
Шубинская М. Н. см. Зеленина М. Н. 
Шубинский Н. П. (о нем) 2343 
Шубинский П. П. 1102 
Шубинский С. Н. (о нем) 1734
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Шубкин Н. Ф. 1822
Шувалов И. В. 860
Шувалов И. Е. (о нем) 2369
Шувалов И. М. (о нем) 2541
Шувалов И. Н. 2034
Шувалов М. И. (о нем) 2289
Шугаевский А. С. 1155
Шукшин Н. С. (о нем) 1443
Шульгин В. Я. (о нем) 498, 1915
Шульц Л. (о нем) 2158
Шумилин А. Ф. см. Авраам (А. Ф.

Шумилин)
Шумилов А. В. 249 
Шумихин В. 1462 
Шумов И. С. 1939 
Шумский К. М. 1405 
Шумский М. И. 167 
Шумский С. В. (о нем) 2265, 2321, 

2338, 2542
Шумский Ф. Ф. (о нем) 2480 
Шумский Ю. В. 2370 
Шумяцкий Б. 3. 885 
Шуриновы (о них) 298 
Шутовнч А. И. 1031 
Шутой В. Е. 70 
Шушерин Я. Е. (о нем) 2543

Щ-в см. Щеголев П. Е.
Щапов А. П. (о нем) 207, 496, 674, 

1505, 1735
Щапова О. И. (о ней) 674, 1735 
Щаповы (о них) 1735 
Щеглов И. Л. 2325, 2344, 2446, 2495, 

2504
Щеголев П. Е. 724; 648; (о нем) 1434 
Щедровицкая М. 2495 
Щекина-Карякина Е. М. 1536 
Щепетов Вл. 1240 
Щепетов Ф. А. 2884 
Щепкин А. С. 2561 
Щепкин Д. М. (о нем) 2563 
Щепкин М. С. 2544; 2266, 2273, 2277, 

2279, 2280. 2283, 2306; (о нем) 
634, 2265, 2308, 2321, 2336, 2338, 
2372, 2384, 2467, 2480, 2522, 2544— 
2563. 2939 

Щепкин П. М. 2562 
Щепкина А. В. 2873 
Щепкина Е. Д. 2563 
Щепкина-Куперник Т. Л. 861, 1994, 

2012, 2238, 2345, 2429; (о ней) 
2344

Щепкины (о них) 2562, 2563 
Щербаков В. Я- 909, 910 
Щербаков Д. И. 1610; (о нем) 1610, 

1611
Щербакова М. Ф. 1928 
Щербань Н. В. 2873
Щербацкий см. Тимофей (Щербац- 

кий)
Щербина Н. Ф. 2955; (о нем) 2955

Щербинин А. А. 1280. 1281 
Щетинин А. Г. (о нем) 1152 
Щетинин Б. А. 1740 
Щиглев М. Р. 2110 
Щукарев А. Н. (о нем  ̂ 1736 
Щукин Н. С. 625, 640; (о нем) 1790 
Щукин П. И. 477; (о нем) 1541 
Щуровский Г. Е. 1612; (о нем) 1612

Э. 218 
Э. Я. 1153 
Эвлия Челеби 17 
Эгиз Е. Б. 925 
Эгон-Бессер К. А, 911 
Эйдельман Б. Л. 812, 849 
Эйдельман Н. Я. 271, 621, 623, 990 
Эйзрих К. К- (о нем) 2092 
Эйлер, инспектор университета (о 

нем) 1917
Эйхенбаум Я. М. (о нем) 1771 
Эйнер Ш. 2931
Экземплярский И. Т. см. Иероним 

(И. Т. Экземплярский) 
Экстра-ординарное собрание комите

та гг. сахароваров в память гра
фа Алексея Алексеевича Бобрин
ского 253

Эльзон М. Д. 723, 1482, 1490, 1504, 
1528, 1539, 1721, 1860 (2)

Эмброс Ю. 583 
Эмме И. Ф. 1321 
Энгель Ю. Д. 2231 
Энгельгардт Б. А. 573 
Энгельгардт В. П. 2124 
Эндаурова Елиз. М. см. Бем Е. М. 
Эндаурова Ек. М. (о ней) 1954 
Эндаурова Л. М. (о ней) 1954 
Эратов-Слуцкий, участник революци

онного движения 1096 
Эрберг К. 2633 
Эргле Б.-А. 2641 
Эренбург И. Г. (о нем) 1108 
Эрман Г. А. 649
Эртель А. И. 2956; (о нем) 2956, 2957 
Эртель Н. А. см. Даддингтон Н. А. 
Эссен М. М. 812, 816, 1026, 1051, 1225 
Этолин А. К- (о нем) 247 
Эткинд М. 1953 
Эфендиев Р. (о нем) 507 
Эфрос Н. Е. 2521

Ю. Д. см. Юделевский Я. Л.
Ю. С-в см. Соболев Ю. В.
Юань-чан (о нем) 1252 
Юделевский Я. Л. 2409 
Юдин Г. В. (о нем) 1541 
Юдин М. Л. (о нем) 1576 
Юдина И. М. 2654 
Юдина М. В. (о ней) 2136 
Юдина С. В. 1186
Южаков С. Н. (о нем) 386, 716, 2851
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Южин А. И. 2430; (о нем) 2264, 2270, 
2564, 2565

Южин-Сумбатов А. И. см. Южин А. И. 
Южный А. 2713
Юзефович М. В. (о нем) 1915, 2938
Юлаев С. (о нем) 58, 64
Юнге Е. Ф. 1449, 2939
Юницкая Р. 3. 832
Юон К. Ф. 1995, 2013
Юрасов Н. И. (о нем) 1258
Юргенсон П. И. (о нем) 2080
Юренева В. Л. 2319, 2494
Юрин М. С. 927
Юркевич П. Д. (о нем) 498
Юрковская М. Ф. см. Андреева М. Ф.
Юрлов Г. И. 964
Юрьев А. (о нем) 2259
Юрьев Б. Н. (о нем) 1648—1650
Юрьев Ю. М. 2238, 2320, 2327, 2419;

(о нем) 2343, 2361 
Юферов А. Н. (о нем) 1460 
Юшков Н. Ф. 2321

Яблокова Е. И. 167 
Яблокова Е. Ф. 167 
Яблоновский С. В. 2518, 2541 
Яблочкина А. А. 2322, 2566—2568;

(о ней) 2341, 2566—2570 
Яворский Б. Л. 2232; (о нем) 2255— 

2258
Яворский И. И. 1031 
Яворский С. Я. 1005 
Ядринцев Н. М. 204—206, 212, 674, 

1505—1508, 1700, 1701, 1834, 1902, 
1903, 2823, 2846; (о нем) 207, 1443, 
1452, 1506—1521

Ядринцева А. Ф. (о ней) 1509, 1514, 
1515

Ядринцевы (о них) 1506 
Языков Н. М. (о нем) 2668 
Якименко Ф. С. см. Акименко Ф. С. 
Якимова А. Я. 689 
Якобий А. И. 1659 
Яковкин А. А. (о нем) 1899 
Яковлев, канцелярский служащий, 

1340
Яковлев В. А. 1647 
Яковлев В. В. 2506 
Яковлев В. И. (о нем) 1536 
Яковлев Д. (о нем) 1940 
Яковлев И. А. 1311 
Яковлев И. И. 812
Яковлев И. Я. 1869; (о нем) 1780, 

1893
Яковлев К. Н. (о нем) 2571
Яковлев К. П. 1548
Яковлев Н. В. 811, 981
Яковлев Н. Н. (о нем) 1921
Яковлев П. П. 1731
Яковлев С. И. (о нем) 2381, 2572
Якубова А. А. (о ней) 815

Якубович А. И. (о нем) 574, 632, 633 
Якубович П. Ф. 717; (о нем) 1029, 

1456
Якунчиков П. В. 339 
Якутов И. С. (о нем) 1164 
Якушкин Е. И. 634 
Якушкин И. Д. 610, 611, 627; (о нем) 

623, 634, 651 
Якушкин П. И. 147 
Якушкина Е. Г. (о ней) 634 
Якушкины 622(1)
Ямщикова М. В. см. Алтаев Ал. 
Янжул И. И. (о нем) 1739, 1740, 

1763
Янин В. Л. 2 
Яниш К. А. 1938
Янович Л. Ф. 730—732; (о нем) 730— 

732
Яновский Б. К. 1974, 2210 
Яновский Н. Н. 1443 
Янушкевич А. 236 
Янькова Е. П. 282 
Яремич С. П. (о нем) 2001 
Ярков М. А. 776 
Ярон Г. М. (о нем) 2282, 2573 
Ярон С. Г. 2323, 2526 
Ярославский Е. М. 901, 1026, 1167; (о 

нем) 773, 938 
Ярославский К. 334 
Ярославцев И. 1480 
Ярошенко Н. А. (о нем) 1944, 2004 
Ярошенко С. К. см. Гончаренко С. К. 
Ярцев А. А. 2544, 2558 
Ясинская 3. И. 2734 
Ясинский И. И. 400, 2620; (о нем) 

2734
Ястребцев В. В. 2188, 2238 
Ястржембский И.-Ф. 654 
Ясулов Г. 1128 
Яхновский И. Т. 1046 
Яхонт О. 1062
Яцимирский А. И. 2689, 2735, 2814 
Яшвиль Н. Г. (о ней) 2004 
Ящуржинский А. (о нем) 419 
Ящуржинский Г. А. см. Георгий 

(Г. А. Ящуржинский)

Beauchamp A. de 1269
Beauvollier P.-L. см. Боволье П. Л.
Belcher Е. см. Бельчер Э.
Boyesen Н. Н. см. Бойесен Л. X. 
Comeau Ch. de см. Комо де Шар- 

ри Ж.
Costa de Beauregard Ch.-A. 1256 
Du Hailly E. см. Д ю-Айи Э.
Erman А. см. Эрман Г. A.
Faber du Faur G. см. Фабер дю 

Фор X.-B.
Ferronnays A. de la см. Ферро- 

не П.-Л.-О. де ла
504



Freycinet de см. Фрейсине Ш. Л. де 
Сольс

Govone G. см. Говоне Д.
Grabczewski В. L. см. Громбчев- 

ский Б. Л.
Gregorio XIII см. Григорий XIII, па

па римский 
Hanway см. Ганвей 
Homo-novus см. Кугель А. Р.
Kellet Н. см. Келлет Г.
La Loy L. 2189
Langsdorff G. H. см. Лангсдорф Г.-Г. 
Lansdell H. см. Лэнсдел Г.
Laplace M. см. Лаплас M.
Margeret J. см. Маржерет Ж.

N. 193 
N. 594
N., штабс-капитан 2793 
Nansen F. см. Нансен Ф.
Noble E. см. Нобль Э.
Possevini А. см. Поссевино A. 
Roquefeuil M. С. см. Рокефейль M. K. 
S. см. Леопольдов А. Ф.
Sauer E. см. Зауэр Э.
Simpson G. см. Симпсон Г.
Stravinsky Th. см. Стравинский Ф. И. 
Wilmot К. см. Вильмот К.
Wilmot М. см. Вильмот М.
Wilson R. см. Вильсон Р.-Т.



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ1

Абакан, сторожевой пост Минусин
ского окр. Енисейской губ. 1587 

Абаканский хр. 1587 
Абакумцево, с. Ярославского v. и губ. 

2826
Абашево, с. Наровчатского у. Пензен

ской губ. 1787
Аблаикит, развалины буддийского 

м-ря в Семипалатинской обл. 1587 
Або, г. 1367, 1371
Абрамцево, с. Дмитровского у. Мос

ковской губ. 1948, 2004, 2007 
Абхазия 17 
Аварцы 1128
Авачинская губа 1361, 1364 
Австралия 866 
Австрийцы 1413, 2246 
Австрия 650, 1133, 1216, 1271, 1341, 

1489, 2158
Австро-Венгрия 1424 
Аджарис-Цкали, ст. Батумо-Ахалцих- 

ской шоссейной дороги 1749 
Адлер, мыс 636, 638, 639 
Адрианополь, г. 1389, 1394, 1395 
Адыгейцы 17 
Азербайджан 17, 864 
Азиатская Россия 199—236 
Азия 10, 1574, 1594 
Азия Малая см. Малая Азия 
Азия Средняя см. Средняя Азия 
Азия Центральная см. Центральная 

Азия
Азия Юго-Восточная см. Юго-Восточ

ная Азия
Азов, г. и креп. 17 
Азов, гора 184 
Азовское море 131

Айбугирский залив 227 
Айгун, г. см. Айгунь, г.
Айгунь, г. 213, 1249 
Айны 220
Акатуйская каторжная тюрьма (Ака- 

туйский руд., Акатуй) в Нерчин- 
ско-Заводском окр. Забайкальской 
обл. 1206

Ак-Булак, сел. Тургайской обл. 1259 
Аккерман, г. 146
Акмолинские степи см. Казахстан, 

Киргизская степь 
Акопулько, г. 240
Акшинская креп. Читинского окр. За

байкальской обл. 643 
Алазань, р. 1567 
Алайская долина 1574 
Аландские о-ва 1371, 1374 
Алатавский окр. Семипалатинской 

обл. 1571
Алатырь, г. 17, 58 
Алаша, долина 1587 
Албазин, креп, на р. Амуре 217, 1250 
Александров, г. Владимирской губ. 

786
Александровск, с. на Сахалине 214 
Александровский золотой прииск Ки- 

ренского окр. (v.) Иркутской губ. 
959

Александровский пост см. Александ
ровск, с. на Сахалине 

Александровское (Александровск, 
Александровский завод), с. Иркут
ского у. и губ. 933, 935, 1020, 1210, 
1214

Александровское, с. см. Александ
ровск, с. на Сахалине

1 Список сокращений: вол. — волость; г. — город; губ. — губерния; д. — де
ревня; ж. д. — железная дорога; ж.-д. — железнодорожный; жен. — женский; 
з-д — завод; им. — имение; ист. — исторический; креп. — крепость; м-ко — мес
течко; м-рь — монастырь; муж. — мужской; нас. п. — населенный пункт; обл. — 
область; о-в — остров; оз. — озеро; окр. — округ; п-ов — полуостров; пос. — по
селок; р. — река; руд. — рудник; с. — село; сел. — селение; ст. — станция; у .— 
уезд; укр. — укрепление; уроч. — урочище; ф-ка — фабрика; хр. — хребет; 
хут. — хутор.
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Александрополь, г. 2066 
Алексеевка, с. Харьковской губ. 2589 
Алеутские о-ва 145, 238, 240 
Алеуты 220, 238, 240, 246, 550, 557, 

559
Алтай 199, 204—206, 212, 223, 539, 

540,549,552, 1443, 1511, 1587,
1630, 1892

Алтайская духовная миссия 199, 203, 
303, 312, 315, 322, 539, 540, 549, 
552, 554

Алтайцы 549, 1587
Алупка, д. Ялтинского у. Таврической 

губ. 144
Алушта, г. 1796
Альварадо, о-в 1583
Альма, р. 1337, 1339, 1357
Аляска, п-ов 145, 239, 241, 538,

С С 7 ___ C C Q

Америка 38, 240, 245, 247, 752, 1157, 
1234, 1575

Америка Северная 38, 240, 1517 
Американские негры 353 
Американцы 1157, 1409, 1411 
Амстердам, г. 75, 115 
Аму-Дарья, р. 142, 227, 1581, 1592 
Амур, р. 104, 216, 217, 219—221, 590, 

773, 1179, 1250, 1365, 1373 
Амурская колесная дорога 750, 1207 
Амурский лиман 213, 219, 220, 1373 
Амчитка, о-в 238
Анадырская духовная миссия 550 
Анадырский острог 21 
Анадырь, р. 21 
Анайа, г. 17
Ангара, р. 207, 454, 455, 1239 
Англичане 5, 218, 220, 223, 1270,1334 
Англия 24(2), 31, 75, 220, 382, 590, 

1242, 1243, 1359, 1361, 1366, 1368, 
1369, 1504, 2158 

Андижан, г. 1261 
Андийская Койса, р. 1376 
Аносин Борисоглебский м-рь см. Бо- 

рисоглебский-Аносин жен. м-рь 
Анцыферово, с. Енисейского окр. (у.) 

и губ. 757
Анцыферовское, с. см. Анцыферово, с. 
Арабы 1761 
Арагац, гора 33
Аральск, пос. Казалинского у. Сыр- 

Дарьинской обл. 1576 
Аральское море 142, 1576, 2921 
Арбузов Баран, с. Спасского у. Казан

ской губ. 1555 
Аргут, р. 212
Аремзянское, с. Тобольской губ. 188 
Арзамас, г. 311, 1783 
Армения 17, 195, 196, 198, 574, 1253, 

1330
Армяне 33, 234, 574, 1762, 2142

Архангельск, г. 67, 158, 773, 867, 1223, 
1414, 1664, 1705

Архангельская губ. 147, 155, 1706 
Архангельская Карелия см. Карелия 
Астапово, ст. Рязано-Уральской ж. д. 

2352
Астраханская губ. 147 
Астрахань, г. 17, 33, 78, 134, 174, 181, 

183, 256, 502, 521, 596, 678—680, 
686, 687, 1567, 1658, 1669, 2459 

Аткарск, г. 915 
Атна, р. 243
Атха, сел. на Аляске 538, 559 
Аулие-Ата, г. 407, 1260 
Аулие-Атинский у. Сыр-Дарьинской 

обл. 1131
Аулиэ-Ата, г. см. Аулие-Ата, г. 
Аустерлиц, г. 2813 
Афганистан 224, 225 
Афины, г. 660 
Афогнак, о-в 557 
Афон, п-ов 319
Афонский Пантелеймонов м-рь 319 
Африка 10 
Ахалцых, г. 1100 
Ахта, о-в 238
Ацхур, креп, и почтовая ст. Ахалцых- 

ского у. Кутаисской губ. 1100 
Ачинск, г. 767
Ачинский у. Енисейской губ. 454 
Аюдинский бор 202 
Аягуз, г. 223, 236 
Аягуз, р. 233
Аягузскнй окр. Семипалатинской обл. 

236

Баден-Баден (Баден), курорт в Гер
мании 274, 2672, 2879 

Байкал, оз. 141
Байрамча, м-ко Аккерманского у. Бес

сарабской губ. 748 
Бакинская губ. 1148 
Баку, г. 33, 134, 197, 252, 788, 789, 

864, 872, 927, 948, 951, 957, 964, 
978, 1567,1658, 1844,2114,2378, 
2762, 2865

Бакуриани, сел. Горийского у. Тиф
лисской г\б. 198 

Балаклава, г. 1335, 1351, 1357 
Балахна, г. 976 
Балашов, г. 1149 
Балканы 1247, 1380—1395 
Балтийское море (Балтика) 220, 221, 

373, 1366, 1367, 1950, 1951 
Балханский Узбой, залив 1592 
Балхаш, оз. 233
Барановичи, м-ко Новогрудского у.

Минской губ. 2949 
Баргузин, г. 643
Бардицы, д. Васильсурского у. Ни

жегородской губ. 1039
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Барнаул, г. 552, 1514, 1521, 1630, 
1822, 1892, 1935 

Баскунчак, оз. 181 
Батум, г. 134, 883, 1749, 2582 
Бауден, г. 1267 
Бахмут, г. 2476 
Бахта, с. Вятской губ. 169 
Бахчисарай, г. 17, 144 
Баш-Кадыклар, с. Эриванской губ. 

1354
Башкиры 54а, 119, 188, 563 
Баязет, турец. креп. 2909 
Баяндай, с. Верхоленского у. Иркут

ской губ. 1181
Бегучи, д. Петровского у. Саратов

ской губ. 166
Бежаницкое, с. Калужской губ. 1002 
Бежецк, г. 2285
Бездна, с. Спасского у. Казанской 

губ. 1704 
Бейрут, г. 1423 
Бела, с. в Болгарии 375'
Белая Криница, сел. в Австрии 1133, 

1144
Белгород, г. 329, 554, 2031 
Белев, г. 402
Белое, с. Лепельского у. Витебской 

губ. 285
Белое море 142, 155, 1610 
Белозерск, г. 1173 
Белоруссия 70, 824, 1117 
Белосток, г. 578
Белужья Губа, становище см. Бе- 

лушья Губа, становище 
Белушья Губа, становище 160 
Бельгия 2158, 2429
Вельское, с. Енисейского окр. (у.) и 

губ. 1226
Беляево, с. Дмитровского у. Курской 

губ. 319
Беляницыно, с. Владимирской губ. 300 
Бендеры, г. и креп. 757, 1334 
Бердичев, г. 2377
Берды, станица Оренбургской губ. 59 
Бердянск, г. 1027 
Березина, р. 1267, 1277, 1279, 1316 
Березовский окр. Тобольской епархии 

548
Берестово-Богодуховскнй каменно

угольный руд. Таганрогского окр. 
Области Войска Донского 859 

Беринга, о-в 238 
Берингов пролив 242
Берлин, г. 240, 307, 2072, 2080, 2119, 

2120, 2124, 2852
Берн, г. 833, 884, 1109 
Бессарабская губ. (Бессарабия) 146, 

774, 779, 1334, 1351, 1487, 2758. 
См. также Молдавия 

Бетпак-Далу, пустыня 39
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Бийск, г. 552, 1587 
Бийский у. (окр.) Томской губ. 555 
Билимбаевский чугуноплавильный з-д 

Екатеринбургского у. Пермской 
губ. 187

Бирзула, ст. Юго-Западной ж. д. 146 
Бирюч, г. 490
Бисерские железные рудники в Перм

ской губ. 347 
Бия, р. 1587
Благовещенск, г. 216, 217, 222, 822, 

1823
Благовещенск-на-Амуре, г. см. Благо

вещенск, г.
Благодать, гора 187 
Ближние, о-ва 238
Бобрик, с. Гадячского у. Полтавской 

губ. 1793 
Бобров, г. 1492 
Бобруйск, г. 831, 1031 
Богдановское, с. Псковской губ. 127, 

128
Богородская, д. Куменской вол. Вят

ского у. и губ. 2032 
Богородско-Глуховская мануфактура 

Богородского у. Московской губ. 
954

Богоявленская, станица 1-го Донского 
окр. Земли Донского Войска 1145 

Богуслав, м-ко Каневского у. Киев
ской губ. 1153 

Богучар, г. 505
Бодега, залив и порт в Верхней Кали

форнии 245
Болгария 31, 375, 1243, 1248, 1380— 

1395, 1483, 1487 
Болгары 1381, 1861 
Болград, м-ко Измаильского у. Бесса

рабской губ. 748 
Бологое, оз. 1614
Бологое, ст. Николаевской ж. д. 1065 
Болховский у. Орловской губ. 1785 
Волховский Троицкий Оптин муж. 

м-рь Волховского у. Орловской 
губ. 312, 315

Волховское, с. Елецкого у. Орловской 
губ. 298

Большая Ракова, д. Шмаковской вол.
Тобольской губ. 360 

Большие Ветлы, д. Пошехонского у.
Ярославской губ. 2689 

Бомарзунд, пролив 1366 
Бомарзундская, креп. 1366 
Боржом, м-ко Горийского у. Тифлис

ской губ. 372
Боржомо-Ахалцыхо-Аббас- Туманский 

почтовый тракт 1100 
Борзненский у. Черниговской губ.

1973, 1974 
Борисов, г. 1316



Борисовна, с. Козловского у. Там
бовской губ. 1797 

Борисоглебск, г. 2363 
Борисоглебский-Аносин жен. м-рь 

Звенигородского у. Московской 
губ. 476

Боровичи, г. 137, 1065 
Бородино, с. Можайского у. Москов

ской губ. 1269, 1277—1279, 1283,
1284—1288, 1290, 1291 

Босния 1246 
Бостон, г. 240 
Бразилия 1583
Братовщина, с. Дмитровского у. Мос

ковской губ. 149
Брест-Литовск (Брест), г. 363, 566, 

574
Бронницы, с. Новгородского у. и губ. 

1065
Брюссель, г. 115, 240, 2158 
Брянск, г. 767, 939, 950 
Брянская Белобережская Иоанно-

Предтеченская муж. пустынь
Брянского у. Орловской губ. 305 

Брянский Свенский Успенский муж. 
м-рь Брянского у. Орловской губ. 
424

Бугунь, пос. Туркестанского у. Сыр- 
Дарьинской обл. 1576 

Бузимовская, станица Красноярского 
окр. Енисейской губ. 2026 

Букурьяни, сел. см. Бакуриани, сел. 
Булун, с. Верхоянского окр. Якутской 

обл. 290
Булунско-Устьянский тракт 290 
Бургас, г. 1381 
Буряты 20, 132, 556, 1414 
Бухара, г., Бухарское ханство (Буха

ра) 224—226, 229, 232, 563, 1250, 
1581

Бухарест, г. 1341, 1343 
Бухтарминская, станица Бийского окр. 

Томской губ. 202
Бы вой, с. Александровой пустыни Ры

бинского у. Ярославской губ. 310

Вабкенд, г. 226
Вагаршапат, сел. Эчмиадзинского у.

Эриванской губ. 33 
Валахия 1341, 1343 
Валлийского принца, о-в см. Уэльско

го принца о-в
Варшава, г. 31, 426, 568, 623, 732, 750, 

888, 1031, 1048, 1190, 1217, 1485, 
1870, 1936, 1939, 2065, 2084, 2118, 
2122, 2944, 2950

Варшавский учебный округ 1842 
Васильсурск: г. 1039

Вафангоу, ст. Китайско-Восточной 
ж. д. 1397 

Вахиё см. Вахия
Вахия, западная часть Дарваза (см.

Дарваз) 1574 
Вашингтон, г. 240 
Веве, г. в Швейцарии 1889 
Веймар, г. 2192
Великая Круча, с. Пирятинского у.

Полтавской губ. 278 
Великий Северный путь 141 
Великий Устюг, г. 765, 1219 
Вельский у. Вологодской губ. 1778 
Вена, г. 1242, 1246, 1959, 2194, 2246, 

2603, 2667 
Венгрия 1245 
Венгры 663 
Венеция, г. 1950, 1951 
Вередеево, с. Нижегородского у. и 

губ. 1042
Вержболов (Вержболово), м-ко Вла- 

диславовского у. Сувалкской губ. 
1425

Верный, г. 223, 233, 928, 929 
Веровский каменноугольный руд. Сла

вяносербского у. Екатеринослав- 
ской губ. 1088

Верх-Бухтарминская, станица см. Бух
тарминская, станица 

Верх-Инвенское, с. Соликамского у. 
Пермской губ. 317

Верх-Исетский завод, с. Екатерин
бургского у. Пермской губ. 1670 

Верхнеудинск, г. 211, 753 
Верхняя Троица, с. Корчевского у.

Тверской губ. 881, 882 
Верхоленск, г. 841 
Верхотурье, г. 143, 1089 
Верхоянск, г. 132, 290, 701, 1234 
Верхоянский окр. Якутской епархии 

290
Весьегонский у. Тверской губ. 1806 
Вецмилгравис, пос. в предместье Ри

ги 2641
Видзы, г. 1287
Вилегодский Николаевский приход 

Усть-Сысольского у. Вологодской 
губ. 289

Виленская губ. 1777, 2070 
Вильна, г. 285, 292, 363, 426, 522, 562, 

563, 578, 730. 1003а, 1031, 1267, 
1270, 1277, 1856, 1863, 2036, 2071, 
2437, 2593, 2954 

Вилюйск, г. 210, 677, 1237 
Винница, г. 146, 1875 
Винницкий у. Подольской губ. 1676 
Витебск, г. 830, 1140, 1277, 1287 
Витебская губ. 1140 
Вифанская духовная семинария при 

Спасо-Вифанском муж. м-ре Дмит-
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ровского у. Московской губ. 300, 
479, 503

Вишня, им. Винницкого у. Подольской 
губ. 92

Владивосток, г. 141, 213, 222, 822, 
1236

Владикавказ, г. 788, 808, 885, 1049, 
2744, 2895, 2898 

Владикавказская ж. д. 942, 943 
Владимир (Владимир-на-Клязьме), г. 

308, 325, 336, 441, 504, 506, 928, 
929, 931, 932, 934, 1310, 1800, 1918 

Владимирская губ. 138, 255, 976 
Владимирская епархия 300 
Вогулы см. Манси 
Военно-Грузинская дорога 1742 
Воздвиженская, слобода Кубанской 

обл. 980
Вокнаволок, с. Кемского у. Архангель

ской губ. 158
Волга, р. 5, 17, 163, 165, 181—183, 

250, 256, 292, 506, 1566, 1567, 2611 
Волковыск, г. 1315
Волово, с. Ливенского у. Орловской 

губ. 412
Вологда, г. 153, 154, 157, 371, 428, 

437, 688, 723, 765, 908, 1173, 1195, 
1198, 1219—1222, 1240, 1434, 1769

Вологодская губ. 131, 147, 153, 178, 
179, 765, 767, 908, 1224, 1769 

Вологодская епархия 435, 460 
Воложин, м-ко Ошмянского у. Вилен

ской губ. 1840
Волочаново, им. Волоколамского у.

Московской губ. 280 
Вольск, г. 1017
Воронеж, г. 298, 490, 505, 575, 600, 

602, 770, 778, 943, 1492, 2321, 2354, 
2604, 2835

Воронежская епархия 298, 460 
Воронежская губ. (Воронежский 

край) 5, 8а, 131, 206, 372, 2957 
Вороново, им. Московской губ. 1270 
Восточная Сибирь см. Сибирь Восточ

ная
Восточный океан см. Тихий океан 
Боткинский з-д см. Камско-Воткин- 

ский з-д
Вотяки см. Удмурты
Врангеля, о-в 132
Выборг, г. 1367, 1934
Высокая, гора см. Магнитная, гора
Высоково, д. Ярославской губ. 167
Вышневолоцкая водная система 45
Вьюнище, хут. Переяславского у.

Полтавской губ. 2924 
Вязьма, г. 323, 487—489, 1270, 1843, 

2311
Вятка, г. 124, 169, 171, 180, 335, 449, 

506, 762, 836, 1137, 1204, 1462,
1804, 1824, 1856, 1878, 2032, 2033

Вятка, р. 171 
Вятская губ. 560, 1462 
Вятская епархия 535, 536 
Вятское, с. Даниловского у. Ярослав 

ской губ. 1318

Гаага, г. 75 
Гадяч, г. 70 
Галиция 888 
Гамбург, г. 240 
Гамельн, г. 1428
Ганджа, г. см. Елизаветполь, г. 
Гапсаль, г. 382
Гарья, с. Усть-Сысольского у. Воло

годской губ. 154 
Гатчина, г. и ж.-д. ст. 1638 
Гедучяй, д. Поневежского у. Ковен- 

ской губ. 1545 
Гейдельберг, г. 1889 
Гельсингфорс, г. 363, 1367, 2357— 

2359
Генуя, г. 1106
Германия 31, 50, 68, 72, 248, 307, 

369, 382, 1003а, 1243, 1267, 1419, 
1421, 1425—1429, 1485, 1489,
1663, 1720, 1891, 1918, 2158 

Герцеговина 1246 
Герцеговинцы 1246
Гефсиманский муж. скит Дмитровско

го у. Московской губ. 475 
Глазов, г. 169
Глазовский у. Вятской губ. 169, 1779
Глухов, г. 2003
Гокча, оз. см. Севан, оз.
Голландия 68, 75, 1322, 1431 
Голутвин, ст. Московско-Казанской 

ж. д. 1060 
Гольдинген, г. 562 
Гомель, г. 802, 1034, 1067 
Гомельский у. Могилевской губ. 802 
Горенич, с. Киевского у. и губ. 328 
Гори, г. 134, 507
Горки, м-ко см. Горы-Горки, м-ко 
Горловка, пос. Бахмутского у. Екате- 

ринославской губ. 1088 
Горная Тушетия 384 
Горно-Зерентуйская (Зерентуйская) 

каторжная тюрьма (Горный Зерен- 
туй, Зерентуй) в Нерчинско-Завод- 
ском окр. Забайкальской обл. 915, 
1019, 1025, 1212

Горный Студень, д. в Болгарии 375 
Горы-Горки, м-ко Оршанского у. Мо

гилевской губ. 1879 
Горячкино, им. Можайского у. Мос

ковской губ. 260
Грачевка, с. Бузулукского у. Самар

ской губ. 1690 
Греция 1242, 2765 
Гродненская губ. 1070, 2070
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Гродно, г. и креп. 1070 
Грозная, креп. см. Грозный, г. и креп. 
Грозный, г. и креп. 788, 808, 951, 2682 
Грузино, с. Новгородского у. и губ. 

137
Грузины 33, 574, 2378, 2535, 2913 
Грузия 17—19, 289, 669, 692, 721,1100, 

1127, 2638, 2842, 2905, 2912 
Гуниб, аул и креп. Гунибского окр.

Дагестанской обл. 1376 
Гурзуф, д. Ялтинского у. Таврической 

губ. 2537
Гурия, ист. обл. на Западе Грузии 

1158
Гурлен, г. 1581 
Гурьев, г. 1567
Гянджа, г. см. Елизаветполь, г.

Дагестанская обл. (Дагестан) 17, 
1125, 1128, 1376 

Далмация 1246
Дальний Восток 141, 145, 213—222,

752, 822, 1215, 2656 
Дания 1429 
Данциг, г. 1323
Дарваз, бекство (провинция) Бухар

ского ханства 1574 
Дарго, аул Ичкерийского окр. Тер

ской обл. 1118, 1124, 1125 
Двинск, г. 1003а 
Де-Кастри, залив 213, 1373 
Дербент, г. и креп. 33, 134, 637 
Дербинское, с. на Сахалине 214 
Дерпт, г. см. Юрьев, г. 
Десятско-Пятницкая вол. Борович- 

ского у. Новгородской губ. 1065 
Деяново, д. Макарьевского у. Ниже

городской губ. 1942 
Джеты-Копур, пески 39 
Дивеево, с. Темниковского у. Там

бовской губ. 326
Дигория, часть Владикавказского 

окр. Терской обл. 808 
Дмитриевск, г. см. Камышин, г. 
Дмитров, г. 45 
Днестр, р. 146
Домницкий Рождество-Богородицкий 

муж. м-рь Черниговского у. и губ. 
299

Дон, р. 5, 17, 183
Донецкий каменноугольный бассейн 

(Донбасс) 248, 251, 344 
Донская епархия 457 
Дрезден, г. 240, 1267, 1324, 2198,

2240, 2603, 2692 
Дрисса, г. 1284, 1287 
Дубно, г. 1284
Дубовка, хут. Камышинского у. Са

ратовской губ. 183 
Дуглас, сел. на Аляске 557

Дунай, р. 146, 375, 748, 1335, 1343, 
1385, 1387, 1391

Дьячково, с. Полтавского у. и губ. 
1651

Евпатория, г. 1332, 1357, 1358, 2363 
Евреи 225, 291, 363, 365, 366, 1174, 

1770, 1807, 1863, 2377, 2385, 2593, 
2949, 2951, 2952

Европа 10, 68, 115, 141, 240, 771,
1157, 1216, 1246, 1594, 2667 

Европа Западная см. Западная Ев
ропа

Европейская Россия 700, 724. См. 
также Западная Россия, Север 
Европейской России, Центр Евро
пейской России, Юго-Западная 
Россия

Египет 19, 1950—1951 
Екатеринбург, г. 132, 143, 187, 257, 

451, 452, 648, 910, 911, 1159, 1733, 
2296, 2398, 2639, 2640, 2811 

Екатеринбургская епархия 444 
Екатерининская ж. д. 1113 
Екатериноград, г. 2682 
Екатеринодар, г. 918, 919, 921, 922, 

971
Екатеринослав, г. 189, 554, 779, 808, 

812, 827, 895, 904, 939, 950, 955, 
1003а, 1008, 1161, 1162, 1860 

Екатеринославская губ. 131, 251, 939 
Елабуга, г. 58, 531 
Елабужский у. Вятской губ. 531 
Елец, г. 2649
Елизаветград, г. 757, 1201, 2375 
Елизаветполь, г. 33 
Елизаветпольская губ. 1148 
Елисаветград, г. см. Елизаветград, г. 
Елисаветполь, г. см. Елизаветполь, г. 
Елисаветпольская губ. см. Елизавет

польская губ.
Емецкое, с. Холмогорского у. Архан

гельской губ. 1223
Емпелево, с. Воронежской губ. 2956 
Енакиево, пос. Бахмутского у. Екате- 

ринославской губ. 1088 
Енисей, р. 141, 1587 
Енисейск, г. 141, 453—455, 757 
Енисейская губ. 1230 
Енисейская епархия 451, 453—455 
Ермаковское, с. Минусинского окр.

(у.) Енисейской губ. 1238 
Ески-Загра, г. см. Эски-Загра, г. 
Ессентуки (Ессентукская), станица 

Пятигорского отдела Терской обл. 
1183

Жадины, им. Боровичского у. Новго
родской губ. 2742 

Жванец, польский замок 31
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Жгунь, с. Кормянской вол. Гомельско
го у. Могилевской губ. 802 

Женева, г. 115, 667, 700, 708, 812, 896, 
898,914,1000, 1111, 1114, 2098, 
2226, 2692

Женкунский наслег Афганской слобо
ды Якутской обл. 1229 

Жигалова, д. Иркутского окр. и губ. 
960

Жировицкий Успенский муж. м-рь 
Слонимского у. Гродненской губ. 
522

Жировицы, м-ко Слонимского у. Грод
ненской губ. 285, 522 

Житомир, г. 133, 414, 1771, 1863,
2377, 2432, 2578

Жуковка, д. Московской губ. 1489 
Журавка, с. Звенигородского у. Ки

евской губ. 191 
Журжа, г. 1332 
Журжево, г. см. Журжа, г.

Забайкальская обл. (Забайкалье) 750, 
753, 773, 1630

Задне-Никифоровская муж. пустынь 
Олонецкого у. и губ. 333 

Задонск, г. 298
Задубровье-Никольское, д. Рыбинско

го у. Ярославской губ. 1656 
Заезды, с. Прилукского у. Полтавской 

губ. 278
Заинек, с. Мензелинского у. Уфимской 

губ. 61
Зайсанский пост в Семипалатинской 

обл. 549, 585
Зайцево, с. Бахмутского у. Екатерино- 

славской губ. 2476 
Закавказская ж. д. 1099 
Закавказье (Закавказский край) 17, 

196—198, 1099, 1148, 1255, 1330,
1862

Закаспийская ж. д. 1592 
Закаспийская обл. (Закаспийский 

край, Закаспий) 372, 2530 
Залисбург, им. Вольмарского у. Лиф- 

лян декой губ. 1066 
Западная Европа 68, 726, 1469, 1950, 

1951, 2004, 2007, 2072 
Западная Россия (Западный край) 

285
Западная Сибирь см. Сибирь Запад

ная
Западный Казахстан см. Казахстан 
За польский Ям, г. 3 
Зарайск, г. 1168, 1182, 1183, 2039, 

2042, 2043, 2045, 2047, 2063 
Зашиверск, г. 290
Збурьевка, с. Днепровского у. Таври

ческой губ. 1146
Званка, с. Новгородского у. и губ. 81 
Звенигородский у. Киевской губ. 191
512

Звенигородский у. Московской губ. 
2735

Зимница, г. 375, 1387 
Златоуст, г. 339, 940 
Змеиногорск, г. 1587, 1630 
Золотая, гора на Ляодунском п-ве 

1399
Золотой Рог, бухта 213 
Зыряне см. Коми

Иваново-Вознесенск, г. 788, 812, 928— 
930, 932, 1027, 1077—1080 

Ивановское, с. Старицкого у. Твер
ской губ. 1874

Игнатьево, д. Киренского у. Иркут
ской губ. 1227 

Иена, г. 1426
Иерусалим, г. 19, 301, 1859 
Икогмют, сел. на Аляске 558 
Икугмют, сел. см. Икогмют, сел.
Или, р. 233
Иллюлюк, сел. см. Ильлюлюк, сел. 
Ильгощи, с. Бежецкого у. Тверской 

губ. 331
Ильлюлюк, сел. на о-ве Уналашка 

244
Имеретия, ист. обл. в Западной Гру

зии 17
Имоченцы, им. Лодейнопольского у.

Олонецкой губ. 2007, 
Императорская Гавань, бухта 104, 

213
Ингода, р. 217, 219 
Индейцы 240 
Индия 1157 
Индусы 33
Инкерман, уроч. под Севастополем 

130, 1333, 1335, 1351 — 1353, 1357 
Ионические, о-ва 1242 
Иордан, р. 1859 
Иран см. Персия 
Ирбит, г. 337
Иркутск, г. 132, 140, 144, 207—209, 

217, 453—455, 496, 508, 619, 634, 
649, 822, 841, 960, 1092, 1175,
1208, 1231, 1477, 1514, 1515, 1735, 
2847

Иркутская губ. 641 
Иртыш, р. 202
Исакова пустынь, см. Пошехонский 

Исаков Рождество-Богородицкий 
м-рь

Испания 1242 
Иссык-Куль, оз. 928, 1568 
Италия 40, 68, 265, 280, 663, 1489, 

1720, 1891, 1950, 1951, 2066, 2080, 
2158, 2385, 2623, 2759, 2950 

Итальянцы 8а, 2390, 2392, 2393 
Ительмены 213, 550 
Ишимская степь 201



Кабанская вол. Селенгинского окр.
Забайкальской обл. 753 

Кабарда 17, 1120 
Кабардинцы 1120
Кавказ 17—19, 33, 134, 195, 196, 289, 

372, 384, 425, 565, 569, 598, 600, 
635, 723, 812, 885, 923, 1118—1128, 
1253, 1378, 1564, 1677, 1763, 2530, 
2604, 2611, 2790, 2842, 2915, 2956 

Кавказская епархия 425 
Кадаинская каторжная тюрьма в 

Нерчинско-Заводском окр. Забай
кальской обл. 1212 

Кадников, г. 1222
Кадыкиойские высоты на Крымском 

п-ве 1351
Кадьяк, о-в 237, 240, 244, 246, 553 
Казаки 59, 63, 66, 134, 144, 181, 202, 

223, 556, 960, 1043, 1071, 1119,
1120, 1233, 1254, 1377, 1398, 1433, 
1443, 1576, 1718

Казанская губ. 61, 131, 250, 771, 
1134

Казанская епархия 415 
Казанская Хава, с. Воронежского у. 

и губ. 298
Казань, г. 17, 45, 58, 60, 61, 89, 168, 

174, 181, 263, 313, 366, 403, 408, 
409, 415, 452, 535, 673, 728, 395, 
911, 915, 1017, 1033, 1057, 1083,
1132, 1452, 1505, 1543, 1554, 1555, 
1558, 1588, 1613, 1625, 1659, 1669, 
1692, 1703, 1704, 1719, 1733, 1741, 
1751, 1858, 1893, 1927, 1956, 1957, 
2032, 2164, 2264, 2321, 2354, 2365, 
2437, 2438, 2459

Казатин, ст. Юго-Западной ж. д. 
2247

Казахи 39, 60, 202, 223, 230, 236, 563, 
1131

Казахстан (Казахские степи, Киргиз
ские степи) 60, 226, 230—232, 236, 
1129, 1131. См. также Киргизская 
степь

Казацкое, с. Киевской губ. 2770 
Казбек, ст. Военно-Грузинской дороги 

2744
Казикумухский окр. Дагестанской 

обл. 1125 
Кайбалы 1587
Калабрево, им. Тверской губ. 2343 
Калмыки 17, 174, 181 
Калуга, г. 120, 376, 523, 524, 1645, 

1646, 1770
Калужская губ. 976, 2604, 2739 
Калужская епархия 300 
Кальчево, с. Аккерманского у. Бесса

рабской губ. 748 
Кальяо, порт в Перу 1373 
Каменец-Подольский, г. 31, 54
17—1092

Каменка, им. Чигиринского у. Киев
ской губ. 621

Камско-Воткинский казенный железо
делательный з-д Сарапульского у. 
Вятской губ. i670 

Камчадалы см. Ительмены 
Камчатка, п-ов 38, 76, 213, 215, 218— 

220, 550, 1364, 1365 
Камчатская епархия 442 
Камышин, г. 58 
Канев, г. 2758, 2932 
Канский окр. (у.) Енисейской губ. 455 
Капри, о-в 869, 1105, 2623, 2757, 

2758
Карабулах, сел. Шушинского у. Ба

кинской губ. 1148 
Карагач, д. в Болгарии 1394 
Каракал, сел. Эчмиадзинского у. Эри- 

ванской губ. 1375 
Каракалпаки 225 
Кара-Кем, р. 212
Караклис, сел. Александропольского 

у. Эриванской губ. 2865 
Каракумы, пустыня 226, 1591 
Кара-Табынская вол. Сибирской доро

ги 54 а
Каратегин, бекство (провинция) Бу

харского ханства 1574 
Каратепе, нас. п. на берегу Каспий

ского моря 224, 225 
Карачай, с. Оханского у. Пермской 

губ. 1044
Каргопольский у. Олонецкой губ. 152 
Карелия 155, 158, 1032 
Карийская каторга 1175, 1209 
Каркаралинские степи 39 
Карлук, сел. на о. Кадьяк 557 
Карлыган, с. Уржумского у. Вятской 

губ. 535
Кармакулы, становище 160 
Каролишки, с. Вилькомирского у. Ко- 

венской губ. 1135, 1136 
Карповка, с. Раненбургского у. Рязан

ской губ. 2065 
Карс, г. и креп. 1377 
Карское море 141, 159 
Карсовай, с. Глазовского у. Вятской 

губ. 169
Карши, г. 224, 225
Каслинский чугуноплавильный и же

лезоделательный з-д Екатеринбург
ского у. Пермской губ. 187 

Каспийское море 17, 33, 142, 228, 978, 
1566, 1567 

Катунь, р. 1587
Кахетия, ист. обл. в Восточной Гру

зии 17, 574, 1126, 2793 
Кацбах, р. 1325
Качалинская, станица 2-го Донского 

окр. Земли Донского Войска 183 
Качинцы 1587
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Кашгар, г. 1570, 1571, 1698 
Квихпак, р. см. Юкон, р.
Квихпакская духовная миссия 550, 

558
Кебабчи, с. Аккерманского у. Киши

невской губ. 318
Кебезень, с. Бийского у. (окр.) Том

ской губ. 206
Келифский Узбой, предполагаемое 

сухое русло Аму-Дарьи 1592 
Кемчик, р. 539, 540 
Кемчуг, р. 539, 540 
Кенайская духовная миссия 550 
Кенайский залив 34 
Кенгка, оз. 217 
Керченский пролив 17 
Керчь, г. 144
Киев, г. 15, 30, 32, 100, 133, 134, 136, 

192, 291, 299, 328, 329, 385, 409, 
424, 426, 431, 433, 435, 439, 440, 
445, 462, 464, 483, 498—501, 509, 
510, 516, 525—527, 650, 812, 833, 
849, 965, 1030, 1095, 1096, 1123, 
1133, 1137, 1153, 1168, 1191, 1436, 
1484, 1487, 1661, 1673, 1674, 1708, 
1747, 1802, 1825, 1875, 1890, 1915, 
1973, 1974, 1988, 2004, 2090, 2125, 
2126, 2133, 2151, 2152, 2210, 2243, 
2244, 2247, 2254, 2257, 2287, 2361, 
2377, 2385, 2391—2393, 2476, 2510, 
2538, 2586, 2629, 2760, 2818, 2920, 
2925, 2936—2938, 2946 

Киево-Печерская Лавра 32, 192, 286, 
461, 462

Киевская губ. 402, 1155, 1781 
Киевский учебный округ 1674, 1915 
Кизел, ст. Уральской ж. д. 187 
Кизляр, г. 33, 134
Кизыл-Арват, ст. Закаспийской ж. д. 

1592
Кизыл-Кум, пустыня см. Кызыл-Кум, 

пустыня
Кинбурн, креп. 1334 
Кинешемский у. Костромской губ. 354 
Кинешма, г. 947 
Киргизия 964
Киргизская (Киргиз-Казачья, Киргиз- 

Кайсацкая) степь 39, 227, 230, 231, 
1250. См. также Казахстан 

Киргизы 142, 181, 225, 227, 233, 1574, 
1576, 1798

Киренский у. Иркутской губ. 1227 
Кирилловна, с. Звенигородского у.

Киевской губ. 191 
Кисловодск, г. 92 
Китай 104, 231, 1252, 1569 
Китайско-Восточная ж. д. 1397 
Китайцы 213
Кишинев, г. 190, 370, 390, 511—513, 

779, 1181, 1487, 1661, 2353, 2650

Клинцы, посад Сурожского у. Черни* 
говской губ. 783

Ключи, д. Ирбитского у. Пермско* 
губ. 322

Ковно, г. и креп. 363, 458, 1277, 2163 
2303

Ковровский у. Владимирской губ. 60( 
Козелец, г. 1865
Козельская Введенская Оптина муж 

пустынь Козельского у. Калужско! 
губ. 302

Козинская вол. Балахнинского у. Ни 
жегородской губ. 976 

Козлов, г. 1567
Козодавницы, с. Ушицкого у. Подоль 

ской губ. 1792 
Коканд, г. 1261
Коктебель, м-ко Феодосийского у. Тав 

рической губ. 1958, 2611 
Колмаковский редут на Аляске 558 
Кологрив, г. 172 
Коломна, г. 296, 467, 1296 
Колоши 246
Колпачево, с. см. Колпашево, с. 
Колпашево, с. Томского у. и губ 

1180
Колыванский завод, с. Змеиногорско 

го у. Томской губ. 205, 1630 
Колывань, оз. 205 
Колыма, р. 20, 132 
Колыма см. Колымский окр. Якут 

ской обл.
Колымский окр. Якутской обл. 132 

1232
Кольский, п-ов 155 
Командорские, о-ва 238 
Коми 154 
Коми край 154 
Коми-пермяки 169, 186 
Конобеево, с. Шацкого у. Тамбов 

ской губ. 465 
Конотоп, г. 363
Константиново, с. Нижегородской 

у. и губ. 1784
Константиново, с. Рязанского у. ] 

губ. 2728
Константинополь, г. 17, 31, 224, 225 

1332, 1381, 2604
Кончанское, с. Боровичского у. Нов 

городской губ. 52 
Копал, г. 223 
Копенгаген, г. 787
Коргонские каменоломни Tomckoi 

губ. 1630 
Корейцы 222
Корсаковск, пост см. Корсаковскш 

пост
Корсаковский пост на Сахалине 40* 
Корсаковское, с. Южно-Уссурийско 

го у. Приморской обл. 222 
Коряки 213, 218, 550

514



Коряковский форпост Семипалатин
ского окр. и обл. 39 

Коссово, м-ко Слонимского у. Грод
ненской губ. 1068

Костино, им. Владимирской губ. 1489 
Костины, д. Вятского у. и губ. 1137 
Кострома, г. 172, 182, 296, 457, 514, 

554, 769, 911, 974, 1075, 1141, 1881 
Костромская губ. 131, 172 
Костромской у. Костромской губ. 974 
Кохма, с. Шуйского у. Владимирской 

губ. 928, 929
Красная Пахра, с. Подольского у.

Московской губ. 1270 
Красная Церковь, д. на берегу Тбис- 

хурского оз. 198 
Красноборск, г. 1641 
Краснодар, г. см. Екатеринодар, г. 
Красное Село, с. Царскосельского у.

Петербургской губ. 860 
Красноярск, г. 29, 35—37, 141, 451— 

454, 698, 768, 822, 1211, 1233,
1505, 1727, 2026

Красноярские золотые прииски 1587 
Красный, г. 1270, 1279 
Красоты, с. Валдайского у. Новго

родской губ. 1317
Кременчуг, г. 944, 1003а, 2374, 2375, 

2377
Крестецкий у. Новгородской губ. 

1065
Крит, о-в 1243
Криулинское, с. Красноуфимского у.

Пермской губ. 1791 
Кронштадт, г. и креп. 220, 305а, 571, 

592, 594, 1051, 1195, 1367, 1752— 
1755, 2354

Крым, Крымский п-ов 12, 17, 131, 136, 
144, 194, 427, 434, 1344—1358,
1726, 1952, 2062, 2604, 2640, 2758 

Кубанская обл. (Кубань) 372, 565, 
1718

Кубей, м-ко Аккерманского у. Бесса
рабской губ. 774

Кударинская вол. Селенгинского окр.
Забайкальской обл. 753 

Кудымкор, с. Соликамского у. Перм
ской губ. 1790 

Кузнецк, г. 1587
Кукобой, с. Пошехонского у. Ярослав

ской губ. 1866
Кульджа, г. 231, 1250, 1443, 1569
Кульм, сел. в Чехии 1267, 1329
Кунград, г. 227, 1581
Кунгур, г. 58, 61, 64
Куня-Ургенч, г. 1581
Куоккала, дачный пос. Выборгского у.

и губ. 878, 1996, 2009 
Курайская степь 1587 
Курган, г. 643
Курганский окр. Тобольской губ. 201 
17*

Курильские, о-ва 218 
Курляндская губ. (Курляндия) 372, 

562
Курск, г. 162, 329, 439, 528, 554, 734, 

1008, 1031, 2146, 2561 
Курская губ. (Курский край) 147, 

162, 1782, 2549
Kvckobo, им. Московского у. и губ.

- 2503
Кускоквим, р. 239 
Кутаис, г. 134, 872, 918, 1202, 2906 
Кутаисская губ. 919, 923, 1101 
Кутомарская каторжная тюрьма в 

Нерчинском окр. Забайкальской 
обл. 1212

Кушва, ст. Уральской ж. д. 187, 910 
Кызыл-Кум, пустыня 142, 226 
Кыштымский чугуноплавильный и же

лезоделательный з-д (Кыштым) 
Екатеринбургского у. Пермской 
губ. 187

Лаврентия Святого, бухта 132 
Лапландия 1577
Лаптево, им. под Каширой 2263 
Лаптевых море 1234 
Латвия (Латышский край) 2031 
Латинская Америка 1583 
Латыши 161, 316, 562, 2641 
Лейден, г. 75
Лейпциг, г. 1267, 2144, 2151 
Лемдяй, с. Инсарского у. Пензенской 

губ. 1789
Лена, р. 20, 140, 209, 421, 959, 960, 

981
Ленские золотые прииски в Иркутской 

губ., Забайкальской обл. и Якут
ской обл. 959 

Лепса, р. 233
Лесное, летние дачи Санктпетербург- 

ского у. и губ. 2282 
Лети, о-в 146
Либаво-Роменская ж. д. 928, 929 
Ливония 9 
Лион, г. 40, 1114 
Липецкие минеральные воды 600 
Липкинский пост в Кубанской обл. 

1119
Лисицыно, д. Заонежского у. Петро

заводской губ. 2958 
Литва 70, 1117, 1545, 2736 
Литовская греко-униатская епархия 

285
Лифляндская губ. 316, 1027 
Лодзь, г. 570, 1048, 1180, 2950 
Лозанна, г. 668, 1107 
Ломжа, г. 750, 1048 
Лондон, г. 31, 75, 240, 663, 812, 829, 

836, 920, 1116, 1157, 1716 
Лонжюмо, м-ко под Парижем 900 
Лопари см. Саамы

515



Лубны, г. 363
Луганск, г. 751, 2476
Луганщина см. Славяносербский у.

Екатеринославской губ.
Лужки, посад Стародубского у. Чер

ниговской губ. 1142 
Лукояновский у. Нижегородской 

губ. 275
Лушмар, д. Царевококшайского у. 

Казанской губ. 250
Лысьва (Лысьвинский завод), с.

Пермского у. и губ. 910 
Львов, г. 2449, 2758, 2760 
Льеж, г. 745
Люблино, с. Московского у. и губ. 

2711
Люден, г. 1267 
Ляодунский, п-ов 1337

Магнитная, гора 187 
Македония 1248
Маклая берег см. Миклухо-Маклая 

берег
Малахов курган 130, 1337, 1352 
Малаховка, с. Бронницкого у. Мос

ковской губ. 2473, 2595 
Малахово, с. см. Малаховка, с. 
Малая Азия, п-ов 17 
Малая Малина, уроч., предместье 

Кишинева 190
Малая Мамырь, д. Нижнеудинского 

окр. Иркутской губ. 788 
Малинки, с. Михайловского у. Ря

занской губ. 1794 
Малороссия см. Украина 
Малоярославец, г. 302, 1267, 1270,

1312
Манзурка, с. Верхоленского окр. Ир

кутской губ. 928, 929, 933 
Манси 200 
Маньчжурия 141
Мариинск, окр. г. Томской губ. 2823 
Мариинское, им. Гдовского у. Петер

бургской губ. 2602, 2723 
Марийцы 250, 536, 560, 1039, 2738 
Марсель, г. 1106
Марьино, им. Бронницкого у. Москов

ской губ. 651
Марьинское, с. Миргородского у. Пол

тавской губ. 2938 
Маточкин Шар, становище 160 
Махачкала, г. см. Петровск-Порт, г. 
Мегрелия см. Мингрелия 
Медная, гора 184 
Медная, р. см. Атна, р.
Медный,- о-в 238
Меженинка, д. Бельского у. Смолен

ской губ. 1877 
Мезень, г. 537, 2856
516

Мезолаборч, м-ко в Галиции 1417 
1418

Мейнинген, г. 2265 
Мелитополь, г. 270 
Мензелинск, г. 61
Мерке, м-ко Аулие-Атинского у. Сыр 

Дарьинской обл. 1131 
Меркэ, м-ко см. Мерке, *м-ко 
Миклухо-Маклая берег 1723 
Мингрелия, ист. обл. в Западной Гру 

зии 17
Минск, г. 363, 706, 1856, 1863, 2377 
Минская губ. 530, 1031 
Минусинск, г. 1175, 1238, 1512 
Минусинская степь 453—455 
Минусинский окр. (у.) Енисейском 

губ. 454, 1238, 1587 
Мир, м-ко Новогрудского у. Минско! 

губ. 1838
Михаила Святого, редут на о-ве Свя 

того Михаила у южного побережьз 
залива Нортон 132, 241, 242, 531 

Михайлово, с. Московской губ. 280 
Михайлово, д. Сольвычегодского у 

Вологодской губ. 1641 
Михайловский, редут см. Михаил* 

Святого, редут
Михайловский Покровский жен. м-р] 

Михайловского у. Рязанской губ 
314

Михайловское, с. Богородицкого у 
Тульской губ. 253

Михайловское, им., с. Опочецкого у 
Псковской губ. 281 

Млава, г. 1421
Мневники, д. Московской у. и губ 

2735
Могилев, г. 820 
Могилевская губ. 2070 
Можайск, г. 1277 
Моздок, г. 33, 1118 
Мозырь, г. 1826 
Мойка, р. 999
Мокшалей, с. Саранского у. Пензен

ской губ. 772
Молдавия 17, 31, 190, 1343. См. также 

Бессарабская губ.
Монголия 1512, 1514, 1515 
Монтрё, г. 771 
Мордва 166, 415, 1789 
Моринцы, с. Звенигородского у. Ки

евской губ. 191
Морозовая, д. Камышинского у. Сара

товской губ. 1641
Морозовка, д. Тобольской губ. 1240 
Мосевка, им. Полтавской губ. 2920 
Москва, г. 6, 8, 13, 32, 45, 53, 55—57, 

73, 74, 100, 102, 109, 113, 119, 120, 
131, 133, 138, 148, 149, 162,186, 258, 
260, 267, 272, 280, 282, 296.323,336, 
337, 365, 379, 427, 435, 442, 468,



471, 482, 506, 515, 554, 560, 565, 
578, 605, 648, 702, 735, 749, 755, 
759, 764, 767, 770, 805, 809, 812, 
813, 817, 819, 830, 877, 879, 898, 
907, 916, 928, 929, 951, 962—964, 
967, 969, 970, 975, 993, 1006, 1007, 
1027, 1029, 1055—1064, 1089,
1103, 1133, 1136, 1137, 1140—1142, 
1145, 1269, 1277, 1279, 1290, 1292— 
1298, 1301, 1302, 1304—1311, 1318, 
1436, 1440, 1444, 1446, 1448, 1453, 
1458, 1489, 1491, 1511, 1513, 1534, 
1535, 1541, 1612, 1624, 1685, 1713, 
1731, 1805, 1843, 1864, 1880, 1882, 
1894, 1895, 1909, 1913, 1924—1926, 
1936, 1940, 1964, 1968, 1972, 1977, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2022, 2025, 
2026, 2029, 2032, 2039, 2040, 2042, 
2043, 2047, 2056, 2063, 2069, 2080, 
2106, 2118. 2142, 2167, 2177, 2234, 
2235, 2254, 2255, 2257, 2262, 2268, 
2270, 2276, 2278, 2281, 2284, 2289, 
2293, 2296, 2311, 2331—2352,
2361, 2376, 2377, 2386, 2388, 2390— 
2393, 2403, 2426, 2427, 2452, 2466, 
2497, 2521, 2522, 2561, 2562, 2564, 
2583, 2593, 2595, 2601— 2603, 2611, 
2617, 2621, 2623, 2646, 2647, 2662, 
2663, 2689, 2721, 2747, 2752, 2840, 
2847, 2850, 2865,2868а—2868в, 2875, 
2883, 2887, 2908, 2922, 2930, 2955, 
2956
отдельные районы города 56, 759, 
778, 798, 1027, 1055, 1133, 1489, 
2326, 2347, 2352. 2662 
здания и памятники 55—57, 260, 
379, 1308, 1513, 2067, 2202

— храмы и монастыри 55—57, 258, 
282, 284, 287, 296, 304, 473, 554, 
1298, 1304—1305, 2347 
площади, улицы, сады 45, 1309, 
1616, 2265
тюрьмы 750, 773, 805, 1062, 1196
— Центральная пересыльная (Бу
тырская) тюрьма 750, 752, 756, 773, 
1169, 1180, 1186, 1207, 1240 
заводы, фабрики 770, 1055, 1057 
больницы, госпитали 2065, 2270 
революционное и общественное 
движение 22, 32, 55—57, 798, 813, 
817, 819, 830, 879. 915а, 951, 962, 
966, 1056, 1057, 1063 
общественная и культурная жизнь 
1489, 1950, 1951, 2080, 2205, 2256, 
2268, 2270, 2276, 2278, 2290, 2645, 
2747, 2863
высшие учебные заведения 73, 74, 
778, 1648—1650, 1652, 1924, 1925, 
1929, 2278

------Московская духовная академия
130, 287, 292, 324, 491—495, 497, 
554, 673, 1711, 2670

------ Московская консерватория 2080,
2085, 2086, 2106, 2125, 2126, 2131,
2132, 2201—2204, 2206, 2227, 2244, 
2284, 2293, 2295, 2415

------Московский университет 47, 297,
395, 1186, 1489, 1548, 1553, 1562, 
1564, 1612, 1616, 1624, 1662. 1668, 
1711—1715, 1719, 1739, 1747, 1770, 
1843, 1864. 1874, 1894, 1904—1914, 
2024, 2132, 2205, 2285, 2604, 2621, 
2683

— средние учебные заведения (обще
образовательные)

------гимназии 1747, 1818—1821, 1864,
2278

------институты благородных девиц
1836, 1837, 2264

— средние военные учебные заведе
ния 1867, 2269, 2270

— специальные учебные заведения 
(училища, школы, курсы) 336, 399, 
1436, 1839, 1884, 1886, 1895, 1968, 
2043, 2062, 2063, 2126, 2127, 2132,
2133, 2206, 2255. 2284. 2321, 2 
2384, 2459, 2467, 2499, 2501, 2505, 
2566, 2567

------Московская духовная семинария
515, 2347, 2840

------Московское училище живописи,
ваяния и зодчества 1966. 1979,
1980, 1998, 1999, 2004, 2013, 2021, 
2022, 2027, 2047, 2056, 2058, 2059, 
2065

------Константиновский межевой ин
ститут 734, 962, 1926

— научные, музыкальные, художест
венные и др. общества; художест
венные объединения 255, 395, 1246, 
1447, 1534. 1541, 1711, 1713, 1715,
1881, 1885, 2029, 2080, 2203—2205,
2209, 2264, 2335. 2336, 2599, 2908

— библиотеки, архивы и музеи 45, 
1446, 1524, 1532, 1707, 1715, 1731, 
2027, 2049, 2062, 2429

— театры 45, 2268, 2284, 2289, 2290, 
2331, 2419. 2439, 2447, 2470

------Большой театр 2080, 2089, 2131,
2132, 2144. 2242, 2262, 2265. 2269, 
2278. 2284, 2414—2416. 2459, 2470, 
2536

------Малый театр 2207, 2262, 2264,
2265, 2269, 2270, 2317, 2332, 2334,
2336—2345, 2363, 2418, 2430, 2466,
2467, 2481, 2513, 2521, 2524. 2551,
2559, 2863

------Московский художественный
театр 1447. 2023, 2131. 2132. 2209,
2210, 2263, 2269, 2278, 2318, 2331,
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2332, 2346—2352, 2381, 2437, 2438, 
2441, 2447, 2524

Московская губ. 78, 138, 149, 951, 
1063, 1292, 2069, 2604, 2623 

Московская епархия 300 
Московско-Казанская ж. д. 1035, 

1060, 1071а, 1072
Мотовилиха, пос. Пермского у. и губ. 

775, 910, 911
Мраморский завод, с. Екатеринбург

ского у. Пермской губ. 184 
Мрасс, р. 549 
Мукден, г. 1408
Мукузани, сел. Сигнахского у. Тиф

лисской губ. 2910 
Мургаб, р. 1592 
Мурманский край 156 
Мценск, г. 2884
Мценский Петропавловский муж. м-рь 

Мценского у. Орловской губ. 283 
Мцхет (Мцхета), сел. Душетского у.

Тифлисской губ. 134 
Мысовая, пос. Забайкальской обл. 915 
Мышкин, г. 167
Мышкинская вол. Ярославской губ. 

167
Мышкинский край см. Мышкинская 

вол. Ярославской губ.
Мюнхен, г. 1427, 1861, 2065, 2066

Наволок, д. Шенкурского у. Архан
гельской губ. 1041

Надеждино, им. Дмитровского у. Мо
сковской губ. 645 

Надеждинск, г. 339 
Назимово, с. Енисейского у. и губ. 757 
Нар, с. Владикавказского окр. Терской 

обл. 2897
Нарва, г. и креп. 2800 
Нарген, о-в 1366 
Нарым, г. 894, 911
Нарымский край Томской губ. 822, 

911, 1180
Нахичевань, г. 1255 
Неаполь, г. 1675, 1950, 1951 
Невский муж. м-рь Новгородской 

епархии 67
Нежин, г. 1862, 1871, 2031, 2669 
Нейсс, г. 1424 
Неман, р. 1279, 1317 
Немцы 131, 307, 344, 649, 1155, 1413, 

1425, 1426, 1429, 1487, 1932, 2088, 
2521

Немцы Поволжья 181 
Ненокский посад, Архангельского у. 

и губ. 771
Ненцы 160, 537, 548 
Непрядва, с. Богородицкого у. Туль

ской губ. 89 
Нерчинск, г. 938
Нерчинская каторга 750, 863, 1212 
518

Нерчинский миссионерский окр. 556 
Нивхи 214, 219, 220, 406, 1653 
Нижегородская губ. 131, 372, 1042, 

1134
Нижне-Илимск, с. Киренского окр.

(у.) Иркутской губ. 1227 
Нижне-Исетский железоделательный 

з-д Екатеринбургского у. Пермской 
губ. 1670

Нижне-Саранинский горный з-д Крас
ноуфимского у. Пермской губ. 1791 

Нижне-Туринская тюрьма в Верхо
турском у. Пермской губ. 910, 1189 

Нижнеудинский окр. Иркутской губ. 
1176

Нижний Новгород, г. 97, 132, 165, 175, 
182, 183, 263, 275, 336—338, 506, 
529, 586, 607, 634, 648, 771,809,812, 
826, 840, 867, 895, 911, 912, 964, 
996, 1030, 1042, 1057, 1308, 1475, 
1537, 1567, 1703, 1845, 1879, 1909, 
1932, 1998, 1999, 2286, 2303, 2321, 
2362, 2508, 2577, 2583, 2584, 2594, 
2643, 2746, 2918

Нижний Тагил (Нижнетагильский чу
гуноплавильный, железоделатель
ный и золотопромывающий з-д), 
с. Верхотурского у. Пермской губ. 
187, 345, 350, 351 

Нижняя Тунгуска, р. 209 
' Никифорово, с. Тетюшского у. Казан

ской губ. 771
Никифоровская муж. пустынь см. Зад- 

не-Никифоровская муж. пустынь 
Николаев, г. 812, 1089, 1181, 1344,

1759, 2376, 2391
Николаевск, г. Приморской обл. 104, 

213, 219, 1373, 1653 
Николаевск, г. Самарской губ. 993 
Николаевск-на-Амуре см. Николаевск, 

г. Приморской обл.
Николаевская ж. д. 1059, 1065 
Николаевская тюрьма (Николаевские 

арестные роты) см. Нижне-Турин
ская тюрьма

Николаевский Бабаевский муж. м-рь 
Костромского у. и губ. 268 

Николаевский окр. Приморской обл. 
1653

Николаевский-Угрешский муж. м-рь 
Московского у. и губ. 113 

Николаевский чугунолитейный желе
зоделательный з-д Нижнеудинско- 
го окр. Иркутской губ. 788 

Николо-Задубровский пункт см. За- 
дубровье-Никольское, д.

Никольск, г. 1443
Никольское, с. Симбирской губ. 356 
Никольское-Городище, с. Тверского у.

и губ. 292 
Никополь, г. 2167



Ницца, г. 1258, 1950—1951, 2672 
Новая Гвинея, о-в 1723 
Новая Земля, о-ва 160, 1972 
Новгород, г. 137, 330, 785, 1065, 1421, 

2303
Новгородская губ. 147, 359, 372, 1065, 

2859
Ново-Александровское, укр. в Сред

ней Азии 234
Новоархангельск, сел. на о-ве Ситха 

240, 244, 247
Ново-Афонский Симоно-Кананитский 

муж. м-рь Сухумского окр. Кута
исской губ. 1120 

Новогеоргиевск, г. и креп. 1421 
Ново-Ивановка, с. Елизаветпольского 

у. и губ. 1150 
Новомосковск, г. 554 
Новопетровское, укр. на п-ове Ман

гышлак 2919, 2921, 2928, 2935 
Новоспасское, с. Смоленской губ. 2121 
Новоузенск, г. 1143 
Новочеркасск, г. 2857 
Новый Афон, м-рь см. Ново-Афонский 

Симоно-Кананитский муж. м-рь 
Ногайская дорога 54а 
Ногайцы 17 
Норвегия 1432 
Нортон, залив 241 
Нукус, г. 1581 
Нуха, г. 134, 1121, 1122 
Нухинский у. Елизаветпольской губ. 

1121, 1122 
Нучек, о-в 243 
Нушагак, р. 239
Нушагакская духовная миссия 550 
Нью-Йорк, г. 240, 2943 
Нювчим, с. Усть-Сысольского у. Во

логодской губ. 154
Нювчимский чугунолитейный з-д Усть- 

Сысольского у. Вологодской губ. 
154

Обдорск, г. 548
Обоянекий у. Курской губ. 2029 
Обоянь, г. 554
Обуховка, им. Миргородского у. Пол

тавской губ. 2669
Одесса, г. 120, 146, 386, 387, 390, 433, 

438, 441. 694. 700, 784, 964, 984, 
1003, 1092, 1093. 1158, 1161, 1162, 
1168, 1177, 1181, 1231, 1332, 1334, 
1459, 1477, 1481, 1693, 1742, 1757, 
1758, 1799. 1807. 1890, 1916, 1918, 
1950. 1951, 2248, 2252, 2253, 2355, 
2360. 2364, 2377, 2385, 2391—2393, 
2487, 2526, 2951

Одрина пустынь см. Одрин-Николаев- 
ский муж. м-рь

Одрин-Николаевский муж. м-рь Кара- 
чевского у. Орловской губ. 305

Озерная, креп. Оренбургского у. и 
губ. 59

Оксфорд, г. 75 
Олекминск, г. 1657 
Оленек, р. 209
Олонецкая губ. 152, 155, 364, 372, 752, 

1173
Олонецкий у. Олонецкой губ. 1032 
Ольвиополь, г. 1334 
Омск, г. 201, 236, 366, 648, 724, 822, 

894, 1443, 1596, 1698, 1699, 2716 
Онега, р. 155 
Онежское, оз. 155 
Онон, р. 556
Оптина пустынь см. Козельская Вве

денская Оптина муж. пустынь 
Ораны, м-ко Тройского у. Виленской 

губ. 1031 
Орв, р. 54а
Орел, г. 320, 402, 424, 431, 752, 1018, 

1076, 1133, 1177, 1187, 1290, 1491, 
1721, 2269, 2521

Оренбург, г. 60, 62, 74, 227, 229, 235, 
346, 563, 1086, 1488, 1759, 2314, 
2354, 2363, 2921

Оренбургская губ. 188, 228, 234, 1143, 
1145 .

Оркино, с. Саратовского у. и губ. 166 
Орловская губ. 147 
Орловская епархия 424, 444 
Орочи 214
Орск, г. и креп. 226, 346, 2921 
Оса, г. 58
Осетины 980, 1049, 2898 
Осетия 808, 1457
Осиново, с. Царевококшайского у. Ка

занской губ. 250
Останкино, с. Московского у. и губ. 

2147, 2502
Остзейский край см. Прибалтийский 

край
Островно, им. Вышневолоцкого у.

Тверской губ. 1994 
Охотск, г. 140. 213, 218, 238 
Охотское море 218, 220 
Очаков, г. и креп. 71

Павло, сел. в Болгарии 375 
Павловск, г. 105 
Павлоград, г. 2269
Пажго, с. Усть-Сысольского у. Воло

годской губ. 154
Париж, г. 112, 240, 257, 623, 650, 712, 

721, 727, 744, 767, 777, 787, 812, 
829, 914, 919, 924, 925, 1105, 1108, 
1114—1116, 1209, 1327, 1432, 1440, 
1489, 1517, 1574, 1725, 1892, 1899, 
1931, 1950, 1951, 1976, 1981, 1982, 
2006, 2036, 2040, 2056, 2066, 2118, 
2189, 2200, 2611, 2629, 2672, 2875
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Паричи, м-ко Бобруйского у. Минской 
губ. 361 

Пастоль, р. 241 
Пекин, г. 1249. 1252 
Пелымское, с. Туринского окр. Тоболь

ской губ. 805, 1177 
Пенаты см. Куоккала, дачный пос. 
Пенза, г. 58, 60, 61, 100, 133, 170, 413, 

416. 1827, 2368. 2459 
Пензенская губ. 131, 1149 
Пензенская епархия 416 
Переславль-Залесский (Переяславль- 

Залесский, Переславль), г. Влади
мирской губ. 131

Переелавльекий Никитский муж. м-рь. 
Переславльского у. Владимирской 
губ. 325

Переслав (Переяславль), г. Полтав
ской губ. 49, 419

Пермская губ. (Пермский край) 775, 
1733

Пермь, г. 132. 187, 447, 451, 452, 648, 
756. 775, 848, 909—911, 1159, 1205, 
1670. 1790. 2290, 2354, 2639, 2640 

Пермяки см. Коми-пермяки 
Персе, р. 2031
Персия 8а, 17. 33, 142, 864, 1253— 

1255, 1416, 2679, 2683 
Персы 1255
Перынский муж. скит Новгородского 

у. и губ. 288
Петербург (Петроград), г. 32, 33, 45, 

47, 53. 84. 89. 91, 92, 100, 102, 109, 
ИЗ. 124, 128, 130, 131, 150, 151,
182. 217, 219. 249, 257, 258, 263,
291. 293. 294. 307, 318, 335, 336,
348. 363, 373, 388. 400. 401, 408,
427, 435. 449, 487—489, 563, 578, 
582, 648, 650, 654, 656, 661, 666
673, 689, 694, 700, 721, 723, Ш
733. 737, 739, 750, 754, 761, 76^
771, 772, 775. 777. 789, 791. 803, 805, 
811. 812. 816, 825, 826, 830, 845,
847, 858. 864, 877, 883, 891, 892,
894. 898, 907, 911, 920, 930, 931,
941, 945. 952, 953. 964, 967, 973,
992—994. 999. 1004. 1007, 1009,
1013, 1016, 1017. 1027, 1029, 1030 
1051 — 1054. 1065. 1081, 1089, 1174, 
1178. 1200. 1209. 1230, 1256. 1270 
1287, 1311, 1367, 1374, 1436, 1438,’ 
1443, 1446, 1448. 1453. 1461. 1471. 
1478, 1481. 1485. 1486, 1492, 1509 
1510, 1514. 1515, 1533. 1538, 1587 
1618, 1638, 1639. 1642, 1658, 1683 
1697, 1698, 1726. 1739. 1744, 1745* 
1747, 1796, 1800. 1801, 1823, 184l’ 
1860, 1861, 1889. 1918, 1921 —1923* 
1933, 1934. 1936. 1938, 1939. 1950 
19о 1. 1953. 1954. 1968. 1970. 1978 
1980, 1981, 1983, 1988, 1996, 2002*

2004—2007, 2035, 2072, 2088, 2089, 
2091, 2092, 2094, 2095, 2098, 2109, 
2112, 2129, 2149, 2165, 2174, 2180, 
2182, 2196. 2214, 2226, 2236, 2246, 
2254, 2259, 2281, 2882, 2286, 2289, 
2311, 2312, 2324, 2330, 2375—2377, 
2385, 2391—2393, 2410, 2437, 2458, 
2472, 2529, 2579, 2585, 2593, 2598, 
2602—2605, 2623, 2626, 2646, 2656, 
2667, 2672, 2688, 2692, 2709, 2732, 
2734, 2741, 2770, 2771, 2779, 2780, 
2794, 2808, 2810, 2814, 2815, 2818, 
2823, 2825, 2838, 2847, 2850, 2854, 
2858, 2864, 2868, 2875, 2877, 2878, 
2881, 2887, 2898, 2899, 2907, 2923, 
2925, 2927, 2934, 2939, 2955, 2956, 
2958

— отдельные районы города 127, 128, 
777, 781, 968, 1009, 1051, 1614, 
1801, 1873, 2782, 2783

— здания и памятники 45, 102, 105, 
113, 261, 1861, 1960, 2072, 2718

— площади, улицы, сады 105, 124, 
127, 128, 150, 151, 342, 625, 632, 
633, 816, 956, 999, 2259, 2324, 2329, 
2718, 2777

— центральные правительственные уч
реждения 53. 119, 263, 368, 388, 
406, 417, 449, 1007, 1455, 1460, 
1524, 1587, 1675, 1732, 1760, 2440, 
2602, 2722

------Государственная Дума (I—IV)
109. 397, 775, 777, 802, 809, 851, 
852, 859, 904. 911, 915, 975, 1004, 
1016, 1033, 1037, 1070, 1164

— тюрьмы 882, 1021, 1170, 1185, 1200
------ Петропавловская крепость 640,

723, 731. 805, 1182
— заводы, фабрики 342, 349, 777, 803, 

829, 882, 941, 949, 956, 968, 1037, 
1105, 1637, 1801, 2236

------Обуховский сталелитейный з-д
342, 816. 1647, 1801

------Путиловский механический з-д
777, 882, 1031, 2746

— больницы, госпитали 89, 1658, 1664, 
2159

— революционное и общественное дви
жение 89. 109, 694, 761, 777, 781, 
787, 791. 803, 805, 811—813, 816, 
821, 825. 826, 829. 846, 897, 911, 
981, 1053, 1105, 1166, 1170

— общественная и культурная жизнь 
115, 151, 1461, I486, 2274, 2275, 
2282, 2286, 2290, 2401, 2538, 2602. 
2747, 2863

— высшие учебные заведения 89, 127, 
487—489, 587, 1549. 1552. 1622. 
1639. 1642, 1658, 1804, 1853, 1922, 
1923, 2032, 2073
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------Академия художеств 1950, 1951,
1971, 1975, 1984, 1988, 1992, 1998, 
2000, 2002, 2004, 2011, 2018, 2026, 
2032, 2033, 2067, 2070, 2072, 2603, 
2925

------Горный институт 1590, 1609,
1921

------Петербургская духовная акаде
мия 300, 305а, 323, 330, 424, 460, 
490

------ Петербургская консерватория
2080, 2116, 2131, 2132, 2134, 2136, 
2137, 2156, 2173, 2176, 2178, 2179, 
2185, 2187, 2197, 2220, 2221, 2251, 
2290

------Петербургские Высшие женские
(Бестужевские) курсы 128, 1475, 
1504, 1760, 1800, 1928

------Петербургский Политехнический
институт 777, 928, 929, 1610, 1611, 
1636, 2741

------Петербургский Технологический
институт 864, 2070, 2868

------Петербургский университет 115,
319, 410, 723, 897, 1517, 1551, 1614, 
1628, 1717, 1729, 1736, 1743, 1745,
1752—1755, 1764, 1767, 1771, 1834,
1841. 1844, 1870, 1873, 1896—1903,
1918, 2003, 2187, 2288, 2406, 2621,
2629, 2816, 2925

------Высшие военные учебные заве
дения 275, 562, 563, 1647

--------- Военно-медицинская (Меди
ко-хирургическая) академия 89, 
821, 1620, 1664, 1677

— средние учебные заведения (об
щеобразовательные)

------гимназии и институты благо
родных девиц 113, 115. 366, 891, 
897, 1752—1755, 1810—1817, 1841,
1853, 1873, 1874, 1934, 2259, 2624, 
2629

------средние военные учебные заве
дения

---------  кадетские корпуса и военные
гимназии 280, 424, 566. 600, 1841,
1854, 1855. 1872, 2722, 2723

— специальные учебные заведения 
(училища, школы, курсы, семина
рии) 89, 423, 2094, 2098, 2299, 
2301—2303, 2311, 2312, 2318, 2379— 
2381. 2424, 2572

------Тенишевское коммерческое учи
лище 105, 1664, 1921, 2275. 2462

•— научные учреждения
------Академия наук 72, 75. 76, 1460,

1609. 1707, 1752, 1899, 2604, 2769
— научные, музыкальные, художест

венные и др. общества; художест
венные объединения 91. 467, 1514. 
1622, 1664, 1992, 2072, 2080, 2251,

2318, 2330, 2472, 2573, 2846
— библиотеки 1446, 1814, 2765, 2782, 

2783, 2956
— музеи 45, 1614, 1618, 1626, 1664
— театры 45, 89, 2120, 2194, 2259, 2289, 

2328, 2346, 2385, 2397, 2418, 2445, 
2520, 2590

------Мариинский театр 2107, 2181,
2227, 2230, 2239, 2267, 2291, 2297, 
2375, 2392, 2393, 2424. 2446, 2534

------Александринский театр 2317,
2318. 2326, 2327, 2336, 2361, 2381, 
2392, 2393, 2418, 2439, 2453, 2454, 
2461, 2484, 2487, 2488, 2504, 2514, 
2515, 2520, 2667, 2863 

Петербургская губ. 372 
Петербургский учебный округ 1873 
Петергоф, г. 120, 373, 578. 1007 
Петровские металлургические з-ды 

Бахмутского у. Екатеринославской 
губ. 1088.

Петровский завод, с. Верхнеудинского 
окр. Забайкальской обл. 623, 629, 
633

Петровск-Порт, г. 2142 
Петрозаводск, г. 1023, 1032 
Петропавловск, г. Акмолинской обл. 

1477
Петропавловск (Петропавловск-Кам- 

чатский), г. Приморской обл. 132, 
213, 218, 220, 238, 590, 1359—1362, 
1364, 1365, 1368, 1369, 1373 

Петропавловская, креп. Оренбургской 
губ. 58

Петропавловское, сел. Якутской обл. 
1170

Печора, р. 289 
Печорский край 289 
Пинск, г. 530 
Пирна, г. 1267, 1329 
Пирятин, г. 2002 
Пишпек, г. 928, 929 
Плевна. г. 375, 1393 
Плоское, с. Тираспольского у. Херсон

ской губ. 429
Поволжье 17, 115, 131, 166—183, 535, 

551. 607. 830, 840, 1081—1085, 1134, 
1180, 2530

Погорелово, с. Пошехонского у. Яро
славской губ. 178 

Подмосковье см. Московская губ. 
Подольская губ. 574. 1334, 1792 
Покровская мануфактура Дмитров

ского у. Московской губ. 1036 
Покровское, с. Лужского у. Петер

бургской губ. 362
Покровское, с. Якутского окр. и обл. 

900
Полевский медеплавильный з-д Ека

теринбургского у. Пермской губ. 
184
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Полесье 824, 870, 1034 
Полонное, м-ко Новоград-Волынского 

у. Волынской губ. 54 
Полоцк, г. 285, 1287 
Полтава, г. 70, 102, 133, 516, 1003а, 

1029, 1047, 1674, 2432, 2550, 2561, 
2755, 2756

Полтавская губ. 262, 370 
Польша см. Царство Польское 
Поляки 136, 226, 279, 1448, 2385 
Порадим, д. в Болгарии 375 
Порт-Артур, г. и креп. 102, 949, 1399— 

1405
Портсмут, г. 1411 
Поти, г. 134 
Потсдам, г. 307, 1640 
Пошехонский Исаков Рождество-Бо- 

городицкий муж. (до 1900 г.) м-рь 
Пошехонского у. Ярославской губ. 
178, 179

Пошехонский у. Ярославской губ. 
178, 179

Прага, г. 777, 900, 902 
Прейсиш-Эйлау, г. 1263 
Преображенская вол. Корейского у.

Иркутской губ. 1235 
Приамурский край (Приамурье) 141, 

216, 217, 219, 1179
Прибалтийский край (Прибалтика) 9, 

161, 316, 457, 1545 
Пригород, с. см. Заинек, с.
Прикамье 531, 756, 910 
Прионежье 155
Приютино, им. Новоладожского у. Пе

тербургской губ. 2780 
Проскуров, г. 1863
Пруды, ст. Либаво-Роменской ж. д. 

928 929
Пруссия 13, 575, 1126, 1271, 1419 
Псков, г. 47, 788, 1861, 2603 
Псково-Печерский муж. м-рь Псков

ского у. и губ. 293 
Псковская губ. 135, 147 
Псковская епархия 460 
Пудож, г. 1174 
Путивль, г. 12
Пучеж, посад Юрьевецкого у. Кост

ромской губ. 1141 
Пятигорск, г. 636, 964
Радом, г. 1842
Радоница, сел. в Болгарии 375 
Ревель, г. 382, 592, 812, 880, 882, 1069, 

1366, 2289
Редкодубье, с. Ардатовского у. Сим

бирской губ. 1040
Редут-Кале, порт, и укр. Зугдидского 

у. Кутаисской губ. 1376 
Рига, г. 562, 747, 812, 1171, 1321, 2031, 

2296, 2377, 2641. 2945, 2953 
Риддерск. с. Бийского окр. Томской 

губ. 1587
522

Рижская епархия 316, 457 
Рижское взморье 105 
Рим, г. 265, 1981—1983, 2667, 2668 

2672
Рожново, с. Нижегородского у. и гу£ 

529
Ромны, г. 870
Росс, креп, и сел. в Северной Кали 

форнии 245
Ростов, г. Ярославской губ. 131, 136 

330, 334, 446, 554, 770 
Ростов-на-Дону 340, 804, 943, 951 

961
Ротенбург, г. и креп. 1326 
Руен, посад Вольмарского у. Лиф 

ляндской губ. 1066 
Рузаевка, с. Инсарского у. Пензенско! 

губ. 1072
Рузаевка, ст. Московско-Казанско!

ж. д. 1071а, 1072 
Румелия см. Румыния 
Румыния 31, 694, 1045, 1389, 1424 
«Русская Америка» 237—247 
Русский Юрткуль, д. Спасского у 

Казанской губ. 1655 
Рыбинск, г. 182, 183, 446, 1173, 238< 
Рыковское, пос. Тымовского окр. Са 

халинской обл. 404 
Рыльск, г. 329
Рязано-Уральская ж. д. 1035, 1038 

2352
Рязанская губ. 255
Рязань, г. 133, 1154, 1287, 1471, 1567. 

1691, 1828—1830, 1864, 2369

Саами см. Саамы 
Саамы 142 
Сагаи 1587 
Сагайцы см. Сагаи
Салаир, сел. Кузнецкого окр. Енисей

ской губ. 1587 
Салаирский кряж 1587 
Сальников завод, Саратовской губ. 

58
Самара, г. 61, 133, 181, 388, 794, 894, 

895, 993, 1222, 2354, 2363, 2459, 
2656, 2868

Самарканд, г. 224, 225. 235, 1702, 2065 
Самарская губ. 728, 1223 
Самоеды см. Ненцы 
Сандхамн, о-в и г. 1370 
Санкт-Петербург, г. см. Петербург 

(Петроград), г.
Санкт-Петербургская губ. см. Петер

бургская губ.
Санта-Катарина, о-в 1583 
Сан-Франциско, г. 132, 240 
Сапун-гора 1351 
Сарай-Бату, г. 17 
Сарай-Берке, тЛ7 
Саранск, г. 58,156, 173



Саранский у. Пензенской губ. 1786 
Сарапул, г. 531, 1205 
Саратов, г. 58, 181, 341, 377, 423, 720, 

812, 828, 877, 898, 915, 992, 1006, 
1057, 1082, 1084, 1085, 1188, 1661, 
1682, 1764, 2321, 2354, 2459, 2583, 
2827

Саратовская губ. 131, 276, 728, 812, 
1084

Саратовский у. Саратовской губ. 166 
Сарепта, нас. п. Царицынского у. Са

ратовской губ. 1567 
Саровская пустынь см. Темниковская 

Саровская Успенская муж. пустынь 
Сафонково, усадьба Вышневолоцкого 

у. Тверской губ. 1962 
Сахалин, о-в 104, 142, 213, 214, 220, 

222, 404, 406, 1236, 1481, 1653 
Саяны, горный хр. 1587 
Сватово, ст. Екатерининской ж. д. 

1113
Свеаборг, г. и креп. 592, 1367, 1371, 

1443
Свенцяны, г. 1287
Святогорская Успенская муж. пустынь 

Изюмского у. Харьковской губ. 436 
Святогорский м-рь см. Святогорская 

Успенская муж. пустынь 
Севан, оз. 1567
Севастополь, г. 130, 291, 433, 436, 

1332, 1333, 1335, 1337, 1343—1358, 
2446

Север и Северо-Запад Европейской 
России 28, 152—159, 1065, 1219— 
1224

Северная Америка см. Америка Север
ная

Северный Иран см. Персия 
Северный Ледовитый океан 20, 21, 

142
Севск, г. 12, 320
Семенов, г. 1134, 1942
Семеновка, м-ко Новозыбковского у.

Черниговской губ. 1034 
Семигородная Успенская муж. пу

стынь Кадниковского у. Вологод
ской губ. 157, 291

Семипалатинск, г. 231, 236, 1587, 2699, 
2708

Семиреченская обл. (Семиречье) 233, 
1250, 1586 

Семиярск, г. 39
Сенур, с. Уржумского у. Вятской губ. 

2738
Сербия 1241, 1247, 2887 
Сибирская ж. д. 141, 1035, 1103, 1176, 

1177
Сибирь 20, 21, 34—38, 76, 132, 141, 

144, 145, 187, 201, 257, 356, 453— 
455, 619, 623, 626, 632, 633, 640, 
641, 644, 647, 648, 650, 653, 673,

698, 723, 727, 747, 750, 757, 805, 
812, 822, 872, 879, 885, 888, 903, 
904, 928, 974, 978, 1103, 1116, 1170, 
1176, 1180, 1181, 1218, 1231, 1239, 
1240, 1443, 1477, 1488, 1489, 1505, 
1508, 1509, 1511, 1514, 1515, 1520, 
1521, 1577, 1587, 1597, 1598, 1600, 
1618, 1625, 1776, 1834, 1902, 2609, 
2701, 2846

Сибирь Восточная 102, 127, 207—212, 
219, 888, 1169

Сибирь Западная 199—206, 1586, 1587 
Сиваш, система заливов 131 
Сигнах, г. 33 
Силинхэ, ж.-д. ст. 1215 
Силистрия, г. и креп. 1335, 1343 
Симбирск, г. 61, 181, 725, 877, 1081, 

1642, 1680, 1686—1688, 1780, 1831, 
1869, 2743

Симбирский у. Симбирской губ. 1869 
Симферополь, г. 291, 1344, 1887, 1950, 

1951, 2220, 2854 
Синоп, г. и креп. 1337, 1379 
Сирия 1423 
Систово, г. 1385
Ситово, с. Ефремовского у. Тульской 

губ. 379
Ситха, о-в 237, 240, 246, 247, 442 
Скансланд, о-в 2357—2359 
Славяносербский у. Екатеринослав- 

ской губ. 751 
Слободской, г. 762 
Словаки 70 
Слоним, г. 1068 
Слуцк, г. 522
Смоленск, г. 99. 323, 487—489, 805, 

806, 989, 1209, 1269, 1270, 1277, 
1279, 1284, 1287, 1317, 1319, 1832, 
2094, 2120

Смоленская губ. 301, 1317, 1319, 1795 
Соассон, г. 1326
Соединенные Штаты Америки 248, 

1113, 2129 
Соёты см. Тувинцы 
Сойотия см. Урянхайский край 
Сойоты см. Тувинцы 
Соколовка, с. Тульской губ. 314 
Соломбала, о-в 594 
Сольвычегодск, г. 1219, 1222 
Соль-Галич, г. 172
Сопин, с. Боровичского у. Новгород

ской губ. 52
Сормово, с. Балахнинского у. Ниже

городской губ. 812, 912, 976, 1073, 
1074

Сорочинцы, м-ко Миргородского у.
Полтавской губ. 1043 

Сосва, р. 200
Сосновка, д. Нижегородского у. и губ. 

357, 1042
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Сосновка, им. Николаевского у. Са
марской губ. 2868

Софиевский каменноугольный руд. 
Бахмутского у. Екатеринославской 
губ. 1088

Софии, г. 1248, 1388, 1395 
Сочи, г. 1098
Сочинский окр. Черноморской губ. 

1098
Спасо-Яковлевский Димитриев муж. 

м-рь в г. Ростове Ярославской губ. 
304, 306

Спасский у. Тамбовской губ. 518 
Спасское, им. Бронницкого у. Москов

ской губ. 2672
Спасское-Куркино, с. Вологодского у. 

и губ. 1769
Спасское-Лутовиново, им. Мценского 

у. Орловской губ. 2877 
Средиземное море 1106, 1950, 1951, 

1967
Средне-Колымск (Среднеколымск), г. 

132, 1657
Средняя Азия 5, 39, 234, 1129—1131, 

1259—1261, 1610, 1630 
Средняя Орда см. Казахстан, Киргиз

ская степь
Ставрополь, г. 425, 721, 2892, 2894, 

2896
Сталупенен, г. 1425 
Стамбул, г. см. Константинополь, г. 
Стан, с. Нижегородского у. и губ. 1042 
Старая Русса, г. 2692 
Старое Ликеево, д. Нижегородского 

у. и губ. 1042 
Старый Крым, г. 1952 
Степная, креп. Оренбургской губ. 58 
Стокгольм, г. 1934 
Суджанский у. Курской губ. 1489 
Судогда, г. 2264 
Суздаль, г. 308, 532 
Сулина, г. 1391 
Султания, г. 1255 
Сумской у. Харьковской губ. 752 
Сунгари, р. 217
Сунчелеево, с. Чистопольского у. Ка

занской губ. 1780
Супруновка, д. Лебединского у. Харь

ковской губ. 355
Сураханы, с. Бакинского у. и губ. 33 
Сурское, с. Пинежского у. Архангель

ской губ. 305а
Сухой Карбулак, с. Саратовского у. и 

губ. 166
Сухой Ключ, местность на берегу р.

Селенги 1520 
Суэцкий канал 1950, 1951 
Сызрань, г. 1081 
Сыр-Дарья, р. 142, 1576 
Сыромолотова, с. Енисейского окр. и 

губ. 1239

Сысертские горные з-ды Екатерин
бургского у. Пермской губ. 184, 
185, 910

Сысертские золотые прииски Екате
ринбургского у. Пермской губ. 185 

Сябринцы, д. Новгородского у. и губ. 
1970

Таврида см. Крым
Тавриз, г. 1253, 1255
Таганрог, г. 127, 2138, 2252, 2363, 2965
Тагил, р. 143
Таджики 225, 1574
Талка, р. 1079
Таллин, г. см. Ревель, г.
Таманский п-ов 17
Тамбов, г. 465, 517, 518, 533, 1275, 

1542, 2354, 2427 
Тамбовская губ. 131 
Таммерфорс, г. 895 
Таращанский у. Киевской губ. 1155 
Тарбагатай, горный хр. 773 
Тарбагатайские угольные копи Верх- 

неудинского окр. Забайкальской 
обл. 773

Тарнополь, г. 2449 
Тарту, г. см. Юрьев, г.
Тарутино, с. Боровского у. Калужской 

губ. 1267, 1270, 1312, 1313 
Татарский пролив 220 
Татары 17. 54, 70, 177, 188, 194, 226, 

415, 507 
Тауйск, г. 218 
Тачик, залив 241 
Ташкения см. Ташкент 
Ташкент, г. 39 
Тбисхурское оз. 198 
Тверская губ. 6, 372 
Тверь, г. 182, 292, 790, 795, 812, 853, 

1806, 1833, 1843, 1864, 1980, 2956 
Творки, м-ко близ Варшавы 1422 
Тегеран, г. 224, 225, 1254 
Теджен, р. 1592 
Телецкое оз. 206, 549, 1587 
Телятинки, д. Крапивенского у. Туль

ской губ. 2753
Темир-Хан-Шура, г. 568, 1844 
Гемниковская Саровская Успенская 

муж. пустынь Темниковского у. 
Тамбовской губ. 63, 295, 309, 326 

Темрянь, с. Белевского у. Тульской 
губ. 260

Терек, г. и креп. 17 
Терек, р. 808. 1567
Териоки, дачный пос. Выборгской губ. 

105, 2462
Тернополь, г. см. Тарнополь, г. 
Терская, креп, в Терской обл. 17 
Терский берег, название северо-запад

ного побережья Кольского п-ва от
524



мыса Святого Носа до Кандалакш
ской губы 156

Тесинское, с. Минусинского окр. Ени
сейской губ. 1238 

Тибетцы 556
Тигиль, креп, и сел. Петропавловского 

окр. Приморской обл. 218 
Тильзит, г. 575, 1264 
Тифлис, г. 33, 134, 384, 574, 789, 872, 

882, 883, 923, 1097, 1099, 1255,
1726, 1950, 1951, 2066, 2072, 2114, 
2142, 2366, 2371, 2399, 2400, 2463, 
2535, 2540, 2564, 2566, 2637, 2664, 
2676, 2683, 2842, 2861, 2915 

Тифлисская губ. 1148 
Тихвин, г. 2171
Тихий океан 20, 21, 34, 237, 242, 244— 

247, 1361, 1573, 1575, 1579, 1580, 
1582, 1584, 1585

Тобольск, г. 42, 187, 312, 548, 634, 
643, 673, 1160, 1240, 1506, 1514, 
2699

Тобольская губ. 200, 201, 780, 1240 
Тобольская епархия 460 
Томск, г. 132, 451, 452, 519, 552, 634, 

648, 766, 768, 805, 822, 885, 1006, 
1035, 1443, 1477, 1505, 1506, 1511, 
1516, 1605, 1608, 1625, 1834, 2354, 
2823

Томская губ. 356, 552, 2823 
Томская епархия 456 
Торгошинская, станица Красноярско

го окр. Енисейской губ. 2026 
Торжок, г. 33, 1843 
Тотьма, г. 1221, 1778 
Траянский горный перевал 564, 1382 
Тригорское, с. Опочецкого у. Псков

ской губ. 281
Трифоново, с. Минусинского окр. Ени

сейской губ. 907
Троице-Сергиева Лавра Дмитровского 

у. Московской губ. 130, 149, 297, 
325, 471, 475, 554, 1458 

Троицкая, креп. Оренбургской губ. 58 
Троицкий Севский жен. м-рь в г. Сев- 

ске Орловской губ. 320 
Троицко-Печерское, с. Усть-Сысоль- 

ского у. Вологодской губ. 289 
Тувинцы 539, 540, 1587 
Тула, г. 46. 917, 1057, 1143, 1323, 2158, 

2459, 2561
Тульская губ. 253, 255, 1154, 2864 
Тунгусы см. Эвенки 
Тура, р. 143 
Тургай, г. 1798
Тургеневка, им. Бугурусланского у.

Самарской губ. 2656 
Турдаки, с. Ардатовского у. Симбир

ской губ. 1040
Турдаково, с. см. Турдаки, с.
Туринск, г. 805

Туркестан (Туркестанский край) 142, 
366, 749 

Турки 12, 1381 
Туркмены 142, 224, 225 
Туруханск, г. 453—455, 1211 
Туруханский край Енисейской губ. 911 
Турция 17, 31, 45, 194, 375, 1242, 1243, 

1343, 1377, 1386, 1423, 1950, 1951 
Турьинские рудники Верхотурского у.

Пермской губ. 1670 
Тутура, с. Верхоленского окр. (у.) Ир

кутской губ. 1170 
Тушетия см. Горная Тушетия 
Тымовский окр. Сахалинской обл. 404 
Тырново, г. 1381 
Тюкалинск, г. 1240
Тюмень, г. 132, 201, 337, 780, 799, 843, 

1159, 1240, 1450, 1506, 1510 
Тянь-Шань, горная система 928, 929. 

1443

Угамок, сел. на о-ве Угамок 557 
Углич, г. 1835 
Удмурты 169, 535, 536 
Узбеки 224, 225
Украина 12, 13, 17, 30—32, 49, 70, 

191—193, 779, 1088—1096, 1117,
1706, 1774, 2120, 2374—2376, 2449, 
2591, 2604, 2668, 2748, 2749, 2755, 
2759, 2760, 2920

Украинцы 2151, 2154, 2374 — 2376, 
2674

Укугмют, сел. см. Икогмют, сел. 
Улала, с. Бийского у. (окр.) Томской 

губ. 303, 552
Умань, г. 534, 1094, 2363, 2367 
Уналашка, о-в 244
Унгуз, древнее русло Аму-Дарьи 1592 
Уразовая, слобода Валуйского у. Во

ронежской губ. 490 
Урал, р. 1567
Урал, Уральская обл. 144, 184—188, 

339, 750, 778, 812, 818, 909—911, 
958, 1086, 1087, 1164, 1170, 1180, 
1443, 1488, 1590, 1610, 1669, 1733, 
2810, 2811 

Уральск, г. 60 
Уральская ж. д. 187 
Уржум, г. 885, 2738 
Урик, с. Иркутской губ. 633 
Урсульский стан Алтайской духовной 

миссии 203
Урянхайский край 539, 888 
Урянхайцы см. Тувинцы 
Усолье, с. Соликамского у. Пермской 

губ. 186 
Уссури, р. 217
Уссурийский край Приморской обл. 

141, 217, 1565
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Устилуг, м-ко Владимирского у. Во
лынской губ. 2226

Усть-Bara, погост Шенкурского у. Ар
хангельской губ. 1041 

Усть-Каменогорск, г. 223 
Усть-Кута, с. Киренского окр. (у.) Ир

кутской губ. 209, 960 
Усть-Кяхтинская, слобода Верхне- 

удинского окр. Забайкальской обл. 
1520

Усть-Сысольск, г. 1684, 1686—1688 
Устюжна, г. 137 
Утрехт, г. 75
Уфа, г. 54а, 58, 60, 758, 910, 1087, 

1164, 1192, 2004, 2365 
Уфалсйские горные з-ды Екатерин

бургского у. Пермской губ. 187 
Уфимская губ. 188 
Уэльского принца, о-в 246

Федоровское, с. Коломенского у. Мос
ковской губ. 296

Федюхины горы на Крымском п-ве 
1349

Феодосия, г. 194, 767, 1918, 1950, 1951 
Ферганская обл. (Фергана) ИЗО 
Фер-Шампенуаз, с. во Франции 1328 
Финляндия 155, 1262, 1577, 1726, 2623 
Флоренция, г. 40
Франция 31, 40, 120, 134, 194, 280, 744, 

1108, 1115, 1242, 1256, 1257, 1268— 
1321, 1359—1361, 1363, 1368, 1369, 
1489, 1633, 1661, 2158, 2226 

Французы 84, 134, 194, 220, 1269, 1292, 
1294—1297, 1301, 1302, 1304, 1305, 
1307, 1309, 1310, 1312, 1317—1319, 
1332, 1334, 1339. 1364. 2386, 2388. 
2611, 2629, 2910

Хабаровск, г. 2264
Хамадера, лагерь русских военноплен

ных в Японии 1050 
Ханты 548
Харьков, г. 141, 194, 222, 353. 430, 

554, 738. 752, 771. 779, 812, 943. 
1003а, 1005, 1008. 1035, 1091, 1436, 
1561. 1618, 1665. 1862, 1917, 1918, 
2237, 2257, 2354. 2372, 2376, 2391, 
2432, 2459, 2509, 2541. 2561. 2584, 
2589, 2591, 2955 

Харьковская губ. 131 
Харьковская епархия 430 
Харьковский учебный окр. 1917 
Хачннск, сел. Шушинского у. Елиза- 

ветпольской губ. 1151 
Херсон, г. 449, 757. 1523, 2370 
Херсонес, древняя креп, в Крыму 130 
Херсонская епархия 323 
Хивинское ханство (Хива) 224, 225, 

227. 234, 563. 1259. 1581 
Хивинцы 226, 230, 1259
526

Хинган, нас. п. в Китае 1251 
Хитровщина, с. Епифанского у. Туль

ской губ. 314
Ходжал-Махи, укр. Даргинского окр.

Дагестанской обл. 568 
Холмогоры, г. 1705 
Хомутово, д. Московской губ. 2502 
Хорино, с. Крестецкого у. Новгород

ской губ. 1065
Хортицкий у. Екатеринославской губ. 

131
Хотин, г. 366
Хохлома, с. Семеновского у. Нижего

родской губ. 1942
Христиановское, сел. см. Христиан

ское, сел.
Христианское, сел. Владикавказского 

окр. Терской обл. 808 
Христофоровка, д. Тетюшского у. Ка

занской губ. 771

Царицын, г. 1176
Царское Село, г. 120, 121, 294, 1103.

1531, 2626—2631, 2633 
Царство Польское 31, 50, 193, 574, 

598, 888, 1116, 1117, 1180, 1271, 
1485, 1826, 1842, 1856 

Центр Европейской России 162—165, 
1071 — 1076

Центральная Азия 1157, 1574 
Цинандали, с. Телавского у. Тифлис

ской губ. 2910 
Цусимский пролив 92 
Цхинвали, сел. Горийского у. Тифлис

ской rv б. 2893 
Цыгане 2285, 2587, 2593 
Цюрих, г. 728, 1894

Чарджоу, г. 1592
Чебоксарка, д. Чистопольского у. Ка

занской губ. 177 
Челябинск, г. 800 
Чемульпо, г. 1406
Чепкас-Николаевский приход Симбир

ского у. и губ. 551 
Чсрдынь, г. 2811 
Черемисы см. Марийцы 
Черкасский у. Киевской губ. 2937 
Черкассы, г. 2937 
Черкесы 1119 
Черная, р. 1335, 1349, 1357 
Чернечья, гора 2932 
Чернигов, г. 13, 417, 520. 1862, 2759 
Черниговская губ. 147 
Черновцы, г. 1133 
Черногория 1246, 1247 
Черное море 1334, 1950—1951 
Черноморское побережье Кавказа 589 
Чехия 2687, 2810, 2956 
Чеченцы 1118 
Чечня 2682



Чигирин, г. 12
Чижово, с. Бежецкого у. Тверской губ. 

2285
Чийшия, с. Аккерманского у. Бесса

рабской губ. 748
Чир-Юрт, уроч. и укр. Темир-Хан- 

Шуринского окр. Дагестанской 
обл. 134, 1123

Чита, г. 217, 623, 629, 753, 822, 928, 
929, 1103

Чоргун, сел. Симферопольского у.
Таврической губ. 1351 

Чу, р. 39
Чуваши 176, 177, 188, 415, 551, 1869, 

1893
Чувашская Чебоксарка, д. Чистополь

ского у. Казанской губ. 1780 
Чугацкий залив 34, 243 
Чугуев, г. 576 
Чугучак, г. 231 
Чуйский горный хр. 212 
Чукчи 132, 550 
Чулышман, р. 1587 
Чусовая, р. 184
Чусовская, ст. Уральской ж. д. 187 
Чухлома. г. 172 
Чуя, р 1587

Шамиссо, о-в 242 
Шанхай, г. 866
Шаропанский у. Кутаисской губ. 919 
Шацк, г. 465
Шацкая Успенская Вышинская муж. 

пустынь Шацкого у. Тамбовской 
губ. 465

Швейцария 868, 888, 1107, 1109, 1242, 
1427, 1489, 1891, 1894, 2224, 2226, 
ОСКП

Швеция 70, 1429, 1544, 1934 
Шелаевское, с. Канского окр. Енисей

ской губ. 1231 
Шелехов пролив 557 
Шелокша, с. Нижегородского у. и губ. 

1042
Шемаха, г. 33, 134 
Шенкурск, г. 1505 
Шер бург, г. 1267 
Шилка, р. 217. 219
Шиика, горный перевал и с. в Болга

рии 375, 1386, 1387, 1390, 1392 
Шлиссельбург, г. и креп. 359, 697, 719, 

722, 730—732, 771, 791, 817, 900, 
1013, 1170, 1178, 1182, 1184, 1197, 
1236, 1494, 2858

Шмаровка, с. Козловского у. Тамбов
ской губ. 1797 

Шпицберген, архипелаг 249 
Шумен, г. см. Шумла, г.
Шумла, г. 1335 
Шумлинская, гора 1331

Шуты, д. Наровчатского у. Пензен
ской губ. 1787

Шушенское, с. Минусинского окр. (у.)
Енисейской губ. 1238 

Шуя, г. 788, 928—932

Щслыково, им. Кинешемского у. Кост
ромской губ. 164

Эвенки 20, 140, 209, 213, 214, 220 
541—547

Эйхенангернекий приход Вольмарско 
го у. Лифляндской губ. 161, 316 

Эмс, курорт в Германии 2692 
Эрзерум, г. 1416 
Эриванская губ. 1148, 1330 
Эривань, г. 33, 1844 
Эски-Загра, г. 1392 
Эскимосы 242 
Эстляндская губ. 575, 1069 
Эчмиадзин, г. и армяно-григориански? 

м-рь Эриванской губ. 33, 574, 1255 
2142

Юго-Восточная Азия 104 
Юго-Западная ж. д. 146, 1095, 2247 
Юго-Западная Россия (Юго-Запад 

ный край) 1155 
Южно-Уссурийский край 222 
Юзовка, пос. Бахмутского у. Екатери 

нославской губ. 248 
Юкагиры 20 
Юкон, р. 241
Юрино, с. Васильсурского у. Нижего 

родской губ. 1039
Юрьев, г. 89, 288, 308, 1759, 1918— 

1920, 2737
Юрьев-Новгородский муж. м-рь Нов 

городского у. и губ. 288 
Юрьевский у. Владимирской губ. 30$ 
Юрьевское, с. Тверского у. и губ. 29i

Яготин, м-ко Пирятинского у. Полтав 
ской губ. 2931

Яицкий городок (Яицкая креп., Яик] 
65

Яковлевское, с. Корчевекого у. Твер 
ской губ. 881

Якутск, г. 132, 140. 541—547, 640, 701 
903, 905, 985, 1228. 1237 

Якутская епархия 290 
Якутская обл. (Якутия) 140, 541—547 

700. 720. 900, 903, 1175, 1225. 1229 
1657, 2752

Я к у т ы  20. 132, 140. 210. 214, 541—547 
901, 1170 

Ялта, г. 144 
Ялуторовск, г. 634 
Ям бол, г. 1381
Ям-Запольский, г. см. Запольскш 

Ям, г.
52‘



Яна, р. 20
Япония 38, 590, 1050, 1236, 1396— 

1411
Японцы 1236, 1410 
Яренск, г. 1224
Ярославль, г. 44, 133, 182, 258, 330, 

334, 446, 897, 1071, 1318, 1768, 
1769, 2129, 2507, 2517, 2864

Ярославская губ. 131, 138, 167, 178, 
179, 1071, 1954

Ярославская епархия 53, 422 
Ясная Поляна, им. Крапивенского у. 

Тульской губ. 2227, 2352, 2753, 
2868а—2868г 

Яссы, г. 31 
Яуза, р. 336 
Яхрома, р. 1036



ПРИЛОЖЕНИЯ К Т. 1—4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ИСПРАВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ»

Абрамов Иван Абрамович (р. 1887), рабочий, член РСДРП с 1914 г., боль
шевик, корреспондент «Правды». — Т. 4, № 2658; Авилова Л. А. (1864 по др. 
сведениям 1865—1943). — Т. 4, ЛЬ 8393; Агренев-Славянский Д. А. (1834 или 
1836—1908). — Т. 3, ЛЬ 6414; Александров Александр Михайлович. — Т. 4, 
ЛЬ 3313, 4251; Алексеев А. И. (1842 — после 1911). — Т. 3, ЛЬ 6008а; Амалиц- 
кий В. П. (I860*— 1917). — Т. 4, ЛЬ 5097—5098; Андреевский С. А. (1847— 
1918*). — Т. 4, ЛЬ 8463—8464; Аникин Степан Васильевич (1869—1919), писа
тель и публицист. — Т. 4, ЛЬ 3229; Анненский И. Ф. (1855*—1909). — Т. 4, 
ЛЬ 8467—8473; Арази (1878—1964*). — Т. 4, ЛЬ 2774; Афанасьев А. Ф. (1850— 
1920*). — Т. 4, ЛЬ 6644.

Бавыкин Григорий Васильевич. — Т. 4, ЛЬ 3934; Балинский И. М. (1827*— 
1902). — Т. 3, ЛЬ 5191—5192; Балтрамайтис С. О. (1841 — ок. 1918*). — Т. 4, 
ЛЬ 4811; Беликов Павел Яковлевич (р. ок. 1884). — Т. 4, ЛЬ 3363; Белкин Сер
гей Александрович (р. ок. 1870), рабочий. — Т. 4, ЛЬ 2571; Белкин Федор 
Александрович (р. ок. 1883). — Т. 4, ЛЬ 2572; Белов Е. А. (1825 — по др. све
дениям 1826 [ИВ, 1896, ЛЬ 1, с. 365]—1895). — Т. 3, ЛЬ 5357; Белявский Арон 
Лейбович (р. 1878), типографский рабочий, участник социал-демократического 
движения. — Т. 4, № 2571; Бензис В. Г., профессор Афинского университета.—  
Т. 2, ЛЬ 1285; Бенуа А. Н. (1852*—1936). — Т. 3, ЛЬ 6018; Беш енковская Ма
рия Соломоновна (1897—1964), член РСДРП с 1914 г., большевик. — Т. 4, 
ЛЬ 2890; Боков П. И. (1835—1915). — Т. 3, ЛЬ 5202; Борисов Илья Иванович 
(1892—1941), рабочий, член РСДРП с 1911 г., большевик. — Т. 4, ЛЬ 2879; 
Борисов Николай Владимирович (р. ок. 1889). — Т. 4, ЛЬ 2552; Боровский 
Александр Александрович (1887—1946), участник революционного движения, 
впоследствии библиограф. — Т. 4, ЛЬ 4090; Бородовский В. А. (1874*— 
1914). — Т. 4, ЛЬ 4941; Бреслав Б. А. (1882 * — 1943 *). — Т. 4, ЛЬ 3481; 
Брун Ф. К. (1804—1880 *). — Т. 2, ЛЬ 2792; Буганов Иван Тимофеевич, рабо
чий.— Т. 4, ЛЬ 2882,-3543; Бугров И. В. (1869—1931). — Т. 4, ЛЬ 2557; Бур
мин Д. А. (1872—1954). — Т. 4, ЛЬ 5756а; Бурнаш ев Тимофей Степанович.— 1

1 Фамилии авторов, исправленные сведения о них выделены полужирным 
шрифтом. Даты жизни (данные по старому стилю) проверены по новейшим 
энциклопедическим словарям и справочникам, исправленные ошибки и неточ
ности отмечены звездочкой. В квадратных скобках, рядом с исправленной 
датой в сокращенном виде указаны некоторые другие издания, послужившие 
источником ее проверки. Список употребляемых сокращений; АрхЕ — Археогр. 
ежегодник; ВД — Восстание декабристов; Материалы / Центрархив. Т. 8. Л., 
1925; ВИ — журн. «Вопр. истории»; ДРДР — Деятели революционного дви
жения в России: Биобиблиогр. словарь. Т. 1, ч. 1. М., 1927; Т. 2, вып. 1. М., 
1930; ИВ — журн. «Ист. вест.»; ЛАФ — Личные архивные фонды в Государ
ственных хранилищах СССР. Т. 2. М., 1963; На баррикадах — На баррикадах 
Москвы: Сб. воспоминаний, документов и материалов. М., 1975; Половцов — 
Половцов А. А. Дневник государственного секретаря А. А. Половцова: В 2 т. 
Т. 2. М., 1966; Соратники — Соратники: Биогр. актив, участников рев. движе
ния в Москве и Моек. обл. М., 1985.
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Т. 1, ЛЬ 669а; Буров А. В. (1885—1959). —  Т. 4, ЛЬ 3386; Бы чкова А. Н. 
(1886—1985). — Т. 4, N°. 3152; Бядуля 3. (1886*—1941). — Т. 4, № 8598.

Варзар В. Е. (1851—1940*). — Т. 3, N° 1750; Вартанов Александр Заха
рович (1884—1957), рабочий, член РСДРП с 1905 г., большевик. — Т. 4, 
№ 2832; Вейденбаум Е. Г. (1845* [АрхЕ за 1978 г. М., 1979. С. 258]—1918).— 
Т. 3, № 440; Вержбицкий Н. К. (1889—1973). — Т. 4, № 4740: Виногра
дов В. П. (1895—1985). — Т. 4, № 3954; Водолазский А. Т. (1885—1967*— 
[ВИ. 1971, № 9, С. 130]); Войтов Ипполит Иванович (р. 1884), служащий, 
участник революционного движения. — Т. 4, № 4403.

Гаврилов Иван Гаврилович (1897—1941), рабочий, член РСДРП с 
1915 г. — Т. 4, Кя 3955; Гайдебуров П. А. (1841—1893*). — Т. 3, N °  3927— 
3928; Голубев И. Я. (1841—1917* [Половцов. С. 534]). — Т. 4, Кя 1135; Гольд
берг И. Г. (1884—1939). — Т. 4. N ° 3810; Горчаков М. Д. (1793 * — 1861). — 
Т. 3, Кя 2531—2532; Горшков В. А. (1880*—1957* [Соратники. М., 1985.
С. 123]). — Т. 4, Кя 3101; Гребенщиков Г. Д. (1882—1964). — Т. 4, N ° 8684; 
Груздев Семен Иванович. — Т. 4, Кя 2808; Гугель Е. О. (1804—1841*). — Т. 2, 
No 3037; Гурьев Вакх Васильевич (1830*—1890*). — Т. 2, Кя 571, 638.

Данилов М. В. (ок. 1722 *—1790). — Т. 1, N° 322а; Д еев Иван Васильевич 
(даты жизни не установлены), учитель, участник революционного движения 
во Владимирской губернии. — Т. 4, Кя 2550; Д еев Иван Васильевич (1884— 
1973), рабочий, участник революционного движения в Москве, Сибири, Ка
захстане.— Т. 4, N° 4142, 4145; Д еев-Хом яковский Г. Д. (1888* [На баррика
дах. С. 340]—1946). — Т. 4, No 3102; Дмитриев-М амонов М. А. (1790* [ВД. 
Т. 8. С. 313]—1863). — Т. 2, N° 1179; Д оби аш -Р ож дествен ская О. А. (1874*— 
1939). — Т. 4, N° 5837—5838; Д обролю бов А. М. (1876—1944?). — Т. 4, 
N° 8710—8711; Дризен Николай Васильевич (1868—1935), барон, редактор 
«Ежегодника императорских театров». — Т. 4, N° 4766; Д роханов Никифор 
Иванович. — Т. 4, N° 2987; Дружинина Людмила Леонидовна. — Т. 4, N° 3152; 
Д ьякон ов П. И. (1855—1908*). — Т. 4, N° 5689.

Ермаченко Алексей Павлович. — Т. 4, N° 3467; Ерошенко В. Я. (1889*— 
1952*). — Т. 4, N° 8716—8717; Ефимов Александр Петрович. — Т. 4, N° 3960; 
Ефремов П. А. (1830—1907*). — Т. 3, № 3946—3947.

Ж ебелев С. А. (1867*—1941). — Т. 4, № 5844—5845; Ж уковский С. Ю. 
(1873 *—1944). — Т. 4, N° 6744; Ж уравлев В. В. (1881-1967). — Т. 4, Кя 6745.

Забельский Вольдемар Иванович. — Т. 4, N° 3993; Зеленко Василий Ада
мович (р. 1880). — Т. 4, No 2845.

Иванов Александр Дмитриевич. — Т. 4, № 2552; Иванов Иван Дмитрие
вич (даты  жизни не установлены ), рабочий Путиловского завода. — Т. 4, 
№ 2663; Иванюков И. И. (1844*—1912). — Т. 3, N° 5650; Иванчин-Писа- 
рев А. И. (1849—1916). — Т. 3, N° 1435; Игнатов В. Н. (1854—1885). — Т. 3, 
Ns 1678-1679; Игорев Л. С. (1822—1893*). — Т. 2, № 3452. Т. 3, N° 6088— 
6089; Илькевич В. Я. (1872—1939). — Т. 4, Кя 5759; Иоллос Г. Б. (1859— 
1907* [Ленин В. И. ПСС. Т. 11. С. 541]) — Т. 4, N° 1064; Иорданский Николай 
Михайлович (р. 1870*), публицист, гласный Владимирского губернского зем
ства. — Т. 4, N° 716.

Камков И. Е. (1876—1949). — Т. 4, № 2293; Каплуновский В. В. (1865—
1939). — Т. 4, Кя 6756; Карев Александр Александрович (р. ок. 1887) — Т. 4, 
№ 2552; Карлович В. М. (ум. 1912*). — Т. 4, N ° 4156; Карпинский А. П. 
(1846*—1936). — Т. 3, N° 4777—4787; Карпухин П. П. (1889—1953), рабо
чий.— Т. 4, N° 2879; Каспари А. А. (1836—1912*). — Т. 4, N° 4756; Катанская 
(Гсртопани) Александра Львовна. — Т. 4, N° 2467; Квитницкий Степан Гри- 
горьсвич. — Т. 4, Лу 3701; Кипен А. А. (1870—1938*), русский писатель, по 
специальности агроном-виноградарь. — Т. 4, ЛЬ 5571; Книфутов Григорий Фо
мич. — Т. 4, ЛЬ 2571; Кнунянц-Ризель Ф. М. (1885—1980). — Т. 4, N° 2873а; 
Коваленко Е. Г. (1893—1978). — Т. 4, N ° 2535; Ковалевский М. Е. (1829* 
[Половцов. С. 544]—1884). — Т. 3, А? 2546; Козочкин Василий Федорович.— 
Т. 4, 2571; Колосов Е. Е. (1879 — после 1937). — Т. 4, N °  4303; Кондратьев
Аким Ипатьевич. — Т. 4, N s 2552; Константинов М. М. (1882—1938). — Т. 4, 
Ns 3861; Королев (Батышев) И. Г. (1889*—1977* [Соратники. С. 55]). — Т. 4, 
Лу 3076; Кравченко Яков Георгиевич. — Т. 4, ЛЬ 2571; Краснов А. Н. (1862— 
1914*). — Т. 4, ЛЬ 5269—5276; Креве-Мицкявичус В. И. (1882*—1954). — Т. 4,
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ЛЬ 8791—8792; Кремер Аарон Иоселевич. — Т. 4, № 4075; Криворукое И. Н. 
(1883—1937). — Т. 4, N° 3329; Кругликова Е. С. (1865—1941*). — Т. 4, N° 8631; 
Крыжицкий К. Я. (1858*—1911). — Т. 3, N° 6107; Куджиев Василий Михай
лович (1889—1976). — Т. 4, ЛЬ 2505; Кудрявцев Евгений Константинович.— 
Т. 4, N° 2941, 3680; Кузнецов А. К. (1845*—1928). — Т. 3, N° 1471; Куинд- 
жи А. И. (1841*—1910). — Т. 3, № 6108—6110.

Ладыженский В. Н. (1859—1932*). — Т. 3, N ° 3861. Т. 4, N ° 5370; Леви
тан И. И. (I860*—1900). — Т. 3, N° 6111—6133; Левицкая Е. Г. (1880— 
1961). — Т. 4, N ° 2772; Леппе Иван Иванович. — Т. 4, N° 3993; Лисенков Фе
дор Дмитриевич, рабочий, член РСДРП с 1905 г., большевик. — Т. 4, № 3544; 
Лызлов М. И. (1888—1943). — Т. 4, N ° 2556; Люблинский Ю. К. (1798— 
1873* [ВД. С. 348]). — Т. 2, N° 1191.

Мазуренко Василий Петрович. — Т. 4, № 3235; Малинин А. Ф. (1835 *— 
1888). — Т. 3, ЛЬ 4427—4431; Малявин Ф. А. (1869—1940*). — Т. 4, N° 6839— 
6840; Манасеин Н. А. (1835* [Половцов. С. 549]—1895). — Т. 3, N ° 2556; 
Матвеев Н. П. (1865—1941). — Т. 4, N ° 4765; Межов В. И. (1830*—1894). — 
Т. 3, № 4034—4035; Мендешев С. (1882—1937), ...впоследствии государствен
ный и партийный деятель Казахской АССР. — Т. 4, N ° 4147; Меньшиков Л. П. 
(1870—1932). — Т. 4, N° 4310; Минин Василий Васильевич (1895—1968), ра
бочий, член РСДРП с 1906 г., большевик. — Т. 4, N° 2879; Миронов Констан
тин Васильевич. — Т. 4, ЛЬ 2925; Мирохин Михаил Лаврентьевич (1880— 
1978), рабочий, член РСДРП с 1917 г. — Т. 4, ЛЬ 2879; Момбелли Н. А. 
(1823—1902 * [ДРДР. Т. 1, ч. 1. Стб. 114]). — Т. 2, ЛЬ 1275; Мясоедов Г. Г. 
(1834*—1911). — Т. 3, ЛЬ 6146-6149.

Нелединский-Мелецкий Ю. А. (1752—1829*). — Т. 1, ЛЬ 840—8406; Неми
рович-Данченко Вас. И. (1844*, по др. сведениям 1848—1936). — Т. 3,
ЛЬ 7448-7449; Нестеров М. В. (1892—1972). — Т. 4, ЛЪ 2536а; Николай II 
(Александрович, 1868—1918*). — Т. 4, ЛЬ 952—966; Нинуа Г., рабочий Глав
ных железнодорожных мастерских Тифлиса, участник социал-демократическо
го движения в Тифлисе и Баку. — Т. 4, ЛЬ 2465, 2669; Новое Михаил Сер
геевич.— Т. 4, ЛЬ 2588; Ноздрин А. Е. (1862—1938*). — Т. 4, ЛЬ 2763.

Образцов В. П. (1849, по др. сведениям 1851 — 1920). — Т. 4, ЛЬ 5708— 
5710; Образцов Михаил Иванович (р. ок. 1890). — Т. 4, ЛЬ 2552; Обру
чев В. А. (1863—1956*). — Т. 4, ЛЬ 5158—5164; Олеарий (первоначальная 
Фамилия Эльшлегер, 1603*—1671), немецкий ученый, путешественник. — Т. 1, 
ЛЬ 137; Омулевский И. В. (1836, по др. сведениям 1837—1883). — Т. 3, 
ЛЬ 7458; Оршер О. Л. (1879-1942). — Т. 4, ЛЬ 4730.

Парре Август Фрицевич, член РСДРП с 1912 г., большевик. — Т. 4, ЛЬ 3993; 
Пашин М. И. (1881 —1933). — Т. 4. ЛЬ 4797; Пильняк Б. А. (1894—1941*).— 
Т. 4, ЛЬ 8891—8893; Пирейко А. М. (1885—1952). — Т. 4, ЛЬ 2545; Покров
ский В. И. (1838* [Ленин В. И. ПСС. Т. 24. С. 527; ЛАФ. Т. 2. С. 81]—1915).— 
Т. 4, ЛЬ 1587; Полежаев А. И. (1804*—1838). — Т. 2, ЛЬ 3352; Поливанов Л. И. 
(1838*—1899). — Т. 3, ЛЬ 4444—4447; Полянский Николай Николаевич (1878— 
1961), юрист. — Т. 4, ЛЬ 4269; Прибылев А. В. (1857—1936). — Т. 3, ЛЬ 1005; 
Т. 4, ЛЬ 4323.

Рабинович Александр Вульфович. — Т. 4, ЛЬ 3688; Рейн Р. П. (1886— 
1928). — Т. 4, ЛЬ 3590; Репин В. И. (1887—1969). — Т. 4, ЛЬ 4016; Ржеву- 
ский Г, (1791 —1866), писатель. — Т. 2, ЛЬ 804; Рожков Даниил Семенович.— 
Т. 4, ЛЬ 3688; Розанов Н. П. (1857—1931). — Т. 4, ЛЬ 5665; Ростовцев М. И. 
(1870—1952), историк,... — Т. 3, ЛЬ 5884; Рубец А. И. (1838*—1913). — Т. 3, 
ЛЬ 6467; Русанов В. А. (1875—1913?). — Т. 4, ЛЬ 5172—5172а; Рязанов А. И. 
(1885—1931), член РСДРП с 1917 г. — Т. 4, ЛЬ 3596; Ряховский Николай 
Андреевич. — Т. 4, ЛЬ 2608.

Савин Иосиф Алексеевич (1887—1957), рабочий, член РСДРП с 1908 г., 
большевик. — Т. 4, ЛЬ 3471; Садовский Борис Александрович (1881 —1952*), 
писатель, литературный критик. — Т. 3, ЛЬ 6225; Семенов С. Т. (1868*— 
1922). — Т. 4, ЛЬ 8934; Серапион (1747*—1824). — Т. 2, ЛЬ 2445; Симановский 
Алексей Александрович. — Т. 4, ЛЬ 3594; Смирнов Владимир Мартынович.— 
Т. 4. ЛЬ 3085; Смирнов Владимир Михайлович (1872—1929), рабочий. — Т. 4, 
ЛЬ 3546; Смирнов Николай Михайлович (1874—1965). — Т. 4, ЛЬ 3546; Со
ловьев Петр Алексеевич (р. 1825), священник, писатель. — Т. 2, ЛЬ 3185; Ста
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рикова Т. И. (1883* [Соратники. С. 388]—1969). — Т. 4, Кя 3471; Староно- 
сов П. Н. (1893—1942*). — Т. 4, Кя 6931—6932; Студенцов Александр Ива
нович.— Т. 4, Кя 3244; Сулимова Мария Леонтьевна (1881—1969), член 
РСДРП с 1905 г. — Т. 4, Кя 3214.

Тарновский В. М. (1837*—1906). — Т. 3, Кя 5315; Татимов Мухаметгалий 
Койшибаевич (1894—1938), рабочий-революционер. — Т. 4, Кя 4145; Тепло- 
ухов Ф. А. (1845*—1905). — Т. 4, Кя 707; Титов Ф. (р. 1870*). — Т. 4, Кя 3595; 
Толчев Федор Осипович (1880—1926), член РСДРП, большевик. — Т. 4, 
№ 3473; Тредиаковский В. К. (1703—1768*). — Т. 1, Кя 846; Тржасков- 
ский В. В. (1889—1971). — Т. 4, Кя 2514; Тэффи Н. А. (1872*—1952). — Т. 4, 
Кя 9055—9056.

Ульянинский Вениамин Юльевич. — Т. 4, № 3269; Уточкин С. И. (1876— 
1915*). — Т. 4, Кя 1442—1444.

Федоров Н. Ф. (1828—1903*). — Т. 3, Кя 4042; Фельдман К. И. (1887— 
1968). — Т. 4, Кя 3306; Филарет (1782*—1867). — Т. 2, Кя 724—734; Фофанов 
Тимофей Федорович (1886—1946). — Т. 4, Кя 3799.

Халтурин С. Н. (1856*—1882). — Т. 3, Кя 1574; Хейсин Иосиф, предполо
жительно Семенович (1884—1966). — Т. 4, № 4736.

Цельмин Петр Петрович, член РСДРП с 1909 г., большевик. Т. 4, № 3993.
Чачин Николай Иванович (1874—1938), рабочий, член РСДРП с 1917 г., 

большевик. — Т. 4, Кя 2885; Чемезов Владимир Иванович. — Т. 3, Кя 2322; 
Черногородский (Горобченко) С. И. (1883—1938). — Т. 4, Кя 2577; Чичеров 
Егор Евсеевич.— Т. 4, Кя 2879; Чудный Семен Григорьевич. — Т. 4, № 2571; 
Чюмина О. Н. (1864*—1909). — Т. 4, № 9236.

Шабулин Михаил Николаевич (1887—1925), учитель, член РСДРП с 
1904 г., большевик. — Т. 4, Кя 2885; Шаховской Д. И. (1861—1939*). — Т. 4, 
Кя 1592; Швейцер В. 3. (1889—1971*). — Т. 4, Кя 7791.

Щап Зиновий Матвеевич. — Т. 4, № 2572; Щапов А. П. (1831*—1876).— 
Т. 3, Кя 5629—56306.

Эрарский А. А. (1839*—1897). — Т. 3, Кя 6603; Эфрон С. К. (ок. 1849— 
1925). — Т. 4, Кя 4787.

Юркевич П. Д. (1826*—1874). — Т. 3, № 5780—5781; Юрьев Аким Алек
сандрович (1880—1957), член РСДРП с 1902 г., большевик. — Т. 4, Кя 3150.

Яковлев Николай Васильевич (1891—1981), литературовед. — Т. 4, Кя 2866; 
Ян В. Г. (1874*—1954). — Т. 4, Кя 9290—9293; Ярков М. А. (1886—1975).— 
Т. 4, Кя 2579; Ястребов Г. Г. (1884—1957). — Т. 4, Кя 2878.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСКРЫТЫХ 
И УТОЧНЕННЫХ ПСЕВДОНИМОВ1

Псевдоним Том Номер Настоящее имя автора Источник раскрытия 
псевдонима

А. Б. 3 3300 Бавад А. ИРЛИ, ф. 72, Кя 439,

А. Г. 2 2262 Ковнер А. Г.
т 7
ГПБ, ф. 874, on. 1, Кя 89,
л. 61—62; Кя 93, л. 86

1 Источниками раскрытия псевдонимов послужили: сообщенные М. Д. Эль- 
зоном сведения из архивов Государственной публичной библиотеки им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), Института русской литературы Академии 
наук СССР (ИРЛИ, Ленинград), Ленинградского государственного архива 
литературы и искусства (ЛГАЛИ); Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов рус
ских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956—1960 и 
некоторые другие издания.

Псевдонимы, в атрибуции которых были допущены ошибки, отмечены 
звездочкой.
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П родолж ен и е табл.

Псевдоним Том Номер Настоящее имя автора Источник раскрытия 
псевдонима

А. К. 3 5172 Колокольцова А. ИРЛИ, ф. 72, № 431, 
л. 11
ГПБ, ф. 874, on. 1, № 65, 
л. 226—228

А. М. 2 1027 Михель А. Ф.

А-Е. К-т 3 2690 Килынтедт А. Е. ИРЛИ, ф. 72, № 435,

В. Г * 3 2582 Глуховцев В.
л 4
ИРЛИ, ф. 72, № 435, 
л. 4
ЛГАЛИ, ф. 19, on. I,
№ 3, л. 23

в . к. 3 1279 Клембовский В.

Владимиров В. 4 4429 Попов Владимир 
Евграфович, литера
тор

Масанов. Т. 1. С. 243

Вольский Стани
слав*

4 3533 Соколов А. В. Масанов. Т. 1. С. 252

Г. Г. Н. 4 3724 Лилеев М. И. ИРЛИ, ф. 72, № 429,
п г:

Гвоздев Д. С.* 4 3214 Грожан Ю. А.
Л. О
1905. Боевая группа при 
ЦК РСДРП (1905— 
1907 гг.). М.; Л., 1927.
Имен. указ.

Е. Р. 3 1840 Рагозин Е. И. ГПБ, ф. 874, on. 1, № 56, 
л. 1—1об.

И. А. 3 7586 Ардашев И. А. ИРЛИ, ф. 72, № 435, 
л. 12

Ив. Б-в. 3 5622 Белов И. Д. ГПБ, ф. 874, on. 1, № 21, 
л. 87

Игнатьев Р. С. 3 1930 Уманец С. И. ИРЛИ, ф. 72, № 432, 
л. 4

К-ов. 3 2484 Кетов ИРЛИ, ф. 72, № 435,
п R

Каринян А. 4 2576 Габриэлян Арташес ( 
Беласиевич (1886— 
1982)

Л. О
Сов. энцикл. словарь. 
М„ 1986. С. 548

Княгницкий Н. 3 2784 Шепченко Н. Д. ГПБ, ф. 874, on. 1, № 83, 
л. 165

Кубиков' И. 4 3435 Дементьев Иван j 
Николаевич (1877— 
1944)
Колосов Е. Е. j

Масанов. Т. 2. С. 83

Кузьмин Д. 4 4102 Масанов. Т. 2. С. 431
М. I. К. 4 3252 Иванов М. М. ИРЛИ, ф. 72, № 432,

м. С. 4 2862 Синегуб М. В. ИРЛИ, ф. 72, № 431,

м. ч . 3 149,
2629

т 4
Чулицкий М. Ф. ГПБ, ф. 874, on. 1, № 91, 

л. 167—168
н. о. к.* 3 2522 Крыжановский Н. О. ИРЛИ, ф. 72, JSfe 435, 

л. 5н. ш. 3 2035 Шавров Н. Н. 1ИРЛИ, ф. 72, № 431,

Нестроев Г. А. 4 3068 :
л. и

Цыпин Григорий Сов. библиогр. 1983. 
Абрамович (1877— № 6. С. 60—62 
после 1932)

П. М. Р. 3 882 Раздольский П. М. ИРЛИ, ф. 72, № 429, 
л. 2
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О кон чан ие табл .

Псевдоним Том Номер Настоящее имя автора Источник раскрытия 
псевдонима

Подольский И. 4 3787 Шавров Н. Н. ИРЛИ, ф. 72, № 432, 
л. 12

Попов Н. И., 3 7427 Садовский Б. Рус. лит. 1982. № 3.
вымышленное имя С. 205—206
Регинин В. 4 2527 Раппопорт Василий 

Александрович 
(р. 1881),
W \ r n u o  TTtJrOT1

Масанов. Т. 3. С. 28

Томаш 4 2649
Ж у р г 1 < 4 Л И И
Соколовский Эдвард 
(1878—1932)

Дзержинская С. С. В го* 
ды великих боев. М.,
1975. С. 493

Трионов К. К. 3 3388 Дейер ИРЛИ, ф. 72, № 430,
-3389 (Дрейер) К. К., фон л. 1

Туманов М. 3 2182 Тимофеев М. А. ИРЛИ, ф. 72, № 433, 
л. И
ИРЛИ, ф. 72, № 438,Фрейганг А. 3 3369 Витмер А. Н.
л. 15

Черенков Г. 3 3083, Самбухин Г. ИРЛИ, ф. 72, № 436,
3146 л. 1

Юрин Г. 4 3998 Шидловский Г. Л. Масанов. Т. 3. С. 283
Abie В. А. 4 3775 Морозов В. А. ИРЛИ, ф. 72, N> 434, 

л. 3

ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ,
ЗАМЕЧЕННЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ1

Том Номер Строка
сверху Напечатано Следует читать

1 374 1-я КострС, 1879 Костре, 1897
» 406 6-я

и послед.
РБ «Русский библиофил»

» 832 2-я ИВ, 1891, т. 44, № 4 ИВ, 1891, т. 44, № 5
» 840 1-я «Москвитянин», 1864 «Москвитянин», 1844
2 618 1- я и

2- я
[Нестеровиче Иоанне 
Ивановиче, 1783—1824]

[Нестеровиче Иване Гаври
ловиче, 1783—1864*] 
Леонтьев К. Н.»

»
457,

3067
1-я Леонтьев К. А.

»
»

571,
638

1-я Гурьев В. О. Гурьев В. В.

» 575 5-я Памятник трудов благо- 
вестников русских

Памятник трудов право
славных благовестников рус
ских

» 2049 1-я Отрывки из Походных 
записок

Макавеев А. Отрывки из 
Походных записок

1 Ошибки, допущенные в описаниях, выделены полужирным шрифтом, в 
датах жизни в описаниях — звездочкой. Ошибки и опечатки, допущенные в 
т. 3—4, но исправленные в «Указателе имен и работ, описанных на заглавие» 
(т. 3, ч. 4; т. 4, ч. 4), в настоящий перечень не включались.
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П родолж ен и е табл.

Том Номер Строка
сверху Напечатано Следует читать

2 2774 1-Я «Нива»

Записки покойного учи-

ЕЛПН (Ежемесячное лит. 
приложение к журн. «Ни
ва»)

» 2956 1-Я Бельцман И. Е. Записки по
теля койного учителя

» 3477 1-я ИВ, 1899 ИВ, 1890
3 591 2-я ЗРГО ЗРГООЭ (Зап. Рус. геогр. 

о-ва по отд-нию этногра
фии)

» 1163 6-я М., 1934 М., 1924
1295 4-я «Былое», 1903 «Былое» 1904

» 1444 2-я Лондон, 1882 [Женева], 1882
1869 3-я ПензЕВ, 1887 ПензЕВ, 1888

» 2325 1 -я Из воспоминаний гимна- Рожбицкий С. Н. Из воспо
зиста 60-х годов минаний гимназиста 60-х 

годов
» 2522 1-я Окулич-Казарин И. Ф. Крыжановский Н. О.
» 2582 1-я Грибовекий В. М. Глуховцев В.
» 3242 2-я МС, 1886 МС, 1866
> 3438 4-я Рыбинск, 1886 Рыбинск, 1895
» 4803 2-я СрА, 1927 Сев А, 1927
» 4963 1- я и

3-я
2- я

Фаминицын Фаминцын

» 5123
(1)
716

Яблочкова (1847—1891) Яблочкова (1847—1894 *)

4 1-я Иорданский И. И. Иорданский Н. М.
> 934 1-я ИСССР, 1966 В И, 1966
» 2013 2-я Море, 1905 Море, 1906
» 2353 2-я От стачки к восстанию: От стачек к восстанию:

Воспоминания больше Воспоминания рабочего-
вика большевика (1896—1907)

» 2458 5-я На заре революционной Бонч-Бруевич В. Д. На заре
пролетарской борьбы революционной пролетар

ской борьбы
» 2507 2-я М., 1903 М., 1963
» 2882,

•3543
7-я 
11 -я

Буганов И. Г. ) 
Буганов И. К. j Буганов И. Т.

» 3016 7-я КиС, 1935, ДЬ 16 КиС, 1935, До 1
» 3082 9-я ПР, 1925, ДЬ 3—4 ПР, 1925, До 4 - 5
» 3235 1 -я Мазуренко В. М. Мазуренко В. П.
» 3394 3-я Актеры. Л.; М., 1927 Актеры. Л.; М., 1947
» 3726 1-я В грозные годы В грозовые годы
» 3887 1-я Юность в борьбе Демидов Н. А. Юность в 

борьбе
» 4051 3-я Госиздат, 1916 Госиздат, 1926
» 4229 2-я ДухВ д х
» 4266 6-я НМ, 1913 НМ, 1930
» 4353 4-я Киев, 1924, сб. 3 Киев, 1924, сб. 2
» 4394 4-я Колесуха Соболь А. М. Колесуха
» » 1 -я Записки каторжника Записки каторжанина
» 4403 1-я Войлов И. Войтов И. И.
» 4429 1-я Очерки современных каз Владимиров В. Очерки со

ней временных казней
» 4487 1-я Из тюремных скитаний Из тюремных воспоминаний
» 4498 2-я В конце текста: А. 3. В конце текста Я. 3.
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О кон чан ие табл .

Том Номер Строка
сверху Напечатано Следует читать

4 4561 2- я и
3- я

Как жандармы мне побег 
устраивали

Жуковский-Жук И. И. Как
жандармы мне побег устраи
вали

4681 1-я Побеги романцев Побеги романовцев
» 4702 2-я М., 1968, с. 5—165 М., 1968, с. 33—165
» 4750 2-я М., 1914, т. 1, кн. 23 М., 1914, т. 1, кн. 2
» 7924—

7925
Перс.
рубр.

Бравич (наст, фамилия 
Баранович)
Казимир Викентьевич 
(1861—1912), актер

Борисов (наст, фамилия Гу- 
рович) Борис Самойлович 
(1873—1939), актер

ОШИБКИ И ПРОПУСКИ 
В СИСТЕМАТИЧЕСКОМ УКАЗАТЕЛЕ:

5, с. 302, 29-я Церковные 
ч. 1 прав, 

кол.
» с. 303, 5-я 

прав. сн. 
кол.

Центральные

после цифры 1231: Гор
ский А. В. Т. 2 (1) 709—712; 
Иннокентий (И. А. Бори
сов) Т. 2 (1) 713—718; Ио
сиф (И. И. Семашко) 
Т. 2 (1) 719—720; Филарет 
(Ф. J Г. Амфитеатров) 
Т. 2 (1) 721—723; Филарет 
(В. М. Дроздов) Т. 2(1) 
724—734; Фотий (П. Н. 
Спасский) Т. 2 (1) 735—737
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