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Памяти 
Елизаветы Николаевны Коншиной 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мемуарные источники составляют одну из наиболее важных 
частей документальных материалов личного происхождения. 
Отражая и исторические факты, и преломление этих фактов в 
сознании современников, они, наряду с эпистолярией, дают ис
торику незаменимую возможность извлечь из одного источника 
несколько рядов фактических и логических данных для своего 
анализа. Мемуарные источники — в особенности воспоминания— 
всегда широко печатались и постоянно использовались в науке. 
Их библиографический учет, составляющий особое направление 
библиографии, становится все более сложной задачей, в нынеш
нее время осуществляемой, как правило, лишь усилиями боль
ших коллективов (достижением последних лет в этом направле
нии является подготовленный Государственной библиотекой 
СССР им. В. И. Ленина в сотрудничестве с другими библиоте
ками многотомный библиографический труд — История дорево
люционной России в дневниках и воспоминаниях. Под ред. 
П. А. Зайончковского. Т. 1. XV—XVIII века. М., 1976.). Очевид
но, однако, что изданные мемуарные источники по отношению ко 
всей их массе, в рукописном виде сохранившейся в архивах,— 
лишь верхняя часть айсберга. Возможности опубликовать все 
ценные с исторической точки зрения воспоминания, дневники, 
путевые записки никогда не было и, вероятно, не будет. Неиз
бежный при этом отбор заставляет издателей отдавать предпоч
тение не только мемуарам наиболее крупных деятелей-—что ес
тественно, но, например, мемуарам меньшего объема по сравне
нию с более обширными. При этом, как правило, остаются не
изданными или издаются в извлечениях многотомные дневники, 
ведшиеся многими людьми в прошлом веке в течение всей их 
жизни и содержащие необычайно широкую и богатую картину 
своей эпохи, не завершенные авторами воспоминания, путевые 
записки русских людей, составленные во время поездок по Ев
ропе. Нельзя, наконец, забывать, что публикация мемуарных 
источников на протяжении всей истории дореволюционной Рос-
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сии составляла область наиболее острых цензурных преследова
ний, и разница между изданием и подлинным текстом источни
ка часто очень значительна. 

Сказанного достаточно, чтобы понять, как велико значение 
огромной массы рукописных мемуарных источников, сохранив
шейся в личных фондах, — важной части дошедшего до нас, а 
нами активно пополняемого архивами наших современников, до
кументального наследия. Решение проблемы введения ее в науч
ный оборот лежит не столько на путях публикации этих текстов, 
реально не осуществимой, а прежде всего — на трудном, но все 
же доступном пути научной информации о них исследователей. 

Проблема эффективности и экономности научных исследо
ваний, поставленная в настоящий момент во весь рост перед со
ветской наукой, предъявляет к научной информации о рукопис
ных источниках особые требования. 

Первым из них является четкое определение того круга ис
точников, которому посвящено информационное пособие. Осо
бенностью документальных материалов личного происхождения 
является зыбкость границ между отдельными их видами, жан
ровая неопределенность, легкость перехода одного вида в дру
гой. Этим объясняется сложность отбора одного вида источни
ков, избранного в том или ином* случае как объект научной ин
формации, из совокупности близких ему и смежных. Тем более 
важно дать исследователю, для которого предназначено посо
бие, ясное представление о применявшихся составителями . его 
приемах и критериях отбора данного вида источников в архив
ных фондах. Говоря об отборе, мы имеем в виду прежде всего 
определение границ справочника, а не выборочность. 

Вторым требованием, предъявляемым к научно-информаци
онным пособиям, является предоставление читателю наиболее 
полных сведений о том круге источников, который определен за
дачей информационного пособия. Едва исследователь обнару
живает в справочнике научно-информационного характера не
полноту, субъективную избирательность, как у него возникает 
справедливое подозрение, что за пределами справочника могли 
остаться какие-то важные для него, но не оцененные составите
лем аналогичные материалы; доверие к выданной ему информа
ции подрывается, а это влечет за собой новый неоднократный 
просмотр учеными тех же фондов и, следовательно, непроизводи
тельную затрату труда и средств. 

Третье требование — возможно более полное раскрытие каж
дого из описываемых источников, исключающее как напрасное 
обращение к нему, так и возможность для исследователя пропу
стить нужные ему материалы, — преследует и указанную уже 
цель эффективности научной работы, и специфическую для ар
хивиста цель: физически сберечь источники для будущего, не 
использовать их зря. 

Эти требования имели в виду составители данного справоч-
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ника, стараясь им следовать и в отборе рукописных мемуарных 
источников, и в их описании. Настоящие вступительные замеча
ния имеют целью ознакомить читателя с приемами этой работы 
и помочь ему тем самым в пользовании книгой. 

Предлагаемый вниманию читателей справочник не является 
первым опытом пособия такого рода. Это — продолжение подоб
ного же издания отдела рукописей Государственной библиотеки 
СССР им. В. И. Ленина, осуществленного двадцать пять лет на
зад. Замысел его принадлежит старейшей сотруднице отдела 
Е. Н. Коншиной, проработавшей в нем почти полвека. Она и осу
ществила его в конце 1940-х гг. с небольшой группой сотрудни
ков, издав под редакцией своей и П. А. Зайончковского, руково
дившего тогда отделом *. При подготовке его предполагалось, 
что он охватит мемуарные источники не только XVIII и XIX вв., 
поэтому для него были описаны и хранившиеся к тому времени 
в отделе воспоминания и дневники XX в. Однако по обстоятель
ствам времени пришлось отказаться от включения в книгу тако
го значительного их числа, что нарушался один из основных 
принципов научной информации — наиболее полное отражение 
объявленного в заглавии круга материалов. Составители поэто
му предпочли тогда вообще ограничить рамки издания концом 
XIX в. 

Прошедшие со времени издания Указателя два десятилетия 
были временем интенсивного роста и развития фондов отдела 
рукописей ГБЛ: число архивных фондов, хранящихся здесь, вы
росло за эти годы вдвое, поступило огромное количество отдель
ных ценных источников. В эти же годы были описаны и изуче
ны многие личные архивы, в 1940-е гг. еще не разобранные. Ука
затель 1951 г. перестал отражать реальный состав мемуарных 
источников в фондах отдела, и даже те из них, которые храни
лись в отделе в момент его издания, но не были еще доступны 
описанию. 

Приступая к подготовке нового справочника, составители уч
ли как длительный опыт практического использования прежнего, 
так и новые требования, предъявляемые в наше время к уровню 
научной информации. 

Прежде всего, желательно было как можно шире ввести в на
учный оборот воспоминания и дневники XX в., в особенности 
же советского периода, — как те, что хранились в отделе к 
концу 1940-х гг., когда издавался прежний Указатель, так и ос
новную массу рукописей этого времени, поступившую в отдел в 
1950—1960-х гг. Кроме того, теперь казались уже во многом не
достаточными применявшиеся тогда приемы аннотирования, ко-

1 Указатель воспоминаний, дневников, путевых записок XVIII—XIX вв. (из 
фондов отдела рукописей). М., 1951. Нам известно еще только одно изда
ние подобного рода: ротапринтированный каталог по материалам Дома 
Плеханова в Ленинграде — Воспоминания участников общественно-поли
тического и революционно-демократического движения в России. М., 1973. 
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гда лапидарность аннотаций нивелировала разные произведе
ния, иногда стирая до неузнаваемости их индивидуальные чер
ты. Особую задачу видели составители в выявлении максималь
но возможного числа упоминаемых лиц, идентификации и точ
ном отражении их в книге. Идея использования этой работы и 
как персонального справочного пособия все время имелась в ви
ду. И, наконец, составители стремились свести к минимуму чи
сло анонимных произведений. Здесь не место, разумеется, рас
сказывать увлекательную историю возникавших и разрешавших
ся при этом загадок, отметим лишь, что именно в ходе данной 
работы были установлены авторы многих произведений, рукопи
си которых не одно десятилетие хранились в отделе и перед ко
торыми останавливались, так и не решив задачи, несколько по
колений архивистов. 

Вместе с тем, составители могли поставить перед собой толь
ко реально выполнимые задачи. Объем новых фондов, подлежа
щих просмотру для выявления мемуарных источников, количест
во самих выявленных в результате источников были настолько 
велики, что не могло быть и речи о повторном, на новом уровне, 
описании всего, вошедшего в Указатель 1951 г. Этим материа
лам, зачастую наиважнейшим по своей ценности2, суждено было 
остаться отраженными только в нем. Таким образом, отражение 
в Указателе 1951 г. хотя бы одной рукописи из того или иного 
архивного фонда или коллекции служило составителям основа
нием для исключения этого фонда из поля своего зрения. Мы 
точно укажем ниже круг фондов, использованных в настоящем 
издании. Сперва же необходимо определить виды источников, 
описанных в нем, а также принципы и приемы отбора и опи
сания. 

Выявлению в фондах и описанию в справочнике подлежали 
рукописи воспоминаний и дневников. Каждый из этих видов ис
точников в свою очередь делился на несколько подвидов, и, кро
ме того, одной из главных задач выявления было разграничение 
собственно мемуарных источников, в понимании составителей, с 
близкими к ним по жанру, но принципиально от них отличаю
щимися рукописями. 

К группе воспоминаний были отнесены как произведения, 
рассказывающие о жизненном пути автора, об отдельных фак
тах и периодах его жизни, так и о его времени в целом, истори
ческих событиях или людях. При этом слово «воспоминания» 
как жанровое определение применялось главным образом к по
следней группе источников. Воспоминания о собственном жиз-

2 Как всегда, в первую очередь разбираются и описываются в архивах 
наиболее ценные фонды. Поэтому к концу 1940-х гг. в отделе рукописей 
ГБЛ были описаны самые ценные фонды из накопившихся за восемьдесят 
лет его существования. Мемуарные источники из них и вошли в Указа
тель 1951 г. 
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ненном пути автора большей частью определялись при описа
нии как «автобиографические записки». 

Проблема отбора рукописей воспоминаний среди творческих 
рукописей разнообразного характера была связана по преиму
ществу с тремя задачами: 1) отделение воспоминаний от худо
жественных произведений, имеющих в той или иной степени ме
муарный характер; 2) отделение воспоминаний от публицисти
ки и корреспонденции для периодической печати; 3) отделение 
воспоминаний от служебных отчетов и вообще тех рассказов о 
происшедших событиях, которые имели чисто деловое назначе
ние. 

Первая из этих задач решена была следующим образом: в 
справочник включались только те художественные произведения 
мемуарного характера, где реальное историческое прошлое не 
переплетается с вымыслом художника и не является лишь мате
риалом, трансформированным затем в содержание и образы ли
тературного произведения. Назовем в качестве произведения, 
которое должно было бы подлежать описанию в справочнике, 
«Былое и думы» Герцена, а в качестве не подлежащего — «Дет
ство, отрочество и юность» Толстого. Следует оговорить при 
этом, что те мемуары, единственным отличием которых от несом
ненных воспоминаний была замена автором реальных имен лиц 
вымышленными (например, «Детские годы Багрова-внука» 
С. Т. Аксакова), в справочник включались. 

Разграничение воспоминаний, с одной стороны, и статей или 
корреспонденции, отражающих впечатления авторов от проис
шедших событий, путешествий и пр., с другой, — задача сама по 
себе чрезвычайно сложная, — вряд ли была решена составите
лями с достаточной чистотой. Главным основанием для опреде
ления произведения как статьи или корреспонденции было ус
тановление ее журналистского назначения и синхронности опи
сываемым фактам. В этих случаях она из справочника исклю
чалась. 

Назначение документа было главным критерием и при отбо
ре воспоминаний из рукописей, возникших в ходе служебной де
ятельности авторов. Всякого рода докладные записки, отчеты 
научного, служебного, военного характера, в том числе отчеты 
об экспедициях, несмотря на то, что все они являются в каком-
то смысле воспоминаниями о прошедших событиях и делах, со
ставителями, как правило, также не включались в справочник. 
Некоторые исключения были сделаны для тех весьма редких 
произведений, деловое назначение которых никак не соответст
вовало их фактическому характеру и содержанию. В качестве 
примера приведем «Записку о службе д. с. с. Липранди», пред
ставленную им по начальству с самыми деловыми целями, но яв
ляющуюся в действительности не только мемуарами, ценнейши
ми с точки зрения их исторического содержания, но и замеча
тельным литературным произведением этого жанра. 
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Отбирая группу рукописей воспоминаний, определяемую как 
рассказ о жизненном пути автора, составители столкнулись с 
необычайным разнообразием входящих в нее произведений. Все 
они выстраивались в единый ряд, на одном конце которого бы
ли, например, многотомные воспоминания географа и путешест
венника М. И. Венюкова, на другом — обычная краткая авто
биография, которая встречается среди биографических докумен
тов фондообразователя в любом личном архиве. Первоначаль
ной мыслью составителей было — решительно отбросить эти по
следние. Однако оказалось, что это не так просто. Все зависело 
от цели, с которой была написана автобиография. Так, краткие 
автобиографии, написанные для 'биографических справочников о 
писателях или артистах, несмотря на свой скромный объем, со
держали часто такие воспоминания авторов и такие сведения 
личностного и творческого характера, от которых невозможно 
отказаться в пособии, информирующем о мемуарных источниках. 
Оставалось решить вопрос только об автобиографиях чисто слу
жебного назначения (комплексы таких автобиографий сотрудни
ков сохранились, например, в архивах В. Д. Бонч-Бруевича и 
В. И. Невского). Здесь, однако, было принято во внимание дру
гое немаловажное соображение: крайняя скудость персональных 
справочников о людях советского времени, очень затрудняющая 
работу исследователей — и современных, и, в особенности, буду
щих. Это обстоятельство побудило составителей включить в 
справочник автобиографические 'произведения независимо от их 
вида и объема—от краткой служебной автобиографии до об
ширного труда. Таким образом, подводя итоги изложению прин
ципов отбора, следует сказать, что в сомнительных случаях со
ставители предпочитали решать вопрос в пользу включения той 
или иной рукописи в книгу, а не отказа от нее. 

В справочник включены не только воспоминания, написанные 
самими их авторами, но и сделанные другими лицами записи 
рассказов мемуаристов. Проблема отношения к так называемым 
«литературным записям» перед составителями практически не 
стояла, их не оказалось в фондах отдела. Однако записи устных 
воспоминаний среди них нашлись и были учтены. В этом случае 
в качестве автора везде указан рассказчик, а лицо, сделавшее 
запись, отмечено в описании рукописи. 

Справочник отражает стенограммы и протокольные записи вы
ступлений мемуарного характера. Убедившись, что в устных вос
поминаниях, произнесенных на научных, юбилейных и других за
седаниях, ораторы часто рассказывают о фактах, нигде не за
фиксированных письменно, составители не только включили в 
книгу воспоминания, сохранившиеся в виде стенограммы, но рас
писали и учли даже конспективные протокольные записи устных 
мемуарных выступлений на заседаниях, например, общества 
«Старая Москва» 1920-х гг., привлекавшего к своим вечерам 
воспоминаний многих лиц, не оставивших письменных мемуаров. 
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Группа дневников представляла меньшее разнообразие и, сле
довательно, меньшие трудности для отбора. К ней были отнесе
ны как дневники, ведшиеся авторами в течение длительного вре
мени, так и краткие или даже отрывочные дневниковые записи, 
часто перемежающиеся в записных тетрадях и книжках запися
ми делового, научного, библиографического характера. В по
следнем случае аннотировалась только дневниковая часть. К 
этой же группе относятся путевые записки — жанр, широко рас
пространенный в XVIII—XIX вв. Так же как и в отношении вос
поминаний, составители отказывались от дневников делового 
назначения: лабораторных и других научных дневников, полко
вых журналов, от «Журналов пребывания» высокопоставленных 
лиц в тех или иных местах. 

Огромная масса мемуарных рукописей, выявленная в резуль
тате визуального просмотра фондов (более 2500 рукописей, в 
то время как Указатель 1951 г. охватил немногим более 700), 
по разнообразию мемуаристов — эпохи, в которую они жили, их 
социального статуса, идейной направленности, уровня историче
ского сознания, наблюдательности и проницательности, их ода
ренности наконец, — представляет не менее сложную картину, 
чем по самому их содержанию. Почти три века русской истории 
и культуры так или иначе раскрываются в многообразных аспек
тах, борьбе мнений, социальных противоречиях, в своей поисти
не колоссальной фактической основе в самих источниках и, в той 
степени, в какой составителям удалось адекватно раскрыть их,— 
в тексте справочника. 

Поэтому, организуя этот разнообразный материал, состави
тели могли пойти лишь по пути формализации ряда. Учитывая, 
что хронологический принцип при большом временном охвате 
многих произведений сильно усложнил бы расположение опи
саний, составители предпочли алфавитный ряд, привычный ис
следователям при использовании личных фондов. 

Таким образом, книга представляет собою алфавит мемуа
ристов, каждому из которых дан порядковый номер. Воспомина
ния и дневники каждого из них расположены по хронологии вре
мени, описываемого в произведении (по первой крайней дате, 
при ее совпадении — по второй), и имеют свою порядковую ну
мерацию. Исключение из этого хронологического порядка описа
ний рукописей одного мемуариста сделано лишь для Н. А. Руба-
кшга, многочисленные рукописи которого, очень однообразные 
по содержанию, пришлось для предотвращения излишних повто
рений сгруппировать в три раздела (автобиографические запис
ки, воспоминания и дневники), расположив каждый раздел в 
своей хронологии. Особый небольшой раздел составляют мемуа
ры, авторов которых так и не удалось установить и которые, ос
тавшись анонимными, выпадали из алфавитного ряда имен ав
торов. Эти произведения расположены по хронологии описанных 
в них периодов. 
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Система указателей в конце книги многоаспектно раскрывает 
ее текст и позволяет разыскивать материал по другим призна
кам (предметно-тематическому, отчасти ориентирующему и в 
эпохе, которую описывают мемуары, географическому, роду дея
тельности мемуариста). Упоминаемые в источниках имена отра
жены в общем именном указателе в конце книги. Все указатели 
отсылают к номеру мемуариста и порядковому номеру рукопи
си среди его произведений. В именном указателе номера мемуа
ров, где то или иное имя не упоминается, а принадлежит мемуа
ристу, выделены полужирным шрифтом. 

Каждое описание состоит из следующих элементов: биогра
фических сведений об авторе (тем более подробных, чем менее 
он известен), названия произведения или данного ему составите
лем наименования, крайних дат времени, описанного в произве
дении, определения вида источника, даты создания произведе
ния, если она установлена и отличается от датировки рукописи. 
Здесь же отмечается деление произведения на части или фраг
ментарность текста. Затем даются сведения о публикации про
изведения с указанием на ее характер и на отличия рукописи от 
печатного текста, если же оно не публиковалось — аннотация 
содержания (аннотировались все рукописи, кроме кратчайших 
автобиографий, написанных на 1—2 страницах; вехи жизненного 
пути автора отражались при этом в его характеристике), и нако
нец, описание самой рукописи — краткое, состоящее лишь из 
самых необходимых сведений (дата рукописи, ее автографич-
ность или копийность, в последнем случае — характер копии, 
язык, если он не русский или не только русский, наличие 
и определение редакций и вариантов, число страниц текста и ис
ковые данные — шифр рукописи). Если в шифре указан только 
номер фонда — значит фонд (или его часть) не обработан. От
сутствие каких-либо данных означает, что их не удалось уста
новить. 

При наличии нескольких рукописей одного произведения 
каждая из них описана отдельно, последовательность обозначе
на буквами алфавита; при возможности же описать их вместе, 
не искажая картины, их объединяли в одном описании. 

Произведения, отдельные части которых публиковались в 
разное время или сохранились во многих рукописных вариантах, 
описаны с делением на эти части, обозначенные порядковыми но
мерами. 

В конце аннотаций даются списки упоминаемых в мемуарах 
лиц (имеются в виду современники автора, а не любое упомяну
тое лицо — например, Гомер в мемуарах человека нашего вре
мени). В их выявлении и фиксации составители видели одну из 
главных целей своей работы; для большинства мемуаров они от
ражают преобладающую часть упоминаемых лиц, и лишь там, 
•где упоминаются многие сотни или тысячи имен, они носят очень 
выборочный характер. Объем этих списков не позволял дать 
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иные сведения, кроме фамилии и инициалов, для его сокращения 
в списках опущены даже титулы. 

Из многочисленных публикаций мемуаров приводилась либо 
первая, либо наиболее полная и авторитетная. Составители не 
надеются, конечно, на исчерпывающее выявление всех необхо
димых публикаций. 

Исковые данные (шифр рукописи) состоят из номера фонда, 
номера картона и единицы хранения в нем, если нужно — номе
ров листов (напр., ф. 22, 5.1, л. 2—3). Если рукопись хранится 
не в составе архивного фонда, а в составе собрания, то за номе
ром фонда следует знак № и цифра, обозначающая номер руко
писи по описи собрания (напр., ф. 218, № 1385). Если указан 
только номер фонда, это означает, что фонд не обработан и еди
ница хранения пока не имеет номера. 

Для данного издания из фондов, хранившихся в отделе до 
1950 г., просматривались заново только те, ни одна рукопись из 
которых не попала в прежний Указатель (и сейчас уже невоз
можно установить причину этого: оттого ли, что состояние фон
да не позволило его тогда просмотреть, оттого ли, что в нем не 
были обнаружены мемуарные рукописи). 

Далее 'были просмотрены архивные фонды и коллекции доку
ментов, поступившие в отдел в период с 1951 по 1965 г.3 Про
смотр поступлений последующих десяти лет оказался нецелесо
образным, так как объем уже выявленных материалов в фондах, 
ограниченных этой датой поступления, превышал возможности 
издания. Включение материалов, поступивших позже (до 1 ян
варя 1972 г.), было допущено лишь для мемуаров из собрания 
единичных поступлений (ф. 218), с тем чтобы не затруднять 
читателя поисками этих единичных мемуарных рукописей по 
уже существующему, но разрозненному описанию их в «Запис
ках отдела рукописей». В издание включены также описания ма
териалов XX в., подготовленные для Указателя 1951 г., но тогда 
не напечатанные. 

Читателю следует иметь в виду, что из архивных фондов и 
коллекций документов, хранившихся в отделе на 1 января 1966 г. 
(до фонда № 551 включительно) в справочнике не описаны: 

1) мемуары, принадлежащие к фондам, отраженным в Ука
зателе 1951 г., но поступившие в отдел после его издания (по
скольку эти фонды вообще не просматривались заново); 

2) мемуары из 43 необработанных архивов, состояние кото
рых пока не позволяет исчерпывающе выявить в них нужные ма
териалы: ф. 26 (А. Д. Беляева), ф. 39 (Братства св. Петра), ф.40 
(Будиловичей и Добрянского), ф. 52 (А. Н. и Н. С. Виноградо-

3 Мемуарные источники, входящие в состав собраний рукописных книг, бу
дут отражены в другом справочнике: «Рукописные собрания Библиотеки 
им. В. И. Ленина», тома которого начнут выходить в ближайшие годы. 
В настоящем издании отражены лишь пять собраний (ф. 14, ф. 147, ф. 178, 
ф. 218, ф. 237), включающих много архивных материалов. 
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вых), ф. 55 (В. А. Волкович), ф. 76 (Ф. А. и Д. Ф. Голубинских), 
ф. 78 (А. В. Горского), ф. 107 (К. А. Зедергольма), ф. 109 
(В. И. Иванова), ф. 115 (П. И. Казанского), ф. 116 (П. М. и 
Д. М. Казначеевых), ф. 128 (Н. П. Киселева), ф. 143 (Кублиц-
ких), ф. 162 (Г. А. Мачтета), ф. 164 (Е. П. Мельникова), ф. 172 
(Московской духовной академии), ф. 175 (Московского епархи
ального дома), ф. 188 (Андр. Н. Муравьева), ф. 206 (Общества 
любителей духовного просвещения), ф. 213 (Оптиной пустыни), 
ф. 246 (Рогожского кладбища), ф. 248 (Д. В. Рождественского), 
ф. 277 (Славяно-греко-латинской академии), ф. 279 (П. П. Смир
нова), ф. 303 (Троице-Сергиевой лавры), ф. 314 (А. О. Федуле-
ева), ф. 337 (Н. М. Шацких), ф. 345 (К. С. Шохор-Троцкого), 
ф. 357 (А. В. Храбровицкого), ф. 367 (Рыбниковых и Щукиных), 
Ф. 372 (Д. Д. Бурлюка), ф. 373 (Н. Г. Бережкова), ф. 381 
(В. Н. Егорьева), ф. 425 (П. П. Яковлева), ф. 435 (В. Г. Черт
кова), ф. 448 (С. Л. Полякова), ф. 458 (Б. М. Городецкого), 
ф. 468 (М. И. Соколова), ф. 503 (Н. В. Кодрянской), ф. 509 (Ол-
ферьевых), ф. 535 (А. И. Григоровича), ф. 543 (М. К. Азадов-
ского), ф. 547 (П. С. Попова). Все это будет делом следующего 
выпуска Указателя. 

Основными составителями являются сотрудники отдела ру
кописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина: 
Л. П. Балашова, К. И. Бутина, Л. В. Гапочко, Г. И. Довгалло, 
С. В. Житомирская, Н. В. Зейфман, Л. М. Иванова, Г. Ф. Саф-
ронова, А. Б. Сидорова, М. О. Чудакова. Отдельные рукописи 
описаны другими сотрудниками: Е. Б. Бешенковским, Ю. П. Бла-
говолиной, Т. П. Быковой, Ю. И. Герасимовой, В. Г. Зиминой, 
К. А. Майковой, Е. Н. Ошаниной, М. В. Чарушниковой и рабо
тавшими ранее в отделе Л. Г. Кузой, А. Л. Паниной и Э. П. Тэн. 

Рабочая и редакционная группа при подготовке книги к пе
чати состояла из Л. В. Гапочко, Н. В. Зейфман и А, Б. Сидоро
вой. 

Составители выражают глубокую благодарность Н. Н. Воро-
нович и всем лицам, оказавшим практическую помощь при подго
товке книги. 



ВОСПОМИНАНИЯ, ДНЕВНИКИ, 
АВТОБИОГРАФИИ XVIII—XX вв. 

1. АБРАМОВ Алексей 
старообрядец. 

«Нечаянная встреча с Андреем Илларионовым, именуемым в попов
щине епископом Антонием» (1860-е гг.) — воспоминания. 

Встреча автора с бывшим казначеем Преображенского кладбища 
А. И. Шутовым, ставшим архиепископом Антонием. Его беседа с авто
ром о своем переходе к поповцам и предложение последовать его при
меру. 

(1860-е гг.], писарской список, 10 с. Ф. 316, 3.21 

2. АБРИКОСОВ Хрисанф Николаевич (1877—1957) 
последователь Л. Н. Толстого, сотрудник издательства «Свободное сло
во», пчеловод, член семьи кондитеров и чаеторговцев Абрикосовых. 

«Семейная хроника» (кон. XVIII в. — 1940) — воспоминания, напи
санные в значительной степени по семейным преданиям и семейному 
архиву. 

Род Абрикосовых от родоначальника, крепостного крестьянина Пен
зенской губ. С. Н. Абрикосова и его сына И. С. Абрикосова до капита
листов А. И. Абрикосова и его сыновей. Биографические сведения об 
отдельных представителях рода. 

Работа А. И. Абрикосова в комиссионной конторе И. Б. Гофмана, 
открытие им кондитерской мастерской, строительство кондитерской фаб
рики. Вступление пайщиком в дело чаеторговцев братьев К. А. и 
С. А. Поповых. Организация «Учетного банка», управление страховым 
обществом «Якорь» и другими предприятиями. 

Занятия Н. А. Абрикосова на естественном отделении физико-мате
матического факультета Московского университета, друзья его юности: 
А. Н. Дунаев, Н. А. Горожанкин, С. Н. Никитин. Поездка в Италию, 
Австрию, Германию, Англию, Францию вместе с К. А. и К. С. Поповыми 
для изучения страхового дела. 

Жизнь С. А. Абрикосова в Дрездене. Путешествие по Италии. Ра
бота в Лондоне в одной из чаеторговых фирм. 

Учение Г. А. Абрикосовой на Бестужевских курсах в Петербурге, 
поездка в Дрезден и Париж, знакомство с методами лечения в клинике 
Ж.-М. Шарко. Поступление на медицинский факультет Парижского уни
верситета. Защита диссертации по невропатологии. Знакомство с фран
цузским физиологом Ш. Рише. 

Образование акционерного общества «А. И. Абрикосов^ и сыновья». 
Участие, И. А. Абрикосова во Всероссийской промышленной выставке 
1882 г. Судьбы упоминаемых лиц до 1940 г. 

1940, машинопись с авторскими подстрочными примечаниями и прав
кой в тексте, 85 с. Ф. 369, 372.14 
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3. АВДЕЕВ Виктор Федорович (р. 1909, в автобиографии ошибочно 1912) 
писатель. 

Автобиография (1910-е гг. — 1943). 
1947 авг. 25, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.1 

4. АВЕРЧЕНКО Тимофей Дмитриевич (р. 1890) 
рабочий, участник революционных событий 1917 г. в Петрограде. 

«Из личных воспоминаний 1917—1918». 
Февральская революция в Петрограде: митинги и забастовки на за

водах, демонстрации рабочих; разгром полицейских участков; поло
жение в Таврическом дворце; уличные стычки; аресты. Приезд В. И. Ле
нина. Выступление В. И. Ленина на заводе «Галерный Островок». Вы
боры в городскую думу. Июньская и июльская демонстрации. Партий
ная работа автора в Мурманске (сент. 1917—март 1918). Демонстрация 
на Красной площади 7 ноября 1918 г. 

Упом. П. М. Ананьев, Ф. Ананьев, В. Д. Бонч-Бруевич, М. Буйко, 
В . Володарский, А. А. Гизетти, Ф. И. Дан, М. Жельвиус, М. И. Калинин, 
Ф. Е. Каплан, А. Ф. Керенский, Л. Г. Корнилов, П. Ф. Куделли, 
М. И. Лацис, В. Р. Менжинский, Н. ,И. Муралов, М. Некрасов, И. В. Ни
китин, П. В . Орлов, X. Петушков, Н. И. Подвойский, М. В . Родзянко, 
Я. М. Свердлов, А. Спиридонов, И. В . Сталин, Е. Д. Стасова, 
Ю. М. Стеклов, М. С. Урицкий, В. М. Чернов, Н. С. Чхеидзе и др. 

1948 дек. 17, машинопись, 14 с. Ф. 369, 230.15 
5. АГАПОВ Борис Николаевич (1899—1973) 

писатель. 
Автобиография (1900-е—1940-е гг.). 
Детство в Царском Селе, гимназия в Тифлисе, семейная обстанов

ка,- уход из дома, смена профессий. Начало работы в редакциях, пер
вые стихотворения, дружба с конструктивистами, отзывы о стихах авто
ра И. Л. Сельвинского и В. В. Маяковского. Работа в газете «За ин
дустриализацию», поездки по стройкам. Отзыв А. М. Горького о первой 
книге очерков автора. Творческая деятельность во время Великой Оте
чественной войны. 

[После 1945], машинопись, 7 с. Ф. 198, 13.2 

6. АГОЛ Израиль Иосифович (р. 1891) 
биолог, директор Тимирязевского института изучения и пропаганды ес
тественнонаучных основ диалектического материализма, член редколле
гии журнала «Естествознание и марксизм». 

Автобиография (1891—1930). 
[1930], ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.5 

7. АДАРЮКОВ Владимир Яковлевич (1863—1932) 
книговед, библиограф, искусствовед. 

1 «Дмитрий Васильевич Ульянинский. (Воспоминания)» (1891— 
1918). 

Библиотека Д. В. Ульянинского. Черты личности; образ жизни, дея
тельность. Обстоятельства самоубийства Д. В. Ульянинского. 

1918, автограф с подписью, 12 с. Ф. 477 
2. Речь по случаю первой годовщины «Русского общества друзей 

книги» (1919—1921), на основе личных воспоминаний. 
История организации Общества. 
Упом. Д. С. Айзенштадт Н. В . Власов, Н. П. Келлер, А. М. Ко'же-

баткин, А. А. Сидоров, Н. А. Троцкая. 
1921 окт. 9, автограф, 4 с. Ф 382 
3. «Дневник занятий В. Я. Адарюкова» (1922 сент.). 
Статьи и рецензии автора, сданные в издательства. Заседания Го

сударственной академии художественных наук (ГАХН) и Библиографи
ческого общества, содержание докладов; книжные аукционы. 
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Упом. Д. С. Айзенштадт, Б. С. Боднарский, А. К. Виноградов, 
П. С. Коган, И. И. Лазаревский, П. Н. Миллер, А. Г. Миронов, Н. К. Пик-
санов, Н. И. Романов, А. А. Сивере, В. Л. Снегирев, Р. В. Фрейман, 
М. А. Цявловский, М. И. Щелкунов, П. Д. Эттингер. 

Автограф, 25 с. Ф. 382 
4. Ответная речь на чествовании по поводу 60-летия (1900-е — 

1910-е гг.). 
Воспоминания о петербургских библиофилах. 
Упом. В. А. Верещагин, В. В. Воинов, И. Д. Орлов, М. А. Остро-

горский, Е. Е. Рейтер, Н. К. Синягин, Е. Н. Тевятов. 
1923, автограф, 4 с. Ф. 382 

8. АДЕЛЬ-ГАРЕНИНА Софья Марковна 
актриса, домовладелица. 

«Мои воспоминания о 1905 годе. Серый дом № 7 на Малой Молча
новке» (1905—1910). 

Предоставление автором своей квартиры для собраний революцион
но настроенной интеллигенции, доклад проф. Г. Л. Тираспольского 
о 9 января. Сбор автором денег среди членов Литературно-художест
венного кружка для подготовки покушения И. П. Каляева на вел. кн. 
Сергея Александровича. 

Приезд в Москву финской актрисы Иды Альберг, ее участие в лю
бительском спектакле, передача сбора от спектакля в пользу семей по
гибших рабочих. Всероссийская октябрьская стачка 1905 г., сбор авто
ром средств и оружия в помощь восставшим. 

Предоставление автором убежища лицам, скрывавшимся от пресле
дования полиции в годы реакции. Работа в Пречистенских рабочих 
классах, концерты в пользу учащихся. Организация автором «ситцевого 
бала» в Литературно-художественном кружке, отчисление денег в фонд 
помощи политическим ссыльным. 

Упом. Г. И. и Т. Г. Адели, А. И. Бердников, И. Н. Бороздин, 
И. И. Бунаков, Я. О. Гавронский, О. С. Гольдовский, Н. А. Гольцева, 
Г. О. Гордон, Е. К. Громницкая, Е. П. Ефрон, П. А. Кропоткин, 
Н. Т. Ламанова, В. Ф. Лебедев, Н. Я. Лебурже, Д. Е. Линде, П. Н. Ма-
лянтович, А. А. Мануйлов, Э. К. Павловская, А. А. Петров, Е. П. Пеш
кова, Р. Р. Познер, В. В. Пржевальский, И. С. Простаков, Н. А. Рож
ков, А. С. Тартадов, М. С. Фельдштейн, В. Л. Шандер и др. 

1929, машинопись с авторской правкой карандашом, 8 с. 
Ф. 384, 17.1 

9. АЙДАРОВ (по сцене, наст, фамилия Вишневский) Сергей Васильевич 
(1867—1938) 
артист и режиссер Малого театра. 
-' Автобиография (1880—1920-е гг.). 

Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 129—134. 
С редакторскими сокращениями. 

[1926—1927], автограф с редакторскими пометами карандашом, 6 с. 
Ф. 178, № 9584.1 

10. АЙЗМАН Давид Яковлевич (1869—1922) 
писатель, 

1. «Памяти П. Ф. Якубовича» (1900-е гг.) — воспоминания. 
Редакторская деятельность П. Ф. Якубовича, его внимательное и 

страстное отношение к материалам, предлагаемым «Русскому богат
ству». 

1911, черновой автограф, 4 с. Ф. 2, 3.27' 
2. «О Савиной. (Штрихи)» (1907—1908, 1915) — воспоминания. 
Постановка пьесы Д. Я. Айзмана «Жены» на сцене Александрий

ского театра, участие М. Г. Савиной в работе над спектаклем. 
[Не ранее 1915], черновой автограф, 7 с. Ф. 2, 3.26 
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11. АЙНИ Садриддин (1878—1954) 
писатель. 

Автобиография (1878—1947). 
1947 июля 7, машинопись, 3 с. Ф. 198, 13.4 

12. АККЕРМАН Луиза Викторина (урожд. Шоке) (Ackermann, пеё Scho-
quet, Louise Victorine, 1813—1890) 
французская писательница. 

«Ма vie» (Моя жизнь) (1813—1874) — автобиография. 
Детство в деревне близ Мондидье (отец — рантье, владелец не

большого имения), годы учения в институте Добре (Daubree) в Пари
же. Начало литературного творчества, увлечение романтизмом. Знаком
ство с В. Гюго. Жизнь в Берлине, работа учительницей в пансионе 
Шубарта. Брак с богословом и философом Паулем Аккерманом (ум. 
1846), другом П. Ж. Прудона. Литературное творчество автора. Оценка 
современной немецкой философии (Ф. Шеллинг, А. Шопенгауэр). 

1874—1876, [автограф?], франц. яз., 20 с. Ф. 218, № 127.1 
13. АЛЕКСАНДРОВ Александр Алексеевич (р. 1890) 

рабочий-путиловец, в 1917—1918 гг. комиссар 75-й комнаты Смольно
го — комиссии по борьбе с погромами и саботажем, затем следователь 
ВЧК, сотрудник судебных и следственных органов, в 1925—1933 гг. ра
ботал в бумажной промышленности. 

Автобиография (1890—1932). 
1933 янв. 8, машинопись с подписью-автографом, на обороте — све

дения В. Д. Бонч-Бруевича о работе автора в 75-й комнате Смольного, 
1 с. Ф. 369, 373.8 

14. АЛЕКСАНДРОВ Игнатий Александрович (1843 — после 1905) 
портной, бывший крепостной; член Московской ремесленной управы, 
старшина ремесленного сословия г. Москвы, гласный Московской город
ской думы. 

1. «Автобиография для памяти» (1843—1867). 
Детство в деревне, затем в учении у московского портного Д. Н. Ма

линовского, по окончании учения — работа в его мастерской. Вступле
ние в Московское цеховое общество (1863). Участие в борьбе с церков
ным расколом, посещение монастырей и церквей. 

[1880-е гг.], автограф, 33 с. Ф. 178, № 5488.3 
2. Дневник (1866—1877, 1882—1905). 
Автобиографические факты (1843—1865). События личной жизни 

(первый брак, смерть жены, второй брак). Посещение церквей, монасты
рей, борьба с раскольниками, активное участие в создании и деятель
ности Братства св. Петра, направленного против раскола. Встречи в свя
зи с этим с деятелями церкви (Алексий епископ Дмитровский, Антоний 
епископ Смоленский, Иоанникий митрополит Московский, Павел Прус
ский, Платон митрополит Киевский и др.), с М. Н. Катковым; смерть 
и похороны Каткова. Диспуты старообрядцев, поповцев и беспоповцев 
(упом. О. Васильев, К. М. Ранов). Разбор автором библиотеки 
А. И. Хлудова. Заседания Общества любителей российской словесности 
(в частности, юбилей П. И. Мельникова и Ф. Б. Миллера), Археологи
ческого общества. Участие в церемониях по случаю коронации Нико
лая II в качестве члена московской депутации и в съезде ремесленников 
в 1900 г. Необычные явления погоды. 

Упом. А. Ю., М. П. и Ю. А. Адамовы, С. Т. Большаков, А. П. Ви
ноградов, И. Е. Гущин, Е. И. Игнатьев, Н. С. Лесков, П. И. и 11. П. Ма
каровы, Д. Н. Малиновский, А. В. Мартынов, Г. А. Медынцев, вел. кн. 
Сергей Александрович, М. М. Сокольников, Н. И. Субботин, Д. А. Тол
стой, А. С. Уваров, М. Е. Шустов. 

Автограф, 185 с. Ф. 178, № 5488.1-2 
15. АЛЕКСАНДРОВ Николай Григорьевич (1870—1930) 

артист и помощник режиссера Художественного театра. 
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Автобиография (1670—1920-е гг.) , написана для кн.: Актеры и ре
жиссеры. Театральная Россия. М., 1928, но не опубликована. 

[1926—1927], автограф карандашом, 1 с. Ф. 178, № 9584.2 
16. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Борис Николаевич (р. 1893) 

врач, эмигрант (возвратился в СССР в 1947 г.) . 
«Из пережитого в чужих краях» (1920—1947) — воспоминания. 
Александровский Б. Н. Из пережитого в чужих краях. М., 1969. 

С незначит, пропусками, редакционными исправлениями и изменением 
порядка некоторых глав. 

1957—3960, машинопись с авторской правкой, дополнениями и 
подписью-автографом, 590 с. Ф. 218, № 1353.1 

17. АЛЕКСЕЕВ Григорий Алексеевич (1860—1942) 
воспитанник Симбирской чувашской школы. 

«Воспоминания из жизни Симбирской чувашской учительской шко
лы» (1871—1877). 

Поступление в школу. Одежда воспитанников, состав и количест
во учащихся, организация быта и занятий. Отношение жителей Сим
бирска к чувашам. Посещение школы попечителем Казанского учебно
го округа П. Д. Шестаковым и директором народных училищ И. Н. Улья
новым. Учителя В. А. Калашников и А. Н. Суров. 

[1920], автограф, без конца, 4 с. Ф. 361, 5.18 
18. АЛЕКСЕЕНКО Надежда Онуфриевна (р. 1907) 

сотрудница Государственного Литературного музея. 
Автобиография (1907—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104.22, л. I 
19. АЛЕКСИНСКИЙ Алексей Семенович (р. 1854) 

врач Ярославской земской управы. 
1. «Биографические сведения Алексея Семеновича Алексинского,. 

врача выпуска 1875 г. Московского университета» (1854—1900) — ав
тобиография. 

Семья; образование: во Владимирской гимназии и на медицинском: 
факультете Московского университета. Преподаватели, настроения сту
дентов. Служба в военно-медицинском ведомстве, затем в больницах:. 
Романово-Борисоглебской земской и Ярославского губернского земст
ва. Отношение автора к врачебному поприщу и общественной деятель
ности. Отношение общества к деятельности врачей. Научные работы ав
тора по специальности. 

Упом. С. П. Боткин, Н. В. Воронцовский, Ф. П. Гааз. 
1900 февр. 20, черновик, ответы на вопросы [С. С. Корсакова], 7 с. 

Ф. 5, 1.4 
2. «Curriculum vitae врача-хирурга Алексея Семеновича Алексин

ского» (1854—1909) — автобиография. 
1909 авг. 26, черновой и беловой автографы, 3 + 4 с. Ф. 5, 4.1 
3. Дневниковые записи (1915 февр. 15, 16, 1916 окт. 3) о болезни 

сына. 
Черновой автограф, 2 с. Ф. 5, 1.6. 

20. АЛИГЕР Маргарита Иосифовна (р. 1915) 
поэтесса. 

Автобиография (1915—1947). 
Детство, семья, школьные годы, самостоятельная жизнь с 16 лет. 

Начало творческого пути, лит. группа при журнале «Огонек». Литера
турный институт. Творческая и общественная деятельность во время 
Великой Отечественной войны, история создания поэмы «Зоя». Первые 
пьесы. 

Упом. П. Г. Антокольский, Е. Д. Зозуля, В . А. Луговской, К. Д. Ма-
каров-Ракитин, М. Л. Матусовский, К. М. Симонов, И. П. Уткин. 

1947 окт., машинопись, 12 с. Ф. 198, 13.6-
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21. АЛМАЗОВ Юрий Александрович (1902—1948) 
научный сотрудник Института музейной и краеведческой работы (1943— 
1948). 

Автобиография (1919—1929). 
1929 ноября 14, автограф с подписью, 2 с. Ф. 177, 5.13 

22. АЛТАЕВ Ал. (псевд., наст, имя Ямщикова Маргарита Владимировна, 
1872—1959) 
писательница. 

1. «О Леонардо да Винчи» (1880-е — 1950-е гг.) — воспоминания. 
Увлечение с детства искусством, особенно итальянским. Первые ли

тературные опыты: биографические повести о Микеланджело, Рафаэле, 
Бенвенуто Челлини. Работа над повестью о Леонардо да Винчи, публи
кация ее в детском журнале «Родник». Издание редакцией журнала 
«Всходы» в 1910 г. этой повести под заглавием «Впереди веков» без ве
дома, автора, судебный процесс по этому поводу. Отзывы читателей 
о книге. 

1954, машинопись с авторской правкой и подписью, 12 с. 
Ф. 506, 1.14, л. 11—16 

Q. «Памяти Веры Михайловны Величкиной» (1893—1918) — воспо
минания. 

Кружок библиографии при журнале «Детское чтение», история его 
создания, члены. Знакомство автора с В. М. Величкиной (в замуж. 
Бонч-Бруевич) на заседании кружка, политические взгляды и литера
турная деятельность последней. Преобразование кружка в Секцию биб
лиографии детской и народной литературы Педагогического музея во
енно-учебных заведений, контроль за секцией со стороны Министерства 
народного просвещения. Выход из секции В. М. Величкиной и других 
членов, прекращение ее существования. 

Работа автора в журнале А. Н. Пешковой-Толиверовой «Игрушеч
ка». Возобновление деятельности кружка библиографии при журнале 
«На помощь матерям». Дружба автора с семьей Бонч-Бруевичей, зна
комство с Д. Бедным, договоренность о публикаций сочинений автора 
в издательстве «Жизнь и знание». 

Начало первой мировой войны, пораженческие и оборонческие на
строения в кружке библиографии, отъезд В. М. Величкиной в дейст
вующую армию. 

Приезд В. И. Ленина в Петроград в апреле 1917 г., его выступления 
в Морском корпусе и на Путиловском заводе. Работа автора в воен
ной организации большевиков, редактирование солдатских писем для 
газеты «Солдатская правда», поездка в Псковскую губ., возвращение 
в Петроград, назначение автора секретарем редакций газет «Солдат
ская правда» и «Деревенская беднота», концентрация революционных 
сил в Смольном, переезд туда редакций этих газет. 

Победа Октябрьской революции, закрытие газеты «Рабочий и сол
дат»; деятельность В. Д. Бонч-Бруевича на посту управляющего делами 
Совнаркома; переезд советского правительства в Москву. Гражданская 
война, голод, эпидемии; смерть 'В. М. Величкиной. 

Упом. X. Д. Алчевская, А. Н. и Н. А. Альмедингены, Е. В. Бонч-
Бруевич, Я. В. Борисов, Я. М. Буров, В. Бушуев (В. И. Бутаков), 
П. В. Голяховский, Н. В. Емельянов, Н. М. Зайцев, О. И. Капица, 
С. С. Караскевич-Ющенко, Л. Кастеляццо, А. Ф. Керенский, А. М. Кол-
лонтай, В. Г. Короленко, П. Ф. Куделли, С. С. Манухин, В. Р. Менжин
ский, П. Н. Милюков, А. П. Налимов, А. П. Нечаев, А. Я., В. П. и 
Е. Я. Острогорские, И. П. Павлов, М. И. Панфилова, О. В. Пассек, 
В. К. и И. С. Петровы, Н. А. и Н. И. Подвойские, С. А. Порецкий, 
Е. Ф. Розмирович, Н. А. Рубакин, Е. Н. Свасьева, В. Д. Соколов, 
Е. Е. Соловьева, И. Д. Сытин, Д. Н. Тихомиров, М. И. Ульянова, 
И. И. Феоктистов, К. Н. Фридберг, М. Д. Цыганков, Е. И. Чижов, 
В. В. Шмидт, А. К. Штуде. 
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1953 июля 1, автограф и машинопись с правкой и дополнениями ав
тора, В . Д. Бонч-Бруевича и др., 6 1 + 5 2 с. Ф. 369, 374.8 

3. «Памяти Веры Михайловны Бонч-Бруевич» (1908—1918) — вос
поминания. 

Участие автора и В. М. Бонч-Бруевич в библиографическом кружке 
детской литературы. Черты личности В. М. Бонч-Бруевич. Совместная 
работа в Смольном в 1917 г., встречи в Москве. 

{1918], автограф и машинопись, 1 0 + 6 с. Ф. 369 
23. АЛТАЙСКИЙ К. (псевд., наст, имя Королев Константин Николаевич, 

р. 1902) 
писатель. 

Дневник (1927 март—авг., 1929 янв. 1 — 1930 дек. 31). 
Литературная работа. Сотрудничество в газетах и журналах Вят

ки, Калуги, Омска, Москвы. Произведения, написанные в 1929—1930 гг., 
и планы на будущее. Литературная жизнь Калуги («Общество кресть
янских писателей»). Переписка с редакциями. Читательские впечатле
ния автора. 

Упом. Н. А. Брыкин, К. Я. Горбунов, А. М. Горький (переписка 
с ним), А. Я. Дорогойченко, М. Дунин, Д. А. Крептюков, В . И. Лебе
дев-Кумач, А. И. Мильчаков, М. М. Пришвин, А. И. Ревякин, М. И. Улья
нова, И. Г. Филипченко, В . В . Щеглов, калужские литераторы Громов, 
И. Ерошкин (Вл. Шолохов), Заревой (П. М. Власов), В. Звеньевой, Ка-
расев, Попов, Редин, Юдин. 

Автограф карандашом и чернилами, в тексте дневника 1929— 
1930 гг. наклеены газетные вырезки, 8 + 5 4 с. Ф. 6, 5.52,55 

24. АЛЬТОВСКАЯ Вера Павловна (урожд. Розанова) 
дочь главного санитарного врача в Ялте П. П. Розанова. 

«Биография доктора Павла Петровича Розанова» (1857—1910) — 
воспоминания об отце, знакомом А. ГГ. Чехова со студенческих лет. 

Упом. Н. Г. Гарин-Михайловский, А. М. Горький, С. Я. Елпатьев-
ский, В. Г. Короленко, Е. П. Пешкова, Н. А. Рубакин, Ф. И. Шаляпин 
и др. 

[1960-е гг.], машинопись с авторской правкой и подписью 8 с 
Ф. 218, № 1325.7 

25. АМИРОВ Мубарак Вафеевич (р. 1886) 
директор Центральной книжной палаты Башкирской АССР. 

«Моя краткая автобиография» (1886—1932). 
1932 февр. 23, автограф, 6 с. Ф. 38г 

26. АНАНЬИН Петр Михайлович (1894—1950) 
матрос Балтийского флота, участник революционных событий 1917 г., 
военный комиссар в период гражданской войны, впоследствии полит
работник, участник Великой Отечественной войны. 

1. «Воспоминание участника в Февральской революции и в июль
ские дни 1917 года» (1915—1917 июля 4) . 

Положение матросов Балтийского флота в Кронштадте. Работа 
большевиков среди матросов-кронштадтцев. Участие матросов и солдат 
в событиях 27 февраля 1917 г. и в демонстрации 4 июля в Петрограде. 
Выступление В . И. Ленина 4 июля 1917 г. с балкона дома Кшесинской. 

Упом. Т. Д. Аверченко, А. В . Луначарский, С. Г. Рошаль, И. В. Ста
лин; матросы И. И. Колбин, М. М. Мартынов, А. Павлов, С. Г. Пели-
хов, Н. А. Пожаров, И. Д. Сладков, Т. И. Ульянцев, И. П. Флеровский. 

1949 июня 25, машинопись с подписью-автографом, 4 с. 
Ф. 369, 375.1, л. 1—2 

2. «Мои воспоминания и мое участие в подготовке среди моряков 
кронштадтцев к вооруженному восстанию в 1917 году» (окт. 21—25). 

Прибытие матросов-кронштадтцев в Петроград 25 октября; актив
ное участие их в штурме Зимнего. 

1949 авг. 25, автограф, 2 с. Ф. 369, 375.1, л. 3—4 
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3. «Воспоминания участника Великой Октябрьской социалистиче
ской революции» (1917 окт. 21—25). 

Создание Военно-революционного комитета. Заседание ЦК 
РСДРП (б) 23 октября. Квартира В. И. Ленина на Выборгской сторо
не, приход В. И. Ленина в Смольный. Открытие II съезда Советов. 
Участие автора вместе с матросами Балтийского флота в штурме Зим
него. 

Упом. А. В. Ануфриев, Н. К. Крупская, В . И. Ленин, Э. А. Рахья, 
И. В. Сталин, В . К. Федоров, М. Ф. Фофанова. 

1949 ноября 5, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 
Ф. 369, 375.1, л. 4—5 

27. АНАНЬИНА Ирина Савельевна (урожд. Лисовская, р. 1890) 
портниха, писательница-самоучка, корреспондентка Н. А. Рубакина 

1. Автобиография (1890—1921). 
Родители, детство в с. Раздоры Павлоградского у. Екатеринослав-

ской губ., затем на железнодорожной станции Синельниково. Поездка 
в 1904 г. к сестре в Севастополь. Работа прислугой и чтение нелегаль
ной литературы. Упом. о знакомстве с П. П. Шмидтом. Первый муж 
Ф. М. Ананьин. Развод и переезд в Москву в 1911 г. Работа горничной 
в семье Паскевичей. Отъезд с ними в Ниццу в 1914 г. Жизнь во Фран
ции. Второй брак с эмигрантом-латышом А. Б. Лаздиным. Отъезд мужа 
в Россию. Связь с эмигрантскими кругами в Париже. Рождение дочери. 
Мечта о возвращении в Россию. 

[1921—1933], машинопись с подписью-автографом, 2 с. 
Ф. 358, 18.6, л. 47—48 

2. «Недопетые песни» (втор. пол. XIX в.) — автобиографическая по
весть, главы «Юзовка», «Акулькин цветок», «Моя мать». 

Поездка в Юзовку с другом отца, механиком на шахтах, его семья, 
жизнь шахтерской слободы. Биографические сведения о матери и отце, 
записанные со слов матери. 

[1920-е гг.], машинопись с авторской правкой и подписью, 46 с. 
Ф. 358, 18.6, л. 1—46 

28. АНАНЬИНА-БОРОЗДИЧ Лидия Ивановна (1868—1945) 
привлекалась в качестве свидетеля по делу А. И. Ульянова (1887), впо
следствии газетный и библиотечный работник. 

Автобиография (1868—1923). 
[После 1923] автограф и машинописная копия, 3 + 2 с. 

Ф. 369, 375.2 
29. АНАСТАСЕНКО Павел Петрович (р. 1911) 

сотрудник Государственного Литературного музея. 
Автобиография (1911—1934). 

1934 июня 2, машинопись с подписью, 1 с. Ф. 369, 104.22, л. 2 
30. АНГАРОВ Алексей Иванович (р. 1898) 

политработник, журналист. 
Автобиография (1898—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.6 

31. АНГАРСКИЙ (псевд., наст фамилия Клестов) Николай Семенович 
(1873—1934) 
издатель, литературный критик, член РСДРП (б) с 1902 г. 

1. Автобиография (1873—1931). 
[1930-е гг.], автограф. 7 с. Ф. 369, 375.4 
2. «Литературные воспоминания (К истории петербургского и мос

ковского объединения писателей для издательской деятельности)» 
(1906—1913). 

Сотрудничество с издателями Г. Г. и Г. А. Блюменбергами («Мос
ковское книгоиздательство»). Издание «Капитала» под ред. А. А. Богда
нова. Знакомство с Л. Н. Андреевым (1907); встреча в Ялте в 1908 г., 
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авторское чтение «Рассказа о семи повешенных». Встречи и переписка 
с И. А. Буниным. Первый сборник «Земля» и его авторы. Личность 
и деятельность 3. И. Гржебина. М. С. Кедров и издательство «Зерно» 
(1907—1908). 

Организация «Издательского товарищества писателей» в Петербур
ге, переписка с А. М. Горьким по поводу задач издательства и совре
менной общественно-литературной обстановки (1911—1912). Чествова
ние И. А. Бунина по случаю 25-летия его литературной деятельности. 
Чтение рассказов И. А. Бунина на «Средах» в Москве. Организация 
«Книгоиздательства писателей в Москве» (1912—1913). Беседа 
с В. Г. Короленко о современной литературной жизни. Переписка 
с С. Н. Сергеевым-Ценским, Е. Н. Чириковым и др. по поводу изда
тельских дел. 

Упом. В. Я. Абрамович (В. Ленский), М. В. Аверьянов, Н. Н. Ба
турин, Ф. Д. Батюшков, И. А. Белоусов, Ю. А. Бунин, В. В. Вересаев, 
B. В. Боровский, Н. А. Голубков, А. Е. Грузинский, В. В. Думнов, 
О. А. Ерманский, Б. К. Зайцев, А. И. Израильсон, Н. А. Клюев, 
C. Ю. Копельман, А. И. Косоротов, Н. А. Крашенинников, А. И. и 
Е. М. Куприны, С. С. Мамонтов, О. Э. Мандельштам, С. Д. Махалов 
(Разумовский), С. А. Найденов, П. А. Нилус, Н. Ф. Олигер, П. М. Пиль-
ский, А. С. Серафимович, Л. Н. Столица, Н. Д. Телешов, А. М. Федоров, 
А. А. Чумаченко, Н. Г. Шкляр, И. С. Шмелев, А. К. Энгельмейер, 
С. С. Юшкевич, Г. А. Яблочков. 

[1937—1939], автограф и машинопись с авторской правкой, 94+114 с. 
Ф. 9, 1.1—2 

J2 . АНДРЕЕВА Александра Алексеевна (1863—1926) 
свояченица К. Д. Бальмонта, литератор, член Московского общества 
общеобразовательных народных развлечений, председатель попечитель
ства народных школ в Калязинском у. Тверской губ. (1904—1918). 

1. «Моя жизнь и литературная работа» (1853—1923) — автобиогра
фия, написанная для Главнауки. 

Упом. Е. А. Бальмонт, П. Е. Басистов, Ф. И. Буслаев, А. С. Тра-
чевский. 

1923 апр., машинопись с авторской правкой и подписью, 4 + 4 с. 
Ф. 374, 7.63, л. 10—11 об. 

2. «Автобиография» (1853—1925). 
Подробный очерк литературной работы автора. 
1925 окт. 9, автограф с подписью, 5 с. Ф. 374, 7.63, л. 1—5 
3. Дневник (1918—1921). 
Литературная работа автора, семейные дела. Размышления о совре

менной общественной обстановке. Быт интеллигенции в начале 1920-х гг. 
(г. Москва, с. Талдом Тверской губ.). Воспоминания о встречах 

. с П. Д. Боборыкиным (1891, 1914). 
Автограф карандашом и чернилами, 97 с. Ф. 374, 7.64 
4. Дневник (1919—19120). 
Домашние дела, погода, чтение; корреспонденция и встречи в те

чение дня. 
Упом. Н. И. Авенариус, Л. А. и М. А. Бруни, Н. А. Волков, 

М. О. Гершензон, Н. В. Давыдов, Н. В. Евреинова, О. И. Лорие, 
М. В. Сабашников, А. Н. Симонова. 

Автограф карандашом и чернилами, 113 с. Ф. 374, 8.1 
5. Дневник (1925—1926). 
Доклады автора в Обществе любителей российской словесности. 

Вечер памяти Блока в Москве 19 января 1925 г. Похороны М. О. Гер-
шензона 9 февраля 1925 г. Немногочисленные сведения о литературном 
быте Москвы. 

Упом. Д. Д. Благой, Ю. Н. Верховский, Е. С. Готовцева, Л. П. Гросс
ман, Л. Я. Гуревич, В. А. Дынник-Соколова, В. М. Жирмунский, 
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Б. М. Зубакин, Н. А. Павлович, М. В . Сабашников, А. Н. Свирский» 
Н. Н. Селивановский, О. Д. Форш, Г. И. Чулков, С. Н. Шиль и др. 

Автограф чернилами и карандашом, 102 с. Ф. 374, 7.6S 
33. АНДРЕЕВА Ольга Алексеевна (р. 1880) 

сотрудница Государственного Литературного музея. 
Автобиография (1880—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом, 1 с 

Ф. 369, 104.22, л. * 
34. АНДРЕЕВА Ольга Викторовна (урожд. Федорова, приемная дочь 

В. М. Чернова, р. 1905) 
жена писателя В.. Л. Андреева. 

Воспоминания (1940—1943). 
Жизнь семьи Андреевых во время второй мировой войны на о. Оле-

рон (Франция). Быт, соседи. Арест немцами В. Л. Андреева и пребы
вание его в концлагере, получение известий от него. 

Упом. сестры автора Н. В. Резникова и А. В. Сосинская, В . К. w 
А. А. Раниста, А. М. Ремизов. 

(1950-е гг.], машинопись с пометами Т И Сухомлиной, 38 с 
Ф. 54$ 

35. АНДРЕЕВСКИЙ Иннокентий Степанович 
иркутский коммерсант, переводчик учено-торговой экспедиции 1874— 
1875 гг. в Китай под начальством Ю. А. Сосновского. 

1. Дневник (1874 окт. — 1875 окт.). 
Путь автора и китайца переводчика Сюя от Пекина до Ханькоу 

через Баодин, Чжэндин, Тайюань, Хэнань с целью изучения сухопутной-
дороги, по которой китайцы до 1860-х гг. возили чай из Ханькоу в Кях
ту. Населенные пункты, расстояния между ними. Состояние дорог, су
доходность, ширина, уровень воды, разливы рек и переправы через них. 
Рельеф местности, растительность, почвы, полезные ископаемые. Земле
делие и ремесла. Достопримечательности городов. Постройка и внут
реннее убранство домов, одежда, пища (количество, состав, способы; 
приготовления), благосостояние жителей. Торговля китайскими и иност
ранными (преимущественно английскими и американскими) товарами. 
Русская торговля в Китае (мануфактура, пушнина, кожа и т. д.). Тор
говля китайцев с монголами. Встречи с китайскими купцами, получен
ные от них сведения о торговле чаем и доставке его в Россию из Хань
коу морем через Шанхай и Тяньцзинь. Производство чая в районе 
Тайюаня, цены, транспортировка, таможенные тарифы. Посещения яр
марок в окрестностях Тайюаня и Хэнани. Китайские храмы. Посещение 
миссии св. Франциска в Тайюане. Знакомство с иезуитом А. Ферентина 
и ректором семинарии миссионерства Лиу. 

Путь экспедиции от Лаохэкоу через Ханьчжун, Ланьчжоу, Аньси, 
Баркуль до Гучэна. Плавание по реке Хань (труд лоцманов и лодочни
ков, речные пороги и способы их прохождения, крушение у порога» 
Лун-тан). Добыча золота. Выращивание мака, производство опиума-
и торговля им. Ловля и использование черепах. Следствия восстаний 
тайпинов и дунган. Волнения татарской части населения Китая. Посе
щения китайских чиновников. 

Упом. А. Э. Боярский, 3. Л. Матусовский, П. Я. Пясецкий, Н. Смо-
котнин, Ю. А. Сосновский и др. участники экспедиции. 

В тексте рисунки и планы. 
Беловой и черновой автограф чернилами и карандашом, с позд

нейшей авторской правкой и дополнениями карандашом, 618 с. 
Ф. 286, 2.4—8 

2. «Журнал городов и местностей» (название взято из текста) 
(1875) — дневниковые записи по темам, внутри темы — по хроноло
гии. 

Артели, местные сборы и пошлины, ремесленные заведения, деньги, 
меры, местная промышленность, фабричное и торговое дело, цены. 
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[Не ранее 1875 окт.], автограф с авторской правкой и дополнения
ми в тексте и на полях карандашом, 116 с. Ф. 286, 2.9 

36. АНДРОСОВ Михаил Семенович 
закавказский духобор «большой» партии из с. Гореловки Ахалкалакско-
го у. Тифлисской губ., ездивший в 1895 г. в Обдорск к П. В. Веригину. 

1. «Мое путешествие» (1895) — воспоминания 1901 г., отрывок. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 1. 

Письма духоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина. 
Christchurch (Англия), 1901, с. 177—201. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
-называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье (с 1886 по 1900 г.)», Т. 1, 26 с. Ф. 369, 42.2, л. 128—153 

2. «Рассказ о наших предках» (1901 авг. 10—11) — воспоминания 
{1901 г.]. 

Встречи с духобором Ефимом Власовым и его рассказы о духо
борческих руководителях Савелии Капустине и Гавриле Сорокине. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе того же сборника, 14 с. Ф. 369, 42.2, л. 268—281 

37. АНИКАНОВ Степан Федорович (1863 — после 1927) 
крестьянский поэт. 

Автобиография (1863—1922). 
Современные рабоче-крестьянские поэты. В образах и автобиогр. 

с портр. Иваново-Вознесенск, 1925, с. 8—9. Лит. обраб. вариант. 
[1922], автограф, 4 с. Ф. 369, 375.7 

38. АНТИФЕЕВ Николай Семенович 
закавказский духобор из Борчалинского, затем Ахалкалакского у. Тиф
лисской губ. 

«Записки о возобновлении жизни христианской общины всемирного 
братства Н. С. Антифеева и матери моей А. С. Антифеевой и сестер моих 
Луши и Лисаветы» (1893'—1895) — воспоминания 1901 г. 

История семьи отца автора С. И. Антифеева, назначенного прави
тельством старостой и судьей в местечко Белый ключ; раскол в семье 
на духоборов и православных, преследование автора отцом. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье (с 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 16 с. Ф. 369, 42.2, л. 327—342 

39. АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич (р. 1896) 
поэт. * 

Автобиография (1896—1945). 
1942 мая 16, [1945], машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.7 

40. АНТОНОВСКАЯ Анна Арнольдовна (1885—1967) 
писательница. 

Автобиография (1885—1944). 
Детство на Кавказе, трудовая деятельность с 12 лет. Брак 

с К. Б. Черным, затем с Д. И. Антоновским, образование детей. Рабо
та во время первой мировой войны. Литературная деятельность; история 
создания и публикации трилогии «Великий Моурави». 

1944 окт. 5, машинопись, 8 с. Ф. 198, 13.8 
41. АНУЧИН Дмитрий Николаевич (1843—1923) 

географ, антрополог, этнограф, археолог, академик. 
Автобиографические уточнения и дополнения к биографии «Дмит

рий Николаевич Анучин. По поводу 25-летия деятельности в. импера
торском обществе любителей естествознания, антропологии и этногра
фии» («Рус. антропол. журн.», 1900, № 1) (1848—1912). 
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[Не ранее 1912], печатный оттиск с авторской правкой и дополне
ниями в тексте и на полях, 7 с. Ф. 10, 6.S 

42. АНУЧИН Михаил Николаевич (1829—1908) 
врач. 

Дневниковая запись (1902 июля 31). 
Краткие отрывочные воспоминания об участии в походе 1849 г-

в Венгрию, обстоятельства отъезда, товарищи по полку. 
Упом. И. А. Алексеев, Н. У. Варакомский, Ф. М. Мартынов, 

М. Ф. Муратовская и др. 
Автограф карандашом, 6 с. Ф. 10, 25.26 

43. АПОЛЛОНСКИИ Роман Борисович (1864—1928) 
артист Александрийского театра. 

Автобиография (1864—1920-е гг.), краткие ответы на вопросы ан
кеты. 

Актеры и режиссеры. Театральная Россия М., 1928, с 271 
[1926—1927], машинопись и автограф, 2 с. Ф. 178, № 9584.3 

44. АПРАКСИН Владимир Степанович (1796—1833) 
флигель-адъютант, адъютант московского генерал-губернатора кн. 
Д. В. Голицына. 

Дневниковые записи (1829 ноября 4 — 1830 мая 8). 
Посетители московского тюремного замка: Николай I, прусский 

принц; поданные автором по начальству бумаги; инциденты в тюрем
ном замке. 

Автограф, рус. и нем. яз., 8 с. Ф. 11, разд. II, 172.18. 
45. АПРАКСИНА Наталья Владимировна (1820—1853) 

дочь В. С. Апраксина (см. выше). 
Путевые записки во время поездки в Западную Европу (1845 сент. 

19 — окт. 10). 
Путешествие с матерью и сестрой по маршруту: Берлин, Лейпциг, 

Цвиккау, Нюрнберг, Аугсбург, Мюнхен, Тироль, Северная Италия (Кья-
венна, Милан). Достопримечательности, немногочисленные встречи 
([Ф. Л.?] Гейден, П. И. Медем, Д. П. Северин и др.). 

Автограф, франц. яз., 24 с. Ф. 11, разд. Г, 49.25 
46. АПРАКСИНА Софья Петровна (урожд. гр. Толстая, 1800—1886) 

жена В. С. Апраксина (см. выше), сестра обер-прокурора Синода 
А. П Толстого. 

Дневники (1843 февр. 10 — апр. 18; 1846 ноября 9/21 — 1847 июля 
11/23). 

Ежедневное времяпрепровождение свое и мужа. Светская жизнь. 
Болезнь отца П. А. Толстого. Отношения с детьми. Упом. семьи Гага
риных, Ланских, Щербатовых, {В. Н.]Лешков, Д.-Б. Рубини. 

Пребывание в Италии с детьми для лечения дочери Н. В. Апрак
синой (Палермо, Неаполь, Кастелламаре). Фиксация состояния ее и 
своего здоровья. Прогулки, визиты, осмотр некоторых достопримеча
тельностей. Меню. Полученные и отправленные письма. Гоголь, жив
ший зимой 1846—1847 гг. в Неаполе в доме автора, упом. бегло дважды-
(23 апр./5 мая, 6/18 мая). Упом. А. А. Иванов. 

Автограф чернилами и карандашом, франц. яз., 197 с. 
Ф. 11, 38.9,1» 

47. АПТЕКМАН Осип Васильевич (1849—1926) 
революционер-народник. 

«Краткие автобиографические данные» (1849—1922). 
Энцикл. словарь Гранат. 7-е изд. Т. 40, вып. 5/6. «Автобиографии 

революционных деятелей», стб. 1—112. Расширенная редакция. 
1922—1924, автограф, 6 с. Ф. 487, 37.17 

48. АРАГОН Луи (Aragon Louis, р. 1897) 
французский писатель. 
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Автобиография (1897—1932). 
Не ранее 1932, черновой автограф, франц. яз., 1 с. Ф. 254, 4.12 

49. АРАПОВА Зинаида Васильевна (урожд. кн. Голицына, р. 1881) 
дочь директора Московского Публичного и Румянцевского музея 
В. Д. Голицына, жена П. А. Арапова, во время первой мировой войны— 
адъютанта генерала В. И. Гурко. 

Дневник (1905, 1908—1917). 
События личной и семейной жизни. Жизнь в имении отца Гремяч 

Новгород-Северского у. Черниговской губ. летом и осенью 1905 г. Из
вестие о манифесте 17 октября, реакция местного дворянства, погромы. 
Крестьянские волнения в имении Гремяч в 1907 г., их подавление, вы
зов казаков из Чернигова. 

Отклики на события первой мировой войны. Настроения офицерст
ва. Работа автора сестрой милосердия. Казнокрадство, взяточничество, 
беспорядки в санитарных поездах и отрядах. Поездка на фронт, работа 
в госпитале в Варшаве. Возвращение в Москву. Известие о Февраль
ской революции. 

Автограф в 9 тетрадях, 2071 с. Ф. 12, 1.1—9 
350. АРГАМАКОВ Константин Николаевич 

штабс-капитан, участник русско-японской войны 1904—1905 гг. 
Дневник (1904 ноябрь — 1905 янв.). 
Факты казнокрадства и преступного отношения офицеров к своим 

обязанностям. Отношение офицеров к войне до и после падения Порт-
Артура. Деятельность автора в качестве заведующего хозяйством артил
лерийского парка, расположенного вблизи позиций русских войск под 
Мукденом. Быт китайского населения; развитие художественных про
мыслов. 

Автограф карандашом, без начала и с пропуском 7 листов, 226 с. 
Ф. 218, № 1349.17 

51. АРДАШЕВ Николай Николаевич (1862—1923) 
историк, археограф, профессор Московского археологического инсти
тута. 

Дневниковая запись (1904 июня 27). 
Гроза в Москве 26 июня, впечатления очевидца, находившегося 

в помещении Архива Министерства юстиции на Девичьем поле. 
Автограф, 2 с. Ф. 218, № 164.4 

52. АРКАДИИ Иван Иванович (1878—1942) 
артист Передвижного драматического театра П. П. Гайдебурова, мос
ковского Камерного театра, Центрального ТЮЗа. 

Автобиография (1878—1927). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 129—134. 

С редакторскими сокращениями. 
1926, автограф с редакторскими помета'ми карандашом, 6 с. 

Ф. 178, № 9584.4 
53. АРНШТАМ Лев Оскарович (р. 1905) 

режиссер и киносценарист. 
Автобиография (1905—1943). 
[1943], машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.11 

54. АРСЕНЬЕВ Василий Сергеевич (1883 — не ранее 1935) 
юрист, псковский вице-губернатор (1916—1917), в начале 1930-х гг. 
сотрудничал в сборнике «Звенья», с 1933 г. в эмиграции. 

Воспоминания (1917 июль — ноябрь). 
Приезд автора в Москву, зачисление его на военную службу в кан

целярию запасного полка в Хамовниках. Поступление в Александров
ское военное училище, обстановка в училище, отношение офицеров и 
юнкеров к политическим событиям в России. 

Известие о победе Октябрьской революции в Петрограде, введение 
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военного положения в училище. Взятие Кремля юнкерами, подавление 
сопротивления перешедших на сторону революции солдат 56-го пехот
ного полка; приказ об эвакуации Кремля, возвращение в училище. Уча
стие автора в уличных боях с красногвардейцами в районе Арбата, Ни
китских ворот и М. Бронной, победа революционных сил, сдача Алек
сандровского военного училища, разоружение юнкеров. 

Упом. М. В., Н. В. и Ю. В. Арсеньевы, С. П. Бартенев, А. И. Вер-
ховский, Н. И. Висковский, [М. П.] Владимирский, А. А. и М. В . Голи
цыны, Б. В. Дренякин, А. А. и С. А. Друцкие, К. К. Истомин, А. Ф. Ке
ренский, С. Н. Кожухов, И.. С. и Ю. М. Козловские, Л. Г. Корнилов, 
М. Г. Михеев, Н. Н. Одоевский-Маслов, К. И. Рябцев, И. В . Шеншин, 
епископ Тульский Ювеналий и др. 

1932 окт. 31, автограф и машинопись, 1 2 + 9 с. Ф. 369, 375.18 
55. АРСЕНЬЕВ Николай Николаевич (1873—1952) 

двоюродный племянник И, С. Тургенева. 
Воспоминания об И. С. Тургеневе (1856—1861). 
Встречи И. С. Тургенева в Спасском с А. С. Борисовым, Н. А. Не

красовым, Л. Н. Толстым, Ф. И. Тютчевым, А. А. Фетом; ссора И. С. Тур
генева с Л. Н. Толстым. Любовь Н. Борисовой к И. С. Тургеневу. Уп
равляющие имением И. С. Тургенева. 

Упом. Д. В. Григорович, А. В . Дружинин, Е. Н. Краузе, Г. И. Ус
пенский. 

[1909], рукой неустановленного лица карандашом и рукой Ф. А. Вит-
берга, 4 + 5 с. Ф. 362 

56. АРТУНОВСКИЙ Алексей Алексеевич (1881-^[1960-е гг.]) 
артист. 

«Из воспоминаний провинциального актера» (1917—1920). 
У истоков. М., 1960, с. 398—417. Под загл. «Первые шаги», с сокра

щениями. 
В неопубликованной части: 

Состав труппы Д. В. Хренникова в Тамбове; встреча с И. Н. Талановым 
на товарищеской актерской пирушке в Москве; разногласия среди ак
теров тамбовского театра. Юбилей А. В. Петраковской-Дернач, ее смерть. 
П. Н. Орленев в ролях царя Федора, Дмитрия Карамазова и др.; харак-| 
тер Орленева, эпизоды из его жизни; вечер актеров алатырского теат
ра с участием Орленева; выезд алатырского театра на периферию. 
Арест бывшего театрального антрепренера И. И. Рыкова. Арест левых 
эсеров, входивших в состав тамбовского губисполкома; белогвардей
ский мятеж в городе. 

[Кон. 1950-х гг.], машинопись, 58 с. Ф. 487, 38.J 
67. АСЕЕВ Николай Николаевич (1889—1963) 

поэт. 
Автобиография (1889—1917). 
[1940-е гг.?], машинопись, 1 с. Ф. 198, 13.9> 

58. АСМУС Валентин Фердинандович (1894—1975) 
философ, профессор Московского университета. 

Автобиографии (1894—1943 и 1894—1944). 
1943, 1944 окт. 31, машинопись, 3 + 3 с. Ф. 447, 43.4; ф. 198, 13.1» 

59. АСПИЗ Евсей Маркович (1877—1968) 
врач. 

1. Воспоминания о С. Г. Скитальце (1908—1941). 
Знакомство в Балаклаве. История эмиграции и возвращения (1935)-

С. Г. Скитальца по его собственным рассказам. Болезнь и смерть. 
[Не ранее 1941], машинопись, 4 с. Ф. 218, № 852.5 
2. «Из воспоминаний об А, И. Куприне» (1904—1937). 

«Лит. Вологда», 1959, № 5; «Крым», 1959, № 23. Частично (с, 1—32> 
и с небольшими сокращениями. 
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В неопубликованной части: 
Краткие встречи с А. И. Куприным в Одессе (1910), Гатчине (1913), 
Москве (1937). 

(1950-е гг.], машинопись с авторской правкой и подписью, 39 с 
Ф. 218, № 852.3 

3. «Посещение Скитальца в больнице» (1941) — дневниковая запись. 
Беседа о болезни, воспоминания Скитальца об А И. Куприне 
Автограф, 3 с. Ф. 218, № 852.6 

60. АУЭЗОВ Мухтар Омарханович (1897—1961) 
писатель. 

Автобиография (1897—1940-е гг.). 
1945 март, машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.12 

61. АФАНАСЬЕВ Леонид Николаевич (1863—1920) 
поэт. 

Автобиография (1863—1901). 
Перечислены издательства и органы печати, где публиковались про

изведения поэта. 
[После 1901], автограф, 1с . Ф. 489, № 3919.2 

62. АХМАТОВА (псевд., наст, фамилия Гореико) Анна Андреевна (1889— 
1966) 
поэтесса. 

1. «Амедео Модильяни» (1910—1930) — воспоминания. 
День поэзии. 1967. М., 1968, с. 248—252. С разночтениями. 
1958—-1964, машинопись со вставками и дополнениями рукой неуста

новленного лица, сделанными по печатному тексту воспоминаний, 5 с. 
Ф. 218, № 1351.10 

2. «Листки из дневника» (1911—1939) — воспоминания об О. Э..Ман
дельштаме. 

Знакомство (весной 1911 г.). Шуточные стихи членов Цеха поэтов. 
Встреча в 1919 г. у Ф. К. Сологуба. Адресаты любовной лирики Ман
дельштама (С. Н. Андроникова-Гальпери, О. Арбенина, О. Вексель, 
М, С. Петровых); его стихи, обращенные к А. А. Ахматовой. Встречи 
в 1917, 191'8, 1920 гг. Отношение к Мандельштаму в Ленинграде во вре
мя его приезда в 1933 г.; его литературные пристрастия и антипатии. 
ПоезДка А. А. Ахматовой к Мандельштаму в Воронеж (февраль 1936 г.). 
Критика мемуаров о Мандельштаме (Г. В. Иванов, С. К. Маковский, 
М. Э. Миндлик, Л. Шацкий (Страховский) Последняя встреча осенью 
1937 г. 

Упом. В. Е. Ардов, Н. Н. Асеев, Е. С. и М. А. Булгаковы, Б. Я. Бух-
штаб, Э. Г. Герштейн, Л. Я. Гинзбург, Г. А. Гуковский, А. М. Зельма-
нова-Чудовская, М. А. Зенкевич, М. М. Зощенко, Н. А. Клюев, Б. К. Лив
шиц, С. И. Липкин, М. Л. Лозинский, А. С. Лурье, А. Э. Мандельштам, 
С. Г. Нарбут (Шкловская), Б. Л. и 3. Н. Пастернаки, Б. А. Пильняк, 
Н. Н. Лунин, С. Б. Рудаков, В. В. и В. С. Срезневские, С. А. Толстая, 
А. Н. Толстой, Э. Ю. Триоле, Ю. Н. Тынянов, Е. Я. Хазин, В. А. Чу-
довский, В. К. Шилейко, В. Г. Шкловская, Н. Е. Штемпел, Б. М. Эйхен
баум и др. 

1968 июля 8, машинопись с подписью-автографом, 21 с. 
Ф. 218, № 1351.9 

63. АШЕНБРЕННЕР Михаил Юльевич (1842—1926) 
член военной организации «Народная воля», шлиссельбуржец. 

Автобиография (1842—1921). 
[1920-е гг.], автограф, 3 с. Ф. 218, № 1314.5 

64. Б-р Я. Э. 
бывший матрос. 

Воспоминания (1899 — нач. 1900-х гг.). 
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Служба автора во флоте. Рост сознательности в среде матросов 
после крестьянских волнений в южных губерниях и студенческих вол
нений конца 1890-х гг. Неграмотность значительной части матросов,, 
формальное обучение их офицерами флота. Статья «Свода морских по
становлений», запрещающая матросам иметь книги. Тайное чтение 
в матросской среде, интерес к творчеству Достоевского, Толстого, Че
хова и других писателей. Споры о религии. Литературный альбом матро
са А. Федорова с отзывами о прочитанных книгах. Лейтенант Н. П. Ку-
рош, преследования им матросов. 

[1909], автограф, 12 с. Ф. 358, 18.» 
65. БААР Павел Фердинандович (р. 1866) 

русский революционный эмигрант, член немецкой и швейцарской со
циал-демократической партии. 

Дневник (1888 мая 15 — 1889 июль). 
Встреча в Цюрихе с М. И. Шефтелем, обсуждение плана поездки 

автора в Россию. Заседание группы немецких социал-демократов 12 маж 
1888 г., выступления Р. Фишера, Аттенгофера, Таушера, Э. Бернштейна. 
Отъезд немецких семей из Швейцарии по требованию германского пра
вительства. 

Собрание членов общества «Социалистический литературный фонд»-
15 мая 1888 г., разногласия членов группы «Освобождение труда» с быв
шими народовольцами по вопросу о единоличном редактировании 
П. Л. Лавровым всех изданий общества, обсуждение программы обще
ства на заседании 16 .мая. Переписка П. Л. Лаврова, Г. В. Плеханова, 
В. И. Засулич в связи с фракционными разногласиями. Распад органи
зации. 

Лекции Иоганна Гутцейта. Переезд редакции журнала «Социал-де
мократ» в Лондон. Выпуск группой «Освобождение труда» серии очер
ков, озаглавленных «Социал-демократ», их оценка автором, дискуссии 
и выступления членов группы против народничества. Знакомство с се
мьей Бутельер. Подготовка к поездке в Россию. Воспоминания автора 
о предшествовавших событиях: анализ русского революционного дви
жения начала 1880-х гг.; жизнь в Риге в период подготовки к поступ
лению в Политехникум (1884), знакомство с семьей Цингер, дружба 
с Эллой Цингер, переписка с ней. Поездка в Швейцарию (1885). Смерть 
отца (1886), его завещание. Возвращение на родину в Белосток, кон
такты с участниками белостокского революционного кружка, арест его 
руководителей, переход на нелегальное положение, отъезд за границу. 
Вступление в немецкую социал-демократическую партию (1887). Само
убийство Е. Н. Кулябко-Шелкановцевой. Болезнь автора. 

Упом. П. Б. Аксельрод, В. Ф. и К. Ф. Баары, А. и Т. Бейзе, Г. Г. Бек, 
П. Ю. Блиох (Блох), В. А. Верпеховский, А. Л. Гельфанд (Парвус), ~ 
Г. Э. Гуковский, И. В. Дембо (Бринштейн), А. И. Дембский (Ясин
ский), Э. Кастелар, В. А. Кирсанова (Обухова), С. А. Клейн, В. Либ-
кнехт, И. Л. Линчевский, Г. А. Лопатин, Ю. Моттелер, Н. Н. Слепцова, 
Р. С. Соловейчик, Л. А. Тихомиров, М. Филиппео, И. Я. Чернышев,, 
Г. Шлютер и др. 

1928, машинопись, перевод с немецкого, предисловие и коммента
рии А. А. Кункля, 47 с. Ф. 384, 19.10 

66. БАБАЕВСКИЙ Семен Петрович (р. 1909) 
писатель. 

Автобиография (1909—1946). 
1946 марта 2, машинопись, 3 с. Ф. 198, 13.15 

67. БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894—1941) 
писатель. 

Автобиография (1894—1924). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских про

заиков. М., 1926, с. 27—29. 
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1924, автограф и машинопись, 3+1 с 
Ф. 178, № 9585а.1; ф. 154, 1.10 

68. БАЖАН Николай Платонович (р. 1904) 
поэт. 

Автобиография (1904—1943). 
[Не позднее 1947], машинопись в 2 вариантах с подписями-автогра

фами и неавторизованная машинопись, 2+3 с. 
Ф. 369, 375.23; ф. 198, 13.13 

69. БАЖОВ Павел Петрович (1879—1950) 
писатель. 

Автобиография в форме биографии (1879—1938). 
[1940-е гг.], машинопись, 1 с. Ф. 198, 13.14 

70. БАЗИЛЕВСКАЯ Александра Владимировна (урожд. Переслени, 1857— 
после 1948) 
жена московского губернского предводителя дворянства П. А. Базилев-
ского. 

Воспоминания о рано умершей дочери Тусе (Екатерине) (1880— 
1884). 

Упом. Н. А. Базилевский, А. П., Л. В. и Н. В. Давыдовы, А. И. Да
выдова (урожд. Потапова), Н. К. фон Мекк, В. В. и И. В. Переслени,, 
П. И. Чайковский. 

[1891], автограф, 64 с. Ф. 15, 13.17, л. 1—32об. 
71. БАЗИЛЕВСКИЙ Петр Александрович (1855 — после 1918) 

помещик, московский уездный предводитель дворянства (1905—1914), 
московский губернский предводитель дворянства (1916—1917). 

1. «Рассказ Лизы» (1853) — воспоминания о деде Петре Андрее
виче Базилевском. 

Расправа дворовых крестьян с П. А. Базилевским, вызванная его 
жестоким обращением (порка его крестьянами). Лишение его звания 
камергера и высылка за границу по повелению Николая I, по официаль
ной версии —; за самоуправство по отношению к казенному обозу, фак
тически — как помещика, допустившего экзекуцию над собой. 

[Кон. XIX в.], запись рассказа неустановленного лица рукой П. А. Ба-
зилевского, 4 с. Ф. 15, 3.2' 

й. «Семейная хроника» (1879—1918) — дневник с записями по ме
сяцам или годам. 

Хронологическая канва семейной и личной жизни автора. Служеб
ная деятельность его в качестве чиновника особых поручений при мос
ковском генерал-губернаторе (с 1902 г.), затем на дворянских выбор
ных постах. Отклики на важнейшие политические события; основные 
события русско-японской войны, 'октябрьскую всеобщую забастовку 
в Москве в 1905 г., похороны Н. Э. Баумана, Декабрьское вооружен
ное восстание, начало первой мировой войны, Февральскую революцию 
1917 г., события в Москве во время Октябрьской революции. Отъезд 
автора в Кисловодск, события на Кавказе в 1917—1918 гг., возвраще
ние в Москву. 

Среди упом. лиц — члены семьи автора, родственные семьи Драшу-
совых, Переслени, Римских-Корсаковых, Сухотиных; И. И. Бутаков, 
В. М. Голицын, А. И. и Л. В. Давыдовы, М. Я. Леонтьева, В. В. Род-
зянко, А. Д. Самарин, Н. С. и П. Н. Трубецкие, А. П. Фонвизина, 
Е. В Цеймерн, [П. И.] Чайковский, П. А. Янов. 

Автограф в тетради, 63 с. Ф. 15, 4.1, л. 1—32; 13.17, л. 33—36 об. 
3. Воспоминания о событиях 1915—1917 гг. 
Ход войны и обстановка в стране к осени 1915 г. Настроения мос

ковского дворянства. Создание Земгора (Союза земств и городов), взаи
моотношения его с правительством. Телеграмма московского дворян
ского собрания царю 22 сентября 1915 г., реакция на нее при дворе. 
Вступление автора в должность губернского предводителя дворянства. 
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Назначение А. Д. Самарина на должность обер-прокурора Синода и его 
отставка. 

Конфликт между председателем Совета объединенных дворянских 
обществ А. И. Струковым и московским дворянством в связи с письмом 
Струкова к И. Л. Горемыкину, не отражавшим точку зрения дворянско
го большинства. Съезды губернских предводителей дворянства в мае 
и августе 1916 г. 

Обстановка при дворе; императрица, Распутин и их влияние на Ни
колая II. Совещание предводителей дворянства на квартире у автора 
летом 1916 г., рассказ А. Д. Протопопова о свидании его в Стокгольме 
с германскими дипломатами, опровержение его версии присутствовав
шим при свидании Д. А. Олсуфьевым; назначение Протопопова минист
ром внутренних дел. 

Общероссийский дворянский съезд в ноябре 1916 г. Реакция двора 
на его решения. Отъезд автора и А. Д. Самарина по вызову М. В. Род-
зянко в Петроград (3 января 1917 г.), беседа Родзянко с вел. кн. Ми
хаилом Александровичем о необходимости устранения императрицы от 
политической жизни. 

Дворянское собрание в Москве 30 января 1917 г. Группировки, пре
ния вокруг решений. Поручение автору лично доложить решения ца
рю, поездка в Петроград, безрезультатная аудиенция у Николая П. 
Известия о Февральской революции, события февраля—марта 1917 г. 
в Москве. 

Упом. А. А. Бадмаев, А. К. Варженевский, епископ Варнава, 
Н. И. Гучков, П. Д. Долгоруков, вел. кн. Елизавета Федоровна, 
В. И. Карпов, А. Б. Куракин, Н. А. Маклаков, С. Б. Мещерский, 
И. И. Мрозовский, А. П. Половцев, С. М. Сомов, С. П. Федоров, 
В. Б. Фредерике, Е. И. Храповицкая, М. В. Челноков, В. Н. Шебеко. 

1917 дек., автограф в тетради, 108 с. Ф. 15, 4.1, л. 45—-99 
72. БАЗЫКИН Сергей Сергеевич (1901—1945) 

искусствовед, сотрудник ряда советских журналов. 
Воспоминания об И. Е. Евсееве (19091—1919) — протокольная запись 

выступления на заседании секции «Старая Москва» Общества изучения 
Московской губ. 

И. Е. Евсеев — преподаватель рисования Московского коммерческо
го училища. Отношение к ученикам, воспитание в них любви к искус
ству. Экскурсии по России и зарубежным странам. 

Упом. Н. И. и С. И. Вавиловы, А. Г. Габричевский. 
1928 апр. 19, машинопись, 2 с. Ф. 177, 38.54 

73. БАЛАТРИ Филиппо (Balatri Filippo, 1684—1756) 
придворный певец великого герцога Тосканского Козимо III Медичи. 

«Vita е viaggi di'F[ilippo] Bjalatri], nativo di Pisa» (Жизнь и путе
шествия Филиппо Балатри, уроженца Пизы) (1692—1701, 1711—1732) — 
воспоминания. 

Жизнь в России в доме кн. П. А. Голицына и при дворе Петра I. 
Пребывание с П. А. Голицыным в Вене в 1701 г. Путешествия по Фран
ции, Англии, Италии, немецким княжествам и служба при дворе бавар
ского курфюрста Карла Альбрехта в 1720-х гг. Внешний вид городов 
и деревень, законы, быт, нравы и обычаи этих стран; события полити
ческой и общественной жизни (казнь стрельцов после восстания 1698 г., 
строительство русского флота в Воронеже, русско-шведская война, ос
нование Петербурга). Люди, с которыми встречался автор, среди них: 
Петр I, А. Д. Меншиков, Б. А. и П. А. Голицыны, А. Монс, Ф. Лефорт, 
П. Гордон. 

1725—1732 автограф в 9 тетрадях, итал. яз., 3304 с. 
Ф. 218, № 1247.1—9 

74. БАЛЬМОНТ Екатерина Алексеевна (урожд. Андреева, 1867—1950) 
жена К. Д. Бальмонта. 
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1. «Семья Андреевых» (1808—1923) — воспоминания, ч. 1—3. 
Родословная Андреевых. «Торговый дом М. Л. Королева» и его 

владелец. Быт московского купечества 1850-х—1880-х гг. (Замоскворе
чье). Магазин А. В . Андреева и гостиница «Дрезден». Москва 1870-х гг.: 
вид улиц, лавки, дачные выезды и т. д. 

Детство, родители, домашний уклад. Смерть отца (1876). Годы уче
ния. Поездки на богомолье в Звенигород, Волоколамск, в Троице-Сер-
гиеву лавру. Семья Сабашниковых, П. М. Третьякова, А. А. Ричиоти.. 
Школа для сирот, организованная В. А. Андреевым. Ликвидация мага
зина А. В. Андреева. Доходные квартиры Н. М. Андреевой. Семья чае
торговцев И. Ф. и В. И. Токмаковых. Гимназия Л. И. Поливанова. До
машние учителя семьи Андреевых (М. Е. Басистов, М. Ф. Дроздов,, 
С. Г. Дудышкин, В. А. Лебедев, А. С. Трачевский). Упоминание об 
убийстве Александра II. Вечер в доме Л. Н. Толстого. Голод 1891 г. 
Поездки в Крым и на Кавказ. Студенческий кружок.Н. В. Водовозова. 
Высшие женские курсы Герье. Воскресные школы на фабриках Прохо
рова, Бахрушина и др. Жизнь деревень Курской губ. (быт крестьян; 
приусадебные кустарные мастерские). 

А, И. Урусов, личность и деятельность. Процесс Нечаева и другие 
судебные процессы с участием А. И. Урусова. Гастроли Элеоноры Дузе 
в Москве (1891—1892) и ее отношения с семьей Андреевых. А. Ф. Кони,, 
И. Ф. Горбунов и А. И. Урусов как чтецы. 

Знакомство с К. Д. Бальмонтом и замужество. Семейная жизнь 
сестер и братьев автора: В . М. и М. А. Сабашниковы, их дочь, худож
ница М. В . Сабашникова — первая жена М. А. Волошина, их сын 
A. В. Сабашников; И. К. и Т. А. Бергенгрины; Е. М. Иванова и се дети. 

Упом. Е. И. Баранов, П. П. Боткин, А. Н. Веселовский, М. К. Гей-
нер, В. А. Долгорукий, М. А. Дурнов, А. В. и А. М. Евреиновы, 
Ю. В. Лермонтова и Е. С. Литвинова — женщины-ученые 1870-х — 
1880-х гг.; Н. Н. Киселев, Б. Б. Корсов, Н. Н. Миклухо-Маклай, 
Е. И. Носков, М. А. Островская (дочь драматурга), А. В. Панаева-Кар-
зева, Я. А. Поляков, Ф. В. Сабашников, Н. В. Сабашникова (Евреино-
ва), Н. Н. Селивановский, Н. А. Энгельгардт, А. И. Эртель. 

а. [1946—1947], черновой автограф карандашом и чернилами на от
дельных листах, наброски первоначальной редакции, 464 с 

Ф. 374, 2.9—10 
б. [1946—1947], черновой автограф, полная редакция, приложена 

пояснительная записка автора с оглавлением воспоминаний 639 + 4 с. 
Ф. 374, 2.5—8 

в. «Об Урусове», отрывки. 
Перв. пол. 1940-х гг., черновой автограф карандашом и чернилами, 

29 с. Ф. 374, 2.3 
2. Воспоминания о К. Д. Бальмонте (1867—1920-е гг .) . 
Детские и юношеские годы К. Д. Бальмонта: семья, гимназия, уни

верситет, первая женитьба; попытка самоубийства и болезнь. Начало 
литературной работы и первые вечера К. Д. Бальмонта. Знакомство ав
тора с К. Д. Бальмонтом (1893) и замужество. Поездки по Европе; 
Биарриц, Мадрид, Париж, Рим; Англия (Оксфорд), Голландия. Участие 
Бальмонта в журнале А. В. Амфитеатрова «Красное знамя», сотрудни
чество в «Весах» и издательстве «Скорпион». Взаимоотношения с 
B. Я. Брюсовым и А. Белым. Комментарии автора к изображению Баль
монта в «Начале века» А. Белого. Особенности работы Бальмонта над 
стихами. Частная жизнь Бальмонта: привычки, распорядок дня. Исто
рия его отношений с Е. К. Цветковской. 

Упом. В. Н. Аргутинский-Долгоруков, Ю. К. Балтрушайтис, А. Н. Бе-
нуа, 3. А. Венгерова, В. А. Гольцев, Л. Д. Зиновьева-Аннибал, 
Вяч. И, Иванов, С. А. Поляков, В . Д. Протопопов, М. В . Сабашников, 
А. И. Урусов, М. И. Цветаева, Н. А. Энгельгардт и др. 

Перв. пол. 1940-х гг. с двумя приписками 1945 и 1948 гг., черновой 
автограф, 87 с. - Ф. 374, 1.52 
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3. «Судьбы моих братьев и сестер» (1877 — нач. 1920-х гг.) — 
воспоминания об Ал. А., Ан. А., В. А., М. А. и С. А. Андреевых. 

Упом. П. Д. Боборыкин, С. П. Дягилев, Н. В. Султанов, А. И. Уру
сов, Д. В. Философов, И. И. Янжул. 

[1946], автограф и машинопись, 62 с. Ф. 374, 3.1 
4. «О патриархе Сергии» (1880-е гг. — 1947) — воспоминания.' 
Общие черты сестер и братьев Андреевых: религиозность, научные 

и литературные интересы, общественно-просветительная деятельность. 
И. К. Королев — дядя Н. М. Андреевой, матери Е. А. Бальмонт, 
А. Д. Королев, впоследствии о. Сергий, архиепископ Венский, экзарх 
Московской патриархии в средней России — двоюродный брат Н. М. Ан
дреевой. Приезд его в Москву в 1947 г., служба в храме Воскресения 
на Овражках. 

Воспоминания разных лиц о деятельности Сергия в бытность его 
епископом Пражским (1922—1946). 

[1948], черновой автограф карандашом и чернилами 43 с 
Ф. 374, 2.2 

5. Воспоминания о поездке в Англию (1897). 
Поездка К. Д. Бальмонта в Оксфорд для чтения лекций о русской 

поэзии. Образ жизни оксфордских студентов (театр, спорт). Митинги 
социалистов в Оксфорде. Быт и нравы английского общества. 

Упом. Ч. Конибир, Р. Морфил, Э. Фримэн. 
а. 1940-е гг., машинопись, первая редакция, И с. 
6. 1940-е гг., машинопись с авторскими исправлениями и добавле

ниями, вторая редакция, 17 с. Ф. 374, 1.52 
б. «О Максимилиане Волошине» (1902—1917) — воспоминания. 
Знакомство К. Д. Бальмонта (1902) и — позднее — Е. А. Бальмонт 

с М. А. Волошиным. Бальмонты и М. А. Волошин в Париже (1905— 
1909). Образ жизни М. А. Волошина. Его женитьба на М. В. Сабаш-
никовой. Новая встреча с Бальмонтами в Москве в 1917 г. 

Упом. А. В. Амфитеатров, В. Э. Борисов-Мусатов, М. С. Волошина, 
Е. С. Кругликова, А. В. Ольстейн, Т. А. Полиевктова. 

1933, черновой автограф, 19 с. Ф. 374, 2.1 
75. БАРАНОВ Александр Николаевич (1864—1935) 

писатель, журналист, общественный деятель. 
Автобиография (1917—1928). 
Земская деятельность в Вятском у.; служебная, общественная и на

учная работа после Октябрьской революции. 
1928—1929, машинопись с рукописными вставками карандашом, без 

начала, 2 с. Ф. 540, 1.1 
76. БАРАТЫНСКИЙ Михаил Андреевич 

«Личные воспоминания о поэте Алексее Михайловиче Жемчужнико-
ве зятя его Михаила Андреевича Баратынского» (1892—1908). 

Знакомство с А. М. Жемчужниковым в 1892 г. Взаимоотношения 
и уклад жизни в семье Жемчужниковых. Переезд А. М. Жемчужникова 
из Стенькина (Рязанской губ.) в Ильиновку (Тамбовской губ.). Соседи 
по имению: Чичерины, Дельвиги, Баратынские. Любовь к деревенской 
жизни, природе, доброта и жизнерадостность А. М. Жемчужникова. 
Впечатления автора от его стихов. Кончина поэта. Перечень изданий его 
произведений. 

1912, автограф, 10 с. Ф, 218, № 1313.4 
77. БАРСКОВ Яков Лазаревич (1863—1937) 

историк, издатель. 
Воспоминания об А. Н. Островском (1880). 
Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 г. Тор-) 

жественный акт в университете, речи В. О. Ключевского, Н. И. Сторо-
женко, Н. С. Тихонравова, вечер Общества любителей российской сло
весности в Колонном зале московского дворянского собрания (упом. 
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Н. Г. Рубинштейн и актеры И. А. Мельников, И. В. Самарин). Обед, 
устроенный Обществом любителей российской словесности, успех речи 
A. Н. Островского. Пьесы А. Н. Островского и актеры Малого театра, 
игравшие в них (М. Н. Ермолова, А. П. Ленский, Н. И. Музиль, 
М. П. Садовский, И. В. Самарин, С. В. Шумский и др.). 

[1931 —1937], черновые автографы без окончания, два варианта, 
12 + 7 с. Ф. 16, 18.5 

78. БАРСУКОВ Евгений Захарович (1866—1967) 
генерал-майор военный историк, сотрудник Института истории АН 
СССР. 

1. «Мое военное прошлое» (1866—1951) — воспоминания. 
«Лит. Смоленск», 1957, № 16, с. 231—280. Отрывок 8-й гл. 
Детство в Смоленске. Семья: отец, капитан 1-го пехотного Нев

ского полка 3. М. Барсуков, его братья Степан и Тимофей. Поступление 
автора в Орловскую военную гимназию имени (Бахтина, преобразован
ную затем в кадетский корпус. Преподавание и быт корпуса. Учителя: 
М. С. Ветров, Н. П. Власовский, Н. И. Милиус, Д. В . Цветаев и др. 
Увлечение живописью, учитель рисования А. И. Соловьев; академики 
батальной живописи Л. Ф. Лагорио, А. Н. Попов. Друзья по корпусу: 
Н. Н. Бахтин, М. И. Потресов. Директор корпуса генерал-майор 
B. К. Чигарев. 

Поступление в Константиновское военное училище (1883) и перевод 
в Александровское военное училище. Начальник училища генерал-майор 
М. П. Самохвалов, преподаватели и профессора: М. В. Алексеев, 
А. М. Иванцов-Платонов, В . Н. Клембовский, Д. Ф. Масловский, 
А. 3. Мышлаевский, Е. М. Пржевальский, Н. И. Сперанский и др.; то
варищи по училищу: А. А. Гулевич, Н. А. Данилов. Система обучения. 
Военная служба с 1885 г. в 25-й артиллерийской бригаде в Динабурге 
(командир генерал П. П. Есаулов), начальник 4-й батареи И. А. Кос-
мачевский; перевод (1886) в 3-ю резервную артиллерийскую бригаду 
в Смоленск, командир батареи С. Г. Джукаев; быт и нравы офицерской 
и солдатской среды, командиры бригады генерал-майор Д. Е. Дитерихс, 
затем В. Н. Хлебников. Боевая подготовка солдат и офицеров. Това
рищи по бригаде офицеры В. М. Бушуев, А. И. Попов, В. И. Рдутлов-
ский, В. М. Трофимов, М. Д. Чернов. Неудачная попытка поступления 
в -Инженерную академию. Поступление в Академию Генерального шта
ба, экзамены, профессора П. А. Гейсман, А. М. Золотарев, П. С. Куб-
лйцкий, Г. А. Леер, Ф. А. Макшеев, Н. П. Михневич, Н. А. Орлов, 
А. Ф. Редигер, В. У. Соллогуб, Н. Н. Сухотин, Е. Е. Цветковский, 
Н. Я. Цингер, К. В. Шарнгорст, П. О. Шербов-Нефедович, О. Э. Шту-
бендорф и др. Учебный план и требования к слушателям академии. 

Окончание академии в 1895 г. и возвращение в Смоленск, командир 
батареи С. Д. Муратов. Увлечение псовой охотой, смоленские поме
щики — охотники Д. 3. Краевский и М. М. Толпыго, облавы на волков 
в имениях кн. Е. Е. Друцкого-Соколинского. Занятия с солдатами по 
истории, лекции для офицеров по тактике, проводившиеся автором; ла
герные сборы; вооружение и практические стрельбы артиллерии. На
чальник артиллерии лагерного сбора 1897 г. генерал М. Ф. Ореус. На
значение автора преподавателем Тверского кавалерийского училища 
в 1898 г., начальник училища Н. К. Кононов, преподаватели. 

Откомандирование автора в Главное управление казачьих войск 
в Петербурге заместителем начальника Мобилизационно-статистическо-
го отделения Ф. Е. Огородникова. Начальник Главного управления 
проф. П. О. Шербов-Нефедович. Работа по совместительству в Мини
стерстве финансов (департамент окладных сборов) по статистике При
балтийских губ. у И. Д. Слободчикова. Перевод автора в Главное ар
тиллерийское управление (1899) на работу по снабжению полевой артил
лерии материальной частью (переустройство арсеналов, полевые испы
тания новых орудий). Начальник ГАУ В. М. Альтфатер. Начальник от-
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деления Д. И. Галахов; работа автора в Артиллерийском комитете ГАУ. 
Члены Артиллерийского комитета Ф. И. Горелов, Г. А. и Н. А. Забуд-
ские; знакомство с М. Е. Грум-Гржимайло и А. Н. Крыловым. Полемика 
с некоторыми сообщениями последнего в его воспоминаниях. 

Назначение автора начальником делопроизводства по перевооруже
нию артиллерии (1900—1909). Обеспечение артиллерии 76-мм скорост
ными пушками, трудности, создаваемые представителями Министерства 
финансов и гос. контроля; отсутствие в России казенных орудийных 
заводов; передача заказов Путиловскому заводу; расширение и пере
оборудование петербургского Орудийного завода и арсенала; персонал 
завода: В. Н. Михаловский, В. Д. Туров, А. Г. Гагарин. Недостатки уп
равления русской армией в начале 1900-х гг. Ошибки, допущенные при 
перевооружении артиллерии; роль в них генерал-инспектора артиллерии 
вел. кн. Сергея Михайловича и начальника ГАУ Д. Д. Кузьмина-Кара
ваева. Препятствия техническому прогрессу: волокита и бюрократизм 
по отношению к изобретениям (пример с изобретением В. В . Тарков
ского). 

Обстановка в России накануне русско-японской войны, состояние 
армии. Начало войны и тяжелые последствия технической и тактиче
ской неподготовленности. «Двоевластие» в командовании (Е. И. Алек
сеев и А. Н. Куропаткин). Перемены в командовании; суд над 
А. М. Стесселем; Цусима; Портсмутский мир. 

Личные впечатления автора о 9 января 1905 г. Реорганизация, во
оружение, боевое снабжение и подготовка артиллерии как задачи, 
поставленные после русско-японской войны. Деятельность Комиссии по 
преобразованию армии при Главном управлении Генштаба. Разногла
сия в высшем военном командовании (В. А. Сухомлинов, А. А. Полива
нов, Д. Д. Кузьмин-Караваев). Преподавательская работа автора 
в Офицерской артиллерийской школе (руководство тактическими заня
тиями), начальник школы А. Н. Синицын, преподаватели Л. Н. Гобято, 
П. П. Карачан, И. Н. Майдель. Разработка «Наставления для действия 
полевой артиллерии в бою» и «Пособия по стрельбе полевой артилле
рии». Проведение опытных мобилизаций, в частности в крепости Осовец 
Варшавского округа (сент. 1912), обнаруженные при этом недостатки 
боевой готовности армии. 

Начало первой мировой войны. Недостатки проведения мобилиза
ции. Поручение автору составить проект организации тяжелой артилле
рии из орудий старых образцов. Формирование подразделений осадной 
тяжелой артиллерии, противоречивые действия командования. Верхов
ный главнокомандующий вел. кн. Николай Николаевич. . Ход военных 
действий в 1914 г., разгром армий А. В . Самсонова и П. К. Ренненкамп-
фа в Восточной Пруссии. Анализ этих операций, произведенный по по
ручению царя генерал-адъютантом А. И. Пантелеевым. Составление 
автором и А. А. Шихлинским проекта артиллерийской обороны Петро
града. Формирование батарей зенитной артиллерии, создание специаль
ной офицерской школы в Евпатории. 

Командировка автора на Кавказский фронт с вел. кн. Георгием 
Михайловичем (янв. 1915), беседа с начальником штаба фронта генерал-
майором Л. М. Болховитиновым, поездки в Сарыкамыш, Меджингерт, 
Батум, Артвин, Джульфу. Жалоба аджарцев на притеснения со сторо
ны русских военных и гражданских властей. 

Спекуляция на военных заказах и поставках. Совещания капита
листов у В. А. Сухомлинова, А. П. Вернандера и М. А. Беляева. Орга-
низация генералом С. Н. Банковым изготовления в России 76-мм снаря
дов французского образца. Полемика автора с воспоминаниями А. А. Иг
натьева «Пятьдесят лет в- строю». Создание Особой распорядительной 
комиссии по артиллерийской части, ее деятельность и упразднение. 
Создание Особого совещания по обороне. Верховная следственная ко
миссия для выяснения причин «недостаточности и несвоевременности 
снабжения армии». Председатель комиссии Н. П. Петров. Выводы ко-



миссии. Примеры злоупотреблений, разоблачений шпионажа в кругах, 
близких к военному министру Сухомлинову. Перемены в организации 
русского верховного командования осенью 1915 г. 

Командировка автора с вел. кн. Сергеем Михайловичем на Юго-За
падный фронт, впечатления от посещения усадеб в Галиции и Львова, 
ставки главковерха в Барановичах. Выявление полной дезорганизации 
боевого снабжения действующей армии. Назначение автора (янв. 1916) 
начальником Артиллерийского управления при штабе главковерха и про
изводство в генералы. Начальник штаба главковерха М. В. Алексеев, 
полевой генерал-инспектор артиллерии С. М. Романов. События на фрон
те весной 1916 г. в районе озера Нарочь («Мартовская операция»). Под
готовка и проведение Брусиловского прорыва. Создание по инициативе 
автора тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН). 

Настроения в армии и обществе в конце 1916 г. Подготовка 12-й 
армии под командованием генерала Р. Радко-Димитриева к Митавской 
операции; ее неудача. Усиливающееся разложение армии. Обстановка 
в Ставке, известие о событиях в Петрограде в феврале 1917 г., отправ
ление царем в Петроград Георгиевского батальона своей охраны под 
командованием Н. И, Иванова, переход батальона на сторону револю
ции; отъезд царя из Ставки в Царское Село и остановка его поезда 
в Пскове. Получение в Ставке акта отречения царя от престола и от
речения от престола вел. кн. Михаила Александровича. Приезд Нико
лая II в Ставку для сдачи дел вновь назначенному главковерху 
М. В. Алексееву. Назначение А. И. Деникина начальником штаба глав
коверха. 

Совещание членов Временного правительства в Ставке в апреле 
1917 г. Подготовка наступления; поездка Алексеева в Петроград в со
провождении командующих фронтами В. М. Драгомирова, В. И. Гурко, 
A. А. Брусилова, а также автора. Совещание у военного министра, за
мена Алексеева- Брусиловым, неудачная попытка наступления на фрон
тах в июне 1917 г., отступление на Юго-Западном фронте. Назначение 
Л. Г. Корнилова главковерхом, его личные особенности. Корниловщина 
и ее результаты. «Союз офицеров армии и флота» и его контрреволю
ционная деятельность. Обстановка в Ставке главковерха (Н. Н. Духо
нина) в дни Октябрьской революции. Отправление автора в начале нояб
ря в штаб Юго-Западного фронта в Бердичев; развал в руководстве 
фронта; возвращение автора в Могилев по вызову Н. В. Крыленко, на
значенного главковерхом. Арест и убийство Н. Н. Духонина матросами. 
Начальник штаба главковерха М. Д. Бонч-Бруевич. Столкновения от
рядов Красной гвардии с польскими легионерами у с. Путятино Смолен
ской губ., где находился в начале 1918 г. автор. 

Вызов автора в Москву для работы в составе Комиссии по орга
низации Красной Армии. Служба его на различных постах в Красной 
Армии в 1918—1919 гг. Работа в Смоленском главпрофобре, создание 
ряда вузов и профтехучилищ, преподавание в Смоленском политехни
ческом институте с 1920 г. при ректоре В. И. Раздобрееве. Последую
щая работа в штабе РККА, научные труды автора. 

Упом. большой круг лиц, главным образом офицеры и генералы, 
среди них: А. Д. Галахов, М. И. Драгомиров, Е. Е. Елчанинов, 
B. К. Жабыко, Ю. В. Любовицкий, Ф. Б. Май, В. В. Рачинский, 
В. В. Тавастшерна, Ф. В. Токарев, Н. М. Филатов, А. П. Энгельгардт. 

а. Главы «Первые годы строевой службы в артиллерии (1885— 
1895 гг.)» и «В строю после окончания Военной академии 1895— 
1898 гг.». 

1948, 1950, машинопись с авторской правкой первоначальная ре
дакция, 122 с. Ф. 218, № 685.5 

б. 1950—1951, машинопись с авторской правкой, основная редакция, 
7 8 2 с. ф. 218, № 308.3, № 685.1—4 

в. 1949, машинопись с авторской правкой, отрывки, вариант части 
текста, относящегося к 1916—1917 гг., написаны на оборотах копии 
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«Отчета Особой распорядительной комиссии по артиллерийской части», 
66 с. Ф. 218, 310.24 

г. 1951—1952, машинопись с авторской правкой, сокращенная ре
дакция для печати, 693 с. Ф. 218, № 307.1—2; 308.1—2 

2. Автобиография (1866—1951). 
1951 дек., машинопись с авторской правкой и подписью, прило

жен список научных трудов, 3 + 3 с. Ф. 218, № 310.1 

79. БАРСУКОВ Михаил Иванович (1890—1974) 
профессор, руководитель Медико-санитарного отдела Военно-револю
ционного комитета в Петрограде (1917), затем председатель коллегии 
Главного военно-санитарного управления, во время гражданской войны 
руководитель санитарной части на фронте, в дальнейшем работник ор
ганов здравоохранения. 

«Советская медицина и Красный Крест в первые дни Октябрьской 
революции. (Отрывки из личных воспоминаний)» (1917 окт. — 1918 
июль). 

«Вопр. здравоохранения», 1928, № 7, с. 6—25. Под загл. «Начало 
советского здравоохранения». 

11927], машинопись с подписью, 12 с. Ф. 369, 375.31 

80. БАРТЕНЕВ Сергей Петрович (1863—1930) 
пианист, преподаватель музыки, историк, переводчик. 

1. Дневниковые записи о событиях в московском Кремле (1917 
окт 26 — ноября 2). 

«Красная новь», 1932, № 11, с. 208—223. В ст. В . Д. Бонч-Бруеви-
ча «Кремль в Октябре семнадцатого. (По неопубликованным докумен
там Октябрьской революции)». 

Автограф, 6 с. Ф. 369, 375.34, л. 1—4об. 
2. «Мои воспоминания последних] дней» (1917 ноябрь). 
События в московском Кремле-, обыски, хищения в отдельных квар

тирах, уничтожение запасов царского вина. Бои с юнкерами и взятие 
Кремля большевиками. 

Автограф, 8 с. Ф. 369, 375.34, л. 4об—Юоб. 

81. БАРТО Агния Львовна (р. 1906) 
Автобиография (1905—1942). 
1947 янв. 5, машинопись, 3 с. Ф. 198, 13.16 

82. БАРЫШЕВ Максим Степанович (1880—1930) 
унтер-офицер севастопольской крепостной саперной роты, участник Се
вастопольского восстания 1905 г, 

«Ноябрь[ские] волнения севастопольской крепостной сапе[рной} ро
ты и их причины» (1902—1905) — воспоминания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 209—229. 

i[1906], автограф с подписью, правка и пометы рукой П. И. Корже-
невского, 28 с. Ф. 436, 2.6 

83. БАРЯТИНСКАЯ кн Елизавета Александровна (урожд. Чернышева гр., 
р. 1826). 
статс-дама, жена В . И. Барятинского (см. ниже), дочь А. И. Черны
шева. 

«Весна и лето 1846-го года» — воспоминания. 
Поездка 19—20 мая 1846 г. на пароходе из Петербурга в имение 

Чернышевых Елизаветино. Упом. [В. И.] Барятинский, Е. С. и Н. А. Бу
турлины, [Б. А.] Вревский, [А. Д.] Гурьев, В. Д. Обрескова, А. И. Чер
нышев. 
[1846 не позднее окт. 11], автограф, 4 с. Ф. 19, разд. II, 66.39 

См. также № 1172. 
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84. БАРЯТИНСКИЙ кн. Владимир Иванович (1815—1875) 
генерал-адъютант, обер-шталмейстер, владелец имения Марьино Кур
ской губ. 

Путевые записки детских лет: 
1. «Journal d'un voyage de Marina a Jisdra» (Дневник путешествия 

из Марьина в Жиздру) ([кон. 1820-х гг.]). 
Поездка по маршруту: Марьино, Рыльск, Севск, Брасово (имение 

Апраксиных), Орел, Брянск, Жиздра. Осмотр конного завода и сукон
ной фабрики'Апраксиных, стекольного завода кн. Голицыной, бумажной 
фабрики, оружейных заводов в Брянске, Мальцевских стеклянных за
водов сахарного завода в Жиздре. 

Автограф, франц. яз., 7 с. Ф. 330(Б/У), 2.27 
2 «Описание моего путешествия в Харьковскую губернию» ([кон. 

18,20-х гг.] сент. 20). 
Поездка для осмотра «разных экономических заведений» по марш

руту: Беловод Сумского у. (винокуренный завод помещика Савича), 
Хотень (селитренный завод гр. Бутурлина), винокуренный и медепла
вильный заводы кн. Голицына. 

Автограф, рус. яз. и перевод на франц. яз., 5 + 5 с 
Ф. 330(B/V), 2.28 

85. БАСОВ Осип Николаевич (1892—1934) 
артист и режиссер студии, впоследствии театра им. Е. Б. Вахтангова, 
руководил московским Современным театром (1934). 

Автобиография (1892—1926). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 413—414. 
1927 янв., автограф с правкой, 2 с. Ф. 178, № 9584.5 

86. БАТЛИНЕР Герта Мария (Batliner Herta Maria, р. 1914) 
корреспондентка Н. А. Рубакина. 

Воспоминания о детстве и юности (1927—1939). 
Юность и замужество матери автора по ее рассказам. Гибель ее 

отца при невыясненных обстоятельствах. Второе замужество матери. 
Сложные отношения автора с матерью и отчимом. Школьные годы. Бо
лезнь и смерть матери. Начало службы в различных учреждениях Же
невы и Цюриха. 

1939 авг., автограф, нем. яз., 142 с. Ф. 358, 293.17 
87. БАХМАН Георг Георгиевич (Bachmann Georg, 1852—1909) 

поэт, переводчик. 
Воспоминания о знакомстве с А. А. Фетом (1889—1892), перевод 

с немецкого. 
Знакомство с А. А. Фетом в ноябре 1889 г. в доме датского кон

сула Фора Ланге, последняя встреча с ним в 1892 г. Отношение Фета 
к И. С. Тургеневу, Л. Н. Толстому, к поэзии Н. А. Некрасова, 
Ф. "И. Тютчева, С. Я. Надсона, П. Верлена. Характер и значение лирики 
Фета. 

[1890-е гг.], рукой переводчика с правкой редактора цветным ка
рандашом, 7 с. Ф. 315, 14.42 

88. БАХМЕТЬЕВ Владимир Матвеевич (1885^—1963) 
писатель. 

Автобиография (1885—1922). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 38—42. 
{1924], автограф карандашом с авторской правкой чернилами и ре

дакторскими пометами, 4 с. Ф. 178, № 9585а.2 
89. БАХМЕТЬЕВ Порфирий Иванович (1860—1913) 

физик и биолог, исследователь проблем анабиоза. 
1. Автобиография (1860—1896). 
Детство, реальная гимназия. Изобретательство. Цюрихский универ-
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ситет. Работа в физической лаборатории. Исследования автора в обла
сти электричества, судьба его работ, подготовленных для печати. 

Упом. Г. Видеман (G. Wiedemann), Рике (С. V. Rieke), К. Экснер 
(К. Ехпег). 

1896, черновой автограф, 5 с. Ф. 261, 17.1 
2. «Как я встретил Бай Ганю в Европе. (Истинный рассказ)» 

(1898) — воспоминания. 
Отъезд автора из Вены в Кёльн, встреча в купе вагона с человеком, 

напомнившим ему Бай Ганю, героя сатирических рассказов А. Констан
тинова. 

1898 окт. 8/20, черновой автограф, 5 с. Ф. 261, 17.2 
90. БАХРУШИН Алексей Александрович (1865—1929) 

историк театра, основатель Центрального театрального музея. 
1. Воспоминания о театре Ф. А. Корша (1885) — протокольная 

запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Постройка театра Ф. А. Корша на участке, принадлежавшем Бахру
шиным, материальная помощь Бахрушиных, общая стоимость построй
ки. 

1925 сент. 24, машинопись. 2 с. Ф. 177, 1.17, л. 58—58об. 
2. Воспоминания о Г. Н. Федотовой (1900-е—1910-е гг.) — прото

кольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 

Нравственный облик Федотовой, ее любознательность, посещение ею 
Театрального музея. Упом. Е. А. Полевицкая, Е. Н. Рощина-Инсарова. 

1925 апр. 9, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.16, л. 51об. 
91. БАЧЕЛИС Илья Израилевич (р. 1902) 

литературный и театральный критик. 
Автобиография (1902—1943). 
1943 апр. 6, машинопись, 2 с. Ф. 193, 13.17 

92. БАШУЦКИЙ Александр Павлович (1805—1876) 
адъютант петербургского генерал-губернатора гр. М. А. Милорадовича, 
журналист, издатель «Панорамы С.-Петербурга» (1834) и др. журна
лов. 

«Смерть Милорадовича» (1825 дек. 14) — воспоминания. 
Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне. 

Кн. 2, London, 1861, с. 147—151. 
Сер. XIX в., рукой неустановленного лица, 6 с. 

Ф. 2Г8, № 895, л. 691—696 

93. БЕЗПРОЗВАННЬШ Григорий Константинович (1845—1917). 
«Воспоминания бывшего кантониста» (1849—1872). 
Детство, разорение семьи. Служба кантонистом в Пскове. Условия 

жизни кантонистов, телесные наказания, принудительное крещение. Ма
нифест Александра II от 26 августа 1856 г. о кантонистах и перевод 
их на действительную службу. Посещение Александром II в 1859 г. 
Псковского военного училища кантонистов и последовавшая за этим 
ревизия училища. Дальнейшее прохождение автором службы в Псков
ской музыкантской роте и 1-м Московском кадетском корпусе. 

1904—1912, автограф и рукой сыновей, 230 с. Ф. 218, № 1340.21 

94. БЕКЛЕМИШЕВА Вера Евгеньевна (1881—1944) 
писательница. 

«Леонид Андреев» (1907—1918) — воспоминания. 
Реквием. Сборник памяти Леонида Андреева. М., 1930, с. 195—-

276. С сокращениями. 
В неопубликованной части: 

Факты частной жизни сестры и братьев Л. Н. Андреева, история женить
бы его на А. И. Денисович, семейные отношения в их связях с твор-
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чеством писателя. Отношения Л. Н. Андреева с «Шиповником», 
3 И Гржебин и его роль в «Шиповнике». Отношение Л. Н. Андреева 
к мировой войне, взаимоотношения его с А. М. Горьким. 

1920-е гг., машинопись с авторской правкой, 81 с. Ф. 218, № 1268.1 

95. БЕК-НАЗАРОВ Али (Амо) Иванович (1892—1965) 
киноактер и режиссер. 

Автобиография (1892—1946). 
1946 июня 13, машинопись, 3 с. Ф. 198, 13.18 

96. БЕЛИЛЬЦЕВ Иван Матвеевич (1875—1951) 
участник революционного движения в Саратовской губ., секретарь пре
зидиума Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов после 
Февральской революции 1917 г. 

«Как я познакомился с В. Д. Бонч-Бруевичем в 1895 году» — вос
поминания. 

Начало революционной деятельности в Камышинском у. Саратов
ской губ. Приезд в Москву. Знакомство с В. Д. Бонч-Бруевичем. Рабо
та на механическом заводе братьев Носенковых. Распространение неле
гальной литературы. Аресты. Отъезд в И. Новгород. Работа в мастер
ских Дома трудолюбия. 

Упом. Н. С. Арефьев, В. В. Мягков, Н. В. Романов, Н. А. Скворцов, 
П М. Слободчиков. 

1936, автограф, 16 с.. Ф. 369, 377.4 

97. БЕЛОПОЛЬСКИЙ Иосиф Романович (1879—1956) 
социал-демократ, журналист, организатор издательств «Вперед» в Одес
се, «Утро» в Петербурге, председатель кооперативного издательства 
«Начатки знаний». 

1. Автобиография (1879—1945). 
а. 1946 окт. 10, машинопись с правкой и дополнениями рукой 

Т. Д. Белопольской, 2 с. Ф. 218, № 1352.2, л. 1—2 
б. 1950-е гг., машинописный список с предыдущей с подписью-авто

графом, 12 с. Ф. 218, № 1352.2, л. 3—4 
2. «Первое легальное большевистское книгоиздательство «Вперед» 

в Одессе в 1904—1905 годах. Личные воспоминания. К 50-летию первой 
русской революции 1905—1907 гг.» (1900—^1906, 1918—1919). 

Учение в Политехническом институте в Берлине. Связь с революци
онным студенчеством. Мысль о создании легального большевистского 
издательства в Одессе, сбор средств для создания издательства, изда
тельский план. Договор с книжным складом «Образование» о распро
странении изданий. Арест, одесская тюрьма, ссылка в Костромскую губ. 
Разгром книгоиздательства «Вперед», конфискация изданий. 

Амнистия политическим заключенным. Приезд в Москву. Участие 
в революционных событиях 1905 г. Отъезд в Петербург. Организация 
в Петербурге издательства «Утро». Встреча с С. И. Гусевым, рассказ 
его о беседе с В. И. Лениным по поводу книгоиздательства «Впе
ред». 

Работа автора после революции в литературно-издательском отде
ле Наркомпроса. Сообщение «Петербургской правды» о сотрудничест
ве бывшего секретаря берлинской большевистской студенческой ячей
ки Я. А. Житомирского (в тексте Б. А.) в охранном отделении. 

Упом. Н. А. Бах, В. В. Боровский, Д. И. Лещенко и др. 
1955, машинопись, 14 с. Ф. 369, 377.5 
3. «Указания, советы и поручения В. И. Ленина рядовому активисту 

партии» (1900—1919) —воспоминания. 
Организация книгоиздательств: «Вперед» при Одесском комитете 

РСДРП и «Утро» при ЦК РСДРП в 1904—1906 гг. Роль автора в пре
кращении судебного процесса по делу об издательской деятельности 
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центрального книжного склада «Вперед» в Петербурге в 1907 г. Пере
говоры автора с владельцем типографии «Труд» об издании больше
вистской газеты «Правда» в 1917 г. Подготовка к печати материалов 
Коминтерна, осуществленная в 1919 г. литературно-издательским отде
лом Наркомпроса РСФСР. 

Упом. М. Ф. Барабанов, В . Д. Бонч-Бруевич, В . В . Боровский, 
К. Е. Ворошилов, С. А. Гербут-Гейбович, С. И. Гусев, М. М. Катауров, 
Н. М. Книпович, Н. К. Крупская, П. Ф. Куделли, П. Й. Лебедев-Полян
ский, Д. И. Лещенко, А. В . Луначарский, В . Р. и Л. Р. Менжинские, 
П. П. Ногин, П. П. Румянцев, С. Е. Турутин, А. С. Шаповалов 
и др. 

1955, машинопись, титульный лист и дополнения рукой Т. Д. Бело-
польской, 23 с. Ф. 218, № 1352,5 

4. Воспоминания о транспортировке нелегальных изданий в Россию 
(1903—1904), отрывок. 

Упом. А. И. Бергер, Я. А. Житомирский, Д. М Соловей 
1965—1956, рукой Т. Д. Белопольской. 4 с. Ф. 218, № 1352.8 
б. План и краткие тезисы воспоминаний о В. И. Ленине (1904— 

1922). 
Организация издательства «Вперед». История издательства «Утро», 

другие большевистские издательские дела. Черты личности В. И. Лени
на. 

1955—1956, рукой Т. Д. Белопольской, 5 с. Ф. 218, № 1352.6 
6. «Воспоминания участника похорон Баумана» (1905). 
Упом. М. П. Виноградов, В . И. Забрежнев (нелег. фамилия фон 

Вендрих), К. С. Станиславский. 
1955—1956, рукой Т. Д. Белопольской, 38 с. Ф. 218, № 1352.7 

7. «Легальное большевистское книгоиздательство «Утро» в Петер
бурге в 1906 г. Личные воспоминания к 50-летию первой русской ре
волюции» (1905 дек. — 1906). 

Возвращение из ссылки в Петербург. Мысль о создании легального 
издательства. Участие Н. К. Крупской в его организации. Совещание 
на квартире Н. М. Книпови'ча, обсуждение финансовой стороны дела. 
Подписной лист, книжная лотерея «Классики марксизма». Издательский 
план. Назначение автора заведующим издательством «Утро». Производ
ство художественных репродукций и открыток на базе издательства 
страхового общества «Россия». Получение от доктора А. И. Дидрихса 
безвозмездной денежной помощи. Выпуск книжной продукции, распро
странение изданий. Подготовка к печати брошюры К. Каутского «Нет 
больше социал-демократии» с предисловием В. И. Ленина. Конфиска
ция ряда изданий. Ликвидация издательства, передача изданий и 
средств книжному складу «Вперед». Отъезд автора в Выборг. 

Перечень художественных изданий и каталог издательства «Утро» 
на 1 июля 1906 г. 

Упом. В . Д. Бонч-Бруевич, Н. Б. Глазберг, Л. Б. Красин, П. Ф. Ку
делли, Д. И. Лещенко, В. Р. и Л. Р. Менжинские, П. П. Румянцев, 
В. П. Чернов, А. А. Яковлева и др. 

1955, машинопись с подписью-автографом, 15 с. Ф. 369, 377.5 

8. «Воспоминания о моем нелегальном паспорте на имя А. Е. Дол-
гина Личные воспоминания к 50-летию первой русской революции» 
(1906—1913). 

Организация большевистского издательства «Утро». Получение ав
тором нелегального паспорта на имя Долгина. Ликвидация издательства, 
слияние с книжным складом «Вперед». Отъезд в Финляндию.. Возвра
щение в Петербург, посещение склада «Вперед». Рассказ В . Д. Бонч-
Бруевича о конфискации продукции склада и привлечении к судебной 
ответственности за издательскую деятельность. Оформление запродаж-



ного договора на конфискованные издания. Розыски Долгина. Арест 
автора в типографии «Дело». Высылка за пределы города. Работа в ти
пографии «Безобразов В. и К°» и Всероссийском аэроклубе. 

Упом. М. Ф. Барабанов, В . М. Величкина, С. А. Гербут-Гейбович, 
А. М. и Н. Б. Глазберги, А. И. Дидрихс, М. М. Катауров, П. П. Ногин, 
С. Е. Турутин, В. П. Чернов и др. 

1955, машинопись с подписью-автографом, 23 с. • Ф. 369,377.5 
9. «Первый перелет Петербург—Москва в 1911 г. 23—28 июля н/ст. 

Воспоминание спортивного комиссара перелета». 
Упом. А. А. Васильев, М. Ф. Кампо-Сципио, М. Г. Лерхе, В. С. Мас

ленников, С. И. Уточкин и др. авиаторы, принимавшие участие в пере
лете. 

19-56, машинопись, 11 с. Ф. 218, № 1352.10 

10. «А. М. Горький и первый советский детский журнал «Северное 
сияние». Воспоминание. (1918—1920 гг.)» 

Участие А. М. Горького в организации журнала, совещания редак
ции под его председательством в ноябре 1918 г. и январе 1919 г., закры
тие журнала, экспонирование вышедших в свет номеров журнала на 
первых выставках советской книги. 

Упом. В. П. Авенариус, Н. А. Альмединген, Л. И. Андрусон, 
A. А. Богданов, П. Д. Бучкин, В. В . Воинов, А. Г. Григорьев, В. В . Кня
зев, В. М. Конашевич, Н. К. Крупская, П. И. Лебедев-Полянский, 
B. И. Ленин, А. В. Луначарский, В. Р. Менжинская, Н. А. Морозов, 
М. В. Новорусский, В. С. Сварог, П. Н. Сурожский, Г. Г. Тумим, 
А. П. Чапыгин, С. В . Чехонин, В. Я. Шишков и др. 

1956, машинопись с пометами и дополнениями, рукой Т. Д. Бело-
польской чернилами и карандашом, 29 с. Ф. 218, № 1352.9 

БЕЛОУСОВ Иван Алексеевич (1863—1930) 
поэт. 

Автобиография (1863—1904). 
1904, автограф, 1 с. Ф. 489, № 3919.5 

БЕЛОЦВЕТОВ Николай Николаевич (1892—1950) 
писатель. 

Дневниковые записи (1911—1917). 
Личные переживания, самоанализ, краткая фиксация основных собы

тий жизни: занятия антропософией, писание и издание книги «Религия 
творческой воли»; окончание юнкерского артиллерийского учили
ща в 1916 г., служба в действующей армии (Невель), поездки в 
Петербург и выступления в Антропософском обществе; назначение 
командиром батареи. 

Упом. А. Белый, Н. А. Бердяев, Б. В. Знаменский, Я. И. Лаврин, 
Н. О. Лосский, [Ф. ?] Франк и др. 

Черновой автограф, отрывочные записи в 9 рабочих тетрадях с кон
спектами, набросками философских и художественных произведений и 
черновиками писем, 224 с. Ф. 24, 1.6—10; 2.2,13; 3.2,11 

БЕЛОЦВЕТОВА Мария Э. (урожд. Жемочкина, р. 1892) 
жена Н. Н. Белоцветова. 

Дневник (1919 ноября 26 — 1920 мая 1). 
Личные переживания, религиозно-нравственные искания. Бытовые 

трудности. Выполнение трудовой повинности по очистке снега. Впечат
ления от прочитанных книг, Посещение концертов и театра. Встречи 
с немногочисленными друзьями. 

Упом. А. Белый, Н. Д. Бернштейн, К. Н. Бугаева, С. Н. Василенко, 
Н. С. Голованов, Б. К. и В . А. Зайцевы, Н. П. Киселев, В . М. Лавров-
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ский, А. Д. Лебедев, Б. А. Леман, А. А. Паппе, Т. А. Полиевктова, 
А. А. Рыбников и др. 

Автограф чернилами и карандашом, 124 с. Ф. 24, 5.1 
БЕЛЫЙ Андрей (псевд., наст, имя Бугаев Борис Николаевич, 1880— 
1934) 
писатель. 

1. «Из встреч с Жоресом» (1906—1907) — воспоминания 
«Час», 1907, 14 авг., № 2, с. 2 
[1907], автограф, 10 с. ' Ф. 25, 2.10 
,2. «Пшибышевский. Силуэт» (1906—1907) — воспоминания. 
«Час», 1907, 2 сент., № 18, с. 2 
[1907], автограф, 12 с. Ф. 25, 2.12 
3. «Шолом-Аш. Силуэт» (1906—1907) — воспоминания. 
«Час», 1907, 16 сент., № 28, с. 2. 
'[1907], автограф, без конца, 10 с. Ф. 25, 2.11 
4. «Жизнь без Аси» (1916—1917) — конспективные автобиографиче

ские записи. 
Поездка за границу (Швейцария, Франция, Англия), литературные 

занятия, деловые и дружеские встречи. 
Упом. К. М. Аггеев, П. И. д'Альгейм, О. Н. Анненкова, К. Д. Баль

монт, М. А. Бекетова, Н. А. Бердяев, Л. Д. Блок, В. В. Бородаевский, 
С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон, С. И. Гессен, Б. П. Григоров, 
Р. В. Иванов-Разумник, И. А. Ильин, А. В. Карташев, Н. Н. Киселев, 
Н. А. Клюев, Ф. Ф. Кокошкин, А. А. Кублицкая-Пиоттух, М. П. Куда-
шева, М. К. Лемке, Н. О. Лосский, С. [Н.?] Масловский, С. И. Металь-
ников, М. К. Морозова, В. В. Пашуканис, К. С. Петров-Водкин, 
А. С. Петровский, Г. А. Рачинский, А. М. Ремизов, М. И. Сизов, 
Л. Н. Татаринова, Е. Н. Трубецкой, М. И. Туган-Барановский, С. Д. Уру
сов, В. Н. Фигнер, П. А. Флоренский, О. Д. Форш, Лев Шестов 
(Л. И. Шварцман) и др. 

[1917], автограф, 2 с. Ф. 25, 31.1 
5. [«Записки Чудака»] — автобиографический роман, отрывок. 
Воспоминания о возвращении в Россию во время первой мировой 

войны. 
«Записки мечтателей», 1919, № 1, с. 2!—24. С разночтениями. 
[1919], черновой автограф, 4 с. Ф. 25,3.7 
6. «Краткие биографические сведения» (1880—1923) — автобио

графия. 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 37—42. С небольшими разночтениями. 
[1923], автограф, приложен список произведений автора, 7 с. 

Ф. 178, № 9585а.З 
7. «К биографии» (1880—1927) — автобиография: 
Детство. Гимназия Л. И. Поливанова. Московский университет. 

Знакомство и дружба с М. С. и О. М. Соловьевыми (1895—-1903), с поэ
тами-символистами. Начало литературной деятельности (1897). «Скор
пион» и «Новый путь». Оценка критики 1920-х гг. в ее отношении к твор
честву автора. История творческих и философских исканий. 

Упом. П. Д. Боборыкин, А. Н. Веселовский, Н. Я. Грот, Н. Д. Зе
линский, М. М. Ковалевский, Л. М. Лопатин, Н. И. Стороженко, 
М. М. Троицкий, Н. А. Умов, С. А. Усов, И. И. Янжул и др., главным 
образом профессора Московского университета. 

1927, автограф, 15 с. Ф. 198, 6.5а 
8. «Рудольф Штейнер» (1912—1925) — воспоминания. 
Антропософское общество. Лекции Р. Штейнера. Его поездка по 

Европе. Разносторонность знаний и интересов. Этическая программа 
Р. Штейнера, его моральное влияние на окружающих. Антропософская 
группа в Дорнахе, участие ее членов в строительстве здания «Гетеану-
ма». Начало первой мировой войны. 



Упом. М. Бауэр, С. Н. Булгаков, К. Вальтер, Н. Н. и Т. В. Киселе
вы, В. Кюнэ, Н. М. Минский, X. Моргенштерн, А. М. и Н. А. Поццо, 
А. М. Ремизов, М. В. Сабашников, Т. Г. Трапезников, А. А. Тургенева, 
К. Унгер, М. А. Чехов, Эллис (псевд. Л. Л. Кобылинского) и др. слуша
тели курсов Р. Штейнера. 

1928—1929, автограф и рукой К- Н. Бугаевой-Васильевой, 419 с. 
Ф. 25, 4.2 

102. БЕЛЯЕВ Всеволод Андреевич (1889—1916) 
офицер-артиллерист, участник первой мировой войны. 

Дневник (1914 авг. — 1916 июль). 
Отправка из Калуги на фронт. Позиционная война в Галиции 

(Домбровице, Зборов). Переход через австрийскую границу (Щучин, 
Радомысль, Засув, Стрый, Болехов), наступление в Карпатах, отступле
ние к Перемышлю и по Днестру. Бои за Перемышль. Критика командо
вания, его стратегической и тактической беспомощности, недостатков 
снабжения армии. Деморализация солдат и офицеров. Нравы и быт офи
церской среды в военных условиях. 

Автограф чернилами и карандашом, 103 с. Ф. 524 
103. БЕЛЯЕВ Иван Степанович (1860—1918) 

историк-архивист, член Общества истории и древностей российских при 
Московском университете. 

Дневник (1909 янв. 22, 1911 мая 12, июля 18), отрывки. 
Речь В. О. Ключевского на заседании ОИДР, посвященном памяти 

И. Е. Забелина. Смерть Ключевского. Оценка его деятельности на по
сту председателя ОИДР. Описание последней встречи и беседы с Клю
чевским. Открытие памятника Н. М. Карамзину в Остафьеве. 

Упом. епископ Серпуховский Анастасий, Н. Н. Ардашев, С. А. Бело
куров, Т. Н. Грановский, Б. Д. Греков, А. Н. Зерцалов, В. С. Иконников, 
А. С. Орлов, С. Ф. Платонов, Н. А. Попов, С. М. Соловьев, Г. Н. Федо
това, П. С. и С. Д. Шереметевы. 

[1917—1918], два почерка неустановленных лиц, 6 с. Ф. 477 
104. БЕЛЯЕВ Сергей Андреевич (1887—1935) 

преподаватель математики, сотрудник Политехнического музея (Моск
ва). 

1. Хронологическая канва событий жизни (1900—1915). 
Детство в Вифании Дмитровского у. Московской губ.; гимназия; 

Московский университет, студенческие волнения; подавление Декабрь
ского вооруженного восстания 1905 г.; окончание университета, отдых 
в Подольске; поездка в Тифлис. 

Упом. А. А. и Б. А. Беляевы, С. К. Благовещенский, Г. А. Гапон, 
Ф. В. Дубасов, Л. К Лахтин, Э. Е. Лейст, Н. В. Тсрновский, И. Д. Ход-
нев и др. 

1909—1910, [нач. 1920-х гг.], автограф, 35 с. Ф. 524 
12. «Прекрасная Таврида» (1904, 1905, 1910) — путевые записки, от

рывки. 
Путешествия автора по маршруту: Москва, Серпухов, Курск, Бел

город, Харьков, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Коктебель. 
Упом. А. Н. Баженова, М. А. Дейша-Сиошщхая, С. П. Олевский, 

Г. С Петров. 
[Нач. 1920-х гг.], автограф, 17 с. Ф. 524 
3. «На запад!» (1907) — путевые записки. 
Путешествие автора по маршруту: Москва, Вязьма, Брест, Варша

ва, Прага, Карлсбад, Дрезден, Берлин, Кутно, Барановичи, Минск, Смо
ленск. 

Упом. П. П. Лебедева, И. С. Пальмов, В. А. Францев и др. 
[Нач. 1920-х гг.], автограф, 20 с. Ф. 524 
4. «Город кинто и солнца» (1911—1912) — воспоминания. 
Поездка автора в Тифлис через Рязань, Ростов-на-Дону, Минераль

ные воды, Баку, Елизаветполь. Работа в Тифлисской физической обсер-
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; ватории, знакомство с достопримечательностями города. Возвращение 
в Москву через Батум, Сухум, Сочи, Новороссийск. 

Упом. С. В. Гласек, В. Е. Дорман, П. С. Химии. 
[1912], автограф чернилами и карандашом, 14 с. Ф. '524 

105. БЕЛЯНКИН Осип [Дмитриевич] 
петербургский купец первой гильдии. 

Дневниковые записи (1794 апр. — 1807 дек. 31). 
Семейные события (рождения, браки, смерти и т. п.); приданое 

дочери Прасковьи. Получение автором чина надворного советника, при
ем его Павлом I в Гатчине. 

Автограф в кн. «Для записи общих с товарищем Григорием Рябо
вым капиталов», 30 с. Ф. 218, № 1273.18, л. 63об.—78об. 

106. БЕНКЕНДОРФ Софья Петровна (урожд. Шувалова, ум. 1928) 
жена дипломата А. К. Бенкендорфа. 

1. «Sur la mort du Kronprinz FArchiduc Rodolphe d'Autriche. Vienne. 
Journal». (О смерти кронпринца эрцгерцога Рудольфа Австрийского. 
Вена. 1889 янв. 30 — февр. 10) — дневник. 

Официальное сообщение о смерти эрцгерцога. Слухи в венском 
: обществе и другие версии обстоятельств и причин его смерти. 

Упом. круг близких к венскому двору лиц, среди них кн. Г. Лобко-
виц, М. Э. Клейнмихель, Г. Кальноки, Генрих VII Рейсе, гр. М. Эстер-
гази и др. 

Автограф, франц. яз., 67 с. Ф. 30, разд. 2, VIII.30 
2. Дневник (1894 ноябрь — 1895 февр.). 
Впечатления А. К. Бенкендорфа от поездки из Вены, где он служил 

в посольстве, в Петербург на похороны Александра III. Николай II, его 
: отношение к матери, первые дни на престоле, амнистия арестованных 

московских и петербургских студентов. Окружение нового царя. Неудач
ный прием им депутаций дворянства, плохая организация И. Н Дур
ново этого приема. Молодая императрица, ее внешность, аффектиро
ванная печаль на похоронах Александра III. 

Приезд Бенкендорфов в Ниццу. Известие о производстве И. В . Гур
ко в фельдмаршалы, обсуждение его позиций и инцидента между иим 
и архиепископом Варшавским. Поведение имп. Марии Федоровны, влия-

: ние на нее Победоносцева, ее настойчивость в сохранении всех внешних 
форм предшествующего царствования, конфликт с ней И. И. Воронцо
ва-Дашкова в связи с этим. Отзыв последнего о Николае II. Общест
венная реакция на прием Николаем II депутаций городских и земских 
деятелей. Впечатления автора при чтении его речи. Слухи о назначении 
А. Б. Лобанова-Ростовского министром внутренних дел. Опровержение 
этих слухов, назначение его послом в Берлин. Открытое письмо Нико
лаю II, распространявшееся по России в гектографе. 

Упом. С. А. Велепольский, С. Ю. Витте, Л. Н. Гагарин, Н. П. Гире, 
К. А. Губастов, И. Д. Делянов, А. С. Долгорукий, Г. Г. Стааль, 
П. А. Шувалов, А. Г. Щербатов. 

Автограф, франц. яз., 15 с. Ф. 30, разд. 1, 42.51 

'107. БЕНТКОВСКИИ Альфред Карлович (1862—1930) 
чиновник, затем директор 2-го департамента Министерства иностранных 
дел (1905—1916), с 1916 г. сенатор. 

Дневник (1904 янв. 3 — 1906 янв. 6, 1914 март — 1917 авг.), т. 1—3. 
Дипломатические отношения между Россией, Англией, Германией 

и Японией накануне и в начале русско-японской войны. Торговые пере
говоры с Германией в начале 1904 г. Заключение в мае 1904 г. конвен
ции о Тибете между Россией и Англией. Подписание 1 марта 1904 г. 
Россией, Германией, Австро-Венгрией, Румынией, Сербией, Болгарией, 
Турцией, Норвегией, Данией и Швецией секретного соглашения об анар
хистах. 
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Начало русско-японской войны. Назначение в феврале 1904 г. ад
мирала С. О. Макарова командующим морскими силами России на 
Дальнем Востоке. Посылка 2-й Тихоокеанской эскадры под командова
нием адмирала 3. П. Рожественского на помощь тихоокеанскому фло
ту и инцидент, происшедший у эскадры в Северном море с английскими 
рыбачьими судами. Улаживание конфликта с Англией. Разногласия 
между А. Н. Куропаткиным и наместником Е. И. Алексеевым. Неудачи 
русских войск на Дальнем Востоке в конце 1904 г. 

Рост общественного движения внутри страны. Недовольство пра
вительством в разных слоях общества. Борьба между различными пра
вительственными группировками. События 9 и 10 января 1905 г. в Пе
тербурге и отношение к ним в высших сферах и за границей. Назначение 
11 января 1905 г. генерала Д. Ф. Трепова петербургским генерал-губер
натором, его непопулярность в обеих столицах. Замена П'. Д. Свято-
полк-Мирского на посту министра внутренних дел А. Г. Булыгиным, 
Деятельность Особого совещания под председательством А. Г. Булыги-
на. Назначение А. К. Бентковского директором 2-го департамента Ми
нистерства иностранных дел (14 июня 1905 г.). 

События личной и общественной жизни за 10 лет: поездки в Вену 
(1905), Рим и частная аудиенция у папы Пия X (1908); путешествие по 
Шотландии осенью 1911 г., Англии (1912), Испании (1913). 

Обстановка в Министерстве иностранных дел, министры: 
В. Н. Ламздорф, А. П, Извольский, С. Д. Сазонов. Участие автора 
в русской делегации на Международной конференции о Шпицбергене 
в Христиании в июне—июле 1914 г. Невозможность достичь соглашения 
с Германией и прекращение работы конференции в связи с началом 
первой мировой войны. Возвращение в Россию. 

Рост антигерманских настроений в Петербурге и его переименование 
в Петроград. Слухи о зверствах немцев по отношению к пленным, из
вестие о разрушении Реймского собора. Неподготовленность России 
к войне: недостаток вооружения, бездарность командования, разложе
ние чиновничьего аппарата. Обвинение военного министра В. А. Сухом
линова во взяточничестве. Общий кризис правительства. Рост автори
тета Государственной думы. Первое посещение царем Государствен
ной думы. 

Увольнение автора 9 марта 1916 г. со службы в Министерстве ино
странных дел и назначение сенатором. Попытка правительства выйти 
из кризиса: разработка С. Д. Сазоновым статута об автономии Поль
ши, проект реформы Сената и пр. 

Февральская революция и создание Временного правительства. 
Деятельность Совета рабочих и солдатских депутатов в Петрограде. 
Аресты видных чиновников. Освобождение политических заключенных. 
Отречение Николая II. Слухи о революции в Германии. 

Воспоминания о причинах влияния Г. Е. Распутина на царицу. Слу
хи в газетах и в обществе о секретном соглашении в Бьерке между 
Николаем II и Вильгельмом о двойственном оборонительно-наступатель
ном союзе и о расторжении этого соглашения по настоянию С. Ю. Вит
те. Открытие 2-го съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Впе
чатления от демонстраций, происходивших в Петрограде в апреле— 
июле. 

Упом. А. М. Абаза, В. А. Бобринский, А. А. Брусилов, И. Л. Горе-
мыкин, А. С. Долгоруков, Ф. В. Дубасов, П. Д. Дурново, А. Ф. Керен
ский, В. Н. Коковцов, С. О. Макаров, Н. В. Муравьев, И. М. Оболен
ский, Ф. Р. Остен-Сакен, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. Н. Пок
ровский, М. В. Родзянко, П. Д. Святополк-Мирский, Н. И. Скрыдлов, 
Д. М. Сольский, В. И. Тимирязев, (Г. К.] Штакельберг и др. 

Автограф чернилами и карандашом с редакционными пометами и 
заглавием на титульных листах, вклеены вырезки из рус, франц. и англ, 
газет, 192+184+174 с. Ф. 218, № 558. 1—3 
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108. БЕРГ О. Ф. (р. 1865) 
прапорщик, младший офицер Квантунской сапер'ной роты, участник рус 
око-японской войны и обороны Порт-Артура. 

Воспоминания о гибели генерала Р. И. Кондратенко (1904 дек. 2/15). 
«Рус. старина», 1914, янв., с. 171—174, под загл. «Смерть генерала 

Кондратенко». С незначительными редакционными изменениями. 
190 [5] март 5, писарской список с подписью-автографом, пометы 

карандашом рукою А. М. Стесселя, 1 1 с . Ф. 289, 2.6/1 

109. БЕРС Евгения Петровна (1876—1962) 
племянница С. А. Толстой. 

«В гостях у Евгении Петровны Берс» (1894—1961) — воспоминания 
Е. П. Берс, записанные К. Н. Баженовой, с ее вступлением. 

Поездки семьи П. А. Берса в Ясную Поляну и в московский дом 
Толстых в Хамовниках. Музыка в доме Толстых, дружба Толстых 
с П. И. Чайковским, его братьями М. И. и А. И. Чайковскими, С. И. Та
неевым. Отлучение Л. Н. Толстого от церкви, реакция его семьи. 

Оценка Толстым творчества зятя автора С. И. Фонвизина, дружба 
B. Г. Черткова с С. И. Фонвизиным, отношение А. М. Горького к Фон
визину. Инсценировки произведений Фонвизина и переводы их на ино
странные языки. Работа С. И. Фонвизина над переводом произведений 
Л. Н. Толстого, его письмо к А. М. Горькому. Сведения о сыне 
C. И. Фонвизина Д. С. Фонвизине. 

Упом. В. П. Берс, К. П. Победоносцев, А. П. Чехов. 
1961, машинопись с правкой К. Н. Баженовой, 32 с. 

Ф. 218, № 1266.57 
ПО. БЕССОНОВ Сергей Алексеевич (р. 1892) 

экономист, преподаватель вузов, редактор журнала «Транспорт и хо
зяйство», член редколлегии журнала «Проблемы экономики». 

Автобиография (1892—1930). 
1930 янв. 12, ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.9 

111. БЕТМАН Мария Артуровна (1892—1964) 
библиотекарь, секретарь и заведующая библиотекой Н. А. Рубакина 
в Лозанне, сотрудница Международного института библиопсихологии 
(1919—1946). 

1. Дневник (1922 ноября 22 — 1928 февр. 28, 1933 сент. 24 — 1937 
июня 24). 

Н. А. Рубакин, его характер, творческая и общественная деятель
ность, творческие замыслы, интересы, приемы работы, психология твор
чества. Условия жизни и обстановка работы Рубакина и его семьи. Тя
желое материальное положение в связи с прекращением издания его 
книг в 1920-е гг. Переговоры с СССР и Чехословакией о помощи биб
лиотеке Рубакина. Поиски издателя для 3-го издания «Среди книг». 
Работа Рубакина над его книгами «Библиотекология» (5-е изд.) и «Про-
пагандология», сотрудничество в «Вестнике знания», «Голосе труда» 
и др. газетах и журналах. Чтение лекций по библиопсихологии в Инсти
туте Ж.-Ж. Руссо и для отдельных лиц (Е. Н. Розен, П. Шмидт и др.), 
выступления с докладами в Народном доме в Лозанне. 

Взаимоотношения автора с Н. А. Рубакиным, с членами его семьи, 
характеристика Л. А., Б. Н. и Ю. Н. Рубакиных. Посещение библиоте
ки Н. А. Рубакина А. Я. Аросевым, сделанное им предложение Руба-
кину приехать в СССР, отказ Н. А. Рубакина. 

Встречи Рубакина с Р. Ролланом, присутствие его в качестве свиде
теля на бракосочетании Р. Роллана с М. П. Кудашевой, беседы с ними 
после возвращения их из Советского Союза. Встречи и беседы Рубаки
на с Р. Пло (R. Plaud) и Э. Прива (Ed. Privat). Работа в библиотеке 
Рубакина В . В. Вырубова, П. Н. Милюкова, Ф. И. Родичева, П. Шмид
та и др. Отклики на события в Советском Союзе. Запись рассказов 
Н. А. Рубакина о событиях своей жизни. 
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Упом. В. В. Абрикосов, Е. Ф. Азеф, С. Аккерман, А. А. Астров, 
С. Ю. Багоцкий, И. А. Белоконский, П. И. и П. Н. Бирюковы, Г. Бро-
ше, А. С. Бубнов, М. М. Гальперин, М. И. Головарева, А. М. Горький, 
A. А. Демидов, И. И. Дзиоменко, А. Жид, Н. И. Игнатьева (в замуж. 
Рубакина), В. А. Карпинский, Э. Клерк, А. А. Княжева, Н. К. Круп
ская, П. П. Крючков, Т. А. Кузминская, Б. де Лайт, С. А. Левицкий, 
B. И. Ленин, Н. М. Лямцев, В. Михайлов, В. А. и Е. А. Могилевские, 
C. Н. Мотовилова, С. Ф. Ольденбург, П. Отле, А. И., А. Н. и Л. Т. Ру-
бакины, Т. А. Секавина, И. И. Соболь, Е. А. и П. О. Сомовы, И. В. Ста
лин, М. М. Тимофеев, В. Н. Тукалевский, Л. Н. Усовская, А. Феррьер, 
А. Форель, М. А. Франкфуртер, Е. И. Хлебцевич, А. Целлер, Н. А. Ше-
валев и др. 

Автограф в 3 тетрадях, вложены фотографии и записи на отд ли
стах, 115 + 81+80 с. Ф. 358, 355.1—3 

2. Дневниковые записи (1947 янв. 9 — февр. 17). 
Текущие дела по исполнению завещания Н. А. Рубакина о передаче 

библиотеки и архива Советскому Союзу, работа в библиотеке. Ходатай
ство русских, проживающих в Лозанне, об оставлении библиотеки в 
Швейцарии. Посещение библиотеки представителем американских биб
лиотек. Письмо А. Н. Рубакину в Москву. 

Упом. Э. Клерк, В. М. Михайлова и др. 
Автограф в записной книжке-календаре, 7 с. Ф. 358, 355.4 

112. БИБИК Александр Михайлович (р. 1926) 
интернированный в Швейцарии во время второй мировой войны. 

Воспоминания (1941—1944), отрывки. 
Жизнь автора на Украине до войны. Война и немецкая оккупация, 

мобилизация на работу в Германию. Скитания по заводам Германии и 
' шахтам Люксембурга. Бегство из лагеря и несколько месяцев жизни 
в лесу, добывание средств к жизни грабежами и контрабандой. Переход 
французской границы. Встречи во Франции с русскими эмигрантами 
(в том числе с В. Ф. Кудрявцевым) и военнопленными. Вступление 
в партизанский отряд, действовавший в районе Безансона. Встреча и 
дружба с земляком С. В. Баглеем, гибель последнего летом 1944 г. Ана
логичная судьба С. В. Баглея (пересказ дневников С. В. Баглея, кото
рые автор прочел после его смерти, а затем уничтожил). Уход автора 
в Швейцарию после разгрома отряда. Скитания по швейцарским тюрь
мам и лагерям для перемещенных лиц. Суд по обвинению в шпионаже 
и оправдание. 

1944, автограф карандашом, 290 с. Ф. 358, 375.10 
113. [БИБИКОВ Виктор Александрович (1807—1883) 

обер-гофмейстер], масон. 
«Ежедневные замечания» (1835 окт. — 1836 ноября 30) — дневник. 
Рассуждения религиозно-нравственного характера; упом. арест 

Н. И. Новикова (1792), заседания лож, обозначаемых только началь
ными буквами. 

Упом. И. А, Поздеев, X. А. Чеботарев. 
Автограф, 70 с. Ф. 14, № 505 

114. БИЛАШ Григорий Данилович (р. 1901) 
доктор биологических наук, зав. кафедрой Украинского научно-исследо
вательского института экономики и организации сельского хозяйства. 

Автобиография (1901—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.10 

115. БИРМАН Серафима Германовна (р. 1890) 
артистка Художественного театра, впоследствии МХАТ 2-го, Театра 
имени МОС ПС, московского Театра им. Ленинского комсомола. 

Автобиография (1890—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры Театральная Россия. М,, 1928, с. 69—74. 
[1926—1927], автограф, 6 с. Ф. 178, № 9584.6 

47 



116. БИРЮКОВ Павел Иванович (1860—1931) 
биограф Л. Н. Толстого, сотрудник издательства «Посредник». 

1. Автобиографические заметки (1860—1922). 
Семья. Пажеский корпус. Окончание морского училища в 1880 г. 

Заграничное плавание на фрегате «Герцог Эдинбургский». Революцион
ные настроения среди матросов. Возвращение в Петербург. Служба 
в 8-м экипаже Балтийского флота. Окончание Гидрографического отде
ления Морской академии в 1884 г. Отставка. 

Литературная деятельность. «Общество христианской помощи». 
Кружок изучения христианской религии. Дружба с В. Г. Чертковым, 
литографирование запрещенных произведений Л. Н. Толстого. Издатель
ство «Посредник», цензурные преследования. Отъезд в Англию. 

Поездка на Кипр для устройства духоборов, переселение в Швейца
рию в 1898 г. Возвращение в Россию, работа заведующим Отделом на
родного образования в Костромской земской управе. Издательство 
И. Д. Сытина, редактиоование сочинений Л. Н. Толстого. Создание му
зеев Л. Н.. Толстого и Петербурге и Москве, издание биографии Тол
стого, пропаганда толстовства. Эмиграция. Письмо А. В. Луначарско
му с предложением работать в области народного просвещения. Ответ 
М. Н. Покровского. Поездка в Россию с эшелоном русских военноплен
ных в октябре 1918 г. Остановка в Германии, концентрационный лагерь. 
Посещение России. Лекции автора о России, читанные в ряде швейцар
ских городов. 

Упом. С. Ю. Багоцкий, И. И. Бирюков, П. Н. Бирюкова (урожд. 
Шарапова), В. Я. Богучарский, В. Д. Бонч-Бруевич, В. Ф. Булгаков, 
A. П. Веретенников, Ф. Л. Гейден, Георг I, греческий король, сын дат
ского короля Христиана IX, А. Гильбо, Б. Б. Голицын, И. И. Горбунов-
Посадов, В. И. Засулич, А. Ф. Керенский, Н. Н. Кулагин, Г. Е. Львов, 
Е. И. Попов, И. Д. Ругин, П. Д. Святополк:Мирский, К. М. Серебряков, 
B. И. Срезневский, М. А. Стахович, П. А. Столыпин, Н. Е. Суханов, 
Т. Л. Сухотина (урожд. Толстая), Д. Ф. Трепов, Н. Е. Фельтсн, 
Д. А. Хилков, А. М. Хирьяков и др. 

1922, машинопись с пометами М А. Бетман, отрывки, в ДВУХ ре
дакциях, 8 + 1 0 с. Ф. 358/375.11 

2 Воспоминания о намерении Л. Н. Толстого издавать народный 
журнал (1889). 

Бирюков П. И. Биография Л. Н. Толстого. Т. 3. М., 1923, с. 101. 
i[1930-e гг.], машинопись, ,2 с. Ф. 168, 5.2, л. 83—84 
3. «Вера Михайловна. (Личные воспоминания)» (1892—1914), напи

саны 29 ноября 1918 г. 
Знакомство автора с В. М. Величкиной в Рязанской губ. во время 

голода. Их встреча в Петербурге. Участие Величкиной в переселении 
духоборов в Канаду. 

Упом Варв. М. Величкина, Л. Н. Толстой. 
[Нач. 1920-х гг.], машинопись, 3 с. Ф. 369, 377.17 
4. «Мое первое знакомство с духоборцами» (1895—-1900) — воспо

минания, написанные 3 декабря 1900 г. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 1. 

Письма духоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина. 
Christchurch (Англия), 1901, с. 159—163. 

[1920-е гг.], машинопись, 4 с. Ф. 369, 377.15 

.117. БЛЕЙМАН Михаил Юрьевич (р. 1904) 
кинодраматург и кинокритик. 

Автобиография (1904—1948). 
1948 апр 23, машинопись с редакторской правкой, 5 с. 

Ф. 198, 13.20 

118. БЛОНСКИЙ Павел Петрович (1884—1941) 
педагог, философ и психолог, член Научно-педагогической секции ГУС, 
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профессор 2-го Московского университета и Академии коммунистическо
го воспитания. 

Автобиография (1884—1908). 
[1908], автограф, 1 с. Ф. 326, 41.6 

119. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИН Всеволод Александрович (1881 — не ранее 
1941) 
артист Драматического театра В. Ф. Комиссаржевской и Литературно-
художественного кружка имени А. С. Суворина в Петербурге, труппы 
Н. Н. Синельникова в Харькове, Малого театра, театра Ф. А. Корша, 

Автобиография (1881—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 375. 
{1926—1927], рукой М. И. Блюменталь-Тамариной, 2 с 

Ф. 178, № 9584.7 

120. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА Мария Михайловна (урожд. Климова,. 
1859—1938) 
артистка Московского народного театра «Скоморох», провинциальных 
театров, театра Ф. А. Корша, театра Суходольских и Малого театра. 

Автобиография (1859—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры/Театральная Россия. М., 1928, с. 373—374. 
[1926—1927], автограф, 4 с. Ф. 178, № 9584.8. 

121. БОБОРЫКИН Петр Дмитриевич (1836—1921) 
писатель. 

1. «Горячий. (Из давнего прошлого)» (1860-е гг.) — воспоминания. 
Картины жизни небогатой дворянской усадьбы в середине XIX в., 

подробное описание охоты, ее участников, участник охоты — дворовый 
Павел, по прозвищу «Горячий». 

1913, писарская рукопись с авторской правкой и подписью, 17 с. 
Ф. 259, 9.7 

2 «Причудливая карьера. (Из парижских воспоминаний)» (1870— 
1913). 

Общественно-политическая деятельность Эдуарда Локруа, его карье
ра от мелкого журналиста до министра народного просвещения и мини
стра морского ведомства. Его любовь к произведениям В. Гюго. Рабо
та Локруа над мемуарами в последние годы жизни. 

1913, писарская рукопись с авторской правкой и подписью, 7 с 
Ф. 259, 9.6 

3. «У Энрико Ферри. (Из римских переживаний)» (1897—1913) — 
воспоминания. 

Лекции Э. Ферри по уголовному праву (в частности, по психологии 
преступности) в римском университете, его талант лектора, использо
вание в лекциях произведений Ф. М. Достоевского. Поездка в Южную 
Америку с лекциями. Политическая деятельность Ферри в парламенте 
(депутат левого крыла). 

1913, писарская рукопись с авторской правкой и подписью, 11 с. 
Ф. 259, 9.S 

122. БОБРОВ Евгений Александрович (1867—1933) 
философ, профессор Казанского и Варшавского университетов. 

Воспоминания об Александре Львовиче Блоке (1903—1909). 
А. Л. Блок — преподаватель истории европейского права Варшав

ского университета, его личность, взаимоотношения со студентами. Се
мейная жизнь. Болезнь и смерть. 

Упом. М. А. Бекетова, Ал. А. и Анг. А. Блок, М.-Т. Блок (урожд. 
Беляева), А. А. Кублицкая-Пиоттух (урожд. Бекетова), Ф. Ф. Кублиц-
кий-Пиоттух, Н. Я. Новомбергский, М. А. Рейснер, Г. Ф. Симоненког 
Е. В. Спекторский, Ф. В. Тарановский и др. 

![1920-е гг.], машинопись с правкой рукой неустановленного лица,, 
без окончания, 7 с. Ф. 218, № 1349.7 
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123. БОГАЕВСКАЯ Ксения Петровна (р. 1911) 
литературовед, сотрудница «Литературного наследства». 

Автобиография (1911—1934). 
1935 июня 3, машинопись, 1 с. Ф. 369, 104.22, л. 32 

124. [БОГАЕВСКИЙ Леонид Васильевич] ([1860-е — 1870-е гг. (?)] — не 
ранее 1915) 
есаул, адъютант войскового наказного атамана войска Донского. 

1. «Слышанное, виденное и пережитое. (Листки моих воспомина
ний)» ({1905—1906], 1907, 1911), фрагменты. 

Назначение полковника И. И. Фарафонова в 1911 г. командиром 
15-го донского казачьего полка (упом. войсковой атаман П. И. Ми
щенко, начальник штаба А. А. Смагин, полковник А. А. Карнеев, подъ
есаул, издатель газеты «Голос казачества» С. А. Холмский). Неожидан
ная смерть генерала И. К. Балабина в Новочеркасске, сведения о нем. 

Поездка в 1907 г. по поручению войскового атамана войска Дон
ского А. В . Самсонова в Москву к В. О. Ключевскому с предложением 
написать историю войска Донского. Визит к бывшему начальнику и вой
сковому атаману войска Донского кн. Н. Н. Одоевскому-Маслову. 
Осмотр Кремлевского дворца, Георгиевский зал. Сочувственное отно
шение автора к судьбе трех георгиевских кавалеров: генералов М. Али-
ханова-Аварского, К. А. Карангозова и П. В. Полковникова, участников 
Ахалтекинской экспедиции 1880—1881 гг. и «защитников порядка» во 
время революции 1905 г. 

Рассказ В. Васильева об истории вызова в [1905—1906 гг.] поме
щиком Таганрогского округа С. М. Марковым казаков в Новопавловку 
в связи с крестьянскими волнениями в округе. Исторические эпизоды 
(о пистолетах Наполеона, роде Платовых, пожертвовании донскими ка
заками крестьянам с. Роговое Воронежской губ. серебра, отбитого ими 
у французов в 1812 г.). 

[1911], автограф, 12 с. Ф.178, № 9896.84 
2. Путевые записки во время командировочной поездки по Усть-

Медведицкому округу области войска Донского (1909 янв. 21—23). 
Местность, расположение хуторов. Карты местности и необходи

мость их уточнения. Наблюдения над бытом местных казаков. Интерес 
автора записок к донской старине. Посещение вдовы сотника Рыбин-
цева М. П. Рыбинцевой, урожд. Каменновой, для покупки старинного 
оружия и утвари. Родословная Каменновых, рассказ о • казни в 1765 г. 
Пугачевым хорунжего войска Донского Я. В . Каменнова. Рассказ свя
щенника П. Петрова, соседа заместителя начальника штаба войска Дон
ского А. М. Каледина, об обыске в 1906 г. у Рыбинцева, обвиненного 
в распространении нелегальной литературы (упом. член 1-й Государст
венной думы Н. Ф. Крюков). 

Неодобрительные отзывы о местном духовенстве и учителях. Осмотр 
достопримечательностей округа: Воскресенской Усть-Медведицкой церк
ви, Преображенского женского монастыря, монастырских церквей и 
«обора. Сведения о покойной игуменье Арсении, в миру А. М. Себря-
ковой. Визит к игуменье Леониде (упом. Часовников и его картины). 
Жизнь в монастыре, занятия монахинь и послушниц. Монахини-дворян
ки Н. Г. Богаевская, Н. М. Грекова, О. А. Иловайская, Н. В . Машлы-
кина и др. Посещение усадьбы А. В. Черныш (урожд. Себряковой) и се
мьи прежнего Усть-Медведицкого окружного атамана генерала 
И. 3. Широкова, разговоры о волнениях среди казаков в 1905—1906 гг. 
Упом. полковник Ересенков, И. Ф. Конев, А. Е. Попов, П. Д. Святополк-
Мирский, товарищ министра народного просвещения Г. К. Ульянов и др. 

Автограф без подписи с пометами карандашом, 20 с. 
Ф. 178, № 9896.85 

125. БОГДАНОВ Александр Алексеевич (1874'—1939) 
писатель. 

50 



1. «Пути пролетарского писателя» (1884—1926) — автобиографиче
ские заметки. 

Богданов А. А. В старой Пензе. Пенза, 1958, с. 94—99. С неболь
шими разночтениями. Опущены бегло упом. в рукописи имена: А. И. Бог
данович, А. Н. Будищев, А. А. Кипен, И. С. Марголин, А. В . Милыпев-
ский, В. С. Миролюбов, М. В. Морозов, К. Я. Полонский, В. А. Поссе, 
A. И. Свирский, И. Г. Фйлипченко. 

([1927], машинопись с авторской правкой, 8 с. Ф. 154, 8.12 
2. «Наши учителя. Из встреч с А. М. Калмыковой» (1900-е гг. — 

1918) — воспоминания. 
Первая встреча с А. М. Калмыковой и беседы с ней о задачах по

литической поэзии. Ее работа в детском журнале «Жаворонок». 
Упом. И. Р. Белопольский, Н. А. Бухбиндер, В. А. Зеленко,. 

B. А. Ионов, Н. В. Корецкий, Д. И. Мелеев, М В. Новорусский, Г. Г. Ту-
мим. 

[1920-е гг.], машинопись с авторской правкой, 4 с. Ф. 154, 8.13 

126. БОГДАНОВ Анатолий Петрович (1834—1896) 
зоолог, антрополог, профессор Московского университета, почетный 
член Комиссии по устройству публичных народных чтений в Москве. 

«Воспоминания о почившем [С. С. Подгорецком], сказанные почет
ным членом Комиссии Анатолием Петровичем Богдановым» (1824— 
1887). 

Экстренное собрание членов Комиссии по устройству публичных 
народных чтений в Москве 11-го января 1888 года, посвященное памя
ти председателя Комиссии Семена Сергеевича Подгорецкого скончав
шегося '26-го декабря 1887 года. М., 1888, с. 24—31. 

[1887 дек. 26 — 1888 янв. 11], писарской список, наборный экземп
ляр, 8 с. Ф. 33, 6.4 

127. БОГДАНОВИЧ Татьяна Александровна (урожд. Криль, 1872—1942) 
журналистка, переводчица, детская писательница, жена публициста 
А. И. Богдановича, племянница Н. Ф. Анненского. 

«Повесть моей жизни» (1880*—1910) — воспоминания. 
Жизнь семьи Анненских в местах ссылки Н. ,Ф. Анненского (1880— 

1894) — в г. Таре Тобольской губ., Казани и Н. Новгороде, связи 
с ссыльными, среди которых Л. Б. Красин, А. А. Аргунов, С. Г. Сомов;, 
голод 1891 г. и холерные бунты 1892—1893 гг. Годы учения автора на 
Бестужевских курсах в Петербурге (1890—1895), профессора А. И. Вве
денский, И. М. Гревс, Н. И. Кареев, И. А. Котляревский, С. Ф. Плато
нов и др., сокурсницы; волнения на Бестужевских курсах. Поездка 
в Крым, за границу — Германия, Париж, Италия и Швейцария (1896),. 
жизнь в Петербурге после замужества (1897—1910). Работа в петербург
ских журналах и газетах «Мир божий», «Русское богатство» и др., со
трудники их — А. И. Богданович, Н. Ф. Анненский, А. А. Давыдова,. 
Н. К. Михайловский, М. И. Туган-Барановский, А. В . Пешехонов и др. 

Демонстрация на Казанской площади в Петербурге (1897), поку
шение П. В . Карповича на министра народного просвещения Н. П. Бо-
голепова (14 февр. 1901), убийство В. К. Плеве Е. Сазоновым, Гапон 
и 9 января 1905 г., революция 1905 г. в Петербурге (рабочие профсою
зы, манифест 17 октября, разгон 1-й Государственной думы и Выборг
ское воззвание, роспуск 2-й Государственной думы, аресты). 

Семья автора — А. Н. и Н. Ф. Анненские, И. Ф. Анненский, отец 
А. А. Криль, дядя П. Н. Ткачев. Дружба автора с В . Г. Короленко и 
его семьей, рассказ В . Г. Короленко об одобрении Л. Н. Толстым кресть
янских волнений на Украине и революционных террористических актов. 

Знакомство автора с А. М. Горьким в Н. Новгороде (1892), встреча 
в Петербурге в 1900-х гг. Встречи с Г. И. Успенским, А. П. Чеховым^ 
К. И. Чуковским и др. 
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Упом. Н. П. Ашешов, Н. В. Водовозов, В. В. Лесевич, В. И. Семев-
ский, Е. В. Тарле. 

[1941—1942], автограф с исправлениями и машинопись, с пропус
ками, 436 + 320 с. ф. 218, № 382, 383 

128. БОГОМИЛЬСКИЙ Давид Кириллович (1887—1967) 
заведующий издательской частью артели писателей «Круг». 

«Из моих воспоминаний о Есенине» (1923—1925). 
Воспоминания о Сергее Есенине. М., 1965, с. 340—346. Отрывки. 
Знакомство с С. А. Есениным, последующие встречи; письма. 

Смерть поэта и похороны. 
Упом. Г. А. Бениславская, В. И. Качалов, Н. А. Клюев, М. М. Ла-

шевич, 3. Н. Райх, Г. Ф. и Е. А. Устиновы, Н. Э. Хелминский, В . И. Эр-
лих и др. 

1964 ноябрь, машинопись с подписью-автографом 21 с 
Ф. 516, 1.2 

129. БОГОМОЛОВ Алексей Алексеевич (р. 1898) 
в 1918—1929 гг. сотрудник органов милиции, с 1933 г. сотрудник Госу
дарственного Литературного музея. 

Автобиография (1898—1934). 
1934 июня 21, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 4 
130. БОГОСЛОВСКИЙ Михаил Михайлович (1867—1929) 

историк, академик. 
Воспоминания о В. О. Ключевском (сер. 1880-х гг. — 1910) — про

токольная запись сообщения на заседании секции «Старая Москва» 
Общества изучения Московской губ. 

Отзыв о «Курсе русской истории» Ключевского. Его ученики 
М. Н. Покровский, Н. А. Рожков. Чтение им лекций и отношение к не
му слушателей, публичные выступления. Дом В. О. Ключевского. 

1928 окт. 4, машинопись, 3 с. Ф. 177, 2.10, л. 1—2 
131. БОДНАРСКИЙ Богдан Степанович (1874—1968) 

библиограф, председатель Русского библиографического общества при 
Московском университете (1920—1929), профессор Московского библио
течного института. 

«Заслуги Д. В. Ульянинского перед русским библиографическим об
ществом» (1896—1918) — статья на основе личных воспоминаний. 

Памяти Д. В. Ульянинского. М., 1923, с. 5—12. 
[1920], машинопись, в с. Ф. 477 

132. БОДЯНСКИЕ Сергей Александрович и Ольга Васильевна 
учитель естествознания и географии Новороссийской гимназии, член 
Совета рабочих депутатов в Новороссийске в декабре 1905 г.; его жена, 
учительница 2-й женской гимназии. 

«Новороссийская республика» (1905—1941) — воспоминания. 
Прометей. Т. 7. М., 1969, с. 272—284. С сокращениями. 
В неопубликованной части: 

Новороссийск накануне революции 1905 г. Отбывание С. А. Бодянским 
срока наказания в Вологодской и Ярославской тюрьмах. Октябрьская 
революция и дальнейшая судьба авторов. 

[Кон 1940-х — нач. 1950-х гг.], машинопись с правкой и подписью 
С. А. Бодянского, 70 с. Ф. 218, № 1294.12 

133. БОДЯНСКИЙ Осип Максимович (1808—1877) 
славист профессор Московского университета, славянофил. 

Дневник (1852—1857, 1863). 
Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год. 

М., 1891, с. 115—138. Записи 1852—1856 гг., не полностью; Кочубин-
ский А. А. О. М. Бодянский в его дневнике. — «Ист. вестн.», 1887, 
кн. 12, с. 505—537. Отрывки. 
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В неопубликованной части: 
•Опущенные цензурой записи о поведении И. Ф. Паскевича и И. И. Ди
бича во время польского восстания 1830 г., о русской и немецкой «пар
тиях» при дворе, обороне Севастополя; анекдоты о Николае I. 

Изъятые при подготовке к изданию в «Сборнике ОЛРС» записи 
1856 г. и более поздние записи (1857, 1863): университетские дела (за
щита диссертаций по славянской филологии, избрание Н. С. Тихонра-
вова профессором русской словесности, хлопоты автора о заграничной 
командировке). Смерть, похороны и увековечение памяти Т. Н. Гранов
ского. Избрание гр. С. Г. Строганова председателем Общества истории 
и древностей российских. Обстоятельства смерти П. Я. Чаадаева. Встре
чи и беседы с Ф. Ф. Вигелем, И. М. Снегиревым, Н. В. Сушковым, 
П. Д. Хрущевым, их рассказы о Пушкине, Гоголе, войне 1812 г. и др.; 
встречи с болгарскими общественными деятелями Д. Миладиновым и, 
С. Радуловым. 

Отклики на текущие политические события: смерть Николая I и ре
акция общества, Парижский трактат, подготовка крестьянской рефор
мы. 

а. «Выдержки из дневника О. М. Бодянского» (1852—1856). 
[1890—1891], список, наборная рукопись для издания в «Сборнике», 

включающая текст, впоследствии изъятый цензурой, 48 с. Ф. 36, 6.2 
б. (Кон. XIX в.], список полного текста записей 1852—1857, 1863 гг., 

99 с. Ф. 36, 6.1 

134. БОКАНЧА Пантелеймон Семенович (р. 1889) 
агроном, журналист. 

«Записки бессарабца. (Повесть жизни и работы)» (1889—1945) — 
воспоминания, т. 1—2. 

Детство в с. Васькоуцы Хотинского у., семья, родные и знакомые. 
Быт и нравы народов, населяющих Бессарабию и Среднюю Азию (Турк
мению, Узбекистан). Годы учения в Гриноуцком сельскохозяйственном 
училище и первые шаги на поприще агронома в Сорокинском земстве. 
Начало литературной деятельности. 

Состав и деятельность Бендеровского земства, Бессарабского гу
бернского земства. Белград и Одесса. Сельскохозяйственные выставки 
в Тарутино и Аккермане в 1911 —1913 гг. Настроение крестьянства в пе
риод Февральской революции. Немецкая оккупация и террор на Одес-
щине в 1918—1919 гг. Установление советской власти в Одессе, первый 
субботник и колхозное строительство на Одесщине в 1921—1922 гг. Го
лод 1921 г. Работа в сельскохозяйственной академии и Наркомсовхозов. 
Служба районным агрономом в Москве во время войны 1941—1945 гг. 

Отдельные главы посвящены В. А. Гернету, К. К. и К. Ф. Казими
рам, С. М. Лившицу, А. А. Сапегину, В. Е. Таирову, А. Н. Токаржев-
скому. 

1937—1950, машинопись с авторской правкой 2127 с 
Ф. 218, № 563.1—2 

135. БОКОВОЙ Григорий Николаевич (1816 — не ранее 1901) 
крестьянин с. Ахвяровка Новохоперского у. Воронежской губ., закав
казский духобор, в 1899 г. переселившийся в Канаду. 

«Рассказ Гриши Боковова» (1841 —1842) — воспоминания [1901 г.]. 
Преследования Г. Н. Бокового гражданскими и церковными вла

стями за религиозные убеждения. 
1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со

ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 2 с. Ф. 369, 43.1, л. 1080—1081 

136. БОЛОТИНА Анисья Давыдовна (1865—1939) 
участница народнического движения 1880-х гг. 

«Жизнь. (Записки)» (1885—1899) — воспоминания. 
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Участие в кружке С. А. Пика, примыкавшего к московской народо
вольческой организации. Арест и допрос в охранке. Московские тюрьмы: 
Якиманская, Сущевская, Сретенская, Пречистенская части, Бутырская 
тюрьма. Картины тюремной жизни. Упом. О. Ю. Гофман, А. А. Зороаст-
рова, П. Н. Кокунжина, В. И. Шефтель. 

Перевод в Петербург в Дом предварительного заключения, приго- • 
вор, отправка в ссылку в Восточную Сибирь. Кровавая расправа каза
ков со ссыльными 22 марта 1889 г. (так называемая Якутская траге
дия). Упом. М. В. Брамсон, А. Л. Гаусман, М. Р. Год, Е. Я. и С. Я. Гу-
ревич, Н. Л. Зотов, С. И. Капгер, Л. М. и Н. О. Коган-Бернштейны,. 
П. И. Перли, П. П. Подбельский и др. участники (31) якутской траге
дии. Следствие, суд и приговор. Казнь А. Л. Гаусмана, Н. Л. Зотова,. 
Л. М. Коган-Бернштейна. 

Пребывание автора в камере Н. Г. Чернышевского в Вилюйской. 
каторжной тюрьме. Перевод через Якутск, Иркутск, Байкал на Кару 
в Усть-Карийскую женскую тюрьму. Перевод в вольную команду. Воз
вращение в Россию. Отъезд в Бельгию (Антверпен). 

В тексте стихотворения, письма автора и др. лиц, дневниковые запи
си автора; использованы воспоминания О. С. Минора «Якутская дра
ма». 

1899, машинопись с авторской правкой и вставками, наборный эк
земпляр, 256 с. Ф. 218, № 1070.1» 

137. БОЛЬШАКОВ Константин Аристархович (1895—1940) 
писатель. 

Автобиография (1895—192'0-е гг.). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 60—61. 
[1928], машинопись с авторской правкой и подписью-автографом, 

2 с. Ф. 178, № 9585а.4 
138. БОЛЬШАКОВА Екатерина Ивановна 

друг Г. Н. Федотовой. 
Воспоминания о Г. Н. Федотовой (1897—1924) — протокольная 

запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Достоверность игры Г. И. Федотовой; занятия актрисы в ее имении 
Федоровке, судьба имения после революции. Упом. А. В. Луначарский. 

1925 апр. 9, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.16, л. 52 
139. БОНЧ-БРУЕВИЧ Вера Михайловна (урожд. Величкина, 1868—1918) 

врач, писательница, переводчица, деятельница Коммунистической пар
тии. 

1. Дневник (1892 февр. 12 — марта 128). 
Работа на голоде с Л. Н. Толстым, организация столовых, отноше

ния с товарищами по работе. Философские воззрения автора, противо
речивое отношение к учению Толстого и к философии христианства; пла
ны дальнейшей деятельности; значение работы на голоде. 

Упом. А. М. Величкин, К. А. Высоцкий, П. И. Гастев, М. А. Ново
селов, Е. М. Персидская, В. И. Скороходов. 

Автограф и машинописная копия, 38+12 с. Ф. 369' 
2 «У Л Толстого в голодный 1892 год. (Воспоминания)» (1892— 

1910). 
Величкина- В. В голодный год с Львом Толстым. Воспоминания. 

М.—Л., 1928. 
1901—1902, 1912, автограф, 383 с. Ф. 369 
3. Дневник (1898 июля 8 — сент. 28, 1899 апр. 22 — мая 27). 
Воспоминания о разговоре с Л. Н. Толстым о счастье. Воспомина

ния о семье, братьях и сестрах, самоубийстве сестры 3. М. Величкиной. 
Старшая сестра К. М. Величкина, методы воспитания ею младших се
стер. 
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Поездка с духоборами в Канаду: путь на пароходе из Англии в 
Константинополь, путевые впечатления, отношения с доктором и капи
таном парохода. Приезд в Константинополь, инцидент с турецкой та
можней. Жизнь в Константинополе в ожидании духоборов из Батума. 
Отъезд из Константинополя с духоборами, заболевания среди них 
в пути. 

Упом. А. А. Бодянский, М. М. Величина, Е. Д. Хирьякова. 
Автограф и машинопись, 8 1 + 2 3 с. Ф. 369 
4. «С духоборами в Канаду. (Мои воспоминания)» (1899—1900). 
«Рус. ведомости», 1900, № 135, 145, 153, 165, 193. Не полностью, 

•с разночтениями. 
В неопубликованной части: 

Тяжелое положение духоборов осенью 1899 г. в Канаде, обращение ав
тора к общественности с просьбой о помощи духоборам, отклики из Ев
ропы и Америки. Организация А. Н. Коншиным покупки скота и про
довольствия на зиму. 

Генеральный съезд представителей колонии по вопросам управле
ния. Организация госпиталя, работа в нем автора. 

Открытие кооперативной лавки. Обширная переписка духоборов 
с канадским правительством и населением. Конфликты духоборов с ка
надскими подрядчиками. Нравы и обычаи духоборов. Отъезд автора 
и ее товарищей в Европу. 

, Упом. Г. Арчер, В. Д. Бонч-Бруевич, Н. С. Зибаров, Г. Н. Коныгин, 
4 С. П. Прокопенко, А. А. Сац, Л. А. Сулержицкий. 

1900, автограф и газетные вырезки, 234 с. Ф. 369 
5. Дневник (1912 мая 10 — июня 21). 
Работа на голоде в Уфимской губ.: покупка и раздача продуктов 

населению. Медицинская помощь больным. Персонал амбулатории. 
Нравы и обычаи башкир и татар. 

Автограф и машинопись, 32 + 6 с. Ф. 369 
6. Дневник (1916 апр. 23'— авг. 10). 
Пребывание на фронте в Галиции (пункты следования: Лупков, 

Львов, Яворов, Дубно, Рава-Русская, Ровно). Отступление русской ар
мии, масса тяжелораненых. Подавленное настроение среди солдат и 
младшего офицерства, недовольство командованием. 

Вспышка эпидемии холеры, работа автора в холерных бараках сре
ди местного населения и беженцев, организация госпиталя. 

Автограф и машинопись, 6 8 + 1 5 с. Ф. 369 

140. БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич (1873—1955) 
деятель Коммунистической партии и Советского государства, публицист, 
историк. 

1. «Краткая автобиография члена Партии РКП Владимира Дмит
риевича Бонч-Бруевича. Билет № 111489» (1873—1921). 

«История СССР», 1967, № % вторая редакция. 
1921, автограф (первая редакция), машинопись с авторской прав

кой и подписью, с собственноручными рекомендациями П. Н. Лепешин-
ского, М. С. Ольминского и А. Н. Винокурова (вторая редакция); при
ложен вариант отрывка второй редакции, автограф и машинопись с ав
торской правкой, 30 + 9 + 4 с. Ф. 369, 1.54 

2. Автобиография (1873—1927), написана для Большой Советской 
Энциклопедии. 

БСЭ. Изд. 1-е. Т. 7. 1927, с. 125. В сокращенном и переработанном 
виде. 

В неопубликованной части: 
Знакомство с народниками, участие в издательстве П. К. Прянишнико
ва, участие в с.-д. кружках: В. В . Воровского, А. Д. Карпузи, Л. П. Ра-
дина, кружке Величкиных, издательская деятельность в 1890-х гг. Эми
грация, работа в группе «Освобождение труда», изучение истории сек
тантства и раскола, связи с В. Г. Чертковым. Борьба с «экономизмом», 
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с.-д. организация «Жизнь», деятельность автора в 1905 г. — газета «Но
вая жизнь», книжный склад «Вперед», газета «Казарма»; участие в Фев
ральской революции, редактирование газеты «Рабочий и солдат», ок
тябрьские дни. 

1927, автограф и машинопись с авторской правкой два варианта, 
33 + 42 с. Ф. 369, 1.56 

3. «Краткие биографические сведения» (1873—1925) — автобиогра
фия. 

{1925—1929], черновые автографы и машинопись с авторской прав
кой, две редакции, вторая — с подписью-автографом, 6 + 4 с. 

Ф. 369, 1.59,60 
4. «Краткие биографические сведения о Вл. Дм. Бонч-Бруевиче» 

(18731—1917) — автобиография, написанная для испанского издания 
книги «На боевых постах Февральской и Октябрьской революции» (Еп 
los puestos de combate de.la revolucion, Madrid, 1931), но не вошедшая 
в него. 

Семья, исключение из Межевого института и высылка в Курск, на
чало рабочих кружков для самообразования. Издание книг для наро
да. Участие в социал-демократической организации в Москве. Эмигра
ция, группа «Освобождение труда». Изучение сектантства. Поездка в Ка
наду с духоборами. Партийная работа в эмиграции и журнальная дея
тельность. Участие автора в Февральской революции, в событиях после 
июльских дней, в Октябрьской революции. 

1931 янв. 14, машинопись с авторской правкой и подписью, 8 + 4 с. 
(вариант л. 5—8). Ф. 369, 1.61 

5. Автобиография (1873—1931) — речь, произнесенная на собрании 
ячейки ВКП(б) Толстовского музея во время чистки партии. 

Семья, ученье в Межевом институте, участие в студенческом дви
жении, высылка в Курск, знакомство и переписка с народниками, уча
стие в марксистских кружках в Москве (Л. П. Радин, А. И. Елизаро
ва), первая встреча с В. И. Лениным, Эмиграция, участие в группе «Ос
вобождение труда». 2-й съезд РСДРП, возвращение Ленина в Женеву, 
собрание группы сторонников Ленина в Женеве (в том числе В. М. Ве-
личкина, В. В. Боровский, П. А. Красиков, П. Н. Лепешинский, 
М. С. Ольминский), создание «Издательства с.-д. партийной литературы 
В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина», начало издания газеты «Вперед», орга
низация библиотеки и архива РСДРП в Женеве, занятия Ленина в этой 
библиотеке. 

Период реакции, деятельность издательства «Жизнь и знание», крат
кие сведения о событиях 1917 г. Беседа с В. И. Лениным в октябре 
1917 г. об издании классиков, о музейном и архивном деле. 

Литературная деятельность автора, участие в юбилейном собрании 
сочинений Л. Н. Толстого, создание Литературного музея, работа в Тол
стовском музее. 

1933, машинопись (расшифровка стенограммы), 20 с. Ф. 369, 1.62 
6. Автобиография (1873—1938, 1873—1940-е гг.). 
1938—1946, машинопись с авторской правкой, 10 редакций, каждая 

с дополнительными сведениями по сравнению с предыдущей, 2+5+13 + 
+ 11 + 7 + 6 + 5 + 1 2 + 8 + 1 0 с. Ф. 369, 1.65 

7. Воспоминания о детстве (1876—1885). 
Детские впечатления, семейный быт, родители Д. А. и М. С. Бонч-

Бруевичи, братья отца Лука и Петр, двоюродные братья автора Дмит
рий, Владимир, Константин, Николай, Петр Степановичи. Отклики на 
события оусско-турецкой войны 1877—1878 гг., рассказы П. С. Бонч-
Бруевича, адъютанта М. Д. Скобелева. Волнения на Мальцевских за
водах (Орловская губ.), обыски и аресты в семье автора. Арест 
Н. С. Бонч-Бруевича, эмиграция его в США, жизнь в русской земледель
ческой коммуне в Канзасе. Проезд Александра II через Москву. Откли
ки на события 1 марта 1881 г. 
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Учение в частной школе сестер Штейн, в пансионе, в Межевом ин
ституте. Типография отца автора, первые встречи с издателями 
(В. Н. Маракуев). 

1944—1945, автограф, вариант одной главы — машинопись с автор
ской правкой, 1375 + 5 с. Ф. 369, 2.2—4, 3.11 

8. «Шесть лет в закрытом учебном заведении. Воспоминания о Кон-
стантиновском межевом институте» (1883—1889). 

«Жизнь», 1902, № 1—2. Частично. 
В неопубликованной части: 

Питание воспитанников, эконом Семенов, хищения и взяточничество на 
-кухне, «бунты» против дурного питания. Столкновения воспитанников 
с начальством. Следствие по делу о повреждении воспитанником порт
рета царя. Карцер, исключения из института и другие репрессии, при
менявшиеся начальством. Летняя межевая практика и выезд в лагеря, 
начальник лагерей В. П. Ларионов. Литературные вечера в институте, 
их организатор Н. В. Туркин. Воспитатели И. М. Косицын и А. И. Сквор
цов. Инспектор А. М. Ломовский. Директор института М. А. Лялин. 

Волнения воспитанников в октябре 1889 г., следствие под руковод
ством обер-прокурора кассационного департамента Сената И. Л. Горе-
мыкина, исключение автора из института и зачисление в Курское зем
лемерное училище. 

а. 1898, две редакции (вторая неполная) и варианты отрывков, ав
тограф и рукой В. М. Бонч-Бруевич, с авторской правкой разных лет 
(до 1945 г.), 5 2 9 + 2 9 7 + 1 9 с. Ф. 369, 3.1,2,4 

б. 1902, редакция, подготовленная к публикации, автограф с под
писью «В. Ольховский», варианты отрывков, 149 + 50 с. 

Ф. 369, 3.3,4 
в. [1945—1946], переработка первой редакции 1898 г., машинопись 

с авторской правкой и дополнениями-автографом, 167 + 7 с. 
Ф. 369, 3.5,4 

9. «Как я стал марксистом» (1888—1895) — воспоминания. 
«Юный коммунист», 192.2, № 8—9; Бонч-Бруевич В. и др. Как мы 

учились марксизму. (Воспоминания). М., 1923, под загл. «Пройденный 
путь». С незначительными разночтениями. 

1922 мая 5, черновой автограф и машинопись с авторской правкой 
и подписью, 10+11 с. Ф. 369, 3.8 

10. «О Мамине-Сибиряке» (1888—1912) — воспоминания. 
«Южный Урал», Челябинск, 1952, № 8—9, под загл. «Из воспоми

наний о Мамине-Сибиряке». Третья редакция с иным расположением 
глав, незначительными сокращениями и разночтениями. 

1940—1941, четыре редакции, машинопись с авторской правкой и до
полнениями-автографом, 4 5 + 8 8 + 1 1 4 + 88 с. Ф. 369, 28.7—10 

11. «Первые шаги к распространению произведений свободного рус
ского слова. (По личным воспоминаниям)» (1889—1892). 

«Молодая гвардия», 1927, № 12, под загл. «Первые шаги». Из вос
поминаний». Со значительными сокращениями. 

Не опубликованы главы: 1 («Тяга к свободной прессе»), 2 («Орга
низация библиотек из изъятых из обращения книг»), 3 («Культурные 
одиночки» — упом. член суда в Курске Н. М. Ребиндер, руководивший 
чтением автора). 

{1927], черновой автограф без окончания, 212 с. . Ф. 369, 3.15 

12. «Литературные вечера. Театр» (1880-е гг.) — воспоминания. 
Литературный вечер в Межевом институте. Чтение артисткой 

Ю. И. Журавлевой стихов Некрасова. Увлечение автора театром — спек
такли театра Корша, любительские спектакли К. С. Алексеева в Охот
ничьем клубе. Литературные интересы автора в то время. 

[1940-е гг.], автограф, 73 с. Ф. 369, 3.7 
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13. «Влияние театра. (Из моих воспоминаний)» (1880-е гг. — 1898). 
Литературный кружок воспитанников Межевого института, его ру

ководитель Н. В. Туркин. Литературные вечера с участием артистов 
театра Корша, артистка Ю. И. Журавлева. Увлечение автора театром, 
первый драматургический опыт — пьеса «Спириты и духи». 

Отъезд автора в Швейцарию, участие в группе «Освобождение тру
да». Вторая пьеса автора «Бойня» и отношение к ней В . И. Засулич. 

1933 июля 16, машинопись с авторской правкой и подписью, 5 с. • 
Ф. 369, 3.6 

14. «Моя переписка с народниками» (кон. 1880-х гг. — 1900) — вос
поминания, статья первая. 

«На лит. посту», 1927, № 24, 2-я редакция, с подзагол. «(Из литера
турного архива)». 

В неопубликованной части: 
Народнический кружок братьев А. Н. и Б. Н. Хавских. Знакомство 
автора с Д. Н. Маминым-Сибиряком. Увлечение автора дарви
низмом, преследование его за это в Курском землемерном училище, пе
реписка его по этому поводу с Н. К. Михайловским. 

а. 1927, часть первой редакции, исключенная при редактировании, 
черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 14 с. 

Ф. 369, 32.15 
б. 1927, черновой автограф (вторая редакция) и машинопись с ав

торской и редакторской правкой (наборная рукопись), 4 3 + 3 7 с. 
Ф. 369, 32.13 

15. «Моя переписка с народниками. (Из литературного архива). 
Статья вторая» (1900—1911) — воспоминания. 

«На лит. посту», 1928, № 4. 
1927, автограф (первая редакция) и машинопись с авторской и ре

дакторской правкой (наборная рукопись), 6 5 + 2 5 с. Ф. 369, 32.14 

16. «Первый опыт» (1891) — воспоминания. 
Редактирование автором повести И. Николаевича «Черные вороны» 

для издателя лубочной литературы А. Д. Преснякова, первый литера
турный гонорар автора. 

[1940-е гг.], автограф и машинопись с авторской правкой, 26 + 4 с. 
Ф. 369, 3.10 

17. «Опять в Москве» (1892—1896) — воспоминания. 
Работа автора корректором в типолитографии отца. Участие в на

родническом кружке А. Н. Хавского (псевд. Ленцевич), чтение и обсуж
дение трактата Л. Н. Толстого «Царство божие внутри вас». 

Работа автора в издательстве П. К. Прянишникова, издание работ 
и переводов М. К. Цебриковой, Л. П. Никифорова и М. Н. Янишев-
ского. Характеристика цензурных порядков. Участие в кружке А. Д. Кар-
пузи. Кружок Н. А. и Е. А. Флеровых. Знакомство с Л. П. Радиным. 

Е. Н. Кускова и С. Н. Прокопович, встречи автора с ними в Моск
ве и в Швейцарии. Разногласия их с группой «Освобождение труда». 

[1940-е гг.], черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
310 + 6 9 + 1 2 с. вариантов отдельных страниц машинописного текста. 

Ф. 369, 3.12, 13 

18. Воспоминания о начале издательской и революционной деятель
ности (1892—1896). 

Бонч-Бруевич В . Д. Избр. соч. (далее — Избр. соч.). Т. 2. М., 1961, 
под загл. «Из воспоминаний (1892—1895)». С сокращениями. 

В неопубликованной части: 
Окончание автором Курского землемерного училища. Нравы в учили
ще, директор В. П. Ларионов. Дружба с семьей Н. М. и Е. Н. Ребинде-
ров. Возвращение автора в Москву, подготовка к печати сборника «Из-
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бранные произведения русской поэзии». Народнический кружок 
А. Н. Хавского, его семья. 

[1930-е гг.], машинопись с авторской правкой, 512 с. Ф. 369, 3.9 

19. «Моя переписка и встречи с В. Г. Короленко. (Из воспомина
ний)» (1892—1919). 

Намерение автора в 1892 г. организовать «Всероссийское общество 
для распространения полезных книг», переписка в связи с этим 
с В. Г. Короленко. Работа автора в издательстве П. К. Прянишникова, 
переписка с Короленко о возможности издать там его произведения. 

Переписка автора в 1900 и 1903 гг. с редакцией «Русского богат
ства» в связи с намерением журнала опубликовать его очерки «Духо
боры в канадских прериях», затем воспоминания «Шесть лет в закры
том учебном заведении». 

Переписка Короленко с издательством «Жизнь и знание» в 1910-х гг. 
Дело Бейлиса, участие в нем автора, встречи в связи с этим 

с В. Г. Короленко. 
Собирание автором в качестве директора Литературного музея пи

сем Короленко (приведен текст письма Короленко к И. И. Вишнев
скому от 13 мая 1908 г. о судьбе священника Петра Золотницкого). 

• Короленко в первые годы Советской власти, его письма А. В. Лу
начарскому. Упом. В. И. Ленин. 

1954, автограф и машинопись с правкой рукой секретаря, 28 + 29 с. 
Ф. 369, 28.6 

20. «Мои встречи со Львом Николаевичем Толстым» (1893—1895) —• 
воспоминания. 

«Искусство», 1929, № 3—4. 
а. 1929, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 

5 9 + 1 8 с. Ф. 369, 31.26 

б. 1955, печатный текст журнальной публикации с исправлениями 
и дополнениями автора (о переводе А. И. Елизаровой «Ткачей» Гаупт-
мана, редактированном В. И. Лениным), 15 с. Ф. 369, 31.27 

21. «Мое первое издание» (1893—1913) — воспоминания. 
Звенья. Т. 8. М., 1950. 
1945, автограф с включенными в текст машинописными заверенны

ми архивными копиями документов и машинопись с авторской правкой 
и подписью, 366+148 с. Ф. 369, 25.2 

22. «Тридцать пять лет на боевом посту. (Памяти И. И. Скворцова-
Степанова)» (1893—1928) — воспоминания. 

Скворцов-Степанов как революционер. Его позиция во время рево
люции 1905 г., встречи с Лениным в 1906 г., отзыв Ленина о нем. Его 
литературная деятельность до и после революции 1917 г. 

1928 окт. [до 12], машинопись с авторской правкой и подписью, с ре
дакционными пометами, 4 с. Ф. 369, 20.13 

23. «В цензурном застенке. (Из воспоминаний издателя)» (1894). 
«Рассвет», 1904, № 6—7, с подписью «Издатель»; вошло главой в др. 

воспоминания: см., например, «Мое первое издание» (№ 21). 
[1930-е гг.], машинопись с подписью-автографом и пометами авто

ра, 6 с. Ф. 369, 3.14 

24. «Первый русский мимеограф. Страничка из жизни Московского 
союза Российской социал-демократической партии» (1894—1900) — вос
поминания. 

Избр. соч. Т. 2. М., 1971, под загл. «Первый русский мимеограф. (Па
мяти Леонида Петровича Радина)». С разночтениями. 

[1950-е гг.], машинопись с правкой автора и секретаря, две редак
ции, 15 + 23 с. Ф. 369, 19.37 
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25. «Празднование Первого мая в России и за границей. (По моим 
воспоминаниям)» (1894—1917), гл.: 1. «Всемирный праздник пролетариа
та», 2. «Маевка в дореволюционной России», 3. «Первое мая за грани
цей», 4. «Первое мая и В. И. Ленин». 

«Молодая гвардия», 1932, № 5. 
а. «Маевка в дореволюционной России <Первое мая в России и за 

границей>. (По личным воспоминаниям)». 
{1926], черновой автограф 2-й главы и машинопись 2—4-й глав с ав

торской правкой и подписью, 36+16 с. Ф. 369, 5.14 
б. 1930, автограф и машинопись с авторскими пометами 27 с. 

Ф. 369, 5.20 
в. «Празднование Первого мая и маевка в дореволюционной Рос

сии». 
1946 апр. 15, вариант 1-й и 2-й глав, черновой автограф и маши

нопись с авторской правкой и подписью, 24+5 с. Ф. 369, 5.16 
Кроме того, сохранились в различных вариантах рукописи произ

ведений, ставших впоследствии главами этой работы: 
1) «Одна из первых маевок в дореволюционной России». 
[1931], вариант 2-й главы, машинопись с авторской правкой и под

писью, 3 с. Ф. 369, 5.15 
2) а. «Первое мая 1896 года в Цюрихе». 
«Рассвет», 1904, № 4, под загл. «Первое мая в Цюрихе. (Воспоми

нания)». 
1896 мая 20, первоначальный текст 3-й главы, черновой автограф 

с подписью, 16 с. Ф. 369, 5.17 
б. «Первое мая в Цюрихе. (Воспоминание)». 
1925 апр. 30, вторая редакция 3-й главы, машинопись с авторскими 

пометами, дополнениями и подписью, 13 с. Ф. 369, 5.18 
в. «Первое мая за границей. (По личным воспоминаниям)». 
1926 апр. ,22, та же редакция, машинопись с авторской правкой в 

подписью, 7 с. (с. 6 в двух вариантах). 
«Семь дней», 1928, № 17 (рукописи 26 и 2в). Ф. 369, 5.19 
3) «Первое мая и В. И. Ленин. (По личным воспоминаниям)» 

(1917—1918). 
Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах Февральской и Октябрьской 

революции. М., 1930, с. 393—402. 
а. 1926, автограф и машинопись с авторской правкой, 2 5 + 8 + 5 + 

+-4 с. 
б. [1943], сокращенная редакция, машинопись с авторской правкой 

и пометами, 4 с. Ф. 369, 18.2 
26. «На славном посту. (В. Боровский)» (1894—1923) — воспомина

ния. 
Бонч-Бруевич В. Д. На славном посту. Памяти В, В. Воровского.. 

(По личным воспоминаниям). М., «Жизнь и знание», 1925; На слав
ном посту. М.—Л., «Молодая гвардия», 1931; Избр. соч. Т. 3. М., 1961, 
под загл. «Памяти В. В. Воровского», частично. 

а. [1931], машинопись, текст соответствует изд. 1931 г., 42 с. 
Ф. 369, 19.10 

б. [После 1923], машинопись с подписью-автографом и редакторской 
правкой неустановленного лица, текст неполный (первые 7 глав), 10 с. 

Ф. 369, 19.8 
в. 1930 марта 30, печатное издание 1925 г. с авторской правкой и по

метой «Вторая редакция», 56 с. Ф. 369, 19.8 
г. «Рабочие и учащаяся молодежь в начале 90-х годов XIX столе

тия» — глава из тех же воспоминаний. 
[1923], машинопись с авторской правкой, 7 с. Ф. 369, 19.12 
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27. «И. И. Скворцов-Степанов. (Речь в Обществе 5ольшевиков)>> 
(1894—1928) — воспоминания. 

«Пролет, революция», 1928, № 11—12, под загл.: «И. И. Степанов-
Скворцов». С незначительными сокращениями и разночтениями. 

а. 1928, черновой автограф (неполный текст первой редакции) и ма
шинопись с авторской правкой (вторая редакция), 2 7 + 1 6 с. 

Ф. 369, 20.14 
б. «Памяти Ив. Ив. Скворцова-Степанова». 
1928 окт. 9, черновой автограф и машинопись с авторской правкой 

(третья сокращенная редакция), 3 0 + 7 с. Ф. 369, 20.12 
28. «Иосиф Федорович Блинов» (1894—1942) — воспоминания. 
Участие автора в кружке Величкиных вместе с И. Ф. Блиновым. По

пытка организации подпольной типографии. Встречи автора с А. И. и 
М. Т. Елизаровыми, распространение доставляемой ими из Петербурга 
нелегальной литературы. Первое знакомство автора с В. И. Лениным. 
Отправка оборудования типографии в Петербург в Лахтинскую типо
графию. 

Организация И. Ф. Блиновым и автором склада нелегальной лите
ратуры. Печатание подпольных изданий на мимеографе после разгрома 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Создание «Москов
ского рабочего союза». 

Легальная издательская деятельность автора в 1890-х гг., отъезд 
его в Швейцарию и передача дел по издательству И. Ф. Блинову. Арест 
И. Ф. Блинова в 1897 г. и высылка в Архангельск, затем в Пензу. Орга
низация им в, Пензе партийного паспортного бюро (выдача паспорта 
A. М. Горькому в 1904 г.). Работа И. Ф. Блинова статистиком в Баку. 
Первый брак его с О. В. Вадбольской, второй — с А. А. Рыжковой. 

Последняя встреча автора с Блиновым в 1930-х гг. 
Упом. А. М, Богомолов, [Н. Л.] Богоявленский, его жена О. Богояв

ленская, А. А. Ванеев, А. А. Вербицкая, В . М., К. М. и Н. М. Величкины, 
С. А. Зернов, П. Н. Колокольников, В. В. Мягков, М. С. Ольминский, 
Л. Печковский, Г. В. Плеханов, Л. П. Радин, Д. Д. Солодовников, 
B. И. Сыцянко, Н. М. Флеров, В. П. Шпак и др. 

1951 дек. 6, черновой автограф с подписью, 47 с. Ф. 369, 19.4 
29. «Нелегальные типографии» (1895—1896) — воспоминания. 
Бонч-Бруевич В. Д. На заре революционной пролетарской борьбы. 

(По личным воспоминаниям). М., 1932. С разночтениями. 
[1930-е гг.], машинопись с авторской правкой, 12 с. Ф. 369, 5.8 
30. «Л. А. Рума» (1895—1898) — воспоминания. 
Участие Л. А. Румы в кружке Величкиных. Биографические сведе

ния о нем (приведены тексты документов). Недостойное поведение Румы 
во время следствия по делу «Московского рабочего союза», провал ор
ганизации и многих ее членов в результате его показаний. Получение 
автором в Швейцарии известий об этом, решение группы «Освобождение 
труда» о том, чтобы автор не возвращался в Россию. 

Упом. П. Б. Аксельрод, Варвара М., Вера М. и Н. М. Величкины,. 
В. И. Засулич, Б. А. Кварцев, Г. В . и Р. М. Плехановы, А. Ю. Финн-
Енотаевский. 

[1946], автограф с машинописными вставками (копиями архивных 
документов) и машинопись с правкой автора и секретаря, без оконча
ния, 6 9 + 1 2 с. Ф. 369, 20.2 

31. «Мое первое знакомство с представителями латвийской соц[иал-| 
демократической организации» (1895—[1908]) — воспоминания. 

Социал-демократические кружки в Москве в 1890-х гг. Попытки их 
связаться с национальными организациями в Москве (ППС, Бунд, ла
тышская и литовские организации). Различие взглядов с.-д. кружков-
с позициями ППС и Бунда, неудача связи с ними. Связи автора с 
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Э. X. Ролау как представителем латышской социал-демократии, транс
портировка русских нелегальных изданий в Латвию, затем в Литву. 

Отъезд автора в Швейцарию, доставка нелегальной литературы и 
печатных станков через границу в Россию. Разгром охранкой «Москов
ского рабочего союза» в 1896 г. Ликвидация кружка С. М. Синицына. 
Эмиграция Ролау в Швейцарию. Встречи его и беседы с Г. В. Плеха
новым, связи с латышами — эмигрантами в Германии и Англии. По
следующая деятельность его в Латвии. Агент — контрабандист 
Я. К. Шлиперник, выдавший латвийскую с.-д. организацию. Ссылка Ро
лау. Новый арест его после 1905 г. и гибель. 

Упом. П. Б. Аксельрод, И. С. Блюменфельд, Величкины, М. Горю-
шин, А. Д. Карпузи, И. Клява, А. Кугель, В. И. Ленин, И. М. Пуце, 
Л. П. Радин, семья Спруде, А. И. Ульянова-Елизарова, Е. А. и Н. А. Фле
ровы, А. Шенберг, В. П. Шпак, А. и Я. Янсоны. 

1947 янв. 31, черновой автограф с машинописными вставками и ма
шинопись с авторской правкой и подписью, 53+23 с. Ф. 369, 5.12,13 

32. «Памяти Фр. Розина (Азиса)» (1895—1919) — некролог на ос
нове воспоминаний. 

«Известия», 1919, 13 мая. Первая редакция. 
Во второй редакции — деятельность Розина в буржуазной Латвии 

в 1918—1919 гг. и обстоятельства его смерти. 
а. [1920-е гг.], машинопись с подписью-автографом, первая краткая 

редакция, 10 с. 
б. l[1930-e гг.], машинопись первой редакции с авторской правкой 

и дополнениями-автографом (вторая редакция), 5 + 9 с. Ф. 369, 20.1 
33. «Моя литературная и научно-исследовательская деятельность» 

(18951—1937) — материалы к автобиографии. 
«История СССР», 1967, № |2. Вторая редакция. 
1922—1947, автограф (первая редакция) и машинопись с авторской 

правкой и позднейшими дополнениями (вторая редакция), 33+9 с. 
Ф. 369, 4.2 

34. «Первые встречи с Г. В. Плехановым» (1896) — воспоминания. 
«Под знаменем марксизма», 1928, № 5. 
1928 июнь, черновой автограф и машинопись с авторской правкой 

и подписью, 80 + 24 с. Ф. 369, 19.32,33 
35. «Из Москвы за границу» (1896—1900) — воспоминания. 
Избр. соч. Т. 2. М, 1961. Частично. 
В неопубликованной части: 

Намерение автора в 1896 г. уехать с В. М. Величкиной за границу, лик
видация издательских дел, передача изданий складу «Русской мысли» 
(упом. П. П. Богомазов, В. А. Гольцев, В. М. Лавров). Ликвидация 
служебных дел в Межевом ведомстве (упом. В. И. Ахшарумов). Про
воды отъезжающих (упом. Л. П. Радин, Л. А. Рума, А. Ю. Финн-Ено-
таевский). 

Остановка в Харькове. Семья Сьщянко. Свидание в тюрьме с за
ключенной М. И. Сыцянко. Положение еврейского населения на юге 
России и в Галиции, расслоение в его среде. 

Беседы и встречи в Цюрихе с В. Л. Бурцевым, И. В. Чернышевым 
и др. Поездка в Англию в 1897 г., пребывание в Кройдоне у В. Г. и 
А. К. Чертковых, встреча в доме Бурцева с народовольцем А. Л. Теп
ловым. Окружение Чертковых, издательская деятельность их в Лондоне, 
отношения с «Фондом вольной русской прессы». 

Возвращение автора в Цюрих. Изучение истории крестьянства и ре
лигиозно-общественных движений. Беседы по этим вопросам с П. Б. Ак-
сельродом, В. И. Засулич и Г. В. Плехановым. 

Отъезд автора в Лондон для работы в издательстве Черткова. 
Встреча в Лондоне с Ф. В. Волховским. Жизнь в семье П. И. и П. Н. Би
рюковых. Издательство «Свободное слово», начало издания «Листков 
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Свободного слова». Чтение в доме Чертковых присланной Л. Н. Толстым 
рукописи «"Воскресения», издание Чертковым романа по подписке. 

Переселение русских духоборов в Канаду. Отправка первой партии 
под руководством Л. А. Сулержицкого, второй — под руководством 
С. Л. Толстого. Условия жизни духоборов на о. Кипре. 

Разногласия автора и П. И. Бирюкова с Чертковым. Работа авто
ра над архивом Черткова. Отъезд автора и В. М. Величкиной с третьей 
партией духоборов в Канаду. 

Упом. М. В. Алехин, А. М. Бодянский, П. А. Буланже, Д. Ван дер-
Вер, И. Й. Горбунов-Посадов, Н. И. Дудченко, В. П. Жук, А. И. Кон
шин, Э. Моод, Д. А. и Ц. В. Хилковы, Ф. Ф. Эрисман, духоборы 
И. П. Абросимов, Н. С. Зибаров, И. В . Ивин, П. В . Махортов, руково
дители английского комитета по переселению духоборов в Канаду. 

[1940-е гг.], черновой автограф, отрывок и машинопись с авторской 
правкой, 2 + 273 с. Ф. 369, 19.34; 6.1 

36. «Моя переписка с Иваном Франко» (1896—1904) •— воспомина
ния. 

«Вггчизна», 1952, № 12. В переводе на укр. яз. 
а. «Обстоятельства моего знакомства с Иваном Франко. (Глава из 

.моих воспоминаний)». 
1950 марта 29, черновой автограф, первая краткая редакция, 28 с. 

Ф. 369, 32.2 
б. «Моя переписка с Иваном Франко». 
1960, машинопись с авторской правкой, вставки-автографы, правка 

рукой неустановленного лица, вторая редакция, 96 с. Ф. 369, 32.3 
в. «Публикация Женевской экспедиции Рос. соц.-дем. раб. партии 

(большевиков) об издании комплекта открытых писем «Типы Горького 
„На дне"». 

1950—1951, машинопись с авторской правкой и вставками, поздней
шая редакция гл. IX предыдущего текста, 8 с. Приложены 4 открытки 
из комплекта и фотокопия объявления экспедиции РСДРП об издании 
комплекта. Ф. 369, 8.3 

37. «Заграничная постановка техники в социал-демократической 
рабочей партии и распространение нашей литературы» (1896—1905) — 
воспоминания. 

Техника большевистского подполья Сборник статей и воспомина
ний. Вып. 1. М— Л., [1924], с. 200—1258. 

а. [1924], черновой автограф, текст неполный, 150 с. Ф. 369, 7.24 
б. 1924, машинопись с авторской правкой и типографскими помета

ми, наборная рукопись, 1124 с. (с. 1 и 2 — экземпляры одного и того же 
текста). Ф. 369, 7.25 

38 «Мои воспоминания о Петре Алексеевиче Кропоткине» (1896— 
1921). 

«Звезда», 1930, № 4, 6. С незначительными разночтениями. 
а. 1930 марта 20, черновой автограф, отрывки (начало и конец) 29 с. 

Ф. 369, 20.28 
б. [1930], машинопись с авторской правкой и черновой автограф 

главы «Болезнь Петра Алексеевича», 15 с. Ф. 369, 20.25, л. 8—22 
в. {1930], машинопись и черновой автограф, промежуточная редак

ция, отрывки, 5 с. Ф. 369, 20.29, л. 68—72 
г. [1930], машинопись с правкой секретаря, полный текст, 67 с 

Ф. 369, 20.29, л. 1—67 
д. То же в составе неизд. сборника воспоминаний «Отошедшие» 

(см. № 50). 
1930 марта 24, машинопись с авторской правкой, 69 с 

Ф. 369, 20.21, л. 55—123 
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39. «Памяти Анатолия Васильевича Луначарского» (1896—1933) — 
воспоминания. 

Встречи автора с Луначарским в студенческие годы в Цюрихе, его 
одаренность; участие его в революционной работе как агитатора, про
пагандиста, публициста; ссылка, эмиграция в Швейцарию в 1904 г., вы
ступление против меньшевиков в русской с.-д. колонии. Сотрудничество 
Луначарского в газете «Вперед», выступления на митингах и собраниях 
в Петербурге в период революции 1905 г. Вторая эмиграция. Увлечение 
эмпириокритицизмом. Участие в группе меньшевиков-интернационали
стов. Арест его после июльских событий 1917 г. Возвращение в партию 
большевиков. Деятельность после революции. 

Упом. Р. Авенариус, П. Б. Аксельрод, В . И. Засулич., В . И. Ле
нин, Г. В . Плеханов. 

1933 дек. 28, машинопись с авторской правкой и подписью, 4 с. 
Ф. 369, 19.28 

40. «В стране грабежа и разбоя. Мои воспоминания о Турции» 
(1896—1899). 

Пребывание автора в Константинополе во время поездки с послед
ней партией духоборов в Канаду. Столкновение с турецкими таможен
ными и полицейскими чиновниками. Вмешательство английского кон
сула. Рассказы очевидцев об армянской резне в Константинополе ,, 
в 1896 г. 

[Не ранее 1909], автограф, 27 с. Ф. 369, 6.19 
41. «Ораторы наших дней. (Из воспоминаний)» (1896—1940-е гг.) 
Реферат об анархизме, прочитанный Г. В . Плехановым в 1896 г. 

в Цюрихе для русской колонии. В. И. Ленин как оратор. Доклад его 
о Парижской коммуне, сделанный в Женеве в 1904 г. 

[1940-е гг.], машинопись с правкой рукой секретаря, 7 с 
Ф. 369, 19.35 

42. «Памяти Н. Л. Мещерякова. (По личным воспоминаниям)» 
(1896—1940-е гг.). 

Жизнь Н. Л. Мещерякова в эмиграции в Швейцарии и Бельгии, 
изучение им трудов Маркса и Энгельса. Статьи и рефераты Мещеряко
ва против «экономистов». Сотрудничество его в газетах «Вятский край» 
и «Самарская газета». Подпольная работа в России после 1905 г. Лите
ратурная и научная деятельность после 1917 г. 

1942, автограф, 2 редакции, 9+9 с. Ф. 369, 19.29 

43. «Начало повести о Горьком» (1897—1905) — неоконченные вос
поминания. 

Первые впечатления от знакомства с творчеством Горького («Чел-
каш», «Коновалов»), оценка его в среде молодых социал-демократов, сто
ронников группы «Освобождение труда», к которым принадлежал ав
тор. Влияние на Горького литературной среды журналов «Новое сло
во» и «Жизнь». Организация издательства «Знание». Успех пьесы «На 
дне». Сближение Горького с социал-демократами, в частности с 
Л. Б. Красиным. Участие Горького в революционных событиях 1905 г. 

Встреча автора с Горьким в Москве в ноябре 1905 г., участие его 
в деятельности издательства «Знание». Неосуществившееся намерение 
Горького переиздать сборник автора «Избранные произведения русской 
поэзии», дальнейшая судьба этого издания. История цензурных пресле
дований очерков автора о духоборах. 

Упом. М. Ф. Андреева, И. А. Бунин, С. И. Гусев-Оренбургский, 
А. И. Куприн, М. К. Лемке, О. Н. Попова, К. П. Пятницкий, А. И. Руад-
зе, С. Г. Скиталец, М. М. Стасюлевич, П. А. Тверской, Е. Н. Чири
ков. 

[Нач. 1940-х гг.], машинопись с авторской правкой и пометой «2-ая 
редакция», 17 с. Ф. 369, 27.14 
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44. «Памяти Д. А. Хилкова» (1899—1914) — воспоминания. 
«Киевская мысль», 1914, 2 и 7 ноября, № 302 и 307. С значительны

ми сокращениями и без окончания. 
В неопубликованной части: 

Участие Д. А. Хилкова в партии эсеров. Азеф. Провал благодаря ему 
одного из задуманных эсерами выступлений, в котором участвовали 
Д. А. Хилков и С. Н. Слетов. Арест Слетова. Выход Хилкова из пар
тии эсеров. Позиция В. М. Чернова по отношению к Азефу. 

Жизнь Хилкова в имении Павловка Харьковской губ., отданном им 
крестьянам, культурническая работа среди крестьян. 

Семейная драма Хилкова (самоубийство двух его дочерей). 
Посещение Хилкова автором в Павловке в 1912 г., его крестьян

ское хозяйство. Интерес Хилкова к вопросу об эмиграции из России 
сектантов-новоизраильтян. 

а. 1914, черновой автограф, наборная рукопись, 72 с. 
б. t[1940-e гг.], машинопись с правкой автора и секретаря, вторая 

редакция, 81 с. Ф. 369, 47.13 
45. «Первоначальная техника подполья» (1890-е гг.) — воспомина

ния. 
Бонч-Бруевич В . Д. На заре революционной пролетарской борьбы. 

(По личным воспоминаниям). М., 1932. С незначительными разночте
ниями. 

[1940-е гг.], машинопись с авторской правкой, приложена маши
нописная копия оглавления книги «На заре революционной пролетар
ской борьбы», 8 + 2 с. Ф. 369, 5.9 

46 «Нелегальная работа в войсках. (Из личных воспоминаний)» 
(1890-е гг. — 1908). 

Трудности социал-демократической пропаганды в войсках. Появле
ние в войсках прокламаций и кружков самообразования для солдат 
и низших офицеров. Прокламация «К солдатам», изданная ЦК РСДРП 
в начале русско-японской войны; антивоенные прокламации «Искры». 
Снабжение русских военнопленных в Японии нелегальной литературой, 
участие в этом автора. Организация с помощью Н. К. Русселя комитета 
помощи русским пленным. Продажа с.-д. литературы в книжных мага
зинах зарубежных портов, где были интернированы русские матросы. 

Влияние РСДРП (б) на восстания во флоте в 1905 г. Создание боль
шевиками военных организаций для пропаганды в войсках. Издание га
зеты «Казарма». Арест и суд над издателями «Казармы». Свертывание 
пропаганды в войсках в годы реакции. 

1923 марта 7, черновой автограф и машинопись с пометой и под
писью-автографом, 2 0 + 1 0 с. Ф. 369, 4.16 

47. «Альбом революционных деятелей. 1. Вера Ивановна Засулич» 
(1890-е гг. — 1919) — статья, содержащая воспоминания. 

«Гудок», 1927, 4 и 7 окт. 
а. 1927 июня 27, черновой автограф начала и конца текста, 6 с. 

Ф. 369, 20.24 
б. То же в составе неизданного сборника воспоминаний «Отошед

шие» (см. № 50). 
193(2, машинопись с авторской правкой, 9 с. 

Ф. 369, 20.21, л. 46—54 
48. «Великий трибун. (Памяти Г. В. Плеханова)» (1890-е гг. — 

1918) — воспоминания. 
«Наша газета», 1928, 30 мая, под загл. «Великий трибун. (К пяти

летию со дня смерти Г. В . Плеханова)». В сокращенной редакции. 
В неопубликованной части: 

Политические позиции Плеханова в конце жизни. Отношение Ленина 
к нему и его ошибкам. Смерть и похороньь-Плеханова. 

а. 1928 и 1931, машинопись с авторской правкой и автограф позд-
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нейшей вставки, не вошедшей в газетную публикацию, две редакции, 
5 + 19 с. Ф. 369, 19.34 

б. То же в составе неизданного сборника воспоминаний «Отошед
шие» (см. № 50). 

1932, машинопись с авторской правкой, третья редакция, 13 с. 
Ф. 369, 20.21, л. 38—45 

49. «На большевистских форпостах. (Памяти И. И. Степанова-
Скворцова)» (1890-е гг. — 1928) — воспоминания. 

«Наша газета», 1928, 9 окт., № 235. С сокращениями и незначитель
ными разночтениями. 

[1928], машинопись с подписью-автографом и правкой неустановлен
ного лица, 8 с. Ф. 369, 20.15 

50. «Отошедшие» (1890-е гг. — 1930) — сборник воспоминаний о 
деятелях Коммунистической партии и революционного движения. 

Ф. 369, 20.21 
Состав сборника: 

1. «Одному из многих. (Памяти тов М. М. Чайченко)» — см. № 68. 
л. ,20—32 

2. «Великий трибун. (Памяти Г. В. Плеханова)», третья редакция — 
первая и вторая редакции см. № 48 л. 33—45 

3. «Вера Ивановна Засулич» — см. № 47 л. 36—54 
4. «Мои воспоминания о П. А. Кропоткине» — см. № 38 л. 55—123 
5. «Памяти Петра Лазаревича Войкова» — см. № 153 л. 124—-127 
6. «Некоторые сведения о Вац. Вац. Воровском» — см. № 76 

л. 1128—187 
7. «Памяти Николая Николаевича Батурина (Замятина)» — см. № 63 

л. 188—198 
8. «Старому товарищу Л. М. Михайлову». 

«Веч. Москва», 1928, 7 марта; «Смена», 1928, 9 марта 
1932, машинопись с авторской правкой. 4 с. л. 199—202 

9. «Леонид Борисович Красин» — см. № 62 л. 203—211 
10. «Основателю ВЧК Фелико[у] Эдмундович[у] Дзержинскому» (1918—-

1926) — воспоминания. 
«Огонек», 1927, № 3, под загл. «Как организовалась ВЧК». С незна
чительными сокращениями и разночтениями. 
'[1927], машинопись, с авторской правкой 1932 г., 9 с. л. 212—220 

И. «Мать Владимира Ильича». 
«Наша газета», 1928, 22 апр. С сокращениями и редакционными ис
правлениями. 
[1932], машинопись с авторской правкой, 5 с. л. 221—225 

12. «Смерть и похороны Владимира Ильича». 
Отд. изд. под тем же загл.: М., 1925. 
[1932], машинопись с авторской правкой, 26 с. См. также в сборни
ке «Ленин в России» (расклейка издания 1925 г. с незначительной 
авторской правкой). л. 226—251 

Ф. 369, 18.1 
51. «Памяти Петра Ивановича Стучка. (По личным воспомина

ниям)» (1890-е гг. — 1932). 
«Молодая гвардия», 1932, № 3, под загл. «Памяти старого боль

шевика». С редакционными разночтениями. 
1932 янв., машинопись с авторской правкой и подписью, правкой 

и пометой секретаря, 7 с. Ф. 369, 20.16 
52. «Заграничная социал-демократическая организация „Жизнь"» 

(кон. 1890-х гг. — 1902) — воспоминания, набросок начала. 
Обстановка в революционной эмиграции в период борьбы с «эко

номизмом». Настроения молодежи, участвовавшей в группах содействия 
группе «Освобождение труда». Начало издания «Искры», стремление мо
лодежи примкнуть к ней. Роль Г. В. Плеханова как посредника между 
своей группой и искровцами. 
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Упом. П. Б. Аксельрод, И. С. Блюменфельд, Д. Кольцов {Б. А. Гинз
бург), А. Н. Коншин. 

[1940-е гг.], черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
13 + 4 с. Ф. 369, 7.19 

53 «В английской каторжной тюрьме. (Из моих воспоминаний)» 
(1900). 

Посещение в тюрьме русского эмигранта, осужденного английским 
судом за пропаганду цареубийства (в рукописи назван «Максимыч»; 
очевидно, имеется в виду В. Л. Бурцев); условия жизни заключенных, 
их занятия. 

[После 1918], машинопись с авторской правкой и подписью, 13 с. 
Ф. 369, 6.7 

54. «Памяти старого искровца. (Н. Э. Бауман)» (1900—1905) — 
воспоминания. 

«Красная нива», 1930, № 35. С незначительными сокращениями. 
[1930], черновой автограф, 17 с. Ф. 369, 19.3 
55. «„Искра". Издание, распространение и транспорт». (1900— 

19012) — статья, написанная частично на основе личных воспоминаний. 
«Большевистская печать», 1940, № 23, под загл. «Техника „Искры". 

(Издание, распространение и транспорт)». Третья редакция. 
а. «Искра». 
[1940], черновой автограф и машинопись с авторской правкой (пер

вая редакция), машинопись с авторской правкой (вторая редакция), 
21 + 13 с. Ф. 369, 7.20 

б. «„Искра". Издание, распространение и транспорт». 
[1940], третья редакция, машинопись с авторской правкой, 12 с. 

Ф. 369, 7.21 
56. «По поводу письма [неизвестного автора из Кристчерча], ниже 

публикуемого» (1900—1902) — воспоминания. 
Избр. соч. Т. 1. М.,' 1959, с. 308—312. С сокращениями и незначи

тельными разночтениями. 
- В неопубликованной части: 

Сведения о судьбе сектантских рукописей, собранных 'В. Г. Чертковым 
и конфискованных у него в России; собирание им копий сектантских 
материалов в период эмиграции; организация автором совместно 
с В. Г. Чертковым «Архива материалов к истории и изучению русского 
сектантства» при редакции «Свободного слова», условия их соглашения; 
издание автором материалов из этого архива. 

Упом. П. И. Бирюков, А. М. Бодянский, П. А. Буланже, В. М. Ве
личина, Ц. В. Винер (жена Д. А. Хилкова), Н. И. Дудченко, Н. Н. Ива
нов, А. Н. Коншин, С. П. Прокопенко, И. С. Проханов, И. И. Сергеев, 
Л. А. Сулержицкий, И. М. Трегубов, Г. Фишер, Д. А. Хилков, 
Е. Д. Хирьякова, А. К., В. Г. и Е. И. Чертковы, П. Н. Шарапова и мно
гие сектанты. 

[1951], черновой автограф и машинопись с правкой секретаря, 
22 + 24 с. Ф. 369, 38.25 

57. «Библиотека и архив Российской социал-демократической рабо
чей партии в Женеве» (1900*—1905) — воспоминания. 

«Красная летопись», 1932, № 3(48), под загл. «Библиотека и архив 
РСДРП в Женеве», вторая редакция с сокращениями и разночтениями; 
Избр. соч. Т. 2. М., 1961, с значительными сокращениями. В первой 
публикации опущен имеющийся в рукописи текст «Бюллетеня», изда
вавшегося библиотекой (№ 1), и некоторые другие документы. 

1932, машинопись с авторской правкой, две редакции, на рукописи 
второй редакции штамп ред. журн. «Каторга и ссылка» с датой 
13.11.1932 г., 85 + 53 с, Ф. 369, 7.17 
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58. «Женевские воспоминания» (1902 июль — 1904 дек.). 
Избр. соч. Т. 2. М., 1961. С сокращениями. 
а. [1928'—1931], черновой автограф и машинопись с авторской прав

кой, текст неполный, 822 с. Ф. 369, 8.4 
б. 1931, машинопись с авторской правкой и пометой рукою неуста

новленного лица «3-я редакция», 417 с. Ф. 369, 9.1 
59. «Из воспоминаний о В. И. Ленине. (Женевский период)» (1903—• 

1904). 
«Новый мир», 1929, кн. 1. 
[1929], черновой автограф, отрывок (гл. 5—6), 21 с. Ф. 369, 8.2 
60. «Как сохранилась „Искра" с расшифровкой авторов статей по 

указанию В. И. Ленина» (1903—1905) —воспоминания. 
«Коме, правда», 1973, 10 июля. Частично. 
В неопубликованной части: 

Отъезд большевиков в Россию в октябре 1905 г. Отправка автором в 
Россию в 1906 г. с помощью П. И. Бирюкова библиотеки свободной рус
ской печати. Получение книг Библиотекой Академии наук. Внимание 
охранки к этому транспорту книг из-за границы, обыски у В . И. Срез
невского и в рукописном отделении библиотеки. Сделанные по приказа
нию А. А. Шахматова переплеты комплектов «Искры» с пометами 
Ленина. 

Вторая часть воспоминаний — вариант воспоминаний «В. И. Ленин 
и Библиотека Академии наук». 

Упом. П. Б. Аксельрод, В . И. Багрова,, В. Л. Бурцев, С. И. Гусев, 
В . И. Засулич, Г. Н. Каменский, Л. П. Кручинина (Мандельштам), 
Ф. !В. Ленгник, Ю. О. Мартов, Г. В. Плеханов, А. Н. Потресов, 
П. С. Статковский, И. А. Теодорович. 

1952, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 39 с. 
Ф. 369, 7.22 

61. «О моей библиотеке нелегальных изданий и о четырех исчезнув
ших архивах» (1903—1918) — воспоминания. 

Переход «Искры» в руки меньшевиков в ноябре 1903 г. Публикация 
в № 52 «Искры» предостережения о провокаторе Григории Рабиновиче. 
Собрание большевиков с участием В. И. Ленина в квартире автора 
в начале ноября 1903 г. с обсуждением положения в партии. Сделан
ная Лениным разметка комплекта «Искры» с указанием всех авторов 
статей. Работа Ленина в библиотеке РСДРП в Женеве. Отправка биб
лиотеки РСДРП из Женевы в Россию. Организация собрания нелегаль
ной литературы и социал-демократических архивов в рукописном отде
лении Библиотеки Академии наук. 

Разгром охранного отделения, жандармского управления и депар
тамента полиции после Февральской революции. Спасение документов 
этих учреждений и сосредоточение их в Библиотеке Академии наук. 
Дальнейшая судьба этих материалов. 

Организация автором архива Управления делами Совнаркома в пер
вые годы Советской власти. Собирание документации о переговорах 
В. И. Ленина по прямому проводу и передача ее по распоряжению 
Я. М. Свердлова в Наркомпочтель. История архива издательства 
«Жизнь и знание». 

В тексте копия разметки авторов статей «Искры» с № 1 по № 52. 
1941 апр 9, машинопись с авторской правкой и подписью, 50 с. 

Ф. 369, 7.18 

62. «Леонид Борисович Красин» (1903—1926) — воспоминания. 
Знакомство Красина с В. И. Лениным в период «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса». Образование, личные качества Краси
на, особенности его как политического деятеля. Позиция Красина после 
2-го съезда РСДРП, участие в 3-м съезде, избрание в большевистский 

68 



ЦК. Участие Красина в создании Бакинской типографии. Забота его 
о технике подполья и партийной борьбы. 

Попытка Красина эмигрировать в 1906 г. через Финляндию, арест 
и тюрьма в Выборге, побег и эмиграция в Швецию и Германию. Воз
вращение Красина в Россию как одного из директоров фирмы Сименс-
Шуккерт, отход от партийной работы. Встреча с Лениным после Ок
тябрьской революции, назначение на дипломатическую работу. 

Упом. П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, Камо (С. А. Тер-Петросян), 
Ю. О. Мартов, А. Н. Потресов. 

а. [1930], машинопись, первая редакция, 9 с. Ф. 369, 19.21 
б. [1930], машинопись с авторской правкой, вторая редакция, в со

ставе сборника «Отошедшие» (см. № 50), 9 с. 
Ф. 369, 20.21, л. 203—211 

63 «Памяти Николая Николаевича Батурина. (По личным воспо
минаниям)» (1903—1927). 

«Пролет, революция», 1967, № 12. С незначительными разночтения
ми. 

а. 1927 дек. 5 машинопись с редакционной правкой, 11 с. 
Ф. 369, 19.2 

б. «Памяти Николая Николаевича Батурина (Замятина)». 
1932, машинопись с авторской правкой, в составе сборника «Отошед

шие» (см. № 50), 11с. Ф. 369, 20.21, л. 188—198 
64. «Женевские воспоминания» (1904—1905). 
«Под знаменем марксизма», 1929, № 1; Избр. соч. Т. 2. М., 1961. 
а. [1928], машинопись с авторской правкой, 48 с. Ф. 369, 9.2 
б. [1928], машинопись с авторской правкой, отрывки первоначаль

ных редакций, 92 с. Ф. 369, 9.3 
65. «Нелегальная поездка в Россию в эпоху 9 января 1905 г. (По 

личным воспоминаниям)» (1905). 
Бонч-Бруевич В. Д. Нелегальная поездка в Россию. М.—Л., 1930. 
1) Основная редакция: 
а. [ 1923—1925], черновой автограф, вставки — машинопись с автор

ской правкой под заглавием: начало — «Кровавые дни (Мои воспоми
нания о 9 января 1905 г.)», окончание — «Нелегальная поездка в Рос
сию в эпоху 9 января 1905 г. (По личным воспоминаниям)», 241 + 157+ 
+541 с. Ф. 369, 12.3; 10.1,5 

б. {1923—1925], машинопись с авторской правкой, наборная руко
пись с редакторскими и типографскими пометами 1925—1930 гг., под 
заглавиями: начало (в двух вариантах) — «Тайная поездка в Россию 
в кровавые дни 9-го января 1905 г. (По личным воспоминаниям)», окон
чание—«Борьба за третий съезд. (Мои воспоминания)», 166+130+118 с. 

Ф. 369, 10.2,7,8 
в. [1925], машинопись с авторской правкой, отрывок (текст с. 59—75 

по изд. 1930 г.) под заглавием «Тайная поездка в Россию», наборная 
рукопись, 13 с, Ф. 369, 10.3 

г. «Тайная поездка в Россию в дни 9-го января 1905 года». 
1925, гранки неосуществленного издания с авторской правкой и ти

пографскими пометами, 93 с. Ф. 369, 10.4 
д. [1928], черновой автограф, вариант начала (текст с. 1—13 по 

изд. 1930 г.), 30 с. Ф. 369, 10.6 

2) Позднейшие варианты: 
а. «Рижские расстрелы демонстрантов 9 января 1905 г.», «События 

девятого января в гор. Риге». 
11930-е гг.], сокращенные варианты отрывка о расстрелах в Риге, 
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машинопись с подписью-автографом и правкой неустановленного лица, 
7 + 1 7 с. Ф. 369, 15.2,3 

б. «Кровавые дни девятого января». 
[Нач. 1950-х гг .] , последующий сокращенный вариант отрывка о 

расстрелах в Риге, машинопись с авторской правкой и подписью, 13 с. 
Ф. 369, 15.4 

в. «В 1905 г. на Украине». 
[1955?], вариант отрывка о пребывании в Харькове, машинопись 

с подписью-автографом и черновой автограф, 51 с. Ф. 369, 15.29 
66. «Книгоиздательство „Демос", его возникновение, организация и 

деятельность» (1905) —воспоминания. 
«Записки отдела рукописей» ГБЛ, 1973, вып. 34, с. 207—257. Чет

вертая редакция. 
а. 1944 мая 2, черновой автограф, первая редакция, 46 с. 

Ф. 369, 9.4 
б. 1944 мая 2, машинопись с правкой автора и секретаря, вторая 

редакция, 2 экз. (второй без конца), 4 4 + 1 8 с. Ф. 369, 9.5, л. 1—44 
в. 1944, машинопись с авторской правкой, третья редакция, отрывок, 

8 с. Ф. 369, 9.5, л. 45—48 
г. 1952, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, чет

вертая редакция, 96 с. Ф. 369, 9.6 
д. 1952 марта 16, машинопись с правкой секретаря, четвертая редак

ция, 93 с. Ф. 369, 9.7 

67. «Одному из многих. (Памяти тов. М. М. Чайченко)» (1905) — 
воспоминания. 

«Каторга и ссылка», 1931, № 11—12. 
а. 1905 и 1931, черновой автограф (в рукопись 1931 г. включена 

заметка, написанная в 1905 г.), 37 с. Ф. 369, 20.19 
б. То же в составе неизданного сборника воспоминаний «Отошед

шие» (см. № 50). 
1932, машинопись с редакторской правкой, 13 с. 

Ф. 369, 20.21, л. '20—32 
68. «Борьба за пролетарскую прессу в 1905—1906 гг. Газета „Новая 

жизнь"» — воспоминания, вариант гл. 1 книги «Большевистские изда
тельские дела в 1905—1907 гг.» (см. № 70). 

«Октябрь», 1928, № 5. С незначительными сокращениями (опущены 
сведения о роли А. М. Горького и М. Ф. Андреевой в создании газеты). 

1925 мая 4, 1931 марта 25, черновой автограф и машинопись с ав
торской правкой, три редакции, 1 2 + 5 + 5 с. Ф. 369, 15.39,40 

69. «Как мы издавали газету „Казарма". (Беседа с В. Д. Бонч-
Бруевичем)» (1905—1906) — воспоминания. 

Издание «Казармы» в помещении издательства «Вперед». Редактор 
ее Н. Чужак (Насимович). Участие его и Л. Б. Красина в создании 
Военной организации при Петербургском Комитете РСДРП. Другие 
сотрудники «Казармы» — В. В. Боровский, М. С. Ольминский, Е. М. Яро
славский. Конспирация при издании газеты. Распространители газеты: 
Р. С. Землячка, И. X. Лалаянц, И. А. Саммер (Любич) и др. Популяр
ность газеты в солдатских массах. В. И. Ленин и издание газеты. 

1951 ноября 14, машинопись с авторской правкой, 3 с. 
Ф. 369, 15.42 

70. «Большевистские издательские дела в 1905—1907 гг. Мои воспв-
минания». 

Отд. изд. под тем же загл.: Л., 1933. 
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1932, машинопись с авторской правкой и пометой «4-ая редакция», 
и гранки с авторской и корректорской правкой, 208 + 72 с. 

Ф. 369, 15.43, 16.1 
71. «Нелегальный отдел рукописного отделения библиотеки Акаде

мии наук. (По личным воспоминаниям)» (1905—1913). 
«Известия», 1925, 6 сент. С незначительными сокращениями. 
1925 сент. 1, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 

4 6 + 1 3 с. Ф. 369, 32.10 
72. «Об М. Горьком. (Мои воспоминания)» (1905—1919). 
Бонч-Бруевич В. Д. Нелегальная поездка в Россию. М., 1930, 

с. 294—308 — гл. 1; «На лит. посту», 1926, № 4 — гл. 2 под загл. «Мак
сим Горький и царская цензура». 

В неопубликованной части: 
Полицейская слежка за В . И. Лениным, жившим перед второй эмигра
цией в 1907 г. в Куоккале. Сведения о готовящемся его аресте. Посе
щение Ленина на вилле «Ваза» автором и М. С. Ольминским для об
суждения вопроса о его отъезде в глубь Финляндии. Идея создания в 
России легального издательства «Жизнь и знание». Рассказ автора о ме
рах, принятых им против судебного преследования его за книгоиздатель
ство «Вперед». Прощание автора с Лениным. 

Закрытие в 1905 г. газеты «Новая жизнь», издававшейся Горьким, 
судебное преследование официальной издательницы газеты М. Ф. Анд
реевой. Эмиграция П. П. Румянцева и Н. М. Минского. Переезд Горь
кого с женой в Териоки, где жил на даче и автор. Заседания на этой 
даче конференции петербургской организации РСДРП с участием Ле
нина и Крупской. Печатание издательством «Знание» «Политической 
дешевой библиотеки», конфискация большей части входивших в нее 
книг, судебное преследование К. П. Пятницкого в связи с этим. Состав
ление фиктивного акта об уничтожении книг. 

Отъезд Горького в Италию. Встречи автора с Горьким в Финляндии 
зимой 1913—1914 гг. Расширение деятельности издательства «Жизнь и 
знание». Конфликт Горького с К. П. Пятницким. Предложение Горького 
автору о печатании своих сочинений в издательстве «Жизнь и знание». 
Переговоры о практической стороне дела с М. Ф. Андреевой в Москве. 
Текст договора издательства с Горьким. Попытка напечатать в 1914 г. 
повесть «Жизнь ненужного человека», запрещение ее цензурой, издание 
в мае 1917 г. 

Жизнь семьи Горького в Мустамяках в 1914 г., встречи с литерато
рами, отношение Горького к молодому Маяковскому, Д. Д. Бурлюку, 
С. П. Подъячеву, А. П. Чапыгину. Сближение Горького с представите
лями молодой крупной буржуазии — А. И. Коноваловым, М. И. Тере
щенко и др. Намерение Горького в кокще 1916 г. издавать на их сред
ства газету, ее программа, приглашение в редакторы Ю. М. Стеклова. 
Предложение Горького большевикам о сотрудничестве в газете. Со
вещание литераторов-большевиков по этому поводу на квартире у ав
тора. 

Февральская революция и возобновление издания газеты «Новая 
жизнь», идейные позиции Горького в то время. Отношения Ленина с 
Горьким после Октябрьской революции. Организация помощи ученым и 
развитие культурных начинаний, издание серии «Всемирная литература» 
в сотрудничестве с 3. И. Гржебиным. 

Упом. Д. Я. Айзман, Г. А. Алексинский, Л. Н. Андреев, А. А. Бог
данов, В. М. Бонч-Бруевич, И. А. Бунин, Д. Л. Бутовский, Б. М. Вольф, 
B. В. Боровский, К. А. Гвоздев, Л. К- Громозова, С. О. Грузенберг, 
C. И. Гусев-Оренбургский, Л. С. Ермоленко, Ю. А. Желябужский, 
В. И. Икскуль, М. К. и Н. И. Иорданские, Н. Н. Камышанский, А. Ф. Ке
ренский, Л. Б. Красин, М. Н. Крит, М. П. Ланг, П. Д. Лейтейзен, 
М. К. Лемке, А. В. Луначарский, А. Я. Острогорский, Е. П. Первухин, 
А. П. Пинкевич, Н. Г. Полетаев, А. С. Протопопов, Я. М. Свердлов, 
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С. Г. Скиталец, М. А. Стасюлевич, И. Н. Тихонович, А. Л. Улановский, 
Ф. Н. Фальковский, Е. Н. Чириков, Е. Ф. Шапшал, С. С. Юшкевич. 

а. 1941, машинопись с авторской правкой, окончательная редакция, 
78 с. Ф. 369, 27.11 

б. «История издательства „Жизнь и знание"». 
[1941], машинопись с авторской правкой, первая редакция, 12 с. 

Ф. 369, 16.8 
в. «Горький в Финляндии». 
![1941], машинопись с авторской правкой, первая редакция, вторая 

половина главы не вошла в окончательную редакцию, 37 с. 
Ф. 369, 27.13 

г. Отрывки первых редакций. 
1936—1937, [1941], машинопись с авторской правкой, 17 с. 

Ф. 369, 27.11 
73. «Документы и письма моего архива, связанные с именем 

A. М. Горького, и комментарии к ним» (1905—1919) — фрагменты вос
поминаний. 

Дополнения к имеющимся в других воспоминаниях автора сведе
ниям о поездке весной 1905 г. в Ялту к Горькому и об организации из
дательства «Демос»: история заграничного издательства Ю. Мархлев
ского и Парвуса (А. Л. Гельфанда), распространявшего за границей 
книги авторов «Знания». Растрата денег издательства Парвусом, его 
женитьба на Е. И. Духаниной, дальнейшая судьба. Издание за рубежом 
«Красного смеха» Л. Н. Андреева. Участие И. П. Ладыжникова в орга
низации и деятельности издательства «Демос». 

Кружок социал-демократов в Женеве, содействовавший созданию 
в 1904 г. библиотеки и архива ЦК РСДРП. Социал-демократ В. Багров 
и его жена В. И. Касаткина, их болезнь, помещение их в санаторий в 
Давосе с помощью Г. В. и Р. М. Плехановых и по рекомендации 
B. И. Ленина и Н. К. Крупской. Отъезд Касаткиной в Россию, задержка 
ее писем к автору жандармами. 

Публикации Центральной экспедиции РСДРП в Женеве на отдель
ных листках: извещение о выходе книги Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад» и издание открыток «Типы Горького из пьесы „На дне"». Упом. 
B. А. Носков. 

Просьбы Горького к автору с 1908 до 1918 г. по разнообразным во
просам — об издании его произведений, о высылке книг, о помощи раз
ным лицам. 

Отношения Горького с издательством «Жизнь и знание» в 1914— 
1916 гг. 

Выступление Л. Н. Андреева, Ф. Сологуба и Горького против ан
тисемитизма во время первой мировой войны. 

Деятельность политического «Красного Креста», роль в нем 
Е. П. Пешковой до и после революции 1917 г. 

Хлопоты Горького в 1919 г. о разрешении «Свободной ассоциации 
писателей и художников; поддержка его А. В. Луначарским, отрица
тельное отношение М. Н. Покровского. Организация издательства «Все
мирная литература» во главе с 3. И. Гржебиным. Беседы автора с Горь
ким во время приезда Горького в Москву весной 1919 г.' 

Упом. Д. Я- Айзман, М. Ф. Андреева, Л. И. Гумилевский, С. И. Гу
сев-Оренбургский, И. П. Ладыжников, А. И. Свирский, С. Т. Семенов, 
C. Г. Скиталец, П. И. Стучка, Н. Н. Суханов. 

1949—1952, черновые автографы и машинопись с правкой автора 
и секретаря, 116 + 12 с. Ф. 369, 27.19 

74. «Мои встречи с Горьким» (1905—1920-е гг.) — воспоминания. 
«Новый мир», 1928, № 5. С разночтениями. 
([1928], машинопись с авторской правкой (часть правки — 1936 г.) 

и подписью, с пометой секретаря, 13 с. Ф. 369, 27.10 
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75. «Некоторые сведения о Вац. Вац. Воровском» (1905—1920-е гг.) — 
воспоминания. 

«Звезда», 1930, № 9, 10, П. Вторая редакция. 
а. 1930 июля 24, черновой автограф, первая редакция, 101 с. 

Ф. 369, 19.9, л. 1—101 
б. [1930], черновой автограф и машинопись, вторая редакция, от

рывок гл. 7, 51с. Ф. 369, 19.9, л. 102—152 
в. То же в составе неизданного сборника воспоминаний «Отошед

шие» (см. № 50). 
1930 авг. 2, машинопись с авторской правкой, вторая редакция, 59 с. 

Ф. 369, 20.21, л. 128—187 
76. «Демьян Бедный. (По личным воспоминаниям)» (1905^ " 

1910-е гг.). 
Отъезд автора в Россию из Женевы в октябре 1905 г. Организация 

издательства «Вперед», легальных газет («Новая жизнь», «Волна», 
«Эхо»), журналов («Вестник жизни», «Наша мысль»). Сотрудничество 
в них молодого поэта Е. А. Придворова. Личное знакомство с ним ав
тора в 1910 г. Рассказ Д. Бедного о начале его работы в «Русском бо
гатстве» в 1908-г. Публикация стихотворения «Memento» в газете «Звез
да». Постепенный разрыв Бедного с народниками, формирование мар
ксистского мировоззрения. Автобиографические рассказы Бедного: дет
ство в дер. Губовка Александрийского у. Херсонской губ., поступление 
в фельдшерскую школу в Харькове, юношеское поэтическое творчество, 
посещение училища вел. кн. Константином Константиновичем, его инте
рес к Бедному; подготовка Бедного за счет вел. кн. к экзаменам за гим
назический курс, поступление на филологический факультет Петербург
ского университета. Первый брак и развод. Женитьба на В. Р. При-
дворовой. Последнее посещение вел. кн. Константина Константиновича 
и разрыв с ним. 

Упом. Н. Н. Батурин, А. А. Богданов, В. М. Бонч-Бруевич, В. В. Бру-
сянин, В. В. Боровский, А. М. Горький, С. И. Гусев-Оренбургский, 
М. К. и Н. И. Иорданские, В. Г. Короленко, В. П. Кранихфельд, 
Л. Б. Красин, В. И. Ленин, И. П. Мешковский, Л. М. Михайлов (По-
литикус), М. А. Морозов, В. А. Мякотин, В. П. Ногин, М. С. Ольмин
ский, А. И. и Е. П. Первухины, Г. И. Петровский, А. В. Пешехонов, 
И. П. Покровский, Н. Г. Полетаев, О. П. Рунова, М. А. Савельев, 
Я. М. Свердлов, В. А. Тимофеев, Е. Н. Чириков, М. М. Эссен, С. С. Юш
кевич, П. Ф. Якубович. 

[1947], черновой автограф, машинопись с авторской правкой и пе
реносом правки рукой секретаря, две редакции, 255 + 81+86 с. 

Ф. 369, 26.6—8 
77. Воспоминания об У. А. Воробьевой (1905—1944). 
Встреча автора с У. А. Воробьевой в Петербурге после ареста 

В. М. Величкиной. Жизнь ее в семье Бонч-Бруевича. Ее заботы о семье, 
о В. И. Ленине во время пребывания его в доме Бонч-Бруевича в Петро
граде и в Москве. 

Упом. Д. И. Лещенко, К. Ф. Неслуховский, И. П. Хрушрв. 
1944 мая 19, машинопись с подписью, 3 с. Ф. 369, 379.23 
78. «Газета „Казарма". (Мои воспоминания)» (1906). 
Казарма. Орган военной организации РСДРП (б). 1906—1907. 

№ 1—13. М.—Л, 1931. 
[1930-е гг.], машинописная копия с печатного, 7 с. г 

Ф. 369, 15.41 
79. «Светлой памяти Михаила Васильевича Новорусского» (1906— 

1925) — воспоминания. 
Участие М. В. Новорусского в народнической группе А. И. Улья

нова, заключение в Шлиссельбургской крепости в течение 18 лет. Зна-
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комство автора и В. М. Величкиной с Новорусским в 1906 г., его рас
сказы о Шлиссельбурге, деятельность его во время революции 1905 г. 
и в период реакции, сочувствие социал-демократам. 

1925 сент. 25, машинопись с авторской правкой, 5 с. 
Ф. 369, 19.31 

80. «К. Е. Ворошилов. iK дню пятидесятилетнего юбилея)» (1906— 
1920-е гг.) — воспоминания. 

«Мед. работник», 1931, № 4. С сокращениями. 
[1931], машинопись с авторской правкой и вставками, 6 с. 

Ф. 369, 19.14 
81. «Новое о В. В. Воровском» (1907—1923) — воспоминания, ввод

ная статья к публикации переписки В. В, Воровского и его жены с род
ными — А. С. Комаровским и семьей Мамутовых, содержащая ряд эпи
зодов мемуарного характера. 

Условия жизни в эмиграции, рассказ Г. В. Плеханова об испытан
ной им жестокой нужде в первое время его эмиграции в Париже; арест 
Воровского в Одессе; жизнь семьи Воровских в Стокгольме в 1917 г; 
семейные взаимоотношения. 

1931, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, две 
редакции, 61+44 с. Ф. 369, 19.11 

82. Дневниковые записи (1908, 1927, 1928, 1930—1932, 1942). 
Встречи в 1908 г. со старообрядцами К. М. Дробининым, Ф. А. Ка-

ликиным, Н. Я. Куклиным и др., с исследователями истории религиоз
ных учений (И. Бабякин, И. М. Трегубов, М. И. Успенский). Встреча 
17 октября 1927 г. с В. Г. Чертковым, принесшим для просмотра первый 
том юбилейного собрания сочинений Л. Н. Толстого (упом. А. С. Бонч-
Бруевич). Встреча с П. И. Бирюковым 7 мая 1928 г., его рассказы об 
истории текста «Так что же нам делать?» Толстого, о первоначальной 
полной редакции «Воззвания к русским людям», оценка им редактор
ской работы Н. Н. Гусева; намерение Бирюкова ехать в Америку в ду
хоборческую общину (упом. П. П. Веригин, И. М. Трегубов, В. Г. Черт
ков, К. С. Шохор-Троцкий). Встреча 21 февраля 1932 г. с М. П. Сажи-
ным, его воспоминания о М. А. Бакунине, обвинение им Д. Б. Рязанова 
в искажении текстов Маркса в собрании сочинений (упом. В. И. Ленин, 
Г. А. Лопатин, С. Г. Нечаев, Г. В. Плеханов, Ф. Энгельс). 

1930—1931, 1942 г.-— записи личного характера: впечатления, еже
дневное времяпрепровождение, работа над статьями. 

Автограф и машинопись с авторской правкой и пометами, 16+30 с. 
Ф. 369, 76.24; 77.9, л. 107об.—108; 100.13 

83. «Практика подпольной работы в нашей партии» (1900-е гг.) — 
воспоминания (лекция для военнослужащих в Казани, впоследствии пе
реработанная). 

Литература, необходимая революционерам, готовившим себя к под
польной работе. Подбор людей, годных для подпольной работы: подго
товка, личные качества. Изменение наружности при переходе на неле
гальное положение. Шифры и условные знаки, адреса. Умение вести 
себя на улице и в толпе. Подложные паспорта. Организация переброски 
революционеров через границу. Легенда нелегального. Явки, связи, 
пароль и отзыв, конспиративные квартиры, поведение во время пребы
вания там. Знакомство с городом — тупики, проходные дворы. Охранное 
отделение и организация его работы, приемы слежки. Действия под
польщика, за которым следят. Записные книжки и другие письменные 
документы как источники провала организации. Поведение подпольщи
ка в случае ареста, методика показаний. 

Организация доставки в Россию нелегальных изданий, способы их 
маскировки и транспортировки. Склады на границе. Распространение 
литературы по стране. Печатание нелегальной литературы в России — 
гектографы, литография, малые типографии, мимеографы. Захват ле-
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гальных типографий в период революционного подъема. Доставка мат
риц из центра в разные типографии страны. Снабжение типографий. 
Регистрация типографий по легальному паспорту. Боевая техника под
полья — склады оружия и взрывчатых веществ. Доставка оружия из-за 
границы. Архивы нелегальных организаций, их конспиративное ведение. 

Упом. И. Ф. Блинов, В. П. Кранихфельд, Л. Б. Красин, В. Н. Крох-
маль, Н. К. Крупская, Л. П. Лаврентьева-Кранихфельд, В. И. Ленин, 
В. Н. Маклаков, Р. В. Малиновский, Л. П. Радин, В. И. Срезневский, 
А. Г. Циммерман, А. А. Шахматов. 

а. «В большевистском подполье». 
1941 дек. 28, стенограмма лекции, машинопись, 15 с. Ф. 369, 4.8 
б. 1942 февр. 7—23, черновой автограф переработки лекции и ма

шинопись с авторской правкой, 183+59 с. Ф. 369, 4.9,10 

84. «Организация отдела сектантских рукописей при рукописном 
отделении [Библиотеки] Академии наук. (По личным воспоминаниям)» 
(1900-е—1910-е гг.). 

Знакомство автора по переписке с А. А. Шахматовым в 1900-х гг., 
собирание им в эмиграции документов старообрядцев и сектантов. Воз
вращение автора в Россию в 1905 г. и передача этих бумаг в рукописное 
отделение Библиотеки Академии наук. 

Поездка в 1908 г. на Северный Кавказ и Кубань для изучения сек
тантского быта и фольклора, начало издания «Материалов к истории 
и изучению религиозно-общественных движений в России». Поездка в 
Закавказье в 1909 г. с охранной грамотой Академии наук, посещение 
съезда молокан в г. Дилижане, духоборов — в Ахалкалаки. Помощь, 
оказанная автору Шахматовым и В. И. Срезневским во время его 
арестов. 

Участие автора в антисектантских процессах в качестве эксперта, 
поддержка его Академией наук. Попытки церковных реакционеров 
И. Г. Айвазова и Н. А. Скворцова его скомпрометировать. Обсуждение 
в Академии наук докладной записки автора о собирании «веществен
ных доказательств» из судебных архивов по делам сектантов и старо
обрядцев; донос Айвазова в ведомство православного исповедания, 
имевший результатом изъятие уже собранных документов в Архив 
Министерства юстиции. Участие проф. П. К. Коковцева как эксперта в 
процессе Бейлиса. 

1925 сент. 1, черновой автограф и машинопись с авторской правкой 
(две редакции), 38+23+11 с. Ф. 369, 36.12 

85. «Отношение Ленина к женщине» (1900-е гг.— 1924) — воспо
минания. 

Бонч-Бруевич В. Д. Воспоминания о Ленине. М., 1969, с. 58—61, 
под загл. «Владимир Ильич в семье». Частично. 

Внимание Ленина к женщинам в своей семье, к матери, жене, теще. 
Выдвижение им женщин на партийную и хозяйственную работу, его 
теоретические взгляды по этому вопросу. 

1948 сент. 16, черновой автограф и машинопись с авторской прав
кой и подписью, 22 + 7 с. Ф. 369, 18.9 

86. «Газеты „Звезда" и „Правда"» (1910—1914) — воспоминания. 
«Огонек», 1927, № 19, под загл. «Первая ежедневная большевист

ская газета». С незначительными сокращениями и разночтениями. 
а. 1927 апр. 27, машинопись с авторской правкой, 8 с. 

Ф. 369, 16.16 
б. «Некоторые воспоминания о работе в газетах „Звезда" и 

„Правда"». 
1944 июля 2, машинопись с авторской правкой, вторая редакция 

второй части воспоминаний, 10 с. Ф. 369, 16.18 
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87. «Памяти Константина Степановича Еремеева» (1911—1931) — 
воспоминания. 

«Красная нива», 1931, № 4. 
[1931], машинопись с правкой секретаря, 7 с. Ф. 369, 19.17 
88. «Возникновение „Правды"» (1912—1917) — воспоминания. 
«Труд», 1937, 5 мая, под загл. «Первые дни „Правды"». С сокращени

ями (опущен список участников организационного совещания редакции 
«Правды» — Н. Н. Батурин, Д. Бедный, В. М. Величкина, К. С. Ере
меев, Л. М. Михайлов, М. С. Ольминский, И. П. Покровский, Н. Г. По
летаев, А. М. Предкальн, М. А. Савельев, Ю. Самойлов, К. С. Самой
лова, М. Черномазов, автор и др.; история провокатора Черномазова). 

1937 апр. 29, черновой автограф, 26 с. Ф. 369, 16.17 
89. «В Суздальский монастырь к Стефану Подгорному. (Путевые 

заметки)» (1913), 
«Утро», 1913, 19 и 25 мая, 1 июня. 
[1930-е гг.], машинописная копия с правкой секретаря, 29 с. 

Ф. 369, 48.3 
90. «На родине Стефана Подгорного» (1913) — воспоминания. 
«Утро», 1914, 25 и 26 апр. 
[1930-е гг.], машинописная копия, 14 с. Ф. 369, 48.5 
91. «О Горьком. (Из архива Влад. Бонч-Бруевича)» (1913—1918) — 

воспоминания. 
Предложение Горького о печатании собрания своих сочинений в 

издательстве «Жизнь и знание», руководимом автором. Переговоры о 
практической стороне дела с М. Ф. Андреевой. Текст договора изда
тельства с Горьким. 

Упом. А. А. Богданов, В. М. Бонч-Бруевич, С. И. Гусев-Оренбург
ский, И. П. Ладыжников, В. И. Ленин, Е. Ф. Шапшал. 

1946, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
55+14 с. Ф. 369, 27.17 

92. «Накануне империалистической войны. (По личным воспомина
ниям)» (1914 июль). 

«Красная нива», 1929, № 31, под загл. «Накануне империалистиче
ской войны. Из воспоминаний Влад. Бонч-Бруевича». С сокращениями 
и разночтениями. 

а. ([1929], черновой автограф и машинопись с правкой автора и 
неустановленного лица (2 экз.), 15+5+5 с. Ф. 369, 16,20 

б. [1929], черновой автограф и машинопись 1940-х гг., вариант кон
ца предыдущего текста, 9 + 4 с. Ф. 369, 16.22 

93. «Накануне всемирной империалистической войны. (Глава из моих 
воспоминаний)» (1914 июль). 

Вариант предыдущих воспоминаний: более подробно о забастовке 
на Путиловском заводе-и обстоятельствах ареста автора. 

[1920-е гг.], черновой автограф и машинопись, без конца, 24+9 с. 
Ф. 369, 16.21 

94. «Кровавое воскресенье Февральской революции» (1917) — вос
поминания. 

«Смена», 1928, № 10. 
1926 марта 11, черновой автограф и машинопись, 10+4 с. 

Ф. 369, 16.29 

95. «Как началась Февральская революция» (1917) — воспоминания. 
«Веч. Москва», 1928, 10 марта. С незначительными разночтениями. 
1927 марта 2, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 

17+13 с. Ф. 369, 16.32 
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96. «Как началась Февральская революция» (1917) — другие воспо
минания под тем же заглавием. 

«Канадский гудок», 1934, 10 марта. 
/[1920-е гг.] , черьовой автограф и машинопись с авторской правкой, 

7 + 4 с. Ф. 369, 16.33 
97. «Февральская революция» (1917) — воспоминания. 
Демонстрация накануне Февральской революции; экономические, 

реже — антивоенные и антиправительственные требования. Действия по
лиции. События 27 февраля по личным впечатлениям автора. Восстание 
Волынского полка. 

1931 марта 8, машинопись с авторской правкой, 7 с. 
Ф. 369, 16.34 

98. «Первые дни Февральской революции. (По личным воспомина
ниям)» (1917). 

События накануне Февральской революции. Выборы представителей 
в Совет рабочих депутатов. Демонстрация в Женский день 25 февраля. 
Братание казаков с народом. Попытки полиции разогнать демонстран
тов. Отпор, данный казакам. 

[1930-е гг .] , черновой автограф и машинопись с правкой неустанов
ленного лица и подписью-автографом, 1 5 + 4 с. Ф. 369, 16.36 

99. «Первые революционные газеты Февральской революции „Изве
стия" и „Правда"» (1917 февр.— июль) —воспоминания. 

«Неделя», 1965, № 38. Частично. 
В неопубликованной части: 

Возобновление издания «Правды». Приезд из Сибири ссыльных товари
щей. Собрание литераторов-большевиков на квартире у автора, измене
ние состава редакции. Возвращение В . И. Ленина в Петроград. Поле
мика в редакции «Правды» в связи с «Апрельскими тезисами». Закры
тие «Правды» в июльские дни, разгром типографии. 

1927 февр. 28, черновой автограф, 14 с. Ф. 369, 16.30 
100. «Февральская революция как преддверие Октября» (1917 

февр.—окт.) — статья, частично по личным воспоминаниям. 
Июльские события 1917 г. Приезд В . И. Ленина из Финляндии в 

Петроград. Совещание большевиков в помещении с.-д. фракции Госу
дарственной думы в Таврическом дворце. Поворот партии к подготовке 
вооруженного восстания. Переход Ленина на нелегальное положение. 

1917 марта 10, черновой автограф и машинопись с правкой, 2 2 + 8 с. 
Ф. 369, 16.35 

101. «Отношение к сектантам во время Февральской революции» 
(1917 февр.—окт.) — воспоминания, отрывок из воспоминаний «В. И. Ле
нин в России» (см. № 127). 

Бонч-Бруевич В . Д. На боевых постах Февральской и Октябрьской 
революций. М., 1930. 

[1925, вставки после 1949], машинопись с авторской правкой, 14 с. 
Ф. 369, 38.9 

102. «Организация военных сил в дни Октябрьской революции. (По 
личным воспоминаниям)» (1917 февр.—окт.). 

Лозунг вооруженного восстания, поставленный В . И. Лениным пос
ле июльских дней. Начало создания ячеек военных организаций и пол
ковых комитетов в войсках. Охрана большевистских газет революцион
но настроенными частями Петроградского гарнизона. Митинги с уча
стием солдат в Петроградском Комитете во дворце Кшесинской. Пере
ход на сторону большевиков гарнизона Петропавловской крепости. Снаб
жение парторганизаций районов оружием. Обучение бойцов рабочей 
гвардии. Военизация райкомов — патрули, пароли, связь и охрана. Соз
дание боевых рабочих дружин. Разработка плана восстания. 

Организация военного отпора контрреволюции после 25 октября. 
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Организация снабжения войск и санитарной части. Агитация среди ло
мовых извозчиков для доставки оружия к Пулковским высотам. 

Упом. Г. И. Благонравов, В. М. Бонч-Бруевич (Величкина)),. 
Э. М. Склянский, В. К.- Слуцкая и др. 

1927 окт. 12, машинопись с авторской правкой и подписью, с редак-
торскими пометами, 10 с. Ф. 369, 17.4 

103. «Апрельская демонстрация в Петрограде в 1917 году. (По лич
ным воспоминаниям)». 

Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах Февральской и Октябрьской, 
революций. М., 1930. 

1928, машинопись с авторской правкой, 7 с. Ф. 369, 16.37 
104. «Июньская демонстрация против империалистической войны в; 

1917 г. (По личным воспоминаниям)». 
«Смена», 1928, 17 июня. С сокращениями. 
([1928], машинопись с правкой рукой неустановленного лица и под

писью-автографом, 4 с. Ф. 369, 16.391 

105. «Разгул черной сотни после июльского восстания в 1917 году, 
(По личным воспоминаниям)». 

Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах Февральской и Октябрьской 
революций. М., 1930. 

[1920-е гг.], машинопись с подписью-автографом, 7 с. 
Ф. 369, 16.40 

106. «От июля к Октябрю» (1917) — воспоминания. 
«Пролет, революция», 1922, № 10. 
а. 1920 ноября 3, черновой автограф и машинопись с авторской 

правкой, 35 с. Ф. 369, 16.41 
б. То же в составе сборника «На боевых постах...» (см. № 121). 
1930, машинопись, 7 с. Ф. 369, 17.30, л. 5—lt 
108. Воспоминания о создании газеты «Рабочий и солдат» (1917 

июль—окт.). 
В. И. Ленин о положении после июльских дней. Нарастание рево

люционной ситуации. Перевес большевиков на выборах в Совет. Созда
ние газеты «Рабочий и солдат» на базе типографии газеты «Копейка». 
Конфискация первых номеров газеты правительством Керенского. При
каз Петроградского Совета Волынскому полку взять под охрану изда
ние революционных газет. Сопротивление рабочих типографии печатанию, 
меньшевистских «Известий ВЦИК». 

[1923—1925], черновой автограф и машинопись с авторской правкой, . 
две редакции, 18+10 с. Ф. 369, 16.43= 

109. «Первая ночь в Смольном во время Октябрьской революции.. 
(По личным воспоминаниям)». 

«Гудок», 1927, 6—7 ноября, под загл. «Первые дни в Смольном пос
ле Октября». 

а. 1[1927], машинопись с авторской правкой, две редакции, 3 + 4 с. 
Ф. 369, 17.15. 

б. «Смольный в октябрьские дни». 
[1930-е гг.], вариант предыдущих воспоминаний, черновой автограф-

без конца и машинопись с авторской правкой, 12+8 с. 
Ф. 369, 17.16 

в. «Воспоминания о дне великого Октябрьского переворота». 
1945 окт., машинопись с правкой неустановленного лица и замеча

ниями сотрудника ИМЭЛ, вариант предыдущих воспоминаний, 7 + 2 с 
Ф. 369, 17.1& 

г. То же, «Великий Октябрь». 
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1948 окт. 27, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
2 + 8 с. Ф. 369, 17.20 

110. «Первая прокламация Октябрьской революции» (1917 окт. 25)— 
воспоминания. 

«Огонек», 1928, № 45. С незначительными сокращениями. 
[1928], черновой автограф без конца и машинопись с авторской 

правкой и подписью, 16+6 с. Ф. 369, 17.12 
111. «Декреты Октября» (1917 окт. 25) — воспоминания. 
Сокращенный вариант воспоминаний «Как писал Владимир Ильич 

декрет о земле» — см. Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах Февраль
ской и Октябрьской революций. М., 1930. 

1934 окт. 23, черновой автограф и машинопись с авторской правкой 
(текст последней неполный), 22 + 3 с. Ф. 369, 21.1 

112. «Первые дни Совнаркома. (По личным воспоминаниям)» 
(1917 окт.). 

Там же, с редакционными разночтениями. 
а. 1920 ноября 6, черновой автограф, 6 с. 
б. [1927], машинопись с правкой автора и неустановленного лица, 

5 с. Ф. 369, 21.8 
в. То же в составе сборника «На боевых постах...» (см. № 121). 
1930, машинопись, 2 с. Ф. 369, 17.30, л. 38—39 
113. «Положение печати в первые дни Октябрьской революции» — 

воспоминания. 
Там же. 
а. [1927], машинопись с подписью-автографом, 9 с. 

Ф. 369, 17.5 
б. То же в составе сборника «На боевых постах...» (см. № 121). 
1927 окт. 8, машинопись с правкой неустановленного лица, 9 с. 

Ф. 369, 17.30, л. 56—64 
114. «Первые дни Совнаркомовского аппарата» (1917 окт.—но

ябрь) — воспоминания. 
Там же, с сокращениями (опущен раздел о работе 75-й комнаты 

Смольного, предшественницы ВЧК)-
а. 1927 окт. 25, черновой автограф и машинопись с авторской прав

кой, 1+6 с. Ф. 369, 21.9,10 
б. То же в составе сборника «На боевых постах...» (см. № 121). 
1930, машинопись, 6 с. Ф. 369, 17.30, л. 40—45 
115. «Национализация банков в Петрограде. (По личным воспоми

наниям)» (1917 ноябрь). 
Там же. 
а. 1927 окт. 28, машинопись с правкой неустановленного лица, 9 с. 

Ф. 369, 21.4 
б. То же в составе сборника «На боевых постах...» (см. № 121). 
1930, машинопись с подписью-автографом, 9 с. 

Ф. 369, 17.30, л. 98—106 
116. «Созыв Учредительного собрания. (По личным воспоминаниям)» 

(1917). 
Там же, с мелкими разночтениями. 
а. 1925 окт. 21, черновой автограф в 3 тетрадях, 86 с. 
б. [1920-е гг.], машинопись с авторской правкой, 47 с. 

Ф. 369, 21.6,7 
в. То же в составе сборника «На боевых постах.,.» (см. № 121), 

«Созыв учредительного собрания и охрана революционными войсками 
участка Смольный — Таврический (по личным воспоминаниям)». 
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1930, машинопись с подписью-автографом, 20 с. 
Ф. 369, 17.30, л. 123—142 

117. «Страшное в революции» (1917 ноябрь) — воспоминания. 
Там же; Избр. соч. Т. 3. М., 1963. 
а. 1926 янв. 26, черновой автограф в 7 тетрадях и машинопись с 

авторской правкой и типографскими пометами (наборная рукопись), 
124 + 33 с. Ф. 369, 17.28,29 

б. «В боевые дни Октябрьской революции» — часть предыдущих 
воспоминаний. 

[1920-е гг.], машинопись с авторской правкой, 13 с. 
Ф. 369, 17.14 

118. «Женщины в Октябрьской революции» (1917) — воспоминания. 
«Делегатка», 1931, № 31. В другой редакции. 
1948 сент. 12, машинопись с авторской правкой и пометами секре

таря, 3 с. Ф. 369, 17.19 
119. «Начало деятельности общества „Красного Креста" после Ок

тябрьской революции 1917 г.» (1917—1918) — воспоминания. 
«Червоний Хрест», 1931, № 1. В переводе на укр. яз., под загл. «По

чаток д1яльности Червоного Хреста теля Жовтнево1 революцп». 
1930, машинопись с авторской правкой и подписью, 7 с. 

Ф. 369, 17.31 
120. «Предисловие» (1917—1918) — воспоминания. 
Написаны, вероятно, как предисловие к книге «Владимир Ильич в 

первые годы после Октября» (М., «Молодая гвардия», 1955), но не на
печатаны. 

Знакомство В. И. Ленина с книгой Н. Н. Суханова «Записки о ре
волюции»; слова В. И. Ленина о необходимости записать свидетельства 
очевидцев и участников истории трех революций в России. 

1955 марта 7, автограф и машинопись с авторской правкой, 5 + 3 с. 
Ф. 369, 18.11 

121. [«На боевых постах Февральской и Октябрьской революций»] 
(1917—1918) —сборник воспоминаний. 

Отд. изд. под тем же загл.: М., «Федерация», 1930. Из данной руко
писи в эту публикацию не вошли: 
1) «Десять лет на страже революции». 

Чрезвычайная комиссия по борьбе с погромами (75-я комната 
Смольного). Убийство Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева и следствие 
по этому делу. Организация ВЧК. л. 94—97 
2) «Ленин и Красная Армия». 

«Красная нива», 1929, № 9. л. 143—146 
3) «Октябрьская революция в опасности», см. описание отдельных руко
писей под тем же заглавием, № 132. л. 162—167 
4) «К десятилетию национализации торгового флота». 

Совещание с работниками транспорта в январе 1918 г. по распоря
жению В. И. Ленина. Трудности преодоления различных подходов пред
ставителей разных партий и социальных слоев к акту национализации 
флота. Издание декрета о национализации флота, его значение. 

л. 174—178 
Т1930], машинопись с авторской правкой и подписями, 194 с. 

Ф. 369, 17.30 
122. «Роль духовенства в первые дни Октября» (1917—1919) — вос

поминания. 
Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах Февральской и Октябрьской 

революций. М., 1930. С незначительными разночтениями (правка не уч
тена). 

а. [1928, правка и пометы 1953 г.], машинопись с авторской прав
кой, 14 с. Ф. 369, 17.7 



б. То же, в составе сборника «На боевых постах...» (см. № 121). 
1930, машинопись с подписью-автографом и правкой неустановлен

ного лица, 11с. Ф. 369, 17.30, л. 107—117 
123. «Всегда на посту. (К десятилетию смерти Якова Михайловича 

Свердлова)» (1917—1919) — воспоминания. 
«Курская правда», 1929, 17 марта, под загл. «Всегда на посту». 

С сокращениями и разночтениями. 
1929, машинопись с подписью-автографом и правкой секретаря, ва

риант начала — автограф, 10 + 2 с. Ф. 369, 20.8 
124. «Некоторые сведения о Железнякове» (1917—1920) — воспо

минания. 
Инцидент с попыткой Временного правительства арестовать матро

сов-анархистов и среди них А. Г. Железнякова на даче Дурново летом 
1917 г. Первое знакомство автора с Железняковым, тогда матросом ко
рабля «Республика», назначение его правительственным комиссаром во 
2-й флотский экипаж. Роль отряда матросов, возглавляемого Железня
ковым, в дни открытия Учредительного собрания. Раскол среди матро
сов 2-го флотского экипажа. Назначение Железнякова с лучшей частью 
матросов на Южный фронт. Гибель Железнякова в бою. 

1937 окт. 1, черновой автограф (неполный текст) и машинопись с 
авторской правкой (две редакции), 9 + 8+8с. Ф. 369, 19.18 

125. «Медицинская помощь войскам и населению в революционные 
годы и во время гражданской войны. (По личным воспоминаниям)» 
(1917—1920). 

Отношение старого Красного Креста к раненым демонстрантам 
во время Февральской революции. Организация помощи раненым в 
Рождественских бараках социал-демократом доктором В. Д. Соколо
вым и его помощниками В. М. Величкиной, М. Е. Лукомским, М. С. Хес-
синым и др. Образование летучей организации революционного Крас
ного Креста в Таврическом дворце. Оказание помощи раненым во 
время июльских событий. 

Подготовка врачей-большевиков к вооруженному восстанию, уча
стие в подготовительных совещаниях В. М." Величкиной, Е. П. Перву
хина, В. Д. Соколова, Е. Ф. Шапшала. Помощь раненым во время 
Октябрьской революции. Гибель Г. И. Чудновского. Организация 
Красного Креста после Октября под руководством В. М. Величкиной 
и М. И. Барсукова. Восстановление международной конвенции Крас
ного Креста. Декрет 6 января 1918 г. о Красном Кресте. Деятельность 
по обмену военнопленными. Отправка отрядов Красного Креста к 
боям у Пулковских высот. Гибель В. К. Слуцкой. Внимание В. И. Ле
нина к вопросам работы Красного Креста и медицинской помощи 
фронту во время наступления немцев на Псков в 1918 г. Борьба 
с саботажем в больницах. 

Создание Наркомздрава. Н. А. Семашко и 3. П. Соловьев. Орга
низация военно-медицинской помощи во время гражданской войны. 
Эпидемия сыпного тифа и испанки. Смерть В. М. Величкиной. Меры 
борьбы с эпидемиями, заготовка топлива, открытие бань и прачечных. 
Главный врач Кремля А. Ю. Канель. Открытие Кремлевской больницы. 
Дезинсекционная камера Я. Б. Левинсона и камера «Гелиос»; мусоро
сжигательная печь. Организация санпропускников на железных доро
гах. Реорганизация «Комитета пропускных санитарных сооружений» 
в «Особый комитет по строительству г. Москвы» (Оском). 

Деятельность комиссии по оказанию помощи сельскому населению, 
пострадавшему от неурожая 1920—1921 гг. Борьба Красного Креста 
с болезнями и смертностью в неурожайных районах. Помощь зарубеж
ных народов (Норвегия, США). Роль в этом Ф. Нансена и С. Хилл-
мана. Экстренная конференция Красного Креста в Женеве по оказа
нию помощи голодающим в России. 

6—0656 81 



Контрреволюционная деятельность Российского общественного ко
митета помощи голодающим, роспуск этого комитета, арест его руко
водителей. 

Красный Крест в 1941—1942 гг. — общие замечания. 
1942, машинопись с авторской правкой и подписью, 93 с. 

Ф. 369, 17.32 
126. «От Октября к Октябрю» (1917—1924) — воспоминания. 
Празднование первой годовщины Октября в 1918 г.; В. И. Ленин 

.во время парада на Красной площади. Болезнь и смерть Ленина. 
[1930], машинопись с подписью-автографом и редакторской поме

той, 5 с. Ф. 369, 17.11 
127. «В. И. Ленин в России. (По личным воспоминаниям). С при

ложением документов» (1917—1924) — сборник воспоминаний. 
Состав сборника: 

1. Предисловие «В. И. Ленин в России после Февральской революции 
до июльского вооруженного выступления рабочих и солдат в гор. Пет
рограде». 

Бонч-Бруевич В. Д. На -боевых постах Февральской и Октябрь
ской революций. М., 1930. 

1925, печ. текст отд. изд. 1925 г. и машинопись с авторской прав
кой, 132 с. л. 1—131 
.2. «Мой ответ Демьяну Бедному по поводу его заметки». 

Бонч-Бруевич В. Д. В. И. Ленин в России после Февральской 
революции до июльского вооруженного восстания рабочих и солдат 
в гор. Петрограде. М., 1925. 

1925, печ. текст этого изд. с авторской правкой, 8 с. 
л. 132—139 

:3. «Созыв Учредительного собрания». 
На боевых постах... М., 1930. 
1925, машинопись с авторской правкой, 47 с. л. 140—186 

4. «Покушение на В. И. Ленина в Москве 30-го августа 1918 г. (По 
личным воспоминаниям)». 

Отд. изд. под тем же загл.: М., 1923. 
1925, печ. текст этого изд. с авторской правкой, 28 с. 

л. 236—264 
7. «Владимир Ильич скончался...» 

Другой текст по сравнению со статьей под тем же заглавием 
опубл. в «Ленингр. правде», 1925, 21 янв. 

1924, машинопись с авторской правкой, 5 с. л. 265—269 
8. «Смерть и похороны Владимира Ильича. (По личным воспомина-
лиям)». 

Отд. изд. под тем же загл.: М., 1925. 
1925, печ. текст этого изд. с авторской правкой, 36 с. л. 270—306 

Ф. 369, 18.1 
130. «Мирные переговоры с немцами и Брестский мир» (1918) — 

воспоминания. 
«Красная панорама», 1929, № 4; На боевых постах... М., 1931. 
[1929], черновой автограф и машинопись с авторской правкой и 

подписью, 22 + 6 с. Ф. 369, 21.25 

131. «Гудки петроградского пролетариата. (Из личных воспомина
ний из эпохи наступления немцев на Петроград в феврале 1918 года)». 

Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах Февральской и Октябрьской 
революций. М., 1931. 

а. 1927, машинопись с авторской правкой и черновой автограф, 
две редакции, 24 + 9 с. Ф. 369, 21.18 

б. «Наступление немцев на Петроград в феврале 1918 г.». 
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[1927], черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
третья редакция, 17 с. Ф. 369, 21.20 

в. «Социалистическое отечество в опасности! (Наступление немцев 
на Петроград в 1918 г.)». 

1941 июля 2, машинопись с авторской правкой, четвертая редак
ция, 16 с. Ф. 369, 21.21 

г. Отрывки, не вошедшие в опубликованный текст: 
1) «Обращение к Владимиру Ильичу Ушакова и других, сидевших, 

арестованными в Смольном за покушение на Владимира Ильича». 
Просьба участников покушения о мобилизации их на фронт в от

вет на воззвание «Социалистическое отечество в опасности!»; отправка, 
их на броневиках. 

[1931], машинопись с авторской правкой, 3 с. Ф. 369, 18.3. 
2) «Мобилизационная комната». 
Формирование отрядов, отправляемых на фронт. Прибытие раз

ных групп добровольцев. Реакция рабочих и воинских частей на воз
звание «Социалистическое отечество в опасности!». 

Упом. командир северного отряда генерал Д. П. Парский, фран
цузский офицер Садуль. 

[1933?], машинопись с авторской правкой, в двух редакциях,. 
5 + 5 с. Ф. 369, 21.19 

132. «Октябрьская революция в опасности» (1918 февр.) — воспо
минания. 

«Труд», 1927, 7 ноября, под загл. «Критические дни нашей рево
люции». С незначительными разночтениями. 

а. [1929], черновой автограф, 16 с. 
б. «Кем и как была поставлена Октябрьская революция в опас

ность». 
1930 окт. 30, машинопись с авторской правкой, две редакции, 

4+11 с. 
в. 1930 (с правкой 1945 г.), машинопись с авторской правкой и. 

пометами, 6 с. Ф. 369, 17.8 
г. То же в составе сборника «На боевых постах Февральской и. 

Октябрьской революций» (см. № 121). 
;[1930], машинопись с подписью-автографом, 6 с. 

Ф. 369, 17.30, л. 162—167 
133. «Переезд Советского правительства из Петрограда в Москву» 

(март 1918) — воспоминания. 
«Огонек», 1926, № 4, под загл. «Переезд Советского правительства 

из Петрограда в Москву. По личным воспоминаниям». (1-я редакция); 
На боевых постах... М., 1931. 

1926, черновой автограф и машинопись с авторской правкой в двух 
редакциях, 53+15+15 с. Ф. 369, 21.26, 

134. «Катастрофа с изданием газет в 1918 году» — воспоминания. 
Переезд правительства в Москву. Занятие для издания «Известий»-

типографии И. Д. Сытина. Саботаж рабочих и служащих типогра
фии — меньшевиков. Закрытие типографии и набор новых кадров,, 
профессиональная слабость этих кадров. Создание комиссии иа 
В. Д. Бонч-Бруевича, В. Ю. Мордвинкина и В. П. Ногина для обследо
вания типографии. Встреча комиссии с И. Д. Сытиным. Доклад комис
сии В. И. Ленину и налаживание работы типографии. 

[1929], машинопись с авторской правкой, 5 с. Ф. 369, 21.29 
135. «Убийство германского посла Мирбаха и восстание левых, 

эсеров. (По личным воспоминаниям)» (1918). 
Отд. изд. под тем же загл.: М., 1927. Первая редакция. 
а. [1927], черновой автограф, 134 с. Ф. 369, 21.22' 
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б. 1930 окт. 29, печ. с авторской правкой, вторая редакция, 64 с. 
Ф. 369, 21.23 

136. «Ликвидация клубов анархистов в Москве в 1918 году» — 
воспоминания. 

«Веч. Москва», 1932, 28 дек., под загл. «Клубы анархистов. Раз
гром уголовных банд в Москве 1918 года». Со значительными сокра
щениями редакционного характера. 

1932 ноября 3, черновой автограф и машинопись в двух редакциях 
с авторской правкой и подписью, 26+10+10 с. Ф. 369, 21.27 

137. «Попытка немцев ввести войска в Москву в 1918 г.» — воспо
минания. 

Расследование дела об убийстве В. Мирбаха и мятеж левых эсе
ров. Следственная комиссия в составе П. И. Стучки, В. Кингисеппа. 
Я. С. Шейкмана. Ультиматум германского правительства о введении 
в Москву войск для охраны посольства. Отказ Советского правитель
ства. 

1935 (с дополнениями 1941 г.), машинопись с авторской правкой, 
13 с. Ф. 369, 21.24 

138. «Герб СССР» (1918) — воспоминания. 
«Нар. образование», 1957, № 3, под загл. «Советский герб». Пос

ледняя редакция. 
1935—1955, черновой автограф и машинопись с авторской прав

кой, четыре редакции, 7 + 4 + 9 + 4 с. Ф. 369, 22.8—Ю 
139. Воспоминания о контрреволюционном мятеже чехословацкого 

корпуса в мае—ноябре 1918 г. 
Первые переговоры чешского командования с Советским прави

тельством о репатриации чешского корпуса. Прием В. И. Лениным 
полковника Максы и других членов делегации. Договоренность об от
правке корпуса через Архангельск и южные порты. Отказ чехословац
кого командования от выполнения соглашения. Арест автором чешской 
делегации (полковников Максы и Гирсы). Захват чехословацким кор
пусом ж.-д. станций и движение на Пензу. Приказ командования ра
зоружить корпус. Неравный бой небольшого гарнизона Пензы с чехо
словацкими войсками, занятие последними Пензы. Назначение коман
дующим фронтом В. А. Антонова-Овсеенко, последующее назначение 
И. И. Вацетиса. Оживление контрреволюционных элементов по пути 
следования корпуса. 

1934 окт. 1, черновой автограф, 8 с. Ф. 369, 21.28 
140. «Фотография В. И. Ленина и В. Д. Бонч-Бруевича в Кремле» 

(1918) — воспоминания. 
Избр. соч. Т. 3. М., 1963, под загл. «Прогулка В. И. Ленина по 

Кремлю в 1918 г. после ранения». Другая, расширенная редакция. 
1944 марта 16, машинопись с авторской правкой, пометами и под

писью, 5 с. Ф. 369, 18.8 
141. «Социалистическая Финляндия» (1918) — воспоминания. 
Переговоры с представителями социал-демократического финского 

правительства (К. Маннер и др.) о самоопределении Финляндии. Ус
тановление ее границ. Аргументы, выдвигавшиеся В. И. Лениным при 
обсуждении вопроса о южной и восточной границе. Контрреволюцион
ный переворот в Финляндии. 

1944 мая 19, черновой автограф и машинопись с авторской прав
кой, 13+4 с. Ф. 369, 21.16 

142. «Вторичное подтверждение отделения Финляндии от России» 
(1918) — воспоминания. 

Просьба главы буржуазного правительства Финляндии П. Э. Свин-
хувуда о подтверждении Советским правительством акта о самоопре-
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делении Финляндии. Обстоятельства переговоров и вручения финнам 
лостановления Совнаркома. Упом. В. И. Ленин. 

1944 июня 13, машинопись с авторской правкой, 2 9 + 5 с. 
Ф. 369, 21.17 

143. Воспоминания о М. И. Калинине (1918—1919). 
Черты личности М. И. Калинина. Любовь его к земледелию. 
|[1940-е гг .] , черновой автограф, 23 с. Ф. 369, 19.20 

144. Воспоминания об издательстве «Жизнь и знание» (1918—1922). 
Ликвидация дореволюционного издательства «Жизнь и знание». 

Краткое существование созданного на его базе и базе издательства 
«Волна» издательства «Коммунист». Ликвидация мелких издательств 
при создании Госиздата. Возникновение кооперативного издательства 
«Жизнь и знание», намерение автора издавать труды В. И. Ленина, 
переписка его с Лениным по этому поводу. 

1944 дек. 1, машинопись с авторской правкой и подписью, 9 с. 
Ф. 369, 16.7 

145. «Памяти исключительно преданного делу товарища» (1918— 
1923) — воспоминания. 

«Правда», 1923, 21 янв., № 14. С подзаг. «(Наталья Степановна 
Лепешинская)». 

1923 янв. 19, черновой автограф, 8 с. Ф. 369, 19.27 

146. «Памяти Александра Дмитриевича Цюрупы» (1918—1928) — 
воспоминания. 

«Наша газета», 1927, 10 мая. С разночтениями. 
[1928], черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 

9 + 3 с. Ф. 369, 20.18 

147. «К десятилетию смерти Я. М. Свердлова» (1919) — воспоми
нания. 

«Веч. Москва», 1928, 15 марта. 
[1928], часть правки |[1929 г . ] , машинопись с подписью-автографом 

и правкой секретаря, 4 с. Ф. 369, 20.6 

148. «Арест писателя И. Е. Вольного» (1919 окт.) — воспоминания. 
Известие автору от А. М. Горького об аресте Вольного тульской 

ВЧК. Распоряжение В . И. Ленина о немедленном освобождении Воль
ного и высылке в Москву отобранных при аресте рукописей. Саботаж 
выполнения этого распоряжения со стороны местных властей, вторичное 
вмешательство Ленина, приезд Вольного в Москву. Письмо автору от 
М. А. Пешкова о вторичном аресте Вольного у них на квартире. 
Недовольство Ленина этим. Освобождение Вольного, его отъезд из Мо
сквы и смерть от сыпного тифа. Предполагаемая судьба рукописей 
Вольного. 

1946 июня 25, черновой автограф и машинопись с авторской прав
кой, текст машинописи неполный, 54 + 5 с. Ф. 369, 26.11 

149. «К десятилетнему юбилею совхозов. (Мои краткие воспоми
нания о племхозе „Лесные поляны")» (1919—1920). 

Бонч-Бруевич В . Д. Ленин и совхоз «Лесные поляны». М., 1957. 
С сокращениями. 

а. 1924, 1939, черно.вой автограф и машинопись с авторской прав
кой, две редакции, 4 0 + 1 7 с. 

б. «Двадцатипятилетие племхоза „Лесные поляны". (Мои краткие 
воспоминания)». 

1945, машинопись с авторской правкой и дополнениями, третья ре
дакция, 28 с. Ф. 369, 49.47; 50.10 
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150. «Горький и организация Цекубу» (1919—1922) — воспоми
нания. 

«Вопр. лит.», 1963, № 4, под загл. «Ленин и Горький. (Из воспоми
наний)». С сокращениями и неточностями. 

1941 мая 9, машинопись с авторской правкой и подписью, пол
ный текст и отрывок, 27+ 4 с. Ф. 369, 27.12 

151. «Первый субботник в Кремле» (1920, в рукописи ошибочно от
несено к 1919 г.) — воспоминания. 

«Смена», 1955, № 8, под загл. «Ленин на субботнике». Сокращен
ный вариант с верной датировкой. 

1935 апр. 27, черновой автограф, 12 с. Ф. 369, 21.32 
152. «Памяти Петра Лазаревича Войкова» (1920-е гг.) — статья, 

частично по личным воспоминаниям. 
Работа П. Л. Войкова в комиссии по возвращению культурных 

ценностей Польше. Его дипломатическая работа в Польше, встречи 
автора с ним в Варшаве. Убийство П. Л. Войкова. 

а. [1927], черновой автограф, 13 с. Ф. 369, 22.16 
б. То же в неизданном сборнике воспоминаний «Отошедшие» 

(см. № 50). 
[1932], машинопись с авторской правкой, 4 с. 

Ф. 369, 20.21, л. 124—127 
153. Дневниковая запись о беседе с Демьяном Бедным 3 апреля 

1928 г. 
Рассказ Д. Бедного об обнаруженном им среди книг, приготовлен

ных для продажи за границу «Международной книгой», редком издании 
переводов Эзопа начала XVIII в. Фельетон его по этому поводу, отк
лики на него, приобретение им второго экземпляра этого издания. Бе
седа автора с Бедным о неблагополучии с собиранием памятников рус
ской культуры, о судьбе архива И. С. Тургенева. 

1928 апр. 4, машинопись с авторской правкой и подписью, 6 с. 
Ф. 369, 26.4 

154. «Работа в архиве Института Ленина» (1929 дек. 31—1930 
янв. 9) — дневник. 

Рассеянные среди рабочих записей впечатления о сохранности ма
териалов, порядке работы в архиве, сотрудниках. 

Автограф, 30 с. Ф. 369, 118.11 
155. Редакционный дневник по сборникам «Звенья» и «Летописям» 

(1945 дек.— 1948 ноябрь). 
Чтение рукописей и впечатления о них. Встречи с авторами; вос

поминания о различных эпизодах и лицах (в связи с книгой И. А. Груз
дева о Горьком — о Горьком после революции, во время пребывания 
в Италии в 1920-х гг.; о смерти М. С. Боровковой-Майковой; о Я- Е. Эльс-
берге, Ю. Г. Оксмане); описание рукописей, предложенных для печата
ния, среди них воспоминания Я. Юровского (исполнителя казни Нико
лая II и его семьи) «Последний царь нашел свое место». 

Автограф в 2 тетрадях, 117 с. Ф. 369, 112.1 
156. «Тыловые записки» (1941 июня 18— 1944 мая 31) — воспоми

нания. 
Объявление войны, первые воздушные тревоги; перевозка больных 

из Кремлевской больницы (в том числе автора) в санаторий в Барви
хе. Рассказ знакомой автора о начале войны в Барановичах. Отъезд 
автора в Казань, обстановка в городе, цены на продукты. Встречи с 
писателями, эвакуированными в Казань (А. Н. Толстой, С. Я. Штрайх). 
Смерть А. Н. Афиногенова. Лекции и выступления автора в госпита
лях. Возвращение в Москву. Встреча в доме Горького на Малой Ни
китской ул. с А. Н. Толстым, И. П. Ладыжниковым, С. Я. Алымовым, 



М. С. Гусом и К. А.Фединьш. Рассказ художника Бренерта о жизни 
в Ленинграде во время блокады, о смерти художников Горбова и Каз-
мичева. Рассказы других лиц, переживших блокаду. 

Упом. И. С. Зильберштейн, В. И. Ленин, М. К. Николаев, 
Е. П. Пешкова, А. Н. Яр-Кравченко. 

[1940-е гг.], черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
241 + 115 с. Ф. 369, 23.4 

141. БОНЧ-БРУЕВИЧ Мария Сергеевна (1852—1934) 
мать В. Д. Бонч-Бруевича. 

Воспоминания (1860-е— 1880-е гг.), отрывки. 
Детство в семье Родиславских. Литературные и музыкальные ве

чера. Загородное имение Родиславских в Солигаличском у. Костром
ской губ. 

С. А. Бруевич, его связи с поляками, выход в отставку после вос
стания 1863 г. Покупка имения Слободище Брянского у. Орловской губ. 
Поездка семьи Д. А. Бонч-Бруевича в Слободище. Н. С. Бруевич, при
влечение его к суду по делу типографии И. Н. Мышкина, хлопоты о 
смягчении его участи, эмиграция в Америку, дальнейшая судьба. Братья 
В. С, Д. С, К. С. Бруевичи. Убийство Александра II. Чтение запрещен
ных произведений Л. Н. Толстого. Студенческие волнения. Аренда 
Д. А. Бонч-Бруевичем литографии Серикова. Быт и нравы рабочих ли
тографии. 

Упом. С. Акимов, С. С. Арцышевский, Вера Д., Вл. Д. и М. Д. Бонч-
Бруевичи, Л. Н., М. А. и О. П. Бруевичи, А. В. и М. А. Гриценковы, 
B. А. Долгоруков, М. Елисеев, М. Н. Ермолова, В. И. Живокини, 
-М. И. Ключарев, Л. П. Косицкая, М. Г. Кувшинов, В. Н. Маракуев, 
Н. М. Медведева, С. Я. Орловский, А. Н. Островский, М. И. Погодин, 
М. А. Попов, П. К. Прянишников, М. И. Родиславская (в замуж. Зен-
кович), В. И. и Е. Ф. Родиславские, И. В. Самарин, М. Н. Серикова, 
М. Л. Слезкин, X. И. Таланова, И. С. Тургенев, Г. Н. Федотова, 
C. В. Шумский. 

а. 1929, автограф карандашом и машинописная копия с пометами 
В. Д. Бонч-Бруевича, 26 с; 

б. 1931, автограф карандашом, 20 с. Ф. 369, 424.22 

142. БОНЧ-БРУЕВИЧ Михаил Дмитриевич (1870—1956) 
генерал-лейтенант, участник первой мировой войны; после 1917 г. один 
из военных руководителей Красной Армии, профессор. 

1. Автобиография (1870—1933). 
Родители, образование в Константиновском межевом институте и 

университете, окончание Московского пехотного юнкерского училища. 
Военная служба (12-й Гренадерский Астраханский полк, лейб-гвардии 
Литовский полк). Поступление в Академию Генерального штаба. Даль
нейшее прохождение службы (Киевский военный округ), преподавание 
в Академии Генерального штаба, научные труды, подготовка к печати 
учебников и пособий. Назначение командиром 176-го пехотного Пере-
волоченского полка. Участие в первой мировой войне — в штабе 3-й ар
мии, штабе армии С.-З. фронта, в ставке Верховного главнокомандую
щего, начальником штаба армий Северного фронта. 

Назначение начальником гарнизона г. Пскова в марте 1917 г., в кор-
ниловские дни — главнокомандующим армиями Северного фронта, в 
сентябре 1917 г. прикомандирование к штабу Верховного главнокоман
дующего (Керенского). После 25 октября 1917 г. — начальник штаба 
Верховного главнокомандующего Н. В. Крыленко, начальник обороны 
Петрограда. В марте 1918 г. назначение военным руководителем Выс
шего Военного Совета. 

После гражданской войны работа в Высшем геодезическом управле-
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нии ВСНХ, в бюро «Аэрофотосъемка», редакторская, авторская и пре
подавательская работа по военным наукам. 

1933 окт. 22, машинопись с подписью-автографом, 22 с. 
Ф. 369, 421.2 

2. «Воспоминания. Часть 1-я. Со дня „отречения" Николая Н-го до 
10-го сентября 1917 года. (Псковский период деятельности)». 

Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. М., 1964, с. 122—180. 
В значительно переработанном и сокращенном виде. 

1926, машинопись с авторскими пометами, в тексте фотографии, 
159 с. Ф. 369, 421.9 

3. «Воспоминания. Часть 11-я. Война 1914—1918 гг. Перед войной. 
Объявление войны и мобилизация. Военный поход с полком. Галиций-
ская битва в августе 1914 года». 

Там же, с. 9—44. В значительно переработанном и сокращенном 
виде. 

В неопубликованной части: 
Военные взгляды и школа генералов В. М. Драгомирова, Е. С. Шнма-
новского, Н. В . Рузского и В. Н. Сухомлинова. Воспоминания об иссле
дованиях теории военного искусства под руководством М. И. Драгоми
рова в 1904—1905 гг. и подготовке нового учебника тактики. Взгляды 
генерала Г. А. Леера. 

Приезд в Чернигов, где стоял полк, знакомство с офицерами, совер
шенствование боевой подготовки полка. Поездка в Киев к командую
щему округом Н. И. Иванову. Сослуживцы по Киевскому военному ок
ругу: Н. Н. Духонин, А. С. Лукомский, П. А. Парчевский, Н. В . Рузский, 
В. А. Сухомлинов — анализ личных качеств, деятельности до первой" 
мировой войны и во время ее, полемика с другими мемуаристами и во
енными историками. Командир 44-й пехотной дивизии С. Ф. Добротин, 
командир бригады В. Н. Свяцкий, командир 21-го армейского корпуса 
Я. Ф. Шкинский. Предмобилизационное положение полка в июле 1914 г., 
мобилизация и докомплектование полка, отправка в Луцк. Сдача полка 
новому командиру и назначение на должность генерал-квартирмейстера 
штаба 3-й армии. 

Подробный анализ (приводятся точные данные о расположении, 
передвижении, боях и потерях различных подразделений) Львовской и 
Рава-Русской операций. Критика Н. И. Иванова и В. М. Алексеева как 
военных руководителей. Полемика с Н. Н. Головиным, автором вышед
шей в Праге книги «Из истории кампании 1914 г. на русском фронте». 

1931, машинопись с редакторскими пометами карандашом, 410 с. 
Ф. 369, 422.1 

4. «Борьба по обороне западной и южной границ молодой Советской 
республики в начале 1918 г.» — воспоминания. 

Приезд автора в Петроград 22 февраля 1918 г., прием его В . И. Ле
ниным и данное ему поручение организовать оборону Петрограда. Фор
мирование рабочих отрядов и разведывательных групп Красной гвар
дии. Наступление немцев на западе и юге. Создание оборонительной 
завесы. Образование Высшего Военного Совета, назначение автора его 
военным руководителем. Задачи, поставленные перед Советом. 

Назначение Д. П. Парского руководителем отрядов между Финским 
заливом и Чудским озером. Отступление немцев. Переезд правительства 
в Москву. Разработка плана формирования и стратегического развер
тывания вооруженных сил республики («армия прикрытия», «главные 
силы», «стратегические резервы»), одобрение плана В . И. Лениным. 

[1930-е гг.] , автограф и машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруе-
вича, 11 с. Ф. 369, 422.7 

143. БОРИЛИН Борис Семенович (1901—1938) 
экономист, преподаватель политэкономии в вузах, член бюро Экономи-
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ческой секции Коммунистической академии, член редколлегии журнала 
«Проблемы экономики». 

Автобиография (1901—1930). 
1930 марта 13, ротапринт, 1с . Ф. 384, 6.11 

144. БОРИСОВ (по сцене, наст, фамилия Гурович) Борис Самойлович 
(1873—1939) 
артист украинской труппы М. Л. Кропивницкого, провинциальных теат
ров, театра Ф. А. Корша, артист эстрады. 

Автобиография (1873—1926). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 377—381. 
1926 ноября 9, автограф с авторской правкой, 3 с. 

Ф. 178, № 9584.9 

145. БОРИСОВ Федор Петрович 
закавказский духобор, один из руководителей духоборческой общины в 
Ахалкалакском у. Тифлисской губ. 

«Рассказ духобора Ф. Борисова» (1896—1897) — воспоминания 
1901 г. 

Правительственные преследования духоборов. Приезды в Тифлис
скую губ. чиновника Синода i[B. М.] Скворцова и его беседы с духо
борами. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 5 с. Ф. 369, 43.1, л. 804—808 

146. БОРИСОГЛЕБСКИЙ Михаил Васильевич (1894 —втор. пол. 1930-х гг.) 
писатель. 

Автобиография (1894—1923). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 64—68. В позднейшей, более пространной ре
дакции. 

1927 янв., машинопись с авторской правкой и подписью-автографом, 
3 с. Ф. 178, № 9585а,5 

147. БОРОДИН Сергей Петрович (1902—1974) 
писатель 

«Литературная автобиография» (1902—1942). 
Упом. художники С. В. Глаголев и Т. И. Катуркин, В. Е. Николаи-

чев, Б. М. и Ю. М. Соколовы. 
[1927], машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.21 

148. БОТКИН Федор 
крестьянин, уроженец г. Моршанска Тамбовской губ., бомбардир 8-й ро
ты кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (1860-е— 1890-е гг.?). 
[Кон. 1880-х — 1890-е гг.], автограф карандашом, 2 с. 

Ф. 358, 24.19 
149. БРИХНИЧЕВ Иона Пантелеймонович (1879—1968) 

священник, лишенный сана за революционную деятельность, литератор, 
редактор журналов «Встань, спящий», «Слушай, земля», с 1917 г. со
трудник органов социального обеспечения и народного образования, 
председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации не
грамотности, впоследствии научный сотрудник Академии наук БССР. 

«Служебная автобиография» (1879—1937). 
Упоминаются арест и ссылка в 1906 г.; литературные труды. 
{Не позднее 1937], автограф с исправлениями и подписью, 5 с. 

Ф. 516 
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150. БРОВКА Петр Устинович (р. 1905) 
поэт. 

Автобиография (1905—1948). 
1948 февр. 17, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.22 

151. БРОМЛЕЙ (Сушкевич) Надежда Николаевна (1889—1966) 
артистка Художественного театра, МХАТ 2-го, артистка и режиссер Ле
нинградского театра драмы им. А. С. Пушкина и Новой драмы, дра
матург. 

Автобиографии (1889—1920-е гг.). 
а. Об актерском пути. 
Актеры и режиссеры, Театральная Россия. М., 1928, с. 73—76. 
[1926—1927], автограф, 4 с. 
б. О литературной деятельности. 
[1926—1927], автограф, без окончания, 2 с. Ф. 178, JV» 9584.10' 

152. БРОНШТЕЙН Сергей Николаевич 
юрист. 

«Герои одного мгновения. (Воспоминания зрителя)» (1899—1935). 
Учение в ростовской гимназии и Московском университете, первые-

театральные впечатления. Посещение Большого театра, оперы С. И. Зи
мина, Малого и Художественного театров, театра Ф. А. Корша и опе
ретты. Спектакли Художественного театра: «На всякого мудреца до
вольно простоты», «Месяц в деревне», «Где тонко, там и рвется», «На 
дне», «Три сестры», «Живой труп», «Братья Карамазовы», «Николай 
Ставрогин», «У врат царства», «У жизни в лапах», «Гамлет», «Горе от 
ума». Гастроли Венской оперетты и немецкого актера А. Моисеи. Спек
такли Московского драматического театра: «Дворянское гнездо», «Пос
ледняя жертва», «Вера Мирцева», «Мечта любви». Впечатления от по
становки В. И. Немировичем-Данченко оперы Дж. Верди «Травиата» в 
Музыкальном театре им. В. И. Немировича-Данченко (1935). 

1942—1945, 1953, машинопись с авторской правкой и подписью, 432 с. 
Ф. 218, № 856-

153. БРОШЕ Гюстав (Brochet Gustave, 1850 —после 1928) 
участник революционного движения втор. пол. XIX в., анархист, пуб
лицист. 

«Biographie» (1850—1920-е гг.) — автобиография. 
Семья — протестанты, эмигрировавшие в Женеву во время француз

ской революции XVIII в.; дед и отец автора. Школьные годы, первые 
столкновения с церковными авторитетами и школьной администрацией. 
Участие в революционных событиях в Шантепуле (1864). Изучение бо
гословия в Париже с намерением стать священником. 

Жизнь в России в начале 1870-х гг. в качестве гувернера в дворян
ских семьях. Участие в революционной пропаганде в деревне (Воронеж
ская и Рязанская губ.). Отъезд в 1871 г. во Владикавказ с семьей 
М. Б. Туманова, знакомство с М. Т. Лорис-Меликовым. Основание ав
тором публичной библиотеки во Владикавказе, группировавшаяся вок
руг нее революционно настроенная молодежь, в том числе А. Казбеги 
(псевд. А. М. Мочхубаридзе) и Чапаев. Пропаганда среди солдат и ка
заков. Поездка по Кавказу в 1873 г. Возвращение во Францию и отъезд 
в Англию. Служба священником в приходе Шепердс Баш под Лондоном. 
Окончательное формирование анархистских взглядов и отказ от сана. 
Преподавание в колледже Сент-Джон. 

Знакомство с членами редакции «Вперед» П. Л. Лавровым и 
В. Н. Смирновым. Р. X. Идельсон. Встречи с К- Марксом и Ф. Энгель
сом. Последняя прогулка Маркса в Гэмпстед в обществе автора. Осно
вание автором, П. Бруссом и Д. Занарделли кружка социальных идей, 
члены кружка — А. Арман (участник Парижской коммуны), Ж- Б. Кле-
ман, П. Фрунэ. Превращение кружка в инициативный комитет для 
созыва конгресса анархистов в Лондоне в 1881 г. Издание ежемесячного 
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листка «Travail» под редакцией автора, П. Брусса, Э. Малатесты, 
П. Минка. Конгресс в 1881 г., его участники — Э. Готье, П. А. Кропот
кин, Э. Малатеста, Л. Мишель, В . Ронши, Н. В. Чайковский. 

Женитьба автора на Викторине Ронши, их дальнейшая совместная 
общественная деятельность — в Социалистической лиге, Славянском 
обществе и др. Сотрудничество автора в редакциях «Libre pensee inter-
nationale», «La Russie libre», «Les peuples libres». Преподавание в Ака
демии в Фиуме (1911—1914). Литературные труды автора. 

Упом. Л. Н. Гартман, Ш. Матье, У. Моррис, Э. Эвелинг. 
[1928], автограф и машинописная копия, 9 + 7 с. Ф. 358, 295.45 

154. БРУСЯНИНА Мария Ивановна (1874—1942) 
литератор, переводчица, жена писателя В. В . Брусянина. 

Мои воспоминания» (1874—1914)—проспект воспоминаний, хра
нящихся в ЦГАЛИ СССР (ф. 42, оп. 3, ед. хр. 19). 

1934, автограф, 3 с. Ф. 369, 379.17 
155. БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873—1924) 

поэт и писатель. 
1. «Памяти. Из воспоминаний за полвека» (1812—1923) — автобио

графический очерк, без окончания. 
Брюсов В . Из моей жизни. М., 1927, с. 89—99. 
а. 1923, автограф и машинопись ([втор. пол. 1920-х гг.] с правкой 

И. М. Брюсовой, 11 + 11 с. 
б. «Полувековые памятки. Мои воспоминания за годы 1873—1923». 
1923, автограф, вариант предыдущего, 4 с. Ф. 386, 1.23—24 
2. «Краткая записка о моей жизни» (1813—1913) — автобиография. 
История русской литературы XX в. Т. 1. М., 1914, с. 101—118. 
1912 март, машинопись с авторской правкой, 15 с. Ф. 386, 1.9 
3. «Автобиографические наброски» (1830-е — 1890-е гг .) . 
Предки со стороны отца и матери: А. Я- Бакулин, К. А. и Я- К- Брю-

совы, М. А. Брюсова (урожд. Бакулина). 
1895, автограф в тетради, 6 с. Ф. 386, 3.'2, л. 38об — 41 
4. «Juvenilia. Автобиографические заметки» (1850-е гг .— 1893). 
Предки со стороны отца и матери, раннее детство, игры, круг чте

ния, занятия с гувернантками и домашними учителями. Гимназия 
Ф. И. Креймана, отношения с товарищами, юношеские стихотворные 
опыты, период «прожигания жизни», первая любовь, увлечение поэзией 
Надсона, республиканские убеждения, рукописная газета, вынужденный 
уход из гимназии. Занятия в гимназии Л. И. Поливанова, серьезное ув
лечение философией, математикой, французским языком, поэзией. При
знание со стороны товарищей и учителей. Напряженная литературная 
работа, любимые поэты, экзамены на аттестат зрелости, смерть 
Е. А. Красковой. 

Упом. А. Я- Бакулин, К. А. и Я. К. Брюсовы, М. А. Брюсова (урожд. 
Бакулина), В. К- Станюкович, Е. В. Федорова, Н. А. Эйхенвальд. 

[1893], автограф, 10 с. Ф. 386, 1.6, л. 1—6 
5. «Автобиографическая записка» (1840-е гг. — 1924). 
Утро. Альманах. Л., 1927, с. 187—189. 
а. [1920-е гг.] , машинописный список с правкой И. М. Брюсовой, 3 с. 

Ф. 386, 67.12 
6. 1949, машинописный список с правкой Н. Н. Фатова, 3 с. 

Ф. 218, № 72.10, л. 14—16 
б. «Автобиография» (1873—1889). 
Первые впечатления детства, игры, любимые книги, поездка в Крым, 

увлечение рисованием, смерть тетки Е. К. Михайловой (урожд. Брюсо
вой), отношения родителей с ее мужем Г. С. Михайловым, положение 
в семье сирот, двоюродных брата и сестер Губкиных, отношения с бра-
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том Н. Я. Брюсовым, гувернантки, занятия французским языком, круг 
чтения, мечта о славе. Первые литературные опыты, увлечение естест
венными науками, затем историей, домашние журналы. Гимназические 
годы, первая любовь, интеллектуальное первенство в гимназии, руко
писная газета, вынужденный уход из гимназии, период юношеского бес
путства. Начало поэтической и писательской деятельности. 

Упом. А. А. и Н. П. Бакулины, К. А., М. А., Н. Я. и Я. К. Брюсовы,. 
Е. Я. Брюсова (в замуж. Калюжная), Н.А.Воейкова, А. А., В. А., Л. А. 
и М. А. Губкины, Краевский (товарищ Брюсова по гимназии), К. Лаза
рева, А. Синельникова, Е. В. и М. В. Федоровы, Н. А. Эйхенвальд и др. 

1889, автограф с авторскими вставками и пометами 1891 г., 22 с. 
Ф. 386, 1.3, л. 1 —12 

7. «Автобиография] до 90 года» (1873—1890). 
Любимые книги, отсутствие детского общества, дружба с двоюрод

ной сестрой А. А. Губкиной, поездка в Крым, покупка дедом собствен
ного дома, отношения с братом Н. Я. Брюсовым, гувернантки, занятия 
языками, товарищи, игры, способности к рисованию, мечты о славе, пер
вые литературные опыты. Гимназия Ф. И. Креймана, сложные отноше
ния с товарищами и гимназическим начальством, увлечение скачками, 
болезнь и смерть брата, интимная жизнь. Начало литературной работы,, 
серьезное чтение, первая печатная статья, признание со стороны това
рищей, рукописная газета. Переход в гимназию Л. И. Поливанова, ус
пехи в учебе, планы на будущее. 

Упом. А. А. и А. Я. Бакулины, К- А., М. А. и Я- К. Брюсовы, С. Буг-
рецов, Н. А. Воейкова, В. А. и М. А. Губкины, С. П. Дорошенко, Краев
ский, Е. К. Михайлова (урожд. Брюсова), Е. В. и М. В. Федоровы» 
В. Хозинский, Н. А. Эйхенвальд. 

1891 июнь, автограф, 12 с. Ф. 386, 1.3, л. 14 — 19об. 
8. Хронологическая канва (1873—1891). 
Упом. А. А. Бакулина, М. А., Н. Я. и Я. К. Брюсовы, С. Бугрецов» 

Н. А. Воейкова, А. А. Губкина, С. П. Дорошенко, Е. В. Федорова и др. 
1894, автограф, 1 с. Ф. 386, 1.3, л. 13 
9. Автобиография (1873—1901), написана для издания «Сто русских 

писателей», но не напечатана. 
1903[дек. 1], автограф, 2 с. Ф. 489, № 3919.7 
10. «Валерий Брюсов» (1873—1903) — краткая автобиографическая 

справка. 
Литературные занятия деда и отца (А. Я. Бакулина и Я. К. Брю

сова), начало писательской деятельности, перечень отдельных изданий 
и список журналов и газет, в которых сотрудничал В. Я. Брюсов. 

1903, черновой и беловой автографы, 2 с. Ф. 386, 1.7 
11. Хронологическая канва (1873—1913). 
Детство, годы ученья, литературная деятельность, путешествия, ув

лечения женщинами. 
Упом. Е. В. Буркова, Л. Н. Виленкина (псевд. Вилькина), Н. А. Воей

кова, С. П. Дорошенко, Е. А. Краскова, Н. Г. Львова, Н. И. Петровская 
(в замужестве Соколова), Е. А. Сырейщикова, А. А. Шестеркина, 
М. П. Ширяева. 

1[1913], автограф карандашом, 2 с. Ф. 386, 1.2 

12. «Канва моей жизни. Основа для будущей автобиографии» (1873— 
1918) — краткие хронологические автобиографические записи. 

Детство, учеба, личная жизнь, литературно-издательская деятель
ность, преподавательская работа, служба в Наркомпросе. 

Упом. И. М. Брюсова (урожд. Рунт), Н. А. Дарузес, Е. А. Краскова, 
Н. И. Петровская, А. А. Шестеркина, М. П. Ширяева. 

[1918], автограф, 2 с. Ф. 386, 1.1, л. 50-51 



13. «К автобиографии]» (1873—1918) — краткие хронологические 
-автобиографические записи. 

Первые детские впечатления, этапы умственного развития, занятия, 
круг чтения, литературные опыты, учеба в гимназиях Ф. И. Креймана и 
Л. И. Поливанова, товарищи и учителя, увлечение женщинами, занятия 
в университете, профессора и студенты. Начало литературной деятель
ности, круг знакомств, женитьба, поездки по России и за границу, печат
ные сборники, сотрудничество в журналах и издательствах. Поездка 
корреспондентом на фронт первой мировой войны, Февральская и Ок
тябрьская революции 1917 г., работа в Книжной палате и библиотечном 
отделе Наркомпроса. 

Упом. А. П. и Н. П. Арсеньевы, А. А. и А. Я. Бакулины, Ю. К. Балт
рушайтис, К. Д. Бальмонт, П. И. и Т. П. Бартеневы, В. П. Биндасова, 
И. М., М. А. и Я. К- Брюсовы, С. Бугрецов, Э. Верхарн, Л. Н. Виленкина, 
П. Г. Виноградов, Н. А. Воейкова, М. В. Вульферт, В. И. Герье, 
В. В. Гиппиус (псевд. Вл. Бестужев), Л. А. Губкин, Н. А. Дарузес, 
А. М. Добролюбов, С. П. Дорошенко, Б. Зунделович, В. В. Каллаш, 
Краевский, В. А. и Е. А. Красновы, А. А. Курсинский, А. А. Ланг (псевд. 
Миропольский), Н. Г. Львова, Н. М. Минский, Г. С. Михайлов, С. В. Ню-
нин, И. И. Ореус (псевд. Коневской), Н. И. Петровская, С. А. Поляков, 
Г. А. Рачинский, М. В. Самыгин (псевд. М. Криницкий), Е. А. Сырей-
щикова, А. Н. Толстой, Е. В. Федорова, В. М. Фриче, В. А. Фукс, 
А. А. Шестеркина, М. П. Ширяева, В. А. и Н. А. Эйхенвальды и др. 

[1918], автограф чернилами и карандашом, с дополнениями и 
вставками карандашом И. М. Брюсовой, 52 с. Ф. 386, 1.1, л. 1—49 

il4. «Из моей жизни. Автобиографическая „поэзия и проза"» 
(1873—|1Ш9) —стихотворное вступление и план автобиографии. 

Брюсов В. Из моей жизни. М., 1927, с. 3. Стихотворное вступление. 
(1919 март, автограф, 1 с. Ф. 386, 1.6, л. 19 
15. Автобиография (1870-е — 1880-е гг.). 
Раннее развитие, одиночество в детстве и в гимназии, увлечение 

поэзией Э. По и А. А. Фета, первые друзья, первые поэтические опы
ты, выступления в печати, .первая любовь. 

Упом. М. А. и Я. К. Брюсовы. 
(1895, автограф в тетради, без окончания, 19 с, 

Ф. 386, 3.16, л. 3—12об. 
16. «Из моей автобиографии» (1870-е гг. — 1897). 
Богатство детской фантазии, игры, круг чтения, увлечение скачка

ми, первая любовь, болезненная застенчивость. 
Упом. Н. П. Бакулин, Н. Я- и Я. К. Брюсовы. 
1897, автограф на отдельных листах, 6 с. Ф. 386, 1.6, л. 9об.—12 
17. «Детские и юношеские воспоминания» (1870-е гг. — 1893). 
«Новый мир», 192.6, № 12, с. 117— 1̂23. 
f[:1910—il9illl], автограф и описок рукой И. М. Брюсовой, 7+12 с. 

Ф. 386, 1.10 
18. «Неделя» ([1888] февр. 26 — марта [2]) — дневниковые записи. 
Занятия в гимназии и дома, товарищи и учителя, болезнь, планы 

литературных работ. 
Упом. А. Я. Бакулин, Ф. В. Бремер, Е.. Я. и Н. Я. Брюсовы, 

Л. Я. Брюсова (в замуж. Кисина), Н. Н. Воронов, Краевский, 
А. А. Ланг, В. К. Станюкович и др. 

Автограф, 4 с. Ф. 386, 1.5, л. 5—боб. 
il9. «Нечто вроде дневника» (1888 май — авг.). 
Интимные переживания. 
1888 авг. 15, автограф, 7 с. Ф. 386, 1.5, л. 1—4об. 
20. «Заметки к автобиографии]» (1880-е гг.). 
Характер в детстве и ранней юности, сложные отношения с това

рищами. 
,[1900-е гг.], автограф, 2 с. Ф. 386, 1.6, л. 8—8об. 
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21. Воспоминания о В. К. Станюковиче (18в0-е—1910-е гг.). 
Взаимоотношения с ним в юности и, после долгой разлуки, в 

1910-е гг. 
([Начало 1910-х гг.], черновой автограф карандгпшм, 2 с. 

Ф. 386, 2.3 
22. «Моя жизнь» — дневники (1800 мая 1—11910 март). 
Брюсов В. Дневники. М., 1927. Тетради l-89il—1-897 ГГ. — в кратких 

извлечениях, тетради 1898—1910 гг.— с незначительными сокраще
ниями. 

В неопубликованной части за 1890'—'1897 гг.: 
Занятия в гимназии и дома, товарищи, учителя, книги, музеи, те
атры, любительские спектакли, литературные вечера, личная жизнь, 
увлечение скачками, картами, спиритизмом. Начало литературной дея
тельности, Московский университет, смерть К. Я. Брюсоьа и А. Я. Ба
рулина, похороны А. Н. Плещеева. Коронация Николая II, Ходынка, 
студенческие волнения. Поездки по России и за границу, женитьба, 
.дружеские связи, литературная среда. 

Упом. А. А. Александров, Н. А. Андреев, Н. В. Андрусон, В. Г. Ап-
лельрот, В. М. Арсеньев, В. Афанасьев, М. Ё. Бабурин, А. А. и 
Н. П. Бакулины, К. Д. Бальмонт, С. Берн ар, В. П. и Н. Б. Биндасовы, 
A. Я. Браиловский, Ф. В. Бремер, А. Я-, Е. Я., И. М., К. А., Л. Я., 
М. А. и Н. Я. Брюсовы, А. Бугон (псевд. Э. Мартов), И. А. Бунин, 
Л. Бургуан (Bourgoin, псевд. Приска де Ландель), Е. В. Буркова, 
Д. В. Викторов, Д. В. Гарин-Виндинг, В. И. Герье, В. А. Гиляровский, 
B. В. Гиппиус, В. М. Голиков, В. А. Грингмут, Н. Я- Грот, А. П. и 
В. П. Гуревичи, Л. А., Н. А. и П. А. Дарузес, А. М. Добролюбов, 
В. М. Духовской, Е. А. Егоров, А. Н. Емельянов-Кожанокий, В. Е. Ер
милов, М. и П. Ермиловы, А. Жукова, В. Зенина, Б. Зунделович, И. И. 
и П. И. Ивановы, П. Иноева, Е. Н. Кедрин, Ю. Ю. Клевер, П. С. Ко
ган, В. А. Кожевников, П. П. Копосов, Е. Ф. Корш, Краевекий, А. А., 
B. А., Е. А. и М. И. Красковы, А. А. Курсинский, А. В. Лазарева, 
К. Лазарева, А. А. Ланг, Е. К. Лешковекая, М. А. Лохвицкая (в за
муж. Жибер),К. Льдов (К. Н. Розенблюм), И. О. Лялечкин, В. А. Мак
лаков, К. П. Медведский, А. Е. Ноздрин, И. А. Нюнин, А. Д. и 
Н. Д. Облеуховы, Е. И. Павловская, П. П. Перщов, П. М. Пильский, 
Н. А. Поздеева, Л. И. Поливанов, Н. А. Попов, Л. Ф. и М. Ф. Про-
шины, А. Д. Пустошкина, В. Рассадин, В. В. Розанов, М. А. Ромадина, 
C. М. Саблин, В. Ф. Саводник, А. И. и М. В. Самыгины, Ф. Сологуб 
(Ф. К. Тетерников), В. К. Станюкович, М. Столповский, Л. Н. Толстой, 
В. Е. Трутовский, А. И. Урусов, В. Н., Е. В. и М. В. Федоровы, 
B. М. Фриче, В. А. 'Фукс, В. Хрисонопуло, А. Н. Шварц, А. П. Ширяе
ва (в замуж. Ланг), М. П. Ширяева, Ф. Э. Шперк, В. М. Шулятиков, 
C. А. Щербатов, Ф. Эверс, В. А. и Н. А. Эйхенвальд, М. Ясюнин и др. 

а. Автограф в 10 тетрадях и на отд. листах, чернилами и каран
дашом, с позднейшими пометами И. М. Брюсовой, 824 с. 

б. [1920-е иг.], описок рукой И. М. Брюсовой и машинопись с ее 
правкой, 68+49 с. 

в. 1936, машинопись с правкой И. М. Брюсовой, 91 с. 
Ф. 386, 1.11 — 17,21, 22; 3.11, л. 18—14об; 67.13 

23. Автобиографическая запись ([1898]). 
О встрече с неустановленным лицом (Н.) в Кисловодске. 
[1898], автограф, 2 с. Ф. 386, 1.4, л. 6—боб. 

БРЮСОВ Яков Кузьмич (1848—1907) 
купец, отец В. Я. Брюсова. 

1. «Памятная книжка» (1858—1860) — дневниковые записи. 
Погода; события семейной жизни. Упом. А. П. Брюсов. 
Автограф, 6 с. Ф. 386, 138.2 
2. Дневник (1864 мая 12—1866 марта 11). 
Замужество Д. К. Брюсовой (в замуж. Губкиной), ее семейная 



жизнь. Юношеская .влюбленность автора, стихи, любовь к чтению. Про
гулки, поездки за город, посещение Троице-Сергиевой лавры; жан
ровые сценки; знакомые; семейные праздники, вечера и балы. Занятия-
в хоровом классе. Увлечение М. П. [Триановой ?].. Неудовлетворен
ность бездуховным бытом купеческой семьи, стремление к иной жизни. 

Упом. А. Бирюкова, С. Брехов, Е. Г. Брехова, К. А и М. Н. Брю-
совы, Е. К. Брюсов а (в замуж. Михайлова), Е. Владимирова,. 
Е. И. Вольская (урожд. Губкина), А. И., В. А., Г. И., И. И., Н. И. 
и П. И. Губкины, В. Я. Корпев, О. И. Костерова, П. П. Ланин,. 
П. Е. Латрыгин, С. П. Лишков, Е. И. Миклашевская, Е. Д. Рахманина, 
И. Смирнов. 

Автограф, листы сшиты в тетрадь, на обложке надпись Н. Я. Брю-
совой, 44 с. Ф. 386, 113.13, 14; 138.3,* 

157. БРЮСОВА Иоанна (Жанна) Матвеевна (урожд. Рунт, 1876—1965). 
жена В. Я. Брюсова. 

1. Воспоминания об отце М. Ф. Рунте (1876), отрывок. 
Экономические трудности в семье Рунтов. 
;[1900-е— 1910-е гг.], автограф на листке блокнота, 1 с. 

Ф. 386, 138.35, л. 1 
2. «Как В1[алерий] Яковлевич] собирал свою библиотеку» (1897— 

1924) — воспоминания. 
Круг любимых авторов В. Я- Брюсова (по периодам жизни). 
[1930-е гг. ?], автограф, в трех вариантах, все без окончания, 7 с. 

Ф. 386, 139.15 
3. Воспоминания о В. Я. Брюсове (1897—1900-е гг.)—выступление 

на [вечере его памяти]. 
Знакомство с В. Я. Брюсовым, его личность. 
;[1930-е гг.], черновой автограф, 1 с. Ф. 386, 120.46-
4. «Воспоминания о В. Я. Брюсове, зачитанные на вечере, посвя

щенном памяти В. Я. Брюсова, состоявшемся в Литературном музее 
12 октября 1944 г.» (1898—11924). 

Сопоставление юношеских дневников В. Я. Брюсова с его творче
скими тетрадями того же периода. Знакомство автора с В. Я- Брюсо-
вым, его личность, особенности его творческой работы. Совместная по
ездка в Крым, визит к А. Ф. Онегину (Отто) в Париже, общественная1 

и педагогическая деятельность В. Я. Брюсова в советское время. 
Упом. А. А. Бакулина, Ю. К. Балтрушайтис, К. Д. Бальмонт, 

П. И. Бартенев, А. Белый, Е. Я- и Н. Я. Брюсовы, Н. Я. Грот,. 
А. Н. Емельянов (псевд. Коханский), П. С. Коган, А. А. Курсинский,. 
А. А. Ланг, С. А. Поляков, Б. А. Саводник, С М. Соловьев, Н. Н. Фи
липпенко, В. М. Фриче, М. П. Ширяева. 

1944, автограф и машинопись, в двух вариантах, 39+<16 с. 
Ф. 386, 139.21 

5. Дневниковые записи (1809—il913). 
Известие о смерти С. С. Сухотина. Отношения с В. Я Брюсовым;. 

самоубийство Н. Г. Львовой. 
Упом. А. В., В. С. и М. С. Сухотины. 
Автограф, разрозненные.листы, 6 с. 

Ф. 386, 138.35, л. 2—Зоб, 18—19' 
6. «Воспоминания о Вал,[ерии] Яковлевиче]» (1890-е—1920-е гг.). 
Необходимость зафиксировать в памяти потомков образ Брюсова-

человека, малочисленность воспоминаний о нем. 
Упом. А. и Р. Гиль, С. Г. Кара-Мурза и др. 
1943, автограф, без окончания, 7 с. Ф. 386, 139.20* 
7. Воспоминания о В. Я. Брюсове (!890-е — 1920-е гг.), отрывок.. 
Манера речи В. Я. Брюсова. 
[1920-е — 1930-е гг. ?], автограф, 2 с. Ф. 386, 138.35, л. 20—20об. 
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8. Воспоминания о В. Я. Брюсове (1905—1924), отрывок. 
Брюсов как редактор «Весов», его деятельность в послереволюци

онные годы. 
i[il930-е гг. ?], автограф, 1 с. Ф. 3S6, 138.35, л. 21 

9. «Как работал Валерий Брюсов над армянской литературой» 
(1914—1917). 

«Лит. Армения», 1959, № 5, с. 99—106, под загл. «Из воспомина
ний». С сокращениями. 

iB неопубликованной части: 
Поездка В. Я. Брюсова на фронт в качестве корреспондента «Русских 
ведомостей», отрывки из повести В. Я- Брюсова «Житница Европы» и 
его стихи; разногласия среди членов «Комитета помощи пострадавшим 
от войны армянам», издававшим «Антологию Армении», посещение ка
толикоса Армении в Эчмиадзине. 

Упом. К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, Е. В. Выставкина, А. Б. Куси-
ков, П. Н. Мвкинциан, К. С. Микаэлян, Б. Л. Модзалевский, В. Териан, 
A. И. Цатуриан, Е. Чаренц и др. 

1954—1959, автограф в нескольких вариантах и машинопись справ
кой автора и Е. В. Чудецкой, 107+55 с. Ф. 386, 139.22, 26 

БРЮСОВА Надежда Яковлевна (1881—1951) 
музыковед, профессор Московской консерватории, сестра В. Я. Брю
сова. 

1. Воспоминания о В. Я. Брюсове (1880-е—1920-е гг.)—выступ
ление на вечере его памяти. 

Детские игры, прогулки, путешествия, занятия с сестрами, личность 
B. Я. Брюсова. 

Упом. Н. П. Бакулин, И. М. и Н. Я. Брюсовы. 
1938 дек. 20, машинопись с правкой автора, в составе стенограммы 

вечера, 6 с. Ф. 386, 120.17, л. 18—23 

2. Воспоминания о В. Я. Брюсове (18в0-е — 1920-е гг.). 
(Воспитание в семье, раннее развитие, детские игры, родственники 

и друзья. Учение в гимназии, занятия с сестрами, педагогический та
лант, начало литературной деятельности, любительские спектакли, ув
лечение женщинами, скачками. Взаимоотношения с К. Д. Бальмонтом, 
В. Е. Гиппиусом, А. М. Добролюбовым, И. И. Коневоким. Отношения с 
семьей, с Е. А. Красковой и Е. И. Павловской. Брюсов последних лет 
жизни, увлечение преподавательской работой в ВЛХИ. 

Упом. Н. П. Бакулин, С. И. Бардина, Г. Г. Бахман, А. Белый, 
А. А. Блок, Е. Я., И. М., К. А., М. А., Н. Я. и Я. К. Брюсовы, А. И. Губ
кин, Д. К. Губкина (урожд. Брюсова), П. П. Лазарев, [О. С] Люба-
тович, Г. С. и Е. К. Михайловы, Н. А. Морозов, В. М. Фриче. 

1925, машинопись с авторской правкой и пометой рукой 
И. М. Брюеовой, 7 с. Ф. 386, 120.47, л. ,1—7 

3. Воспоминания о В. Я. Брюсове (1898—1900-е гг.). 
Взаимоотношения В. Я. Брюсова с А. М. Добролюбовым и 

И. И. Каневским. 
Упом. И. М. Брюсова, И. И. Ореус (отец И. И. Коневского). 
|[,'1920-е гг.], машинопись с авторской правкой карандашом, 2 с. 

Ф. 386, 120.47, л. 8—9 

БУБЕННОВ Михаил Семенович (р. 1909) 
писатель. 

Автобиография (1909—1939). 
i[1940-e гг.], машинопись с редакторской правкой и припиской 

1948 г., 2 с. Ф. 198, 13.23 



160. БУДАНЦЕВ Сергей Федорович (1896—1940) 
писатель. 

Автобиография (1806—1922) 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 45—46. 
4924 янв. 1, автограф, 1с . Ф. 178, № 9585а.6 

161. БУДИЩЕВ Алексей Николаевич (1867—1916) ' 
писатель. 

Воспоминания о встрече с А. П. Чеховым [1891 янв. 18]. 
Встреча в доме Н. А. Лейкина, обстановка, ожидание А. П. Чехо

ва, его приход. Упом. М. Н. Альбов, К. С. Баранцевич, В. И. Немиро
вич-Данченко, И. Н. Потапенко. 

[Нач. 1910-х гг.], автограф, без окончания, 2 с. 
Ф. 218, № 1266.7 

162. БУКИН Феофан Ильич (р. 1879) 
матрос учебного отряда Черноморского флота, сигнальщик на учебном 
судне «Днестр», участник Севастопольского восстания 1905 г. 

1. «Автобиография Букина Феофана Ильича» (Г879и1955). 
4955 июня 10, машинописная заверенная копия с автографа, хра

нящегося в Центральном военно-морском музее, 1 с. Ф. 436, 2.8, л. 5 
2. «К восстанию в Черноморском] флоте ноября 15-го дня 1905 го

да» — воспоминания. 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—4907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 189'—496. 
;'[1906], автограф с подписью, в тетради с надписью «Ф. Букин: 

У[чебное] С[удно] „Днестр"», правка, пометы и биографическая справ
ка о Ф. Й. Букине на л. 1 рукой П. И. Корженевского, 25 с. 

Ф. 436, 2.7 
3. «Воспоминания о восстаниях в Черноморском флоте в 1905 го

ду» (1904—4906). 
Служба с 1903 г. на учебном судне «Днестр». Грубое обращение 

офицеров с матросами, наказания, плохое питание. Восстание на броне
носце «Потемкин». Репрессии после его подавления. Митинги и собра
ния во флоте после объявления манифеста 17 октября 1905 г. Начало 
восстания солдат и матросов в Севастополе 14 ноября 1905 г. Созда
ние 14 ноября штаба восстания во главе с П. П. Шмидтом. Разгром 
восставших судов и аресты участников. Следствие, суд, наказание. 

4955 июня 14, машинописная заверенная копия с автографа, хра
нящегося в Центральном военно-морском музее, 4 с. 

Ф. 436, 2.8, л. 1—4 
163. БУКОВ Емилиан Нестерович-(р. 1909) 

писатель 
4. Автобиография (1910-е гг.— 1944). 
1944, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.24 
2. Автобиография (1909—1947). 
Годы учения; подпольная работа в период румынской оккупации 

Бессарабии; литературная и журналистская деятельность. 
4947 еент. 15, автограф, 8 с. Ф. 369, 247.39 

164. БУЛАХОВ Петр Алексеевич (р. 1873) 
крестьянин Смоленской губ. 

«Встречи с Л. Н. Толстым» (1895—4910) —воспоминания, записан
ные М. Седовой. 

«Рабочий путь», Смоленск, 1935, 21 окт., № 243. 
[1935], машинопись, 9 с. Ф. 369, 408.27 

165. БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1891—1940) 
писатель. 

1. «Автобиография» (1891—,1924). 

7—0656 97 



Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи
ков. М., 1926, с. 55—56. С сокращениями. 

1924 окт., автограф, 4 с. Ф. 178, № 9585а.7 
2. Автобиографические сведения (1890-е г г .— 1926), в записи со 

слов писателя, сделанной П. С. Поповым. 
'Начало литературной деятельности. История создания пьесы «Дни 

Турбиных»; прототипы пьесы. 
([Втор. пол. 1920-х гг.] , рукой П. С. Попова и машинопись, 

4 + 5 с. Ф. 546 

166. БУНИН Иван Алексеевич (1870—1953) 
писатель. 

1. Автобиография (1870—1887). 
Сто русских писателей. Портреты, биографические данные, образ

цы произведений. Спб., 1904, с. 159. Частично. 
1904 яяв. 14, автограф, 2 с. Ф. 489, № 3919.9 

2. «Из записей» (1890-е—1900-е гг.)—воспоминания, отрывки. 
Бунин И. А. Собр. соч. Т. 1. Берлин, 1936, с. 48—52, 55—57. 
1 [Л930-е •гг.], машинописный описок с печатного, 6 с. 

Ф. 386, 120.48 

167. БУНИН Юлий Алексеевич (1858—1922) 
писатель, редактор журнала «Вестник воспитания». 

1. «Из жизни провинции в 90-х годах» (1890—1897) —воспоми
нания. 

Работа в статистическом бюро полтавской губернской земской уп
равы. Появление в Полтаве группы толстовцев во главе с И. Б. Фай-
нерманом, Б. Н. Леонтьевым и др. Интерес части интеллигенции к 
толстовству. Подъем общественной жизни с конца 1894 г. Увлечение 
молодежи марксизмом. Народническое и украинофилвокое течение 
(«Народное право» и «украинцы»). Культурная деятельность «украин
цев»: открытие памятника И. П. Котляревокому, начало археологиче
ского, исторического и этнографического изучения Полтавщины. Ожив
ление просветительской и благотворительной деятельности: устройство 
общественной библиотеки, вечера Комиссии народных чтений «Общест
ва содействия физическому воспитанию детей». Создание потребитель
ского кооперативного общества и ссудно-сберегательной кассы. «Интел
лигентский клуб». Его литературная деятельность: практическое руко
водство неофициальным отделом газеты «Полтавские губернские ведо
мости», участие в журнале сельскохозяйственного общества «Хуторя
нин». Участники клуба, их взаимоотношения и «вечера». 

Упом. М. Н. Альбов, С. П. Балабуха, С. М. Блеклов, С. Е. Бра-
золь, И. А. Бунин, В. И. Василенко, А. А. Волкенштейн, Г. А. Гапон, 
Е. С. Гордеенко, П. И. Гриневич, Н. А. Дмитриев, П. М. Дубровский, 
А. Я. и П. С. Ефименко, А. А. Зиновьев, М. Г. Кулябко-Корецкий, 
И. Н. Леонтьев, В. И. и С. И. Мельниковы, В. П. Нечвододов, 
М. А. Ольховский, Л. В. Падалка, И. Н. Присецкий, П. П. Румянцев, 
А. А. Русов, В. Н. Сершшский, П. П. Старицкий, В . В . и Н. А. Тереш-
кевичи, Л. А. Хитрово. 

,[1900^1917], автограф, 23 с. Ф. 218, № 765.1 

2. «Украинцы» (1881—>1890'-е гг.) —воспоминания. 
Знакомство с основателями «Южно-русского рабочего союза» 

Н. П. Щедринским и Е. Н. Ковальской. Упом. М. П. Драгоманов и 
А. И. Желябов. 

i[190O-e — 1910-е гг.] , черновой автограф, начало, 1 с. 
Ф. 218, № 765.5 

3. Автобиография (1880—1917), наброски. 
Участие в студенческом движении в Московском университете в 
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1880—il881 гг. и исключение за это из университета. Упом. Н. В. Буга
ев, П. П. Викторов, В. И. Герье, И. И. Иванов, П. П. Кащенко, 
В. С. Мир'ОЛ'юбов, А. С. Постников и др. 

Работа в статистическом бюро полтавской губернской земской уп
равы в 1890—1897 гг. 

Первая печатная работа— брошюра «О прошлом русского социа
лизма и задачах интеллигенции», выпущенная нелегально под псевдо
нимом Алексеев. Участие в «Полтавских губернских ведомостях» и 
«Хуторянине» в 1890-е гг. Редактирование вместе с Н. Ф. Михайловым 
«Вестника воспитания» в 1897 г. Сотрудничество в «Русской мысли», 
«Вестнике Европы» и др. изданиях. Участие в «Литературной среде», 
«Обществе деятелей периодической печати и литературы», Литератур
но-художественном кружке, «Толстовском обществе», «Обществе помо
щи литераторам и журналистам» и др. 

{1917], черновой автограф карандашом, три наброска, первый и 
последний без конца, 4 + 2 + 4 с. Ф. 218, № 765.1 

168. БУРЫХ Евгения Бонифатьевна (Феодоровна, р. 1891) 
работник народного образования, преподаватель Крымского универси
тета. 

«Gurriculum vitae» (1918—1928) — автобиография. 
[1928 после 19 июля], автограф, 5 с. Ф. 457 

169. БУСЛАЕВ Федор Иванович (1818—1897) 
филолог, историк искусства, академик. 

[«Мои воспоминания»] (1818—1830-е гг.) — наброски к вступлению 
и план части, посвященной детским годам. 

•[1890—'1892], черновой автограф чернилами и карандашом, 112 с, 
Ф. 42, 6.4 

170. БУТКЕВИЧ Бонавентура (Butkiewicz Bonawentura, 1794—1871) 
доктор богословия, ректор Варшавской римско-католической духовной 
академии, настоятель Сувалкского, Владиславовского, Вильковишского 
и Пренского приходов, управляющий Августовской епархией, делопро
изводитель в правительственной Комиссии внутренних и духовных дел 
в Царстве Польском. 

«Драгоценное воспоминание в моей жизни о представлении, которо
го я имел счастье удостоиться у всемилостивейшего моего государя им
ператора, в 28 день апреля 1846 года в С.-Петербурге». 

«Чтения ОИДР», 1870', кн. 1. 
1 [11870], писарской описок перевода с польск. яз. неустановленного 

лица с редакторскими пометами и примечаниями О. М. Бодянского и 
А. Я. Стороженко (на отд. листе), наборная рукопись, 12 + 1 с. 

Ф. 203, 195.2 
171. БУТОВА Надежда Сергеевна (1878—1921) 

артистка Художественного театра. 
Воспоминания об А. П. Чехове (нач. 1900-х гг.), в записи Л. А. Су-

лержицкого. 
Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре. —• 

В кн.: Шиповник. Кн. 23. Опб., 1914, с. 193-Н194. С сокращениями (опу
щены несколько диалогов автора с Чеховым). 

|[19'14], машинопись с типографскими пометами, наборный экз., 2 с. 
Ф. 331, 66.136, л. 9—10 

172. БЫХОВЕЦ Мария Егоровна 
1. «Путевые записки от Москвы до Неаполя» (1838 мая 21 — нояб

ря 20'). 
Поездка вместе с Анастасией Сергеевной (фамилия не установле

на) из Москвы по маршруту: Смоленск, Брест, Варшава, Бреславль, 
Дрезден. 'Пребывание на водах в Мариенбаде и Кисеингене. Дальней
шая поездка через Германию ((Франкфурт-на-Майне, Кельн, Мангейм, 
Гейдельберг, Карлсруэ, Штутгарт) и Швейцарию (Цюрих, Лугано) в 
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Италию (Комо, Милан, Парма, Флоренция, Пиза, Неаполь). Отъезд 
в Рим. 

Памятники старины и искусства. Картинные галереи, перечни кар
тин с их номерами по каталогам (в 1-м варианте). Театральные впе
чатления. Посещение Геркуланума и Помпеи. Извержение Везувия 
(20—24 дек.). Пребывание в Неаполе наследника русского престола 
Александра Николаевича. 

Встречи и знакомства с русскими за границей (в том числе 
Н. Н. Анненков, семья Бутурлиных, И. М. Вьельгорский, Е. М. Голи
цына, С. И. Мальцев, М. А. Нарышкина, И. М. Петековский, А. И. и 
К. И. Пфеллеры). 

[Не ранее 1838], перебеленный автограф, 1-й вариант, 298' с. 
Ф. 218, № 1347.7 

2. «Записки, собственно для себя писанные», литературно обрабо
танный и сокращенный вариант предыдущей рукописи. 

:1888 мая 21—;1839 янв. ВО, автограф, 241 с. Ф. 218, № 1347.8 
173. ВАГАРШЯН Вагарш Богданович (1894—1959) 

актер и режиссер Гос. драматического театра им. Сундухяиа, драма
тург. 

Автобиография (1894—1945). 
4947 февр. 29, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.25 

174. ВАЙНБЕРГ Юрий Станиславович (р. 1887) 
журналист, переводчик, член КПСС с 1907 г. 

Автобиография (1923—1980). 
1930 сент. 48, автограф, 1 с. Ф. 457 

175. ВАЙСБЕРГ Роман Ефимович (р. 1896) 
экономист, зам. директора Института экономических исследований Гос
плана СССР, член бюро экономической секции Коммунистической ака
демии, член редколлегии журналов «Плановое хозяйство» и «Пробле
мы экономики». 

Автобиография (1896—1930'). 
([1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.12 

176. ВАЛЬЦ Карл Федорович (1846—1929) 
декоратор Большого театра. 

(Воспоминания о театральной Москве (1850-е — 1870-е гг.) —прото
кольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 

Вальц К- Ф. Шестьдесят пять лет в театре. Л., 192$, гл. 1—7. 
В иной, расширенной редакции. 

1925 янв. '29, машинопись, 5 с. Ф. 177, 1.16, л. 13об,—15об. 
177. БАНКОВ Семен Николаевич (1858—1937) 

болгарский эмигрант, генерал-майор русской армии, преподаватель тех
нологии металлов в ряде советских вузов, председатель технического 
совета Главметалла, член правления Госпромцветмета. 

(1. «Мои мемуары» (1860-е—19GO-e гг.). 
Детство, русофильски настроенная семья, школа в г. Николаеве. 

Служба в 1877—:1878; тт. в русской армии и в болгарском земском вой
ске. Образование в Михайловской артиллерийской академии, назначе
ние в 1883 г. начальником Рущукского арсенала. Война Болгарии с 
Сербией в 11886 г. и обстоятельства отречения кн. А. Баттенберга. Ру-
щукское восстание 4887 г. и эмиграция автора в Россию. 

Служба в петербургской крепостной .артиллерии (1888—)1894), за
ведование Ташкентским, Хабаровским и Брянским арсеналами (1895— 
1914). Деятельность в Хабаровске в качестве председателя Приамур-

- ского технического общества, председателя Приамурского отдела Рус
ского географичеокото общества, председателя Дальневосточного 
кустарного комитета, "члена общества помощи переселенцам, гласного 
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Хабаровской городской думы, инициатора постройки в городе водопро
вода и первой электростанции. Население края, развитие горного дела 
и промышленности, действия военной и гражданской администрации. 

Поездка в 1900 г. в Китай для вывоза оборудования из арсенала в 
Гирине; китайская военная техника. 

Качество вооружения русской армии во время первой мировой вой
ны. Инспекция Путиловского завода, работа с французской миссией, 
прибывшей в 1915 г. в Петербург для организации производства сна
рядов; деятельность в качестве уполномоченного Главного артиллерий
ского управления по заготовлению снарядов по французскому образцу 
(1915—4917). Преподавание технологии металлов в вузах Москвы 
(1918—1981), руководство техническим советом Главметалла и Гос-
промцветметом. Организация в 1925 и 1927 гг. всесоюзных совещаний 
по цветным металлам. Печатные труды автора. 

1929—11936, черновой автограф со значительной правкой, 100 с. 
Ф. 218, № 303.1 

2. «Воспоминания далекой старины» (1885—11887). 
Политическая борьба в Болгарии и участие в ней автора, сторон

ника П. Каравелова: война Болгарии с Сербией, отречение кн. А. Бат-
тенберга, поездка автора в Петербург чрезвычайным уполномоченным 
Болгарии для налаживания дипломатических отношений с Россией, 
неудача миссии. Поиски займов в Германии, 'Бельгии, Австрии; назна
чение инспектором стрелковой и технической части болгарской армии; 
английская и австрийская дипломатия и политика П. Каравелова. 

Упом. П. С. Ванновский, Н. К. Гире, И. А. Зиновьев, А. В. Кауль-
барс, С. Стамбулов, Д. Панков и др. 

1910, черновой автограф с позднейшей правкой, 20 с. 
Ф. 218, № 303.2 

178. ВАРЖЕНЕВСКИЙ Гавриил Александрович (1828—1891) 
адъютант начальника штаба Войска Донского тр. Ф. В. Орлова-Дени
сова. 

«Путевые впечатления» (1856 дек. 23 — 1857 июль). 
Маршрут поездки: Москва, Варшава, Бреслау, Дрезден, Страсбург, 

Париж (янв. — март 1867), Марсель, Ницца, Генуя, Ливорно, Пиза, 
Рим, Неаполь, Сорренто, Париж, Дувр, Лондон, Кронштадт. Природа, 
ландшафт, дороги, вид сельских поселений; отели, обслуживание в них, 
магазины, цены, стоимость жизни; быт, нравы и людские типы; музеи, 
церкви, кладбища, памятники, сады, театры, увеселительные заведения. 
Рассуждения о положении православия в Польше, об активности като
личества; сравнение русской и галликанской церквей; размышления о 
преимуществах России в сравнении с заграницей, а также на темы 
нравственности, морали, брака. 

Ушом. М. А. Катенин, Н. Д. Киселев, П. В. Орлов-Денисов, А. По
тоцкая (урожд. Сапега), В. А. Трубецкой и др. 

Автограф чернилами и карандашом, неразборчивые слова восста
новлены рукой неустановленного лица, рус, франц. яз., 176 с. 

Ф. 261, 18.2 
179. ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна (1905—1964) 

писательница.' 
Автобиографии (1905—1944, 1905—1946). 
1 [(1946—1947], машинопись с подписью-автографом и без подписи, 

1+2 с. Ф. 369, 378.30; Ф. 198, 13.26 

180. ВАСИЛЕНКО Иван Дмитриевич (1895—1966) 
писатель. 

Автобиография (1895— 1946). 
Подробное описание детства (Таганрог). Профсоюзная и педаго

гическая работа. Начало литературной деятельности. 
D1946], машинопись, 5 с. Ф. 198, 13.27 
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181. ВАСИЛЕНКО Сергей Никифорович (1872—1956) 
композитор, дирижер и педагог. 

«Мои воспоминаиия» (1872—11917 июль), т. 1—2. 
(Василенко С. Н. Страницы воспоминаний. М. — Л., 1948. В значи

тельно сокращенном и переработанном виде. 
Воспоминания и биографические сведения о деде автора И. В. Ва

силенко, начиная с 1812 г., и его детях, родителях автора, сестрах я 
других родственниках (Каменские, Скандовы и др.). 

Детство автора (в Москве, летом в Самарской и Орловской губ., 
поездка в Киев и имение бабушки в Черниговской губ.). Знакомые — 
Азанчевские, Минде, Савельевы, Унковские, Юргенсы. Художники 
В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, Е. К- Штраус. 

Годы ученья в гимназии Ф. И. Креймана в Москве: быт и режим 
гимназии; преподаватели Ф. В. Бремер, П. А. Виноградов, В. Вишняк, 
А. Н. Глаголев, П. П. Мельгунов, Е. Ф. Шнейдер и др.; товарищи, сре
ди них Н. А. Архипов — впоследствии режиссер Арбатов, Ю. В. Готье, 
П. А. Кожевников, А. И. Миллер, С. В. Рождественский, унтам, гимна
зист В. Я. Брюсов; выпускные экзамены; сочинение автором музыки к 
драме Еврипида «Альиеета», поставленной на выпускном вечере. Увле
чение музыкой. Занятия музыкой с сестрой — В. Н. 'Каменской, с 
Р. А. Нохом и А. Т. Гречаниновым. Симфонические концерты в Рус
ском музыкальном обществе под управлением П. И. Чайковского, 
М. Эрмансдерфера и др. 

Годы учения на юридическом факультете Московского университе
та; состав студентов, лекции (в том числе В. О. Ключевского, позже 
знакомство и встречи с ним), преподаватели, среди них Н. П. Бого-
лепов, В. А. Легонин, А. И. Чупров, И. И. Янжул. 

Участие в студенческом оркестре вместе с М. Ф. Бестанджогло, 
[В. И. ?] Ненароковым, А. Палице, А. А. Спендиаровым под управле
нием Н. С. Кленовокого. Занятия музыкой с Д. С. Шором, И. Н. Про
топоповым, Г. Э. Конюсом. Домашние музыкальные вечера с участием 
A. Ф. Арендса, П. А. Пабста, С. С. Плотникова и др. и музыкально-
литературные 1вечера в семьях Архиповых, Терновенвх, С. А. Эртель, 
знакомство и последующие встречи с В, С. Алексеевым, А. А. Желя
бужским, Л. В. Собиновым, К. С. Станиславским, П. А. Шостаковским 
и др. Дружба с Т. X. Бубеком, А. Л. Гартунгом, М. М. Покровским, 
B. Э. Репманом, Ю. С. Сахновским, В. Тейхманом. 

Учение в консерватории. Преподаватели, среди них А. И. Губерт, 
М. М. Ипполитов-Иванов, В. И. Сафонов, С. И. Смоленский, С. И. Та
неев, А. А. Ярошевский. Товарищи Е. И. Букке, Р. М. Глиэр, А. П. Голь
денвейзер, В. Л. Зиринг, Ф. Ф. Кенеман, Н. К. Метнер и др. Консерва
торские спектакли и концерты и участие в них автора, поездка в 
Петербург на премьеру оперы С. И. Танеева «Орестея», конфликт 
C. И. Танеева с Г. Э. Конюсом, уход В. И. Сафонова из консерватории 
и назначение'Директором М. М. Ипполитова-йванова, постройка и от
крытие нового здания консерватории. Упом. А. Д. Кастальский, 
Ц. А. Кюи, Э. Ф. Направник и др. 

Начало работы автора в Русском хоровом обществе, старшины 
общества А. П. Чижов и К. И. Клуген. Служба дирижером в «Това
риществе частной оперы», репертуар, спектакли, пресса, артисты 
М. М. Бочаров, И. Д. Веков, А. Добровольская, Н. И. Забела, 
Е. Я- Цветова и др., концертмейстеры Е. А. Колчин и А, Прокопович. 
С. И. Зимин и его опера. 

Преподавание в консерватории. Система преподавания, ученики 
А. В. Александров, С. Берэзу, Н. С. Голованов, А. Ф. Гребнев, 
Н. Н. Зряковский, П. А. Ипполитов, И. В. Калдаев, В. В. Нечаев, 
С. И. Потоцкий, Н. А. Рославец, В. П. Степанов и др. Учреждение 
«Исторических концертов» (1907—1917) при Русском музыкальном об
ществе, их организация автором и Ю. С. Сахновским, аудитория, про
граммы, исполнители, пресса. 
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Гастрольные поездки автора в Кисловодск, Ростов-на-Дону, Ка
зань, Киев, Петербург (упом. А. И. Орлов, Н. Н. Черепнин и др.) и 
за границу — в Германию и Финляндию с солисткой В. Н. Петровой-
Званцевой. Знакомство и встречи с Р. Штраусом, Ф. Вейнгартнером, 
берлинским музыкальным критиком И. М. Троцким, финскими музы
кантами Р. Каянусом, Э. Мелартином, О. Мерикаяти и др. 

Гастроли иностранных артистов в симфонических концертах Рус
ского музыкального общества, среди них Л. Годовекий, Э. Колонн, 
В. Ландовска, Ж. Марта, А. Никит, Ж. Сибелиус, Ж. Тибо, Э. Фрей, 
О. Фрид и др. Приезд ансамбля «Общества восстановления игры на 
старинных инструментах» с А. Казадезюсом. 

.Спектакли Общества искусств и литературы. Литературно-худо
жественный кружок и организация концерта, посвященного памяти 
Л. Н. Толстого (упом. В. Я. Брюсов, В. И. Качалов, Е. Н. Рощина-
Инсарова, А. И. Южин и др.). Гастроли В. Ф. Комиссаржевской. Му
зыкальная школа А. А. Ильинского. Драматический театр Суходоль-
ских; И. Ф. Шмидт и Е. А. Полевицкая, встречи с ними. 

Знакомства и встречи автора с деятелями литературы и искусст
ва: Л. Н. Андреевым, А. С. Аренским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, 
А. М. и В. М. Васнецовыми, А. К. Глазуновым, С. М. Городецким, 
A. И. Зилоти, Э. Купером, С. А. Кусевицким, А. В. Неждановой, 
B. Д. Поленовым, Я. П. Полонским, С. В. Рахманиновым, Н. А. Рим-
ским-Корсаковым, А. Н. Скрябиным, А. Н. Толстым, М. И. Чайковским, 
Ф. И. Шаляпиным, И. В. Шпажинеким, В. А. Шубертом. 

Поездки автора по стране (Крым, Кавказ, Север) и за границу 
(Константинополь, Италия, Геомания, Швейцария, Франция, Бельгия 
и Голландия, Швеция, Финляндия). Посещение рукописных отделений 
Болонской и Миланской библиотек и работа в них, в Римини встреча 
с проф. У. А. Мазетти; домашний быт берлинской музыкальной про
фессуры. 

Отклики на общественно-политические события: смерть Александ
ра III, коронация Николая II, ходынская катастрофа. События перио
да русско-японской войны; аграрные волнения в Орловской губ., наст
роения крестьян; I Государственная дума и манифест 17 октября 
1905 г.; Декабрьское вооруженное восстание в Москве, жестокость ка-* 
рательных отрядов. 

События, связанные с первой мировой войной: поездка автора с 
Т. А. Шамбинаго перед войной в Кенигсберг, Кранц, Штеттин, интер
нирование русских граждан немецкими властями (упом. Р. Ф. Бранд, 
А. М. Ремизов и др.), возвращение в Россию через Стокгольм. Друже
ственное отношение шведского населения к русским. Настроение рус
ской интеллигенции. Волнения и забастовки. Немецкие погромы в 
Москве и преследование граждан с немецкими фамилиями. Убийство 
Распутина. Отречение Николая И. 

События личной и семейной жизни автора, хозяйственные и иму
щественные дела, дворянская и помещичья среда (упом. соседи-по
мещики по имению в Орловской губ.: Омельяновичи, Савельевы, Ста-
ховичи, Хвостовы и др.). 

Упом. Н. П. Вагнер, Ф. Ф. Комиссаржевский, А. Н. Корещенко, 
М. В. Леонтовский, А. К. Лядов, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, 
О. О. Риземан, Т. Л. Щепкина-Куперник, А. И. Юрасовский и др. 

\[ll920-e гг.], 1933, автограф с исправлениями, 407+935 с. 
Ф. 178, № 7741.1—2 

182. ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич (р. 1821) 
государственный крестьянин дер. Макарове Николо-Трошской волости 
Рыбинского у. Ярославской губ., сельский, а затем волостной писарь, 
старший письмоводитель Пошехонской земской управы, компаньон 
ярославского лесоторговца Ф. Ф. Андреева, с 1886 г. николо-тропский 
волостной старшина. 
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1. Автобиография (1821—1897). 
1807 янв. 8, автограф, 4 с. Ф. 358, 19.10, л. 98—99об. 
2. «Моя исповедь» (1821-4880-е гг.)—воспоминания, ч. 1—2. 
Детство и юность. Семья. Стремление к самообразованию. Религи

озные иокания. История родного края («Тропщины»). Портняжное ре
месло —основной вид отхожих промыслов в дер. Макарове. Деревен
ские обычаи и нравы. 

а. [Не позднее 1893 апр.], писарской список ч. 1, без окончания, 
11 с. Ф. 358, 19.10, л. 1—6 

б. писарской список ч. 2, со вставками в текст и правкой рукой 
неустановленного лица, 25 с. Ф. 358, 19.10, л. 7—27об. 

в. беловой писарской описок ч. 2, 7 с. Ф. 358, 19.10, л. 30—33 
3. «Мои воспоминания» (1881—1880-е пг.). 
Детство и юность. Служба автора сельским (с 1844), а затем во

лостным писарем. Чиновники Министерства государственных иму-
ществ в Ярославской губ.: окружные начальники в Пошехоньи 
Н. Н. Проташинский и И. Е. Лисин, помощник последнего по Рыбин
скому у. П. Т. Росляков; управляющий Палатой государственных вму-
ществ Е. И. Якушкин (1868); волостной писарь Карповской вол. По
шехонского у. Д. В. Холманов и др. Бюрократизм, злоупотребления и 
взяточничество чиновников. 

Рекрутский набор 1846 г.,'сбор государственного ополчения 1865 ,., 
воинские призывы после 1874 г. в Ярославской губ. Случаи телесных 
наказаний крестьян. Сборы недоимок (в 1830-х гг. с помощью воору
женных солдат). Изменения в деревне после реформы 1861 г. 

а. 1893 апр. 30, автограф, 88 с. Ф. 358, 19.10, л. 34—77об. 
б. {,1893], писарской описок, 32 с. Ф. 358, 19.10, л. 80—96 

183. ВАСИЛЬЕВ Сергей Дмитриевич (1900—1959) 
кинорежиссер и сценарист. 

Автобиография (1900—1943). 
1947 дек. 13, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.28 

184. ВАСИЛЬЧИКОВА кн. Александра Ивановна (урожд. Архарова, 1795— 
1855) 
мать уполномоченного Общества попечения о раненых и больных вои
нах во время русоко-турецкой войны 1877—1878 гг. П. А. Васильчи-
кова. 

Путевые записки (1841 июля 20—11842 сент. 7). 
Путешествие по Европе, маршрут: Петербург, Рига, Тауроген, 

Тильзит, Кенигсберг, Мариенбург, Кюстрин, Берлин, Лейпциг, Мюнхен, 
Инсбрук, Верона, Болонья, Флоренция, Генуя, зима в Ницце. Отъезд 
в Рим, жизнь там, Неаполь, Помпея, Сиена, Пиза, Милан, Венеция, 
Турин, переезд из Италии в Париж, зима в Париже. Отъезд в Брюс
сель, дальнейший маршрут: Льеж, Кобленц, Эмс, Франкфурт, Байрейт, 
Карлсбад, Висбаден, Гота, обратный путь в Россию через Кенигсберг. 

Природа, архитектура, музеи, произведения искусства, нравы. По
сещения театров (артистка Рашель). Встречи с русскими за границей, 
среди них художники А. А. Иванов и Ф. И. Иордан, дипломаты 
Н. И. Кривцов, И. А. Потемкин, знакомые автора М. А. Нарышкина, 
А. И. и М. В. Рибопьеры и др. 

В тексте рисунки: пейзажи, архитектурные памятники, местные 
жители. 

Автограф, 225 с. Ф. 45, 1.1 
185. ВАСИЧ Елена Адамовна (урожд. Кричевская, 1883—1968) 

врач, в 1906—; 1908 гг. член ЦК эсеровской офицерской организации. 
«Мои воспоминания» (1800-е — 1950-е гг.). 
Детство, семья. Учение на Бестужевских курсах и женских меди

цинских курсах в Петербурге. Всеобщая октябрьская стачка 1905 г. 
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Деятельность эсеровской офицерской организации. Восстание матросов 
и солдат в Кронштадте летом 1906 г. Эмиграция, продолжение образо
вания в медицинских учебных заведениях Франции и Бельгии. Заметки 
о постановке высшего женского образования и медицинском обслужи
вании населения в этих странах. Встречи с В . М. Черновым и 
В. Н. Фигнер. Жизнь в Швейцарии (1913); первая мировая война; воз
вращение в Россию. 

Февральская революция и переезд с мужем в Архангельск, интер
венты в Архангельске. Работа в Москве по охране материнства и мла
денчества: организация яслей и Домов матери и ребенка. Командиров
ка в Казахстан летом 1933 г. на борьбу с ..детской беспризорностью, 
возникшей в связи с эпидемией сыпного тифа. Работа в различных дет
ских учреждениях в Москве. 

Великая Отечественная война 1941—il945 гг. и работа врачом с эва
куированными детьми в Уфе. Послевоенная жизнь в Москве, события 
личной жизни автора. 

а. ([1906], черновой автограф чернилами и карандашам, тетради 1 
(выдержка), 4—28, 622 с. Ф. 218, № 1284.5 

б. «Краткие выписки из мемуаров». 
1966 апр. 16, автограф, позднейшая редакция тетради 8 и начала 

тетради 9, 20 с. Ф. 218, №. 1284.6 
186. ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович (1856—1933) 

художник. 
1. Воспоминания о В. М. Васнецове (1867—1872)—протокольная 

запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Учение В. М. Васнецова в Вятской духовной семинарии, первые 
живописные опыты, отъезд из с. Рябово в Петербург. Тяжелое мате
риальное положение, работа в картографическом заведении А. А. Ильи
на, в журналах «Будильник», «Всемирная литература», «Искра»; по
ступление в школу Общества поощрения художников, затем в Акаде
мию художеств. Работы 1871—1872 гг., дружба с И. Е. Репиным, по
купка имения Ваньково рядом с Абрамцевым. 

Унам. А. И. и М. В . Васнецовы, В. И. Чарыков, Н. А. Чернышев 
и др. 

1926 авг. 5, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.20, л. 44—44об. 
2. Воспоминания об И. Е. Репине (1872 —нач. 1880-х гг.)—про

токольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 

Первая встреча с И. Е. Репиным в Москве в 1872 г., впечатление 
от картины «Бурлаки», позирование для фигуры Грозного в картине 
«Иван Грозный убивает своего сына» и для певчего в картине «Крест
ный ход в Курской губернии». Вечера в доме Репина; Репин как пре
подаватель. 

Утгом. М. М. Антокольский, В. К. Менк. 
1924 авт. 7, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.14, л. 1об. — 2 
3. Воспоминания о В. Д. Поленове (187S— 1880-е гг.) —протоколь

ная запись сообщения на заседании комиссии по изучению старой 
Москвы при Обществе изучения Московской губ. 

Знакомство с В. Д. Поленовым после его возвращения с русско-
турецкой войны, батально-бытовая тематика его картин. Оценка творче
ства -Поленова, роль его в развитии русской живописи, влияние на 
молодых художников, в том числе на С. А. Коровина, И. И. Левитана, 
В. А. Серова. 

1927 сент., рукой секретаря, 2 с. Ф. 177, 2.3, л. 27—27об. 
4. Воспоминания об И. И. Левитане" (1880-е гг. — 1900) — прото

кольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 
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Знакомство с И. И. Левитаном в Абрамцеве, рассказы Левитана о 
годах его учебы .в Московском училище ваяния и живописи, о влия
нии на его творчество А. К. Саврасова и В. Д. Поленова. Отношение 
к Левитану передвижников. Московские мотивы в творчестве Левита
на, отклики на его крымские этюды. Мастерская Левитана, выстроен
ная С. Т. Морозовым. Болезнь, смерть и похороны художника. 

1925 авг. 5, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.17, л. Збоб. 
187. ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович (1848—1926) 

художник. 
Воспоминания о В. В. Переплетчикове (1900-е--1910-е гг.) —про

токольная запись сообщения на заседания секции «Старая Москва» 
при Обществе изучения Московской губ. 

Роль В. В. Переплетчикова в Союзе русских художников; лич
ность художника. 

1928 мая 10, машинопись, 1 с. Ф. 177, 2.7, л. 29 
188. ВАСЮКОВ Семен Иванович (ум. 1908) 

журналист. 
«Из воспоминаний о Г. И. Успенском» (1876-1894) . 
«Ист. вестн.», 1902, июнь, с. 937—941. С незначительными разно

чтениями. 
|[,1906—11908], машинопись, 6 с. Ф. 358, 158.11, л. 3—8 

189. ВАХТЕРОВ Василий Порфирьевич (1853—1924) 
педагог-методист, директор народных училищ Московской губ. 

«К истории закрытия комитетов грамотности. (Листки воспомина
ний)» (1895). 

Деятельность Московского комитета грамотности, основанного в 
1850-х гг.; издание литературы для народа, посылка книг в народные 
школы и библиотеки, выставки по народному образованию, выступле
ния членов комитета с лекциями, организация питания школьников в 
голодные годы в местностях, пострадавших от неурожая. Совещание 
27 апреля 1895 г. по вопросу о создании вместо закрытых комитетов 
грамотности Российского общества ревнителей просвещения народа во 
главе с вел. кн. Константином Константиновичем. Обсуждение устава 
нового общества, по которому из Московского комитета грамотности 
должны были быть исключены А. Д. Алферов, Н, П. Боголепов, 
В. И. Вернадский, П. Г. Виноградов, В. А. Гольцев, А. Е. Грузинский, 
А. А. Кизеветтер, А. И. Кирпичников, В. О. Ключевский, М. С. Корелин, 
П. Н. Милюков, Н. Ф. Михайлов, И. И. Петрункевич, В . М. Соболев
ский, Н. И. Стороженко, К. А. Тимирязев, А. П. Чехов, В . Е. Якушин 
и др. 

Выступление В. П. Вахтерова в защиту Московского комитета гра
мотности, как старейшего в' России. Утверждение нового общества, все
цело отданного под правительственный надзор. 

.'Г'1900-е гг.] , черновой автограф, 19 с. Ф. 46, 2.5 
190. ВАХТЕРОВА Эмилия Орестовна (1861 — 1957) 

педагог. 
«В детской. (Из дневника матери)», «Из мира детской» ([1910, 

1912]), отрывки. 
Педагогический дневник развития детей автора. 
Машинопись, 3 + 4 с. Ф. 46, 2.30 

191. ВЕЛИЧКИНА Екатерина Михайловна (ум. 1935 ?) 
народная учительница. 

Воспоминания о школьных годах В. М. Величкиной (кон 
1870-х —нач. 1880-х гг.). 

Способности В . М. Величкиной, любовь к учению, исключительно 
развитое чувство товарищества, помощь отстающим. Позднейшие 
встречи с ней в бытность ее курсисткой. 

1927 сент. 22, автограф и машинопись, 6 + 3 с. Ф. 369 
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192. ВЕЛИЧКИНА Лидия Николаевна (1882 — после 1953) 
жена Н. М. Величкина, секретарь-машинистка Н. А. Рубакина, затем 
П. И. Бирюкова, в 1914 г. слушательница университета им. А. Л. Ша-
нявского, учительница начальной школы. 

Автобиография (кон. XIX в . — 1918). 
\ [После 19il8;], автограф, 2 с. Ф. 369, 378.39 

193. ВЕЛЬЯМИНОВ Николай Николаевич (1822—1892) 
генерал от инфантерии, командир 31-й пехотной дивизии. 

«Воспоминания о государе императоре Николае Павловиче и его 
времени» (1832—1866). 

Детство в Петербурге и Туле, где служил отец автора. Годы 
ученья в Пажеском корпусе (1839—484Д). Директора корпуса 
П. Н. Игнатьев, П. П. Годеин, К. Ф. Клиигенберг; руководители воен
но-учебных заведений вел. кн. Михаил Павлович и Я. И. Ростовцев; 
директор школы гвардейских подпрапорщиков и юнкеров К. А. Шлип-
пеябах. Служба камер-пажей во дворце. Члены царской семьи. При
дворные события. Подробности придворного церемониала. Многочис
ленные встречи с Николаем I. 

Служба автора в лейб-гвардии "Преображенском полку. Жизнь и 
быт полка. Командиры: И. И. Мунк, А. В. Жерков, А. А. Катенин, 
Э. Ф. Баранов. Маневры и смотры. 

Революция 1848 г. и поход полка в Вильну. Начало Крымской 
войны, поход полка в Литву. Смерть Николая I и впечатление, произ
веденное ею. 

[1'885], писарской список с авторской правкой карандашом и чер
нилами, 250 с. Ф. 218, № 121 

194. ВЕЛЬЯШШОВ-ЗЕРНОВ Александр Николаевич 
гвардейский офицер, с 1801 г. директор одного из департаментов Кол
легии внутренних дел. 

«Смерть Павла I» (1796—1801) —воспоминания. 
(Время Павла и его смерть. Записки современников и участников 

события 11-го марта 1801 года. Ч. 1. М., 1908, с. 137—157, под загл. 
«Записки Вельяминова-Зернова». С незначительными разночтениями и 
сокращениями. 

Сер. XIX в., описок рукой неустановленного лица, 41 с. 
Ф. 218, № 895, л. 651—691 

195. ВЕНЮКОВ Михаил Иванович (1832—190J-) 
географ, путешественник, публицист, общественный деятель, сотруд
ничавший в «Колоколе» Герцена. 

1. «Мои записки» (1832—1836). 
Детство, семья, первые книги. 
1851 март, автограф, 3 с. Ф. 363, 1.1 

2. «Мои воспоминания». 
il) «1832—(1'840 года. Деревня». 
Венюков М. И. Из воспоминаний. Кн. 1. 1832—1867. Амстердам, 

1895, с. 1—53. С незначительными разночтениями. 
а. [1880—1881], ранняя редакция в двух вариантах, автограф с 

правкой и оттиск в копировальной книге, 6 8 + 6 8 с. 
Ф. 363, 1.5; 2.1, л. 1—68 

б. [:18®8i], позднейшая редакция, автограф с правкой и оттиск в 
копировальной книге без дополнений и поправок автографа, 8 1 + 7 8 с. 

Ф. 363, 1.6; 2.2, л. 1—78 

2) «1845—!18Ш. Корпус». 
Там же, с. 55—413, с разночтениями, с обозначением имен упоми

наемых лиц только заглавными буквами. 
а. )[1881], ранняя редакция в двух вариантах, автограф с правкой 
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без авторских примечаний и с обозначением имен только заглавными 
буквами и оттиск в копировальной книге, 64+67 с. 

Ф. 363, 1.7; 2.1, л. 127—192, 195 
б. [1888i], позднейшая редакция в двух вариантах с указанием 

имен полностью, беловой автограф с правкой и оттиск в копироваль
ной книге без дополнений и поправок, 89+85 с. 

Ф. 363, 1.8; 2.2, л. 79—163 
3) «1860—.1:866 года. Батарея,, университет, академия» 
Там же, с. 114—200, с незначительными разночтениями. 
а. :[4882], ранняя редакция, черновой автограф, отрывок и оттиск 

в копировальной книге, 1+59 с. 
Ф. 363, 1.9; 2.2, л. 252—256, 408—449, 457—468, 470—473 

б. [1888], позднейшая редакция в двух вариантах, беловой авто
граф с авторской правкой и оттиск в копировальной книге, отрывок, 
107+36 с. Ф. 363, 1.10; 2.1, л. 362—398 

4) «1857—'1858 года. Восточная Сибирь и Амур». 
Там же, с. 201—278, с незначительными разночтениями. 
а. 1878, ранняя редакция в двух вариантах, оттиск в копироваль

ной книге, отрывок и оттиск из журн. «Рус. старина» (1879, т. 24, № 1, 
с. 81—112; № 2, с. 267—304) с авторскими дополнениями и правкой, 
15 + 70 + 6 с. Ф. 363, 1.11; 1.12, л. 453—468 

б. [1878—1882], позднейшая редакция, беловой автограф с авторской 
правкой и оттиск в копировальной книге, l i l + 111 с. 

Ф. 363, 1.13; 2.2, л. 164—251, 257—276, 450—456 
5) «1861—1863 годы. Кавказ». 
Там же, с. 279—336, с незначительными разночтениями. 
if'1879], ранняя редакция, оттиск из журн. «Рус. архив» (1880, кн. 1, 

•с. 40О—448) с авторскими дополнениями и правкой и оттиск в копи
ровальной книге под заглавием «Воспоминания о ходе завоевания и 
заселения западного Кавказа в 1861—63 годах», 49 + 3 + 57 с. 

Ф. 363, 1.14; 6.2, л. 375-384, 385—436 
6) «1864—<1867 года. Польша». 
Там же, с. 340—417, с незначительными разночтениями я сокра

щенным обозначением упом. лиц. 
а. [1881], ранняя редакция в двух вариантах с сокращенным обо

значением упом. лиц, автограф с авторской правкой и оттиски в копи
ровальных книгах, отрывки, 98+54+1+43 с. 

Ф. 363, 1.15; 2.1, л. 69—126; 2.2, л. 469; 6.2, л. 240—283 
б. ([,1882], позднейшая редакция с указанием имен полностью, бе

ловой автограф с авторской правкой и оттиск в копировальной книге, 
112+112 с. Ф. 363, 1.16; 2.1, л. 251—361 

7) «1867—(1868 года. Европа и Петербург». 
Венюков М. И. Из воспоминаний. К'Н. 2. 1867—1876. Амстердам, 

1896, с. 1—52. 
а. [18801—1881], ранняя редакция под заглавием «Мои воспомина

ния 1867—71 года. Путешествие», оттиск в копировальной книге, 54 с. 
Ф. 363, 2.1, л. 196—250 

б. [1881—'1880], позднейшая редакция, автограф с авторской прав
кой, наборная рукопись и оттиск в копировальной книге, 82+82 с. 

Ф. 363, 1.17; 2.4, л. 330—411 
-8) «1869—1870 года. Китай и Япония». 
Там же, с. 53—442. 
а. 1881—4882, автограф с авторской правкой, наборная рукопись 

и оттиски в копировальных книгах, отрывки, 134+8+134 с 
Ф. 363, 1.18; 1.19, л. 369—375; 2.2, л. 277—408; 487—488 



6. [1880—1890-е гг.], оттиск в копировальной книге под заглавием 
«Русский в Китае двадцать пять лет тому назад. (Из личных его вос
поминаний)», 34 с. Ф. 363, 1.19, л. 334—367 

9) «Годы 1871—1876. Главный штаб». 
Там же, с. 143—286. 
1882—11883, автограф с авторской правкой и вырезками из газет 

и журналов, наборная рукопись и оттиск в копировальной книге без 
вырезок, 140+95 с. Ф. 363, 1.20; 2.3, л. 1—95 

110) «Годы 1877—1881. Женева, поездки по Европе». 
•Венкжов М. И. Из воспоминаний. Кн. 3. 1877—1884. Амстердам, 

1901, с. 1—88. 
1883—1884, автограф с авторской правкой, отрывок и оттиск в 

копировальной квите под заглавием «Мои воспоминания. Заграничная 
жизнь с 1877 года», 2+108 с. Ф. 363, 1.22; 2.3, л. 96—224 

(11) «1881—1884 года. Париж». 
Там же, с. 89—161. 
[1882—1884], оттиск в копир, книге, 99 с. Ф. 363, 2.3, л. 225—324 
12) «Вступительная заметка» к воспоминаниям. 
а. [1868—1869], ранняя редакция, автограф с авторской правкой, 

5 с. Ф. 363, 1.4 
позднейшая редакция, автограф с авторской правкой и 

оттиск в копировальной книге, 4+3 с. 
Ф. 363, 1.3; 6.2, л. 337—340 

13) «Приложение к «Моим воспоминаниям». Лишние годы с 
1885 по . . .» 

Отношение к жизни, к своим соотечественникам, взаимоотношения 
русских с французами в 1880-х гг. Строение и развитие вселенной и 
материи, обозрения состояния отдельных областей науки. 

1888, черновой автограф, отрывок и беловой автограф с авторской 
'правкой, 2+46 с. Ф. 363, 1.23 

i3. «На Рейне и в Карлсбаде. (Из воспоминаний русского путеше
ственника)» (1872—1878). 

Беседы автора со случайными попутчиками (поляком и французом) 
о внешнеполитической обстановке в Европе в эти годы. 

1878, оттиск в копировальной книге, 7 с. 
Ф. 363, 6.1, л. 286—289 

4. Дневниковые записи (1852 марта 8, сент. 24, окт. 16; 1860 дек. 
25—1861 сент. 4; 1862 окт. 21 — 1863 мая 22). 

Чтение Н. В. Гоголя (1852), статей по политэкономии, романа 
Е. Тур «Племянница». Обвинение автора в присвоении им результатов 
наблюдений его коллеги, геодезиста и географа А. Ф. Голубева, при со
ставлении и обнародовании карты Заилийского края. Самоанализ, отно
шение к жизни и науке. 

Автограф, 5 + 34 + 13 с. Ф. 363, 1.1,2; 7.68 

196. ВЕРЕСАЕВ (псевд., наст, фамилия Смидович) Викентий Викентьевич 
(1867—1945) 
писатель. 

Автобиография (1867—1921). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских про

заиков. М„ 1926, с. 59—60. 
1924, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.29 

197. ВЕРЖБИЦКИЙ Николай Константинович (р. 1889) 
писатель. 

1. «Материалы к биографии А. И. Куприна» (1870-е гг. —1937)— 
записи воспоминаний А. И. и Е. М. Куприных. 
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Вержбицкий Н. К. Встречи с А. И. Куприным. Пенза, 1.961. Частич
но, в иной, расширенной редакции. 

11937, автограф чернилами и карандашом, 27 с. Ф. 392, 2.7 
2. «О Куприне» (1914, 1937) —записи воспоминаний Е. С. Шуй

ской. 
Там же, с. 155—156. В иной, расширенной редакции. 
Л957, автограф, заверенный Е. С. Шуйской, и машинопись, 3 с. 

Ф. 392, 2,20 
198. ВЕРЖБОВСКИЙ Федор Францевич (Wieizbowski Teodor, 1853—1923) 

польский историк, архивист, библиограф, профессор Варшавского уни
верситета, член польской Академии наук. 

Автобиография (1853—1882). 
Детство, учение в Радомской и Келецкой гимназиях, на историко-

филологическом факультете Варшавского университета. Защита канди
датской диссертации. Командировка за границу — Краков, Курник, 
Познань, Гнезно, Тюрунь, Данциг, Фрауенбург, Львов, Вена, Прага, 
Тршебонь, Индржихов-Градец, Дрезден, Рим, Неаполь, Милан. Крат
кий отчет о работе за границей и о подготовке к профессорскому зва
нию по кафедре славянской филологии. Перечень научных работ по 
специальности. Работа над магистерской диссертацией. 

'[1882—11883], автограф, 4 с. Ф. 156, 5.34 
199. ВЕРИГИН Иван Антонович 

закавказский духобор из с. Троицкого Ахалкалакского у. Тифлисской 
губ. 

«О смерти Л. В. Калмыковой 1886 года 15 декабря» — воспомина
ния [1886 г.]. 

Похороны руководительницы закавказских духоборов Л. В. Кал
мыковой 17 декабря 1886 г. в с. Гореловке. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900. г.)». Т. 1, 2 с. Ф. 369, 42,2, л. 1—2 

200. ВЕРИГИН Петр Васильевич (1859—1924) 
руководитель «большой» партии закавказских духоборов. 

Дневник (1890 сент. 15 — окт. 17). 
Пребывание автора в ссылке в г. Коле. Формирование его лично

сти как руководителя духоборов; его общественные взгляды. 
il950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Вруевича и др. лиц в со

ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 16 с. Ф. 369, 42.2, л. 88—103 

201. ВЕРИГИН Семен Иванович 
закавказский духобор «большой» партии. 

Воспоминания о преследованиях за отказ от военной службы и о 
сожжении духоборами оружия в с. Славянке Елизаветпольской губ. 
29 июня 1895 г. — написаны в [1901 г. ?], отрывки. 

(1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительегаом в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)» Т. 1, 8 с. Ф. 369, 42,2, л. 385—392 

202. ВЕРХОВСКИИ Сергей Захарович (1862—1935) 
капитан, командир роты 16-го Восточно-Сибирского полка во время 
русско-япояской войны, во время первой мировой войны — генерал-
майор, командующий дивизией, затем начальник береговой охраны по
бережья Рижского залива. 

«Записки С. 3. Верховского» (1904 янв. 28—1905 февр. 27) —днев
ник, ч. 1—2. 
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Путь полка из Двинска в Порт Дальний (через Витебск, Вязьму, 
Ряжск, Сызрань, Самару, Бугуруслан, Уфу, Златоуст, Челябинск, Кур
ган, Красноярск, Иркутск, Байкал, Маньчжурию). Выступление на по
зиции близ Дальнего. Смотр дивизии, устроенный генералом А. М. Стес-
селем. Тревожная обстановка в городе в связи с появлением японской 
эскадры. Успешные действия канонерской лодки «Бобр» близ Цзинь-
Чжоу. Эвакуация жителей Дальнего в Порт-Артур. Сражение близ 
Цзинь-Чжоу. Неумелые и непоследовательные распоряжения команди
ра полка подполковника В. Ф. Лисаевского и отступление полка к 
Порт-Артуру. 

Поездка в Порт-Артур. Высокая оценка его укреплений. Случайная 
встреча с А. М. Стесселем. Удачное сражение 21—22 июня 1904 г. близ 
г. Юпилау. Бой у Волчьих гор 13—17 июля. Включение полка в 7-ю 
пехотную дивизию генерала Р. И. Кондратенко. Продолжение сражения 
под Порт-Артуром. Огромные потери роты и всего полка. Ранение ав
тора в бою 25 июля. Госпиталь. Разное отношение к раненым офицерам 
и солдатам. Известие о неудачной попытке соединения 1-й Тихоокеан
ской и Владивостокской флотилий. Общее недовольство пассивностью 
русского флота. Начало осады Порт-Артура, ожидание штурма, убеж
денность в неприступности крепости. Штурм, бомбардировки города, 
стойкость защитников. Сведения о потерях русских войск с 3 мая по 
8 сентября 1904 г. по подсчетам корпусного хирурга. Ложные слухи 
о победах армии А. Н. Куроцаткина под Ляояном, об уходе с рейда 
Порт-Артура броненосца «Севастополь» и гибели оставшейся русской 
эскадры. Сформирование трех русских армий под командованием 
О. К. Гриппенберга, А. В. Каульбарса и Н. П. Линевича под общим 
командованием А. Н. Куроиаткина и отзыв Е. И. Алексеева в Петер
бург. Надежда на скорую помощь осажденным. 

Усиление атак и бомбардировок города и порта. Взрыв в бухте 
Порт-Артура большей части 1-й Тихоокеанской эскадры. Гибель 
Р. И. Кондратенко и нескольких офицеров во время осмотра укрепле
ний крепости. Пожары, недостаток продовольствия и зимнего обмун
дирования у защитников города, цывга, потери. Переговоры с япон
ским командованием о перемирии. Принятие условий сдачи Порт-Ар
тура 20 декабря 1904 г., вывод русских войск из города. Решение боль
шинства офицеров разделить участь своих солдат и пойти с ними в 
плен. 

Вступление в город японских войск и первые дни оккупации. Отъ
езд в Россию генералитета и раненых офицеров. Возвращение на ро
дину морем через Нагасаки, Шанхай, Гонконг, Сингапур, Суэц, 
Порт-Саид, Константинополь. Впечатления от осмотра городов, базаров, 
культурных памятников. Размышления о причинах и ходе осады Порт-
Артура и всей войны. Известие в английских газетах о революции в 
России и убийстве вел. кн. Сергея Александровича. Прибытие в Одессу 
и торжественная встреча. Хлопоты и отъезд к родным в Двинск. 

Упом. генералы А. А. Бильдерлинг, В. Н. Горбатовский, М. А. На
деин, вице-адмирал Н. И. Скрыдлов, К. А. Фок и офицеры-сослуживцы 
Н. И. Бобров, И. Ф. Высоцкий, А. П. Раздольский, В. Н. Цехано-
вич и др. 

Автограф чернилами и карандашом в альбоме и тетради; в аль
боме — карты местности и схемы расположения войск, 506+448 с. 

Ф. 218, № 1282. 15, 16 

203. ВЕРХОВСКИЙ Юрий Никандрович (1878—1956) 
поэт, переводчик, историк литературы. 

Автобиография (1878—1929). 
Научная деятельность автора. 
.[Не ранее 1929 июня 15], автограф, 4 с. Ф. 218, № 240.5 

204. ВЕРШИГОРА Петр Петрович (1905—1963) 
генерал-майор, писатель. 
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Автобиография (1905—1940-е гг.). 
![1947], машинопись с редакторской правкой, 4 с. 

Ф. 198, 13.30 
205. ВЕСЕЛОВ Кузьма Авдеевич {р. 1887) 

член КПСС с 1906 г., переплетчик петербургской типографии Отто 
Кирхнера. 

Дневниковые записи (1907 апр. 29—1908 февр. 4, авг. 17, 18). 
Занятия и настроение автора в период пребывания в тюрьме «Кре

сты». Тюремный режим. Допрос в жандармском управлении. Смерть 
политзаключенного Д. М. Бабенко. Рассказ соседа по камерам о допро
се в Охранном отделении. Убийство начальника тюрьмы полковника 
А. А. Иванова. В. Е. Лансберг. Отзывы о прочитанных книгах. Пе
тербургский Дом предварительного заключения. Ожидание суда и суд. 

1908, автограф в 2 записных тетрадях с копиями писем, стихотво
рениями и выписками из книг, 13+34 с. 

Ф. 218, № 707.1, л. 2—8, 14—14об.; 2, л. 5об.—10об., 12об.—23об. 
206. ВЕСЕЛОВСКИЙ Алексей Николаевич (1843—1918) 

историк литературы. 
Дневниковые записи во время поездки по Германии и Франции 

(1880). 
Берлин, лекции немецких ученых И.-Г. Дройзена, А. Тоблера, 

Г. Трейчке, Ю. Цуиицы, осмотр достопримечательностей, открытие па-
. . мятника Гете. Поездка в Эгер, Вгорцбург, Гейделыберг; лекция проф. 

Б. Эрм'ансдорфера о французской революции. Дорога в Страсбург че
рез Карлсруэ. Страсбург, осмотр достопримечательностей, лекция Тен-
Бринка о псалмах Давида. Приезд в Париж, достопримечательности 
города и окрестностей. Поездка в Бют-Шомон, Антверпен, Сент-Обен, 
Люк, Курсейль. Поездка в Лион. Возвращение в Париж и снова в 
Берлин. 

Улом. Ю. А. Веселовский, Г. Н. Вырубов, Е. А. Головин, 
Ц. А. Кюи, С. Р. Минцлов, Е. Н. Яижул (урожд. Вельяшева), 
И. И. Янжул. 

Автограф в записной книжке с деловыми и научными записями, 
рус, франц., нем. яз., 5 с. Ф. 218, № 1279.4, л. 80об.—8$ 

207. ВИВЬЕН Леонид Сергеевич (1887—1966) 
артист, позднее режиссер Ленинградского академического театра дра
мы им. А. С. Пушкина; профессор Ленинградского театрального ин
ститута. 

«Моя автобиография» (1887—1925). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 273—н275. 
1927 янв. 6, автограф, 3 с. Ф. 178, № 9584.11 

208. ВИКТОРОВ Алексей Егорович (1827—1883) 
археограф, палеограф, библиограф, хранитель отделения рукописей и 
старопечатных книг Московского Публичного и Румянцевского музея 
(1862—1883), чл.-кор. Академии наук. 

Дневниковые записи (1851—1859). 
[Болезнь автора, хозяйственные дела. 
Автограф,,'28 с. Ф. 51, 24.64 

209. ВИКТОРОВ Петр Петрович (1853—1929) 
врач-психиатр, участник революционного движения 1870-х гг. 

«Curriculum vitae» (1874—1918) —автобиография. 
Симбирская гимназия, естественный факультет Петербургского 

университета. Медицинский факультет Московского университета. Уча
стие в студенческом движении. Выступление на диспуте проф. 
И. И. Иванюкова. Исключение из университета. Завершение медицин
ского образования в Казани. Печатные труды. Заграничные поездки,, 
встречи с И. И. Мечниковым и иностранными коллегами. Посещение 
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П. Л. Лаврова. Доклады в Московском педагогическом обществе. Вы
ступление на I Всероссийском съезде по просвещению. 

Упом. Александр II, А. И. Бабухин, А. Н. Бекетов, А. С. Белевекий 
(Белоруссов), В. М. Бонч-Бруевич (Величкина), А. Ф. Брандт, 
Ш.-Э. Броун-Секар, М. В. Головинский, Ж.-А. Д'Арсонваль, Г. А. За
харьин, А. Я. Кожевников, Ф. Лассаль, К. Маркс, Д. И Менделеев, 
Н. А. Меншуткин, Ф. В. Овсянников, Ф. Ф. Петрушевский, Л. Ф. Ра
гозин, Т. Рибо, А. С. Фам'инцын, Ф. Энгельс. 

([1918—Т&19], машинопись с авторской правкой и подписью, 4 с. 
Ф. 369, 379,2 

210. ВИКТОРОВА-ВАЛЬТЕР Софья Александровна (р. 1860) 
участница революционного движения, литератор. 

Автобиография (1860—1933). 
Детство в семье профессора Киевского университета А. П. Валь

тера. Педагогические курсы в Москве. Участие в революционных вы
ступлениях студенчества. Конспиративная квартира в Москве в период 
революции 1905 г. Вступление в партию эсеров. Пропаганда среди 
крестьян Вологодской, Витебской и Тверской губ. Переезд в Москву. 
Рекомендации для вступления в РСДРП (б). Литературная работа. 

Упом. В. Д. Бонч-Бруевич, П. П. Викторов, П. С. Ивановская, 
А. Д. Михайлов, Н. А. Морозов, В. А. Осинский, Н. И. Подвойский. 

1933 сект. 14, машинопись с авторской правкой и подписью, 3 с. 
Ф. 369, 379.» 

211. ВИНОГРАДОВ Александр [Степанович (ум. 1902)] 
священник Тверской епархии. 

«Воспоминания о поездке для чтения св. Евангелия при гробе... 
государя императора Александра Александровича» (1894 окт. 29—3,1), 
отрывок. 

Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни. Т. 9. Тр.-Серг. лавра, 
1911, с. 446—450. 

1804, автограф с редакторской правкой карандашом, 6 с. 
Ф. 262, 20.6 

212. ВИНОГРАДОВ Николай Дмитриевич (р. i885) 
архитектор, с мая 1918 г. помощник народного комиссара имуществ 
республики, ответственный по наблюдению за проведением в жизнь 
декрета «О памятниках революции», сотрудник Музея русской архи
тектуры. 

1. «Революционные события в реальном училище Фидлера в 1905 г.» 
(1903—>190б)—воспоминания, протокольная запись сообщения на засе
дании Комиссии изоиекусств при секции «Старая Москва» Общества 
изучения Московской обл. 

Знакомство с И. И. Фидлером. Собрание различных революцион
ных групп в его доме. Размещение 9 декабря 1905 г. боевых дружин в. 
помещении училища и требование полиции покинуть здание. Воору
женное вмешательство воинских частей, безнадежность сопротивления. 
Расправа жандармов со сдавшимися товарищами. Арест. Бутырская 
тюрьма. 

Упом. Н. Ф. Гедеонов, Ф. В. Дубасов, А. Ф. Рахманинов и др. 
1929 ноября 22, машинопись, 5 с. Ф. 177, 41.2 
2. Воспоминания о политической демонстрации студентов с уча

стием рабочих 4—6 декабря 1904 г. — протокольная запись сообщения 
на заседании секции «Старая Москва» Общества изучения Москов
ской обл. 

Скопление демонстрантов на Тверской ул. Появление полицей
ских и жандармских отрядов. Расправа с демонстрантами. 

:19Э0 янв. 23, писарская, 1с . Ф. 177, 2.16, л. 8 
3. Воспоминания об осаде училища Фидлера (1905) —протоколь-
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ная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее ста
рой Москвы. 

Стягивание боевых дружин в училище Фидлера, их вооружение. 
Оцепление здания полицией и войсками, предложение сдать оружие а 
покинуть помещение. Переговоры. Начало артиллерийского обстрела. 
Прибытие на помощь дружинникам отряда Красного Креста, прекра
щение сопротивления. Расправа жандармов, с безоружными дружинни
ками. Бутырская тюрьма. Судебные разбирательства. 

Упом. Н. Ф. Гедеонов, Ф. В. Дубаеов, Н. В. Иванов, Н. А. Касат
кин, А. Ф. Рахманинов, Н. Н. Соболев и др. 

1925 дек. 24, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.18, л. 60—бОоб. 
4. Воспоминания о баррикадах на улицах Москвы в 1905 г. — про

токольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 

Московские улицы и здания, связанные с декабрьскими событиями 
1905 г. в Москве. 

1925 дек. 24, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.18, л. 59—59об. 
5. Воспоминания об архитекторе Р. И. Клейне (1914—1917)—про

токольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 

Работа автора с Клейном, его помощники. Заказы на проекты ча
стных купеческих домов. Строительство Музея изящных искусств. 
Личные качества Клейна. 

Упом. Г. Б. Бархин, Г. А. Крестовников, И. А. Фомин и др. 
1928 ноября 15, писарская, 2 с. Ф. 177, 2.10, л. 35—35об. 
6. Воспоминания о монументальной пропаганде (1918—1920) — 

доклад. 
Сооружение памятников революционным деятелям и деятелям 

культуры. Роль В. И. Ленина в деле организации монументальной 
пропаганды в первые годы Советской власти. 

Упом. Г. Д. Алексеев, С. С. Алешин, Н. А. Андреев, А. В. Баби
чев, А. Н. Блажеевич, Н. А. Васильев, В. А. Ватагин, М. Ф. Владимир
ский, С. М. Волнухин, Н. А. Всеволожский, А. М. Гюрджан, Н.В.До
кучаев, В. Н. Домогацкий, И. С. Ефимов, М. Г. Жураковский, 
А. Н. Златовратский, В . Д. Кокорин, С. В. Кольцов, С. Т. Коненков, 
Б. Д. Королев, А. А. Кудинов, Г. Д. Лавров, А. В. Луначарский, 
A. А. Мануйлов, И. А. Менделевич, С. Д. Меркуров, Г. И. Мотовило», 
B . И. Мухина, Е. Г. Орановский, Д. П. Осипов, И. Ф. Рахманов, 
Б. Ю. Сандомирская, С. Н. Страж, М. И. Страховская, С. А. Сырей-
щиков, Б. Н. Терновец, И. А. Фомин, И. П. Ходатаев, Л. В. Шервуд 
и др. 

|[ 1930-е гг.] , расшифровка стенограммы, машинопись с авторской 
правкой, ,11 с . ' Ф. 177, 40.88 

213. ВИНОГРАДОВ Сергей Петрович (1853—1918) 
библиофил, исследователь русской гравюры и литографии. 

«Д. В. Ульянинский как собиратель портретов и его собрание. 
(Из личных воспоминаний)» (1901—1918). 

Дмитрий Васильевич Ульянинский. М., 1927, с. 43—50. 
,1918, автограф с подписью и машинопись с правкой, 10 с. 

Ф. 477 
214. ВИРТА Николай Евгеньевич (1906—1975) 

писатель. 
Автобиография (1906—,1947). 
1947 июня 5, машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.31 

215. ВИСКОВАТОВ Александр Васильевич (1804—1858) 
генерал-майор, военный историк. 

«Дневник, с 1 февраля 1843 года» (1 февр. — 4 марта). 
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Пребывание в Аничковском арсенале, поездки к друзьям, посеще
ние Александрийского театра, премьера пьесы Н. А. Полевого «Ломо
носов». 

Упом. актеры А. М. и В . А. Каратыгины, В . В . Самойлов. 
Автограф, 4 с. Ф. 53, № 6335, л. 46—47об. 

- 216. ВИТКОВСКИИ Василий Васильевич (1856—1924) 
геодезист, профессор Военно-инженерной академии РККА. 

,1. «Командировка в г. Пошехонье Ярославской губернии» (1877 
окт. 6—(20) —дневниковые записи о приеме обозных лошадей для во
инских частей в Петербурге. 

Витковокий В. В. Пережитое. Вып. 1. Л., 1927, с. 24—30. В пере
работанном виде. 

Автограф, 14 с. Ф. 218, № 683.1 
2. «Путевые записки» (;1877—(1878), ч. 1>—3. 
Там же. Вып. 2. Л., 1928, с. 34—70. В переработанном виде. 
В рукописи более подробное описание быта и нравов болгар, ру

мын и турок. В тексте рисунки пером (постройки, предметы утвари в 
пр.), чертежи. 

Автограф, 6 4 + 6 7 + 7 0 с. Ф. 218, № 683.2—4 
3. «Путевые записки во время странствования моего по Олонецкой 

губернии в 1883 году» (1883 июля 14—30). 
Там же, с. 92—115. В переработанном виде, не полностью. 
В неопубликованной части: 

Одежда крестьян Олонецкой губ., отношение автора к местному 
населению. В тексте рисунки пером и карандашом построек, историче
ских памятников, машин, станков и пр., чертежи, планы, карты. 

Автограф, 92 с. Ф. 218, № 683.5 
4. «Описание поездки моей в Дерпт в 1883 году» (1883 марта 

30 — апр. 4) — дневниковые записи. 
Там же, с. 88—92. С сокращениями. 
В рукописи более подробно о посещениях автором профессоров 

математики и физики Дерптского ун-та и чествовании астронома Пул
ковской обсерватории Л. О. Струве по поводу защиты им магистерской 
диссертации. Одежда студентов и гимназистов Дерпта. 

Автограф, 30 с. Ф. 218, № 683.6 
5. «Путевые записки. Швеция» (1884 апр. 6—Й1). 
Там же, с. 120—'136. С сокращениями. 
(В неопубликованной части: 

Женская одежда в Шведской провинции, наблюдения автора над нра
вами и характером финского народа. В тексте зарисовки исторических 
памятников, машин и пр. 

Автограф, 72 с. Ф, 218, № 683.7 
6. «Путевые записки по России» (1885 февр. 23 — апр. 11). 
Там же, с. 142—185. С сокращениями. 
В рукописи более подробное описание строительных укреплений 

Керченской крепости, дорожных встреч, посещений знакомых. В тексте 
зарисовки исторических памятников, машин, фотографии с видами Кав
каза. 

Автограф, 147 с. + 11 фотографий. Ф. 218, № 683.8 
217. ВИТЯЗЕВ П. (псевд., наст, имя Седенко Ферапонт Иванович, 1886— 

1938) 
публицист, библиограф, редактор издательства «Колос». 

«Curriculum vitae» (1886 — перв. пол. 1930-х тт.)—автобиография. 
Участие в революционном движении и организации группы эсеров 

в Аккермане Бессарабской губ. в 1905—1906 гг. Подпольная работа в 
Одессе в 1906^1907 гг., вступление в Одесский комитет партии эсеров,, 
руководство «Боевой организацией», забастовка в порту, террористи
ческие акты, подготовка покушения на А. В . Каульбареа. Студенческие 
митинги в Новороссийском университете. Арест автора в 1907 г., до-
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прос, одесская тюрьма, ссылка. Поступление в Петербургский универ
ситет в 1910 г., участие в ТОЛСТОБОКИХ ДНЯХ И демонстрации против 
смертной казня, арест, заключение в «Крестах», ссылка. Пребывание 
в Поволжье, затем на юге России, организация транспорта нелегаль
ной литературы из Румынии. 

Возвращение в Петроград после Февральской революции 1917 г., 
создание Музея революции. Литературная деятельность. Знакомство с 
семьей П. Л. Лаврова, помощь его больной дочери М. П. Негрескул. 
Работа в .издательстве «Колос», публикация и популяризация трудов 
•П. Л. Лаврова. Редактирование сочинений П. Л. Лаврова, В. В. Берви-
Флеровокого, Г. 3. Елисеева в Комиссии по изданию работ русских 
классиков, социалистов и мыслителей. Личная библиотека. Деятель
ность в области библиографии л книговедения. 

У пом. В. Быстрянокий, В. В. Боровский, А. М. Калмыкова, 
Н. М. Лукин (Антонов), А. В. Луначарский, И. Ф. Масанов, В. Э.Мей
ерхольд, Н. Л. Мещеряков, В. П. Милютин, 3. Н. Райх, И. А. Саммер, 
И. И. Скворцов-Степанов, Я. 3. Суриц, М. И. Ульянова, М. Г. Фальк, 
В. Н. Фигнер, О. Ю. Шмидт, А. М. Эфрос и др. 

[Не ранее 1937], машинопись, 6 с. Ф. 384, 8.5 
ВИШНЕВСКИЙ (по сцене, наст, фамилия Вишневецкий) Александр 
Леонидович (1861—1943) 
артист Художественного театра. 

1. Воспоминания об А. П. Чехове (1870-е — нач. 1900-х гг.), в запи
си Л. А. Сулержицкого. 

Из воспоминаний об А. П. Чехове в Художественном театре. —• 
В кн.: Шиповник. Кн. 23. Опб., 1914, с. 186—'187. С сокращениями (опу
щены воспоминания о Чехове-гимназисте, один из эпизодов рыбной 
ловли в Любимовке, отзыв Чехова о неназванной актрисе). 

[1914], машинопись с типографскими пометами, наборный экз., 3 с. 
Ф. 331, 66.136, л. 1—3 

2. Автобиография (1898—1925). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 11 —12. 
1926 янв. 9, автограф, 2 с. Ф. 178, № 9584.12 

ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900—1951) 
писатель. 

Автобиография (1900—1940-е гг.). 
;[1947], машинопись, 3 с. Ф. 198, 13.32 

ВИШНЯКОВ Николай Петрович (1871—[1927]) 
публицист, гласный Московской городской думы, владелец имения Ви-
теяево Московского у., член совета Третьяковской галереи. 

1. «Vicissitudes de Witenewo» (Превратности Витенева. 1892 окт. 
19—1917 апр. 16) —дневниковые записи. 

Ремонт дома и его обстановка, ведение сельскохозяйственных ра
бот, продажа скота. Структура почвы; метеорологические наблюдения. 
Сбор земством статистических сведений о состоянии помещичьих име
ний. Отношение автора к крестьянам. Забастовка железнодорожников, 
почтово-телеграфных работников, газетчиков в ноябре 1905 г., волне
ния и настроения крестьян в 1905—1907 гг. 

Рассказы крестьян, записанные автором в 1906 г.: «Юрьевской 
крестьянки Дарьи, бывшей кормилицы у Левенцов», «Гаврилы о ста
ром помещичьем доме в старом парке», «Сосновое болото в Витеневе. 
(Хроника со слов Гаврилы)»; о бывших владельцах имения: «Сказа
ние о богатствах Армандов», рассказ извозчика Гаврилы о владельце 
хлопчатобумажной фабрики И. А. Щекине. 

В тексте зарисовки деталей дома, мельницы. 
Автограф, 277+260 с. Ф. 54, 4.3—4 
Q. Дневниковые записи (1897 янв. 1—дек. 29, 1900 янв. 13 — 

дек. 26). 



Метеорологические наблюдения. Заметки исторического характера. 
Автограф в записных книжках, 165+34 с. Ф. 54, 4.1—2 
3. «Из моих воспоминаний» (1908 сент. — окт.) — дневниковые 

записи. 
1) «Enrico Caruso. (Впечатления вечера 18 сент./1 окт. 1908 в 

Висбадене)». 
Исполнение Карузо партии герцога в «Риголетто» на сцене Коро

левского театра. 
il908. окт. 2, автограф, 4 с. Ф. 54, 4.8, л. 110—111 
2) «Вечер в гостях у Армии Спасения (2/15 октября 1908, Вис

баден)». 
1908 окт. 2/15, черновой автограф с пометой и подчеркиванием ка

рандашом, 8 с. Ф. 54, 4.8, л. 112—115 
221. ВЛАСЬЕВ Иван Сергеевич 

коллежский асессор, помещик Романовского у. Ярославской губ. 
Дневниковые записи о ежедневном времяпрепровождении (1824 

мая 6 — июля 31). 
Автограф, на л. 3 запись рукой неустановленного лица: «эти запи

ски Романовского помещика Власьева», на листах—печати библиоте
ки писателя-археолога и этнографа, собирателя рукописей А. А. Титова, 
42 с. Ф. 178, № 5286 

•222. ВОЕЙКОВ Александр Федорович (1779—1839) 
писатель, редактор журнала «Сын отечества» и газеты ^Русский ин
валид». 

«Дворцовая революция 1801 года марта 12, ее причины и следст
вия» (1796,—'1826) —воспоминания. 

Из записок А. Ф. Воейкова. Ист. сборник Вольной рус. тип. в Лон
доне. Кн. 2. London, 1861, с. 117—132. С разночтениями и сокращением 
(оэтущея рассказ о гр. Л. Л. Беннигсене как полководце, имеющийся в 
списке а).-

а. Сер. XIX в. (бум. зн. 1840-х гг.), писарской список с пометами 
карандашом, 33 с. Ф, 218, № 1082.4 

б. Втор. пол. XIX в., писарской список, 26 с. Ф. 92, № 21 
в. «Из записок А. Ф. Воейкова». 
Сер. XIX в., список рукой неустановленного лица, 9 с. 

Ф. 218, № 895, л. 602—609 
223. ВОИНОВ Маркиан Андреевич (1784 — не ранее 1856) 

штабс-ротмистр Александрийского гусарского полка. 
«Биография, или Период жизни» (1784—'1865)—воспоминания. 
История рода Воиновых. Детские годы автора, начальное обуче

ние у дьячка и в Кобелякском народном' училище Полтавской губ. 
Служба в армии (1801—1816), полковая жизнь в разных местах Рос
сии. Заграничные походы 1805—1807 гг.: города,- местности, гостепри
имство населения при прохождении русских войск через Венгрию. По
ражение французов под г. Пултуском в Польше, преследование корпу
са маршала Бернадота под Грабовым, битва при Прейсиш-Эйлау. 
Служба дивизионным адъютантом генерал-майора Н. А. Ушакова 
(1812—1814); сражения под Тарутином и Малоярославцем, ранение 
автора, отступление французской армии, военнопленные французы. 
Встреча Александра 1 с М. И. Кутузовым в Вильно (1812 дек.), куда 
автор был послан из Мурома с донесением командующего кавалерией 
резерва генерала А. С. Кологривова (упом. Н. Кашинский, К. О. Лам
берт, Д. И. Лобанов-Ростовский, А. Ф. Лукьянович, X. Р. Рейтерн 
и др.). 

Служба городничим г. Кобеляки (1883—1885 янв.), военный гу
бернатор кн. Н. Г. Репнин, чиновник особых поручений кн. Г. Баратов, 
начальник казачьей конторы подполковник кн. П. Баратов. Семейные 
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дела автора; ссора с дядей, полковником В. П. Маляровым, вольтерь
янцем и масоном, бывшим квартирмейстером и казначеем Александ
рийского гусарского полка, разорительная тяжба с братом из-за на
следства отца. 

В конце записи дневникового характера 1866 г. 
1866—(1-866, автограф, 120 с. Ф. 218, № 762.8-

224. ВОИТИЦКАЯ Дебора Михайловна (р. 1903) 
-библиограф. 

Автобиография (1923—1930). 
.'[il930], автограф, 2 с. Ф. 457 

225. ВОЛКОВ Василий Васильевич 
священник. 

«Дневник свяш|[енника] села Двуречек Фищевской вой[ости] Ли
пецкого уез([да] Тамбов[ской] губ[ернии] отца Василия Васильевича 
Волкова» (1882—1-886, 1880—1889). 

Церковные службы. Взаимоотношения с прихожанами, причтом » 
священниками ближайших приходов. Доходы и расходы церкви; цер-
ковно-приходская школа, события в жизни села. Праздник в честь ко
ронации Александра III в с. Двуречках 16 мая 1883 г. Посещение Дву
речек [епископом Тамбовским] Виталием 8—9 июля 18-86 г. 

Автограф чернилами и карандашом, записи частично перечеркнуты 
переплетчиком, 759 с. Ф. 218, № 1280.2-

226. ВОЛКОВ Иван 
«Краткое описание моего путешествия за границу» (1851 июня 

25 — июля 12) — путевые записки, тетрадь вторая. 
Поездка по Италии (Рим, Неаполь, Флоренция, Л-укка, Ливорно, 

Генуя, Милан), Швейцарии (Женева, Веве, Берн, Базель), Германии 
(Страсбург, Майнц, Франкфурт, Висбаден, Кельн), оттуда в. 
Париж. Достопримечательности, архитектурные памятники; соборы и 
картинные галереи в Италии (Рим, Неаполь и их окрестности: Альба-
но, Помпея, Оорренто, Поццуоли и др.). Встреча с художником 
Е. Г. Солнцевым. Посещение дома банкира А. Торлояиа. 

В тексте наклеены рисунки: виды Неаполя и фрески на стенах в 
Помпеях, выполненные темперой, акварелью и пером; памятник Гутен
бергу в Майнце, литография, раскрашенная акварелью. 

Автограф, 41 с. Ф. 178, № 8611 

227. ВОЛКОВА Екатерина 
дочь помещицы Тульской губ. 

«Путевые записки, или Краткое описание о святом граде Иеруса
лиме и его окрестностях 1852 и 1853 года» (1852 июля 28—,1853 апр.). 

Путь по России по маршруту: Москва, Киев, Одесса; плавание в 
Константинополь, дальнейший путь: Яффа, дорога в Иерусалим, иеру
салимские памятники (Голгофа, храм Воскресения), Гефсиманский мо
настырь, гора Елеон, Вифлеем, Вифания; празднование рождества в 
Вифлееме; Назарет, Тивериадское озеро, гора Фавор. Поездка на 
Иордань, отъезд в Россию. 

;Упом. патриарх Кирилл, -русский -генеральный консул в Бейруте 
К- Л. Вазили. 

([:1860-е гг .] , беловой автограф, 146 с. Ф. 23, 9.1 

228. ВОЛКОНСКИЙ кн. Михаил Сергеевич (1832—1909) 
попечитель Петербургского учебного округа, товарищ министра народ
ного просвещения, сын декабриста С. Г. Волконского. 

Путевые записки во время поездки в Крым (1882). 
Воспоминание о неосуществленном намерении С. Г. Волконского и 

автора вступить солдатами в армию и принять участие в - обороне Се
вастополя (уп-ом. М. С. Корсаков и А. С. Меншиков). Путь из Сим
ферополя в Ялту. Бахчисарай, Севастополь, Байдарская долина, Му-
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халатжа, Лимены, Симеиз, Алупка, Мисхор; связанные с обороной Се
вастополя мемориальные места: Альма, Ивкерман, Бельбек, Черная. 

j[1882], черновой автограф без начала и конца, 3 с. 
Ф. 56, 1.16 

229. ВОЛКОНСКИЙ кн. Сергей Михайлович (1860—1937) 
директор императорских театров (1809—190)1), театральный критик, 

. внук декабриста С. Г. Волконского, с 1922 г. эмигрант. 
«О декабристах. (По семейным воспоминаниям)» (1803—.1865). 
Волконский С. М. О дегабристах. По семейным воспоминаниям. 

Париж, [1921]. С незначительными разночтениями. 
;1921 февр. 21, черновой автограф, 438 с. Ф. 56, 15.36 

230. ВОЛОШИН Александр Никитич (р. 1912) 
писатель. 

Автобиография (1912—1947). 
.1949 июля 14, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.33 

231. ВОЛОШИН (псевд., наст, фамилия Кириенко:Волошин) Максимилан 
Александрович (1878—1932) 
поэт. 

«Автобиография» (1878—1925). 
Основные этапы жизни, представленные в виде семилетних перио

дов («Детство», «Отрочество», «Юность», «Годы странствий» -и т. д.). 
Духовные искания; литературная деятельность; поездки по Европе 
(Париж, Берлин, Рим, Греция, Испания, Балеары, Корсика, Сардиния, 
Андорра). Отношение к революции; социально-этические воззрения. 

1925, автограф, 8 с. Ф. 461, Ь6 
232. ВОЛХОНСКИЙ Александр 

крестьянин дер. Исаково Чухломского у. Костромской губ., солдат 6-й 
батареи 23-й роты кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (кон. 1850-х гг.— 1888). 
1888 дек. 12, автограф, 2 с. Ф. 358, 24.19 

233. ВОЛЫНСКИЙ (Кошульский) Алексей Иванович (р. 1908) 
священник, бывший референт православной духовной консистории в 
Кременце. 

Д. Автобиография (1906—1959). 
1971 июля 12, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 218, № 1352.1 
;2. «Духовное училище. Гор. Кременец как центр православной Во

лынской епархии. Поступление в Духовную академию» (1923—1963) — 
воспоминания, ч. 1—3. 

Детство, смерть отца. Быт сельского духовенства. Годы учебы з 
духовном училище с. Дермань (ныне Устенское). Взаимоотношения 
йурсы с сельскими жителями и местной народной школой. Духовная 
консистория г. Кременца. Преподаватели Кременецкой семинарии л 
методика обучения. Материальное положение и настроение семинари
стов. Экскурсия в Почаевскую лавру. Кременецкие епископы: Дионисий 
15алединокий, Симон Ивановский, Антоний Марченко, Александр Гро-
мадский. 

•Варшава. Бытовые наблюдения автора. Открытие богословского 
факультета при Варшавском университете (8 февр. 1925). Состав сту
дентов и профессуры. Государственный православный богословский ин
тернат (1929—1'1939) и его директор Савва Советов. Украинское'нацио
нальное движение среди сгуденгов-'богословов. Варшава как центр 
православной митрополии. Митрополиты Дионисий Валединский, Геор
гий Ярошевокий, директор митрополичьей канцелярии С. П. Юденко, 
секретарь Синода Ю. Г. Рощицкий, секретарь митрополита Р. А. Ки-
кица, протопресвитер Варшавского собора Т. Теодорович, директор ин
терната архимандрит Ф. Протасевич. Жизнь русских эмигрантов в 
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Польше. Поведение духовенства в годы немецкой оккупации Польши. 
Упом. Н. Арсеньев, В . А. Беднов, М. И. Булгаков, И. Валдекс, 

Н. О. Вишневский, И. Владиславлев, В. Грель, Л. К. Данилевич, 
М. М. Зазыкин, П. И. Зайцев, М. А. Зеленецкий, А. Зотос, А. И. Кара-
шевич, К. С. К'вашеико, Е. Квятковский, С. Д. Кириллович, Ю. И. Клю-
ковский, М. П. Кобрин, И. Ф. Козицкий, Г. Ф. Крась, И. В. Кришшгао-
вич, Ф. И. Кульчинский, А. Куц, Л. Ф. Лапинский, А. Лотоцкий,. 
Г. Любимов, С. Лях, И. И. Огиенко, И. Оснецкий, Л. К. Переструган, 
М. И. Струков, Т. Табинокий, А. Храповицкий, С. Чарнецкий,. 
Е. О. Червяковекий, В. Г. Шайдицкий, Н. К. Янковский. 

4944—4963, автограф и машинопись, 530 с. Ф. 218, № 1352.1 
234. ВОРОБЬЕВА Ульяна Александровна (ум. 1944) 

домработница в семье В. Д. Бонч-Бруевича. 
Воспоминания о В. И. Ленине (1917—1918). 
Встречи с В. И. Лениным в домашней обстановке у В. Д. Бонч-

Бруевича. Обыск на даче Бонч-Бруевича в дер. Нейвола в Финляндии 
в связи с пребыванием там В. И. Ленина. 

Упом. С. К- Гиль, М. И. Ульянова и др. 
49,40 апр. 6, машинопись, 2 с. Ф. 369, 379.23 

235. ВОРОНИН Александр Петрович (1881 — 1933) 
книгопродавец. 

.Воспоминания (1884—11907). 
Жизнь в семье крестьянина села Сущева Ростовского у. Ярослав

ской губ. Родители и братья матери — продавцы книг в ближайших 
деревнях. Книжная торговля отца в Петербурге на Невском просп. Си
стема торговли с использованием книгонош. Клички книгопродавцев-
(«Голова» — А. С. Семенов, «Царь Берендей» — А. Ф. Нарышкин). 
Смерть сестер, брата, матери. Вторая женитьба отца, запой и разоре
ние. Поступление еа работу в ученики к книгопродавцу Н. И. Гераси
мову, переход на работу в магазин Н. П. Карбасникова, потом в книж
ный магазин Ф. И. Трескиной в Риге, затем к Н. К'иммелю. Характер 
торговли русскими книгами в Риге. 

I[4920-е гг.] , автограф карандашом и чернилами, без окончания, 18с. 
Ф. 362 

236. ВОРОНЦОВА гр. Екатерина Артемьевна (1780—1836) 
Дневник (1828 янв. 1—Л8Э0 июля 30). 
Зима 1828 г. в Пизе с Е. М. Голицыной (см. № 269), поездки отту

да во Флоренцию. Переезд (через Павию и Милан) в Швейцарию, 
поездка по Швейцарии (Веве, Берн, Шюцнах, Цюрих, Интерлакен, 
Берн, Фрибург, Лозанна, Женева). Возвращение во Флоренцию через 
Турин, Парму, Модену, Болонью. Отъезд в Рим. Светская жизнь в 
Италии, встречи с Бутурлиными, Зотовыми, Нарышкиными, Сверчко
выми, Шуваловыми, Щербатовыми, М. Д. Горчаковым, М. А. Ермоло
вым, Н. И. Кривцовым. Рассказы М. А. Нарышкиной об Александре I 
и своей дочери Софье. Работа К. П. Брюллова над портретом автора 
и Е. М. Голицыной. 

Автограф, франц. яз., 578 с. Ф. 64, 111.1—2 

237. ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА гр. Елизавета Андреевна (урожд. гр. Шува
лова, 1845 — не ранее 1915) 
статс-дама, жена министра двора и уделов гр. И. И. Воронцова-Даш
кова. 

Дневник (1882—4865). 
Жизнь в Петербурге, Гатчине, имении Ново-Томниково. Ежеднев

ный распорядок дня, визиты, светская жизнь, семейные новости. От
клики на события внутренней и внешней политики России (смена ми
нистров, назначения на придворные должности, дипломатические 
инциденты, среди них — международная реакция на речь М. Д. Ско
белева в Париже в 1882 г., действия властей по отношению к револю-
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ционному движению; среди подобных фактов — студенческие волнения 
1883 г. в Харьковском университете). Придворные интриги, слухи и 
сплетни (по рассказам мужа и других собеседников). Пребывание в 
Москве на торжествах в связи с коронацией. Присутствие на обедах 
и ужинах у Александра III и Марии Федоровны в интимном кругу, 
беседы с ними, отзывы царя о людях и событиях. Придворные кон
церты, балы, посещения театров. Хозяйственные и имущественные 
дела. 

Упом. члены дома Романовых, среди них — вел. кн. Алексей Алек
сандрович, Михаил Николаевич, Николай Николаевич (Старший), 
Павел Александрович, Сергей Александрович, Дмитрий Константино
вич, Мария Павловна, Ольга Федоровна, герцогиня Лейхтевбертежая 
Терезия Петровна; Н. П. Балашев, Е. А. Балашева (урожд. Шувало
ва), Э. Т. Баранов, М. А. Барятинская, С. А. Бобринская (урожд. Шува
лова) А. А. Бобринский, 3. Д. Ботарнэ, С. П. Боткин, Н. Н. Бутаков, 
П. С. Ванновский, О. П. Волконская, С. М, Воронцов, Л. Д. Вязем
ский, Б. Ф. и Е. А. Гагарины, Б. Ф. и И. М. Голицыны, А. Н. Есипова-
Лешетицкая, В. В. Зиновьев, А. П., Е. Л. и Н. П. Игнатьевы, 
К. П. Клейнмихель, М. В. Красовский, Е. М. Куракина, В. П. и 
М. Н. Мещер'окие, Д. Н. Набоков, А. Н. и Э. Д. Нарышкины, А. Д. Обо
ленский, А. С. Озерова, Н. А. Орлов, И. И. Паскевич (урожд. Ворон
цова-Дашкова), Ф. И. Паскевич, А. Б. Перовский, К. П. Победоносцев, 
А. А. Половцов, К. Г. Ребиндер, прусский посланник Редерн, О. Б. Рих
тер, М. Г. Савина, Д. И. Святополк-Мирский, М. А. Стенбок^Фермор, 
A. А. Татищев, А. Е. Тимашев, Д. А., Е. А., М. [В?] и П. С. Толстые, 
B. Трубецкой, Д. Ф. Тютчева, П. А. Чаревин, Г. А., Е. И. и С. Н. Черт
ковы, Г.-Л. Швейниц, Е. Г. Шереметьева, И. А. Шестаков, Е. И. Шува
лова (урожд. Черткова), Е. К. Шувалова (урожд. Пиллар фон 
Пильхау), Пав. А., Петр А. и П. П. Шуваловы, Е. М. Юрьевская и др. 

Автограф в 4 «Памятных книжках», франц. яз., 1276 с. 
Ф. 58, разд. 1, 93.1—4 

238. ВОРОНЬКО Платон Никитич (р. 1913) 
поэт. 

Автобиография (1914—1947). 
1948 мая 20, машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.34 

239. ВОСТОРГОВ Иоанн Иоаннович (1867—1918) 
протоиерей, миссионер, окружной наблюдатель церковных школ при
уральских губ., один из организаторо:В «Союза русского народа». 

1. План воспоминаний о поездке в Сибирь (1911—19>16). 
19,16, черновой автограф чернилами и карандашом, 5 с. 

Ф. 59, 3.11 
2. Дневниковые записи (1917 февр. 27 — марта 1). 
Известие о начале революции в Петрограде. Уличные демонстра

ции в Москве, переход солдат на сторону революции, отношение на
родных масс к войне. 

Посещение автором 4-й Московской гимназии. 
Упрм. Ф. А. Борисоглебский, П. В. Веселов, А. А. Левенсон, Пав

лин Алтайский, Г. Е. Распутин и члены семьи автора. 
1917, автограф карандашом и под копирку, 12 с. Ф. 59, 1.26 

240. ВРАНГЕЛЬ Людмила Сергеевна (урожд. Елпатьевская, р. 1878) 
дочь писателя С. Я. Елпатьевского. 

1. «Воспоминания об А. И. Куприне» (1900—1936). 
Первое посещение Куприным Елпатьевских в Крыму. Манера пове

дения А. И. Куприна, его отношение к русским писателям. Письма его 
из Парижа в период эмиграции. 

Отношение А. И. Куприна к Елпатьевским-старшим. Встреча мемуа
ристки с Куприным перед его отъездом на родину. 

Упом. Л. Н. Андреев, М. П. Арцыбашев, И. А. Бунин, В.. В. Вере-
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саев, А. М. Горький, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. К. Михайловский, 
С Г Скиталец, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. 

[1960], автограф, 4 с. Ф. 392, 1.30 
2. «Из воспоминаний. Новосокольники. (1915—1910 гг.)». 
Положение деревни в Псковской губернии перед первой мировой 

войной. Начало войны, отступление войск. Организация Земгором сто
ловой в Новосокольниках для проходивших войск. Эпидемии в войсках. 
Болезнь сына мемуаристки Сережи Врангеля, лечение его доктором 
А. И. Никольским. 

Передача А. И. Никольским «Заметок с фронта» для опубликования 
их в «Русском богатстве». 

Упом. С. Я. Елпатьевский. 
[1950-е гг.], машинопись с авторской правкой, 11 с. 

Ф. 218, № 985.40 
241. ВУРГУН (псевд., наст, фамилия Векилов) Самед (1906—1956) 

поэт. 
1. Автобиография (1906—1943). 
1944 авг. 19, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.35, л. 1—2 
2. Автобиография (19,26—1940-е гг.). 
1947 июля 15, машинопись, 1 с. Ф. 198, 13.35, л. 3 

242. ВЫШЛОВ Федор Иванович 
закавказский духобор «большой» партии. 

«Кавказская жизнь» (1895—1897) — воспоминания [1901г.?], частич
но со слов Н. М. Вышлова. 

Преследования правительством духоборов за отказ от воинской 
службы: заключение в тюрьмы, расселение по отдаленным уездам Бакин
ской, Елйзаветпольской и Эриванской губ. Голод, болезни и смертность 
среди сосланных духоборов. Посещение автором больных и умирающих 
духоборов в Зангезурском у. Елйзаветпольской губ., в том числе 
Ф. Н. Вышлова. 

1950, машинопись с правкой, в составе неизданного сборника «Дви
жение среди русских крестьян, так называемых духоборцев, сосланных 

3 царским правительством в Закавказье (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 6 с. 
Ф. 369, 42.2, л. 393—398 

243. ВЯЗЕМСКИЙ кн. Павел Петрович (1820—188®) 
археолог, писатель. 

Дневник (1834 авг. 31 — сент. 9). 
Занятия и времяпрепровождение подростка. Чтение. Открытие 

Александровской колонны на Дворцовой площади. 
Автограф, без начала и конца, 13 с. Ф. 341, 66.1 

244. ГАГАРИНА кн. Мария Алексеевна (урожд. гр. Бобринская, 1799—1835) 
жена гофмейстера кн. Н. С. Гагарина. 

Дневник (1829 апр. 2 — 1835 янв. 5). 
Светская жизнь; беседы (рассказы разных лиц о событиях прош

лого: о медали, выбитой Орловым после Чесменской победы, о приказе 
Павла I уничтожить памятник Потемкину в Херсоне, о приказе Павла I 
Ф. В. Ростопчину арестовать императрицу и наследника и т. п.). От
клики на политические события: революцию во Франции в 1830 г., со
бытия в Греции, польское восстание, успехи и неудачи русской дипло
матии. Театры, концерты (дебют Феста в «Семирамиде», пьесы Скриба, 
концерты Зонтаг, Аллан-Каррадо), выставки: академическая выставка 
(упом. К. П. Брюллов), выставка императорского фарфора и хрусталя. 
Эпидемия холеры. 

Встречи: с А. Гумбольдтом (его рассказы о путешествиях по Сиби
ри и Америке), П. Л. Шиллингом фон Канштадтом, А. Я. Булгаковым, 
М. Н. Сперанским, бар. Геккерном, А. Н. Олениным (его рассказы о 
раскопках под Керчью). Впечатления от прочитанных книг. 
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Упом. принцесса Амалия, В. С. Апраксин, Н. Ф, Арендт, Е. П. Ба
кунина, Д. Г. Бибиков, С. А. Бобринская (урожд. Самойлова), 
Ф. И. Бруннов, А. П. Волконская (в замуж. Дурново), Г. П., Н. Г. и 
С. Г. Волконские, М. Ю. Вьельгорский, И. А. Гагарина (урожд. Валев-
ская), А. П., Г. И. и С. С. Гагарины, Е. И. Голенищева-Кутузова (урожд. 
Долгорукая), А. М. и Е. И. Голицыны, И. А. Гульянов, А. Д. и 
П. Н. Гурьевы, Е. А. Долгорукая (урожд. Салтыкова), В. В. и В. С. Дол-

, горукие, вел. кн. Елена Павловна, имп. Елизавета Алексеевна, И. А. Ка-
подистрия, П. А. Кологривов, А. М. Крюднер, А. И. Лаваль, А. Ф. Лан-
жерон, А. Любомирский, А. С. Меншиков, вел. кн. Михаил Павлович, 
М. Д. Нессельроде, Николай I, А. Ф. Орлов, А. И. Пашков, Е. П. Потем
кина (урожд. Трубецкая), А., Б. С. и М. А. Потоцкие, А. И. Рибопьер, 
А. Ф. Ростопчин, Е. А. Салтыкова, Ю. П. Самойлова, маркиз Сампьер, 
Е. Д. Сверчкова, В. Г. и Н. П. Строгановы, А. И. Тургенев, Д. Ф. Фи-
кельмон, [П. А.] Фредерике, Е. М. Фролова-Багреева, Е, М. Хитрово, 
A. А. Чичерин. 

Автограф, франц. яз., 143 с. Ф. 439 
245. ГАДИЦКИЙ Иван Федорович (р. 1882) 

машинист 32-го экипажа Черноморской флотской дивизии, участник Се
вастопольского восстания солдат и матросов в ноябре 1905 г. 

Воспоминания о восстании (1905 ноябрь). 
События 12 ноября 1905 г. в Брестском и Белостоцком полках. 
Упом. Н. А. Думбадзе, В. С. Неплюев, В. Г. Сидельников. 
[1906], автограф чернилами и карандашом, 10 с. Ф. 436, 2.9 

246. ГАЙДУКОВ Филипп Иванович ((1800 или 1801] — не ранее 1871) 
• цензор Московского почтамта (с 1859 г.). 

«Свежо предание, а верится с трудом» (1812) — воспоминания. 
Поездка из Вязьмы в Смоленск, учение в Смоленске в гимназии, 

характеры учителей. Жизнь на частных квартирах. 
1844 ноября 21, автограф, 9 с. Ф. 65, 4.8 

247. ГАМБУРГЕР Андрей Федорович (1821—1899) 
статс-секретарь, посланник и полномочный министр при Швейцарском 
союзе (с 1879), вице-президент Русского исторического общества. 

«Заметки ст. секретаря Гамбургера об устройстве Московского глав
ного архива Министерства иностранных дел во время управления мини
стерством князя А. М. Горчакова» (1856 апр. 15 — 1883 февр.) — вос
поминания, написанные на основе дневниковых записей. 

Назначение А. М. Горчакова министром иностранных дел. Служба 
автора начальником архива канцелярии, позже директором департамен
та личного состава и хозяйственных дел, под непосредственным руковод
ством А. М. Горчакова, взаимоотношения Горчакова с автором. Сопро
вождение автором Александра II и Горчакова в их поездках в Москву 
и за границу. 

Участие автора в поисках нового помещения для архива. Решение 
о передаче архиву дома Горного правления. Притязания на этот дом 
генерал-адъютанта Н. В. Исакова с директором Румянцевского музея 
B. А. Дашковым, а также М. Н. Каткова с К. Н. Леонтьевым. Перего
воры и совещания о перестройке дома с директором архива кн. 
М. А. Оболенским, архитекторами А. А. Мартыновым, позже — 
В. А. Дорогулиным и И. К. Реймерсом, подрядчиком А. А. Порохов-
щиковым и др. Поездки автора в Москву для наблюдения за построй
кой. Смерть М. А. Оболенского и назначение бар. Ф. А. Балера. Окон
чание строительства и освящение здания архимандритом Леонтием 
22 июля 1878 г. Комиссия по приему дома. Награды строителям. На
значение автора в Швейцарию. Смерть А. М. Горчакова. 

Упом. В. Ф. Адлерберг, В. И. Вестман, В. А. Долгоруков, С. О. Ива
нов, А.-Н. Рамбо, И. К. Рахау, М. X. Рейтерн, А. Н. Свистунов, 
Е. Е. Сивере, К. Т. Солдатенков, С. М. Сухотин, Е. М. Феоктистов. 
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1883 [февр.], автограф, текст частично перечеркнут карандашом, 
42 с. Ф. 66, 5.4 

248. ГАФУР Гулям (псевд., наст, имя Гулямов Гафур Гулямович, 1903— 
1966) 
писатель. 

Автобиография (1903—1940-е гг.). 
[1940-е гг.], машинопись, 1 с. Ф. 198, 13.37 

249. ГЕ Григорий Григорьевич (•р. 1867) 
артист Александрийского театра, драматург. 

Автобиография (1867—1920-е гг.), ответы на вопросы анкеты. 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 283—287. 

С незначительными разночтениями. 
1926 дек. 12, машинопись и автограф, 2 с. Ф. 178, № 9584.1S 

250. ГЕЙМАНС Людовик 
сотрудник бельгийского журнала «Le Nord». 

Воспоминания о посещении Троице-Сергиевой лавры (1856). 
Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни Т 2. Тр.-Серг. лавра, 

1899, с. 289—291. 
[1850], список рукой Саввы, 8 с. Ф. 262, 20.39 

251. ГЕНКИН Щонон Семенович] 
зубной врач. 

Воспоминания о совместной работе с В. М. Бонч-Бруевич в Петро
градском челюстном лазарете Союза городов (1916). 

Отношение В. М. Бонч-Бруевич к раненым, забота об их питании, 
обучение их грамоте и ремеслам. 

[1918?], автограф с подписью и машинопись, 3 + 4 с. Ф. 369 
252. ГЕННАДИЙ (в монашестве, наст, имя Беляев Григорий Васильевич, 

1824—1892) 
старообрядческий епископ Пермский и всего Урала. 

Автобиография (1824—1870). 
Детство в Лысьвенском заводе. Поступление в 1836 г. в заводское' 

училище. Три года работы в рудниках в наказание за религиозные-
убеждения. Приход в скит в 1841 г. и жизнь в пустыни Шомарских 
лесов у иноков Серапиона и Савватия. Жизнь в Сыртовском монасты
ре (с 1853 г.), пострижение и поставление в диаконы. Осуждение в аре
стантские роты (1856). Бегство, встреча со старообрядцами, поставление 
в священники, архимандриты, епископы. Возвращение на Урал, пропо
ведническая деятельность. 

[1870], писарской список, 12 с. Ф. 294, 11.6 
253. ГЕОРГИЕВСКАЯ Сусанна Михайловна (1916—1975). 

писательница. 
Автобиография (1916—1946). 
11946—1949], машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.38 

254. ГЕОРГИЕВСКИЙ Григорий Петрович (1866—1948) 
археограф, книговед, хранитель отдела рукописей Московского Публич
ного и Румянцевского музеев, впоследствии Государственной библио
теки СССР им В. И. Ленина. 

1. Автобиография (1866—1929). 
[Не ранее 1929], черновой автограф, без окончания, 2 с. Ф. 217 
2 «Л Н Толстой и Н Ф Федоров. Из личных воспоминаний» 

(1860-е гг. —'1903). 
Знакомство с Н. Ф. Федоровым. Его внешность, образ жизни, служ

ба в Московском Публичном и Румянцевском музее. Прошлое Н. Ф. Фе
дорова со слов Ю. П. Бартенева. Философские воззрения Н. Ф. Федо
рова и взаимоотношения с Л. Н. Толстым. Н. Ф. Федоров о книге и биб
лиотечном деле. Высказывания Толстого о Н. Ф. Федорове. 
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Упом. Н. П. Барсуков, П. И. Бартенев, В . А. Дашков, В . С. Соло
вьев. 

[1909 или 1913], автограф и машинопись, 3 8 + 1 8 с. Ф. 217 
3 Воспоминания о Московском Публичном и Румянцевском музее 

(1870-е гг. — 1889). 
План воспоминаний. Впечатление от архитектурного облика дома 

Пашковых. Владелицы дома. Размещение коллекций музея. 
[1920-е гг.], автограф, без окончания, <2 с. Ф. 217 

255. ГЕППЕНЕР Владимир Андреевич (1865—1920) 
врач-бактериолог, участник первой мировой войны. 

1. «Бабушка-Наполеон. (Из семейной хроники)» (1821—1894) — вос
поминания о своей бабушке Е. К. Мельницкой (урожд. Услар). 

Переработаны Н. В. Линкой (урожд. Геппенер) с привлечением за
писанных со слов мемуариста дополнительных фактических сведений. 

[Кон. 1960-х гг. — 1971], машинопись, 32 с. Ф. 218, № 1348.15 
2. Воспоминания (1832—1919). 
Квартира родителей автора в Москве, обстановка, прислуга. Дед 

автора по отцовской линии К. К. Геппенер, бабушка П. В . Геппенер 
(урожд. Воронова), их дети — Е. К., К. К., М. К., П. К-, С. К. Геппе-
неры. Отец автора А. К. Геппенер, его образование, военная служба, 
женитьба. 

Мать автора А. Н. Геппенер (урожд. Мельницкая). Род Мельниц
ких: прадед автора Т. И. Мельницкий, его дети Е. Т., Н. Т. Мельниц
кие, их судьбы и семьи. Дед автора по материнской линии Н, Т. Мель
ницкий и бабушка Е. К. Мельницкая (урожд. Услар). Род баронов 
Услар: Д. А., К. К. Услары и В. В. Услар (урожд. Лопухина), их дети — 
A. К., П. К., С. К. Услары. Сестры и братья матери автора — 3. Н. Афа
насьева, В. Н. Ващенко-Захарченко, Ю. Н. Кладо, С. Н. Мельницкий 
и др. Брат и сестры автора — С. А. Геппенер, Е. А. Геппенер, Е. А. Ле
онтьева, О. А. Соколова, их судьбы и семьи. Друзья родителей авто
ра — Грейберы, Сусленниковы. 

Упом. Д. Г., М. Г. и Т. Г. Афанасьевы, Д. Д. Благово, Д. М. Вол
дырь, А. К. Буан, М. Ю. Ващенко-Захарченко, Н. А. Гинц, Н. Н. Дья
ков, Н. Ф. Золотницкий, А. К. Зурабова, П. И. Ильин, Л. Н. и 
Н. Л. Кладо, Е. М. Кузьмин, И. Н. Кушнерев, А. Н. Леонтьев, Е. П. Но
восильцев, А. Н. Сеславина, Е. П. и П. П. Скопины, В. А. Соколов, 
B. И. Срезневский, С. Ф. Фролов, В. Д. Шервинскцй и др. 

На л. 57—58 и 61—62 дневниковая запись 4/17 окт. 1919 г. о боях 
Красной Армии с деникинцами за Киев и положении в городе. 

а. 1919, автограф, без окончания, 128 с. Ф. 218, № 1348.18 
б. 1960-е гг., машинопись с предисловием Н. В. Линки, 92 с. 

Ф. 218, № 1348.14 
3. Краткие дневниковые записи (1917—1918). 
Пункты следования военно-санитарного поезда № 2266: Одесса, 

Бахмач, Бендеры, Каменец-Подольский, Киев. Часы приема больных. 
Основные события дня. 

Автограф, 148 с. Ф. 218, № 1348.12 
256. ГЕРАСИМ (в монашестве, наст, фамилия Добросердов) 

архимандрит, магистр, ректор Кавказской духовной семинарии в г. Став
рополе. 

Дневниковые записи (1840—1856). 
Смерть жены, сына и матери автора. Учеба в Петербургской духов

ной академии (1841—1845). Принятие пострига в соборе Александро-
Невской лавры в 1845 г. Преподавательская деятельность в духовных 
семинариях: Тверской и Кавказской. 

Автограф карандашом на листах для записи в печатном месяцесло
ве «Памятник веры» за 1838 г., 51 с. Ф. 218, № 849 
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257. ГЕРАСИМОВ Сергей Аполлинариевич (р. 1906) 
кинорежиссер. 

Автобиография (1906—-1944). 
1948 янв. 1, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.39 

258. ГЕРМАН Юрий Павлович (1910—1967) 
писатель. 

Автобиография (1910—1940-е гг.). 
После 1945, машинопись, 3 с. Ф. 198, 13.40 

259. ГЕРЬЕ Владимир Иванович (1837—1919) 
историк, профессор Московского университета, основатель Московских 
Высших женских курсов. 

1. «Автобиографические сведения о проф. Вл. Ив[анови]че Герье» 
(1837—1863) — автобиография. 

Детство в имении Орловской губ., где отец автора был управляю
щим, ранние воспоминания, впечатления от чтения. Учение в школе 
Петра и Павла в Москве, затем в пансионе Эннеса. Поступление в уни
верситет. Знакомство с Т. Н. Грановским. П. Н. Кудрявцев и П. М. Ле
онтьев. Окончание университета и начало педагогической деятельности. 
Заграничная командировка, уехавшие вместе с автором В. И. Сергее
вич и А. Я. Пассовер. 

1913 июль, список рукой Е. И. Герье, 12 с. Ф. 70, 32.15 
2. «Мои воспоминания» (1844—1918). 
Предки и семья автора. Школьные годы (школа Петра и Павла в 

Москве), учение в Московском университете (1854—1860). Универси
тетские товарищи А. Н. Веселовский, Г. И. Кананов, Д. А. Капнист, 
П. Н. Рыбников, Н. И. Стороженко, П. Н. и С. Н. Чичерины. Профес
сора О. М. Бодянский, Ф. И. Буслаев, Т. Н. Грановский, С. В. Егдев-
ский, П. Н. Кудрявцев, П. М. Леонтьев, С. М. Соловьев, Б. Н. Чиче
рин и др. 

Заграничная командировка для подготовки к профессорскому зва
нию (1862—1863): занятия в Берлине, Бонне, Гейдельберге. Поездка 
в Италию (Генуя, Венеция, Флоренция, Рим). 

Педагогическая деятельность в Московском университете. Конфликт 
вокруг переизбрания В. Н. Лешкова, отставка в связи с этим 
Ф. М. Дмитриева, С. А. Рачинского, Б. Н. Чичерина и др. Реакция про
фессуры на отмену университетского устава 1863 г. Юбилей С. М. Со
ловьева (1876). Ходатайство группы профессоров в 1894 г. о смягчении 
участи 49 студентов, приговоренных к ссылке, разногласия среди про
фессоров по этому вопросу. Полемика с «Дневником» Н. П. Боголепо-
ва в связи с этим эпизодом. 

Основание Высших женских курсов, источники денежных средств, 
учебные планы и программы. Запрещение приема слушательниц в 1883 г., 
закрытие курсов в 1886 г. и вторичное их открытие в 1899 г. Участие 
курсисток в революционных выступлениях студенчества. 

Деятельность автора в Московской городской думе (1876—1908). 
Политические группировки и борьба мнений в думе. Участие автора в 
благотворительном совете имп. Александры Федоровны. Обыск в доме 
автора в январе 1918 г. 

Упом. Н. Ф. Аксенов, Н. А. Алексеев, Н. И. Астров, И. К. Бабст, 
А. Н. Бекетов, Ф. А. Бредихин, Ф. Э. Будде, П. А. Васильчиков, П. Г. Ви
ноградов, Ю. Ф. Виппер, М. И. Владиславлев, Ф. Ф. Воскресенский, 
А. И. Геннерт, В. М. Голицын, Н. А. Горбов, П. Н. Греков, К. К. и 
Н. Я. Гроты, А. И. и Н. И. Гучковы, И. Д. Делянов, В. А. Долгорукий, 
М. В. Духовской, Г. А. Захарьин, Н. А. Зверев, П. А. Капнист, М. Н. Ка
пустин, Н. И. Кареев, М. Н. Катков, В. О. Ключевский, Н. П. Корели-
на, Ф. Е. Корш, Н. П. Ланин, И. А. Лебедев, К. Н. Леонтьев, 
Е. А. Ливен, С. И. Лямин, А. А. Маклаков, А. А. Мануйлов, В. Ф. Мар-
конет, П. П. Мельгунов, В. М. Михайловский, С. А. Муромцев, 
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Н. А. Найденов, П. А. Некрасов, С. И. Печкин, К. П. Победоносцев, 
B. М. Пржевальский, К. В . Рукавишников, Д. Ф. Самарин, П. И. Са
нин, А. В. Станкевич, Л. Н. Сумбул, А. С. Танеев, Д. А. Толстой, 
C. М. Третьяков, С. Н. Трубецкой, А. В . Тыркова, В. А. Фукс, М. В. Чел-

. ноков, В. А. Черкасский, А. Н. Шварц, А. А. Шилов, А. А. Ширинский-
Шихматов, С. Н. Шубинский, Д. Д. Шумахер, Н. Н. Щепкин, 
А. С. Щербатов, Ф. Ф. Эрисман. 

а 1915—19118 черновой автограф с многочисленными вариантами, 
549 с. Ф. 70, 32.1-11 

б. 1941, неполный список рукой Е. В . Герье, в 3 тетрадях, 268 с. 
Ф. 70, 32.12—14 

260. ГЕССЕН Борис Михайлович (р. 1893) 
доцент Московского университета, профессор РАНИОНа, действитель
ный член и член коллегии Института философии Коммунистической 
академии, сотрудник научных издательств. 

Автобиография (1893—1929). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.15 

261. ГИЛЬ (Ghil — псевд., наст, фамилия Ghilbert) Рене (1862—1925) 
французский поэт. 

«Notes biographiques» (Биографические заметки. 1862—1902). 
Этимология слова «Ghil», смешанное этническое происхождение ав

тора, детство в провинции Пуату, переезд в Париж, Парижская ком
муна. Годы учебы, товарищи по лицею. Р. Дарзан (Darzans), П. Кийар 
(Quillare), С. Мерриль (Merril), Э. Микаэль (Mikhael), А. Фонтена 
(Fontainas). Начало литературной деятельности; восторженная оценка 
Стефаном Малларме книги Гиля «Легенда душ и крови», активное уча
стие в литературной полемике, сотрудничество в журналах, сборники 
стихов, отзывы критики. 

Упом. Ж. Бонамур (Bonnamoure, псевд. J . Couturat), П. Верлен, 
Э Верхарн, А Мокель (Mockel), Ж. Морейон (Moreilhon, псевд. 
G. Couturat), Ж. А. и С. Ж. Рони (Rosny) и др. 

[1901], автограф, франц. яз., 8 с. Ф. 386, 56.8 
262. ГИЛЬФЕРДИНГ Александр Федорович (1831—1872) 

славяновед, член-корреспондент Академии наук. 
«Босния. Путевые записки (письма к А. С. Хомякову)» (1857 

июль—авг.). 
«Рус. беседа», 1858, кн. 1, с. 54—76, кн. 2, с. 65—92, кн. 3, с. 64— 

97; 1859, кн. 2, с. 57—104. В разд. «Смесь». 
1857 сент.—дек., автограф и писарские с редакторскими и типо

графскими пометами (письма 1—6, 14—16; начало письма 14 отсутст
вует), 250 с. Ф. 139, 5.14—16 

263. ГИЛЯРОВСКИЙ Владимир Алексеевич (1853—1935) 
писатель. 

1. «Л. Н. Толстой и гребенские казаки. Глава из готовящейся к из
данию книги „Мемуары старого писателя"» (1858—1910) — воспоми
нания. 

Гиляровский В. Друзья и встречи. М., 1934, с. 16—24, под загл. 
«Старогладовцы». Со значительными разночтениями. 

1Кон 1920-х гг. — 1931], машинопись с авторской правкой и подпи
сью, 14 с. Ф. 369, 380.9 

2. Воспоминания об А. П. Чехове (1880-е гг. — 1904) — протоколь
ная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Встречи с Чеховым, его московские адреса. 
1924 июля 24, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.13, л. 65—65об. 

t 3. Воспоминания о Сухаревке, какой она была до 1905 г. (1880-е гг.— 
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1905) — протокольная запись сообщения на заседании Ученой комис
сии при Музее старой Москвы. 

Торговля крадеными вещами. Трактиры. Сыщики и полицейские, их 
взаимоотношения с уголовным миром. Букинисты. Продажа подделок 
под фарфор И. А. Попова, а также поддельных картин Рафаэля, Кор-
реджо и денег времен Алексея Михайловича. 

Упом. И. И. Бакастов, Е. В. Барсов, И. Е. Забелин, С. Ф. Замай-
ский, Ф. Ф. Мазурин, Н. И. Огарев, И. Е. Репин, А. М. Смолин, Н. С. Ти-
хонравов, П. И. Щукин и др. 

1925 июня 4, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.17, л. 9—-9об. 
4. «Московская пресса 80-х годов» — протокольная запись сообще

ния на заседании Ученой комиссии при Музее старой Москвы. 
Годы реакции. Незначительный тираж газет. «Московский листок» 

и его издатель Н. И. Пастухов, литературные силы газеты, сотрудниче
ство в ней автора. «Русские ведомости», редактирование отдела город
ских происшествий, знакомство с литераторами. Распространение «По
лицейских ведомостей». 

Упом. Н. М. Астырев, С. А. Епифанов, С. Ф. Замайский, Н. П. Иг
натьев, Н. П. Кичеев, А. Я. Липскеров, В . К. фон Мекк, Н. К. Михай
ловский, В. А. Морозова, Ф. А. Никотин, А. М. Пазухин, Ф. Н. Плева-
ко, С. А. Потехин, К. Е. Саврасенков, Г. И. Успенский, А. И. Чупров 
и др. 

19,25 сент. 17, машинопись, 3 с. Ф. 177, 1.17, л. 51—52 
5. Воспоминания о художественных «средах» В. Е. Шмаровина 

(1886—1924) — протокольная запись сообщения на заседании Ученой 
комиссии при Музее старой Москвы. 

Организация и участники «сред»; упом. [Н. А.] Богатов, Н. Н. Ге, 
И. И. Левитан, К. С. Шиловский и др. 

1924 марта 27, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.13, л. 23об.—24 
6. «Москва и москвичи» (1900-е гг.) — воспоминания, отрывки 

о Н. Н. Златовратском. 
Гиляровский В. Москва и москвичи. М., 1926, с. 81—83, 105—107, 

121 122. 
[1930-е гг.], машинопись, 2 + 1 + 1 с. Ф. 168, 5.2, л. 239—242 

265. ГЛАДКОВ Федор Васильевич (1883—1958) 
писатель 

1. «Автобиографические сведения» (1883—1920-е гг.) . 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков М., 1926, с 73—76. С сокращениями, в измененной редакции. 
[1924], машинопись, 3 с. Ф. 198, 6.11, л. 3—5 

2. «Автобиографический набросок» (1900-е — 1920-е гг.) . 
Первая пьеса. Театральные постановки пьес «Бурелом» и «Ватага», 

инсценировка рассказа «Головоногий человек». 
Не ранее 1929, машинопись с подписью-автографом, 4 с. 

Ф. 198, 6.11, л. 1—2 
266. ГЛУЩЕНКО Яков Емельянович (р. 1881) 

минер, участник восстания на броненосце «Потемкин». 
1. «Воспоминания Глущенко Якова Емельяновича. 50-летие восста

ния на броненосце „Князь Потемкин-Таврический" 1905 год 27 июня» 
(1881—1917). 

Автобиография (до 1904 г.) . Общее недовольство матросов служ
бой во время русско-японской войны 1904—-1905 гг. Прикомандирова
ние автора на броненосец «Потемкин». Начало восстания на броненос
це «Потемкин» после убийства матроса Вакуленчука. Расправа с офи
церами, захват власти на корабле. Похороны Вакуленчука в Одессе. 
Тщетная попытка командования Черноморской эскадры склонить матро-
сов-потемкинцев на сторону правительства. Затруднение с продоволь-
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ствием, водой и топливом на броненосце. Прибытие в румынский порт 
Констанцу и сдача румынским властям. Дальнейшая судьба матросов. 
Возвращение в Россию после Февральской революции. 

1955 апр. 10, машинописная заверенная копия с рукописи, храня
щейся в Центральном военно-морском музее, 3 с. Ф. 218, № 684.1 

2. «О пребывании в румынской эмиграции» (1905—1917) — воспо
минания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
М., 1956, с. 78. 

1956 июня 10, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 
Ф. 218, № 684.2 

267. ГНЕДИЧ Николай Иванович (1784—1833) 
поэт, переводчик. 

«Письмо о поездке в Гатчино 1915 года» — воспоминания. 
Сборник Общества рус. яз. и словесности. Пг., 1915, с. 105—112. 
[1816], автограф, 9 с. Ф. 211, № 3618.Б-6 

268. ГОЛИЦЫН кн. Владимир Михайлович (1847—1931) 
московский вице-губернатор (1883—1887), московский губернатор 
(1887—1891), московский городской голова (1897—1905). 

1. «Старая Москва» (1855—1880) — воспоминания. 
Внешний вид Москвы. Дома и улицы. Водоснабжение. Состояние 

дорог. Средства передвижения. Свадебные выезды и гуляния. Освеще
ние улиц. Полиция, ее состав и обязанности. Магазины. Книжная тор
говля. Бульвары и парки. Рестораны и гостиницы. Клубы. Церковные 
хоры. Москвичи и их занятия. Городское самоуправление. Обществен
но-политическая жизнь Москвы. Коллекционеры и их коллекции (собра
ния картин Д. П. Боткина, К. Т. Солдатенкова, П. М. Третьякова, 
П. А. Хвощинского; библиотека А. Д. Черткова, собрание книг 
A. И. Хлудова). Московские салоны: Сушковых, Лопухиных, Свербее-
вых, Боде-Колычевых, Мерлиных, Черкасских. 

Упом. И. С. Аксаков, П. И. Бартенев, С. Г. Волконский, П. А. Вя
земский, С. М. Голицын, Д. Д. Голохвастов, А. П. Ермолов, Н. В. Зак-
ревский, М. Н. Катков. Н. X. Кетчер, А. И. Кошелев, Н. С. Мартынов, 
И. И. Мусин-Пушкин, Д. А. Наумов, В . Ф. Одоевский, М. П. Погодин, 
Н. Н. Пушкина, А. Н. Раевский, Д. В. Разумовский, Ю. Ф. Самарин, 
Д. Н. Свербеев, В. Ю. Скалой, С. А. Соболевский, С. М. Соловьев, 
B. А. Соллогуб, митрополит Филарет, А. С. Хомяков, В . А. Черкас
ский, Б. Н. Чичерин, С. П. Шевырев. 

а. 1923 сент 27, протокольная запись доклада, машинопись с прав
кой, 3 с. Ф. 177, 41.50, л. 1об—2об. 

б. 1924, машинопись с правкой, 53 с. Ф. 261, 18.5 

2. «Интеллигентная жизнь Москвы в 50-х и 60-х годах прошлого 
столетия» — лекция, прочитанная в кружке любителей книги 11 янва
ря 1924 г., на основе воспоминаний. 

Оживление общественной жизни. Интерес к крестьянскому вопросу. 
Значение прессы в развитии общественного сознания. Западники и сла
вянофилы. Направление журнала «Русский вестник», М. Н. Катков и его 
публицистическая деятельность. Московский кружок западников. Изда
ние журнала «Русская беседа». Московский университет и деятельность 
научных обществ: любителей российской словесности, истории и древ
ностей российских, любителей естествознания. Московские салоны. Ли
тературно-музыкальные вечера. Театральная жизнь. Книжный рынок. 
Частные библиотеки В. Ф. Одоевского, С. А. Соболевского, Д. А. Тол
стого, А. Д. Черткова, Юсуповых. Встречи С. А. Соболевского с И. Ге
те, В . Гюго, П. Мериме, В . Скоттом, Антикварные магазины Г. Волко
ва и Родионова. Собрания картин Д. П. Боткина, Ю. В. Мерлина, 
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К. Т. Солдатенкова, П. М. Третьякова, П. А. Хвощинского. Собрание 
рукописей А. И. Хлудова. 

Упом. П. И. Бартенев, А. П. Богданов, Ф. И. Иноземцев, Н. X. Кет-
чер, М. Я. Киттары, П. И. Мельников-Печерский, А. И. Оверс, А. Н. Ост
ровский, А. Ф. Писемский, М. П. Погодин, В. И. Родиславский, 
Д. Н. Свербеев, С. А. Соболевский, В. А. Соллогуб, С. М. Соловьев, 
А. В. Станкевич, Н. В. Сушков, К. А. Тарновский, А. И. Уваров, 
П. Я. Чаадаев, Н. А. Чаев, Б. Н. Чичерин, С. П. Шевырев, М. П. и 
Н. М. Щепкины, С. А. Юрьев. 

[1924 янв. 11], автограф, 35 с. Ф. 261, 18.5 

3. Воспоминания о встречах с декабристами С. Г. Волконским, 
Д. И. Завалишиным, Н. И. Лорером (1856, 1857, 1880-е гг.). 

1925 дек. 7, машинопись, 2 с. Ф. 177, 41.49 

4. Дневник (1905 авг. 4 — 1912, 1914—1915, 1917—1919). 
Философские размышления автора, его литературные и научные 

взгляды, занятия историей, историей философии, ботаникой. Осмысле
ние жизненного пути. Последний этап служебной деятельности автора 
в Московской городской управе, отставка, в последующие годы — об
щественная деятельность в совете Политехнического музея и совете 
Народного университета им. Шанявского. Светская жизнь в Москве. 
Личные и семейные события. Работа В. А Серова над портретом ав
тора (1905). 

Отклики на события революции 1905—1907 гг.: стачечное движение, 
Октябрьскую всеобщую стачку, манифест 17 октября, Севастопольское 
восстание в ноябре. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Кре
стьянские волнения в имении автора Бучалки Епифанского у. Туль
ской губ. (лето 1906). Заседания образующейся партии октябристов 
в Москве. 

Заграничные поездки автора в 1906—1907 гг. (Вена, Венеция, Фло
ренция, Рим, Ницца, Париж) и в 1910 г. (Рим). Отклики на'внутренние 
и международные политические события: Ленский расстрел и общест
венная реакция на него, события на Балканах, начало первой мировой 

I войны, поражение русской армии. 
Лето 1917 г., корниловщина, известия с фронта; Октябрьская ре

волюция: известия из -Петрограда, события в Москве; известия о нача
ле и ходе гражданской войны. Обстановка в Москве в первый год Со
ветской власти. 

Упом. широкий круг лиц, принадлежащих к московскому и петер-' 
бургскому дворянству и интеллигенции, среди них А. С. Алексеев, 
Д. Н. Анучин, В. И. Астров, Н. Н. Афанасьев, Н. Н. Баженов, В. А. Бах
рушин, Д. С. Бутурлин, Г. Н. Вельяминов, В. Р. Вильяме, С. Ю. Витте, 
А. С. Вишняков, А. И. Геннерт, М. Н. Германова, М. Я. Герценштейн, 
С. М. Голицын, В. А. Гольцев, А. И. и Н. И. Гучковы, В. И. Дунаев, 
П. Н. и П. П. Дурново, М. Н. Ермолова, Н. Н. Загоскин, М. С. Зернов, 
Н. А. Кайданов, А. М. Каратаев, В. И. Качалов, Н. С. Кашкин, В. П. Ка
щенко, Н. М. Кишкин, Ф. Н, Кондратов, А. И. Коновалов, Ф. Е. Корш, 
А. И. Лебедев, М. Ф. Ленин, Л. М. Лопатин, Е. И. Лосева, Г. Е. Львов, 
С. И. Лямин, А. А. Мануйлов, С. Б. Мещерский, М. К. и С. Т. Морозо
вы, Н. В. Муравьев, С. А. Муромцев, Н. А. Найденов, Н. А. Обухова, 
A. Г. Петровский, Г. И. Петухов, С. И. Печкин, В. С. Писарев, Г. А. Поз
няков, А. Г Полотебнов, С. А Пржевальский, М. И. Приклонский, 
B. К. Рот, Н. С. Рябинина, Д. Д. Свербеев, Б. О. Сибор, А. И. Стран-
кевич, А. И. Сумбул, Е. Н. и С. Н. Трубецкие, М. М. Федоров, Г. Н. Фе
дотова, В. М. Хвостов, И. В. Цветаев, С. А. Чаплыгин, М. В. Челноков, 
А. И. Шамшин, А. Л. Шанявский, Д. Н. Шипов, А. А. Яблочкина, 
М. Ф. Якунчикова. 

Автограф в 7 переплетенных книгах, 6226 с. Ф. 75, 26—32. 
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269. ГОЛИЦЫНА кн. Елена Михайловна (1776—1855) 
переводчица. 

Дневник (1826 июня 19 — 1828 авг. 20, 1830 февр. 1 — 1831 
февр. 12, 1832 июня 1 — 1835 мая 7). 

Отъезд (вместе с Е. А. Воронцовой — см. № 236) за границу для 
лечения: Киев, Карлсбад, переезд через Прагу и Вену в Италию, жизнь 
там (Флоренция, Рим, Неаполь, зима 1827—1828 гг. в Пизе), с поездка
ми оттуда в Карлсбад и на швейцарские и немецкие курорты. Досто
примечательности, светская жизнь (наиболее частые встречи с семьями 
Д. П. Бутурлина, М. А. Воронцовой, С. де Местр, Сверчковыми, Вол
конскими, М. А. Нарышкиной, племянниками автора М. А. и Ф. А. Ер
моловыми) . Редкие отклики на общественные события, подробнее всего 
о смерти пап Пия VII и Пия VIII и избрании преемников. Посещения 
мастерских художников, среди них К. П. Брюллов. 

Автограф, франц. яз., 718 с. Ф. 64, 111.3—6 
270. ГОЛИЦЫНА кн. Мария Александровна (урожд. гр. Борх, 1837—1902) 

жена П. А. Голицына, дипломата, директора Архива Министерства ино
странных дел в Москве. 

Воспоминания (1837—1881). 
Детство, родные (семьи гр. Борх и гр. Л аваль), быт русской ари

стократии середины XIX в., образование и воспитание, придворный быт 
и знакомства, тесная близость с семьями принца Ольденбургского и гер
цога Дейхтенбергского, с наследником престола вел. кн. Николаем 
Александровичем. Салон вел. кн. Елены Павловны. Родство автора с 
декабристом С. П. Трубецким, поездка в Москву (1857) для встречи 
амнистированных декабристов. 

Замужество, светская жизнь, переезд в Брюссель по месту служ
бы мужа. Дипломатический корпус и высшее общество Бельгии. Пере
езд в Дрезден. Многочисленные знакомства в среде высшей европей
ской знати, впечатления, жизнь в Брюсселе (1863—1881, с 1870 г. — 
в качестве частных лиц). Отклики на все важнейшие события между
народной жизни этого времени, на ряд событий в России (манифест! 
19 февраля 1861 г., польское восстание 1863 г., судебная реформа, по
кушение Д. В. Каракозова, военные действия в средней Азии, поку
шение В. И. Засулич, убийство Александра II и др.). 

Упом. свыше 900 лиц (есть именной указатель), представляющих 
широкий круг русской и европейской аристократии, писателей, артистов, 
художников и др., среди них И. С. Тургенев, А. К. Толстой, П. Виар-
до, Р. Вагнер, А. Г. Рубинштейн, Клара Шуман, 

Подготовлены для публикации во «Временнике Общества друзей 
русской книги» (изданы не были). 

[1920-е гг.], машинописная копия, франц. яз., перед текстом — вве
дение и конспект воспоминаний по главам, машинопись с редакторски
ми исправлениями, рус. и франц. яз., 267+45 с. Ф. 218, № 1341.16 

271. [ГОЛИЦЫНЫ Александр Михайлович и Сергей Михайлович], РОТЧ ЕВ 
[Василий Яковлевич] и др. авторы (инициалы их: А В. L. В., С В., 
F. В., Е. К., Т. L., Т. Р., Е. С, В. С, N. С, Р. С) . ' 

«Voyage de Robcha par une societe de gens de lettres» (Поездка из 
Ропши общества любителей литературы) (1796) — воспоминания 
в 14 главах, написанные коллективно участниками поездки. 

Поездка в, имение Ропша под Петербургом, принадлежавшее в это 
время И. Л. Лазареву. Прием, оказанный хозяевами. Осмотр парка, 
фруктовых садов, полей, хозяйственных служб; на обратном пути осмотр 
бумажной фабрики Лазарева. 

(1796], каллиграфическая скоропись, франц. яз., на обороте верх
ней крышки экслибрис С. Голицына, 44 с. Ф. 64, 81.10 

272. ГОЛЛЕРБАХ Эрих Федорович (1895—1942) 
литературовед и искусствовед, руководитель Ленинградского общест-
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ва библиофилов, член Русского общества друзей книги, член Вольной 
философской ассоциации («Вольфила»), сотрудник газет «Жизнь ис
кусства», «Вестник литературы» и др. 

1. «Разъединенное» (1898—1911) — воспоминания. 
Раннее детство. Открытие памятника А. С. Пушкину в Царскосель

ском парке 26 мая 1899 г. Русско-японская война 1904—1905 гг. (газе
ты, общественное мнение). Чтение. Детские и юношеские впечатления 
о лютеранском богослужении. Посещение гимназии И. Ф. Анненским 
в 1907 г. в бытность его окружным инспектором; похороны поэта. Упом. 
братья Воейковы и М. А. Газенкампф. 

{1930-е гг.?], черновой автограф карандашом и чернилами, 76 с. 
Ф. 453, 1.15 

2. «Из воспоминаний о Ф. К. Сологубе» (1915— 1S27). 
Беседы автора с Ф. К. Сологубом о русской литературе, о Блоке, 

о символике цветов. Последнее выступление Блока. Вечер памяти Бло
ка в Союзе писателей 8 августа 1925 г. Похороны Ф. К. Сологуба. 

Упом. М. А. Волошин, А. Я. Волынский, Д. С. Выгодский, А. В. Ги-
зетти, Р. В. Иванов-Разумник, В. Т. Кириллов, П. П. Медведев, 
B. В. Розанов, В. Я. Софронов и др. 

[1927], черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 22 с. 
Ф. 453, 1.14 

273. ГОЛОВИН Николай Александрович (1779—1831) 
директор Московской конторы адресов, издатель христианско-философ-
ской литературы; масон, мастер Великой провинциальной ложи. 

«Записка собственно путевым расходам с присовокуплением неко
торых кратких замечаний и рассуждений. 1830 года» (1830 июня 27 — 
сент. 10) — путевые записки. 

Поездка по маршруту: Москва, Можайск, Минск, Брест, Варшава, 
Калиш, Бреслау, Дрезден, Фрейберг, Мейсен, Лейпциг, Франкфурт, 
Эрфурт, Веймар, Лейпциг, Дрезден, Бреслау, возвращение в Россию, 
встречи с русскими за границей, нравы, рассуждения о виденном; мыс
ли автора о русско-польских отношениях, известия об эпидемии холеры. 

Автограф, 96 с. Ф. 14, № 551 
274. ГОЛОВИНСКАЯ Елизавета Дмитриевна (1888—1958) 

актриса. 
«Из опыта моего поколения» (1905—1940-е гг.) — воспоминания. 
Передвижной театр П. П. Гайдебурова. Рабочая студия при Севе

ро-Западной ж. д. Театр народной комедии. Студия С. Э. Радлова. Крас
ноармейская драматическая мастерская. Институт сценических искусств 
(ИСИ). Народный Дом. Театр актерского мастерства (ТАМ). 

Новосибирский краевой ТЮЗ. Возвращение в Ленинград и работа 
в театральном училище и Молодом театре (позднее театр Ленсовета). 

Упом. Е. Г. Агаронова, А. И. Адашев (Платонов), О. М. Артамо
нова, М. И. Бабанова, Л. Д. Блок (урожд. Менделеева), Ф. П. Богда
нов, Ф. П. Бондаренко, Б. А. Борисов, М. В. Бриф, А. А. Брянцев, 
3. Ф. Булгакова, В. И. Валентинова, М. К. Вальяно, А. В. Васильев, 
Л. С. Вивьен, Н. Г. Виноградов, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, 
П. П. Гайдебуров, А. Д. Головинский, А. А. Голубев, А. М. Горький, 
А. В. Григорьева, Г. Н. Гурьев, Б. М. Дмоховский, Д. М. Дудников, 
Г. И. Еремеев, А. И. Зилоти, Б. В. Зон, А. П. Зонов, Н. Н. Иванов, 
Н. П. Извеков, А. И. Канкарович, А. Ф. Керенский, М. С. Кисиц, 
Л. П. Конская,'А. Й. Константиновский, Е. М. Кузнецов, Е. Е. Лавров
ский, , Н. А. Лебедев, В. И. Ленин, 3. П. Лодий, В. И. Макаров, 
Л. Ф. Макарьев, В. В. Максимов, М. М. Марусина, В. В. Меркурьев, 
Н. Ф. Михайлов', С. С. Мокульский, А. Н. Морозов, И. М. Москвин, 
C. В. Панина, В. И. Полотнова, О. О. Преображенская, Е. М. Радин, 
С. Э. Радлов, В. И. и Р. Д. Раугулы, А. В. Рыков, И. К. Самарин-Эль-
ский, Н. Е. Серебряков, М. И. Сизова, Н. К. Симонов, Н. Ф. Скарская, 
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В. В. Сладкопевцев, Б. А. Смирнов, А. В. Соколов, В. Н. Соловьев, 
В. Сошальская, Б. М. Сушкевич, Н. А. Тенуев, Ю. В. Толубеев, Н. В. и 
Ю. И. Фаусеки, С. И. Федоров, Н. П. Хмелев, О. М. Чайка, Е. Д. Че
репанов, И. Ф. и Н. К. Черкасовы, В. С. Чернявский, Б. П. Чирков, 
B. И. Чобур, В. В. Шимановский, Ю. М. Юрьев и др. 

а. 1955, автограф предисловия, два варианта, 3 с. 
Ф. 487, 38.2, л. 223—225 

б. 1955, машинопись с правкой автора и Д. Л. Тальникова и руко
писными авторскими добавлениями, 137 с. Ф. 487, 38.2, л. 86—222 

в. 1955, машинопись с правкой Д. Л. Тальникова и неустановленного 
лица (сокращенный вариант), 85 с. Ф. 487, 38.2, л. 1—85 

275. ГОЛУБИНСКИИ Евгений Евсигнеевич (1834—1912) 
историк церкви, академик. 

1. «Автобиография» (1834—1844). 
Детство в с. Матвееве Кологривского у. Костромской губ. в доме 

отца, священника Е. Ф. Пескова. Картины быта сельского духовенства. 
Обучение грамоте. Обычай духовенства менять фамилии сыновей при 
поступлении их в учебные заведения. Смерть матери. Поступление в Со-
лигаличское духовное училище. 

189Э дек. 1, черновой автограф с правкой и комментариями в тек
сте и на полях рукой С И. Смирнова, карандашом, без окончания, 47 с. 

Ф. 541 
2. «Воспоминания Е. Е. Голубинского» (1834—1903), в записи 

C. И. Смирнова. 
Детство. Учеба в Солигаличском духовном училище. Телесные на

казания учеников. Учителя: П. Н. Альбов, А. И. Веселовский, М. Т. Го
лубев, Я. М. Касторский. Смотритель училища Я. М. Яхонтов и кража 
им денег, отпускаемых на содержание казеннокоштных воспитанников. 
Костромская семинария, быт семинаристов, семинарское начальство: 
ректор архимандрит Агафангел (Соловьев), инспекторы И. А. Веселов
ский и Д. Ф. Прилуцкий, эконом А. Н. Мухин. Преподаватели: 
И. Д. Алякритский, Я. А. Беневоленский, М. М. Вертоградов, В. И. Вла
димиров, А. С. Давыдовский, иеромонах Иустин (Охотин), П. М. Ро
зов, П. С. Смирнов, С. И. Ширский. Учеба в Московской духовной ака
демии (1854—1858), преподаватели: Е. В. Амфитеатров, Н. П. Гиляров-
Платонов, Д. Ф. и Ф. А. Голубинские, А. 'В. Горский, П. С. Делицын, 
П. С. Казанский, В. Д. Кудрявцев, А. Ф. Лавров-Платонов, В. И. Лебе-j 
дев, Д. Г. Левитский, иеромонах Михаил (Лузин), Н. А. и Ф. А. Сер
гиевские, П. А. и С. К. Смирновы, Н. И. Субботин; товарищи: В. Н. Ам
фитеатров, П. И. Горский, Н. П. Лавров, Р. А. Ржаницын. Темы сту
денческих сочинений автора и оценка их преподавателями. Магистер
ская диссертация. Преподавательская деятельность в Вифанской семи
нарии. Инспектор Вифанской семинарии иеромонах Епифаний (Избит-
ский), преподаватели П. П. и Д. П. Делицыны, И. А. Вениаминов. 

Перевод из Вифании в академию на кафедру русской церковной 
истории (1861). Митрополит Филарет и его отношение к академии. Рек
торы, при которых служил автор: Савва (Тихомиров), А. В. Горский, 
архимандрит Михаил (Лузин), С. К. Смирнов и др. Празднование 
50-летия перевода академии в Троице-Сергиеву лавру (1864). 

Преподавательская и научная деятельность автора. Заграничная 
командировка 1872—1873 гг. для изучения истории и современного по
ложения православной церкви в славянских странах и Греции. Марш
рут поездки: Польша, Венгрия, Галиция, Буковина, Молдавия, Сер
бия, Румыния, Валахия, Иерусалим, Греция, Италия. Работа над «Ис
торией русской церкви» и история напечатания этой книги. Список пе
чатных трудов автора. Получение им докторской степени. Юбилеи его 
научной деятельности: 25-летие в 1883 г. и 35-летие в 1893 г. События 
личной жизни. Избранные в ординарные академики в 1903 г. 
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1907—1909, черновой автограф С. И. Смирнова, чернилами и каран
дашом в 10 тетрадях, вставка в 6-ю тетрадь —• автограф Е. Е. Голу-
бинского, 346 с. Ф. 541 

3. «Мое путешествие по австрийской Руси. (Во второй половине 
августа — в начале сентября 1872 г.)» — воспоминания. 

Маршрут: Вена, Краков, Львов, Черновицы, Сучава, Перемышль, 
Эперьеш (Пряшов), Будапешт, Вена. Достопримечательности городов 
и путевые впечатления. Подозрения в шпионаже, которые навлекают 
на себя русские, путешествующие по этим местам. Архитектура и внут
реннее убранство православных и униатских церквей и монастырей. 
Строительство епископской резиденции в Черновицах. Положение рус
ских в этих областях, их культура и язык. 

{Не ранее конца 1873], черновой автограф, без окончания, 113 с. 
Ф. 541 

4. «Дневник путешествия за границей» (1872—1873). 
Маршрут и цель поездки см. выше. Достопримечательности горо

дов. Архитектура церквей и монастырей, службы, одежда священников 
и монахов. Рукописные и старопечатные книги духовного содержания, 
хранящиеся в церковных, монастырских и светских библиотеках. На
циональные костюмы. 

Упом. А. И. Добрянский, И. В. Желеховский, М. К. Павловский, 
А. С. Петрушевич, М. В. Площанский, М. Ф. Раевский и др. загранич
ные знакомые. 

Автограф чернилами и карандашом в 9 записных книжках, 430 с. 
Ф. 541 

276. ГОЛЫНСКАЯ Матильда Михайловна (ум. {1048]) 
дочь Марии Михайловны Голынской, урожд. кн. Шаховской. 

Дневник (1846 авг. 7 — 1847 апр. 26/14). 
Поездка по Европе, маршрут: Баден-Баден, Страсбург, Базель, Ми

лан, Генуя, переезд морем в Неаполь, Палермо. Светская жизнь, кар
навалы, балы. 

Автограф в тетради, франц. яз., 89 с. Ф. 336, разд. II, 78.1 
277. ГОЛЫНСКАЯ Прасковья Михайловна (1822—1892) 

дочь Марии Михайловны Голынской, урожд. кн. Шаховской. 
Дневник (1841 окт. 6—14, 1842 июня 1 — окт. 11), отрывки. 
Поездка по Европе, маршрут: Марсель, Тулон, Гиер, Ливорно, Рим, 

Неаполь, Сорренто, Венеция, путь в Россию до Варшавы. Светская 
жизнь, достопримечательности, посещение концертов и театров. Отно
шения в семье. 

Автограф, франц. яз., 92 с. Ф. 336, разд. II, 78.2 
278. ГОНИКМАН Соломон Львович (р. 18971 

участник революционного движения на Украине, член редколлегии жур
нала «Большевик Украины», сотрудник Ленинградского научно-иссле
довательского института марксизма, член правления Общества воинст
вующих материалистов-диалектиков. 

Автобиография (1897—1929). 
1929 сент. 18, ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.17 

279. ГОРБАТОВ Борис Леонтьевич (1908—1954) 
писатель. 

Автобиография (1908—1946). 
[1946—1947], машинопись 5 с. Ф. 198, 13.41 

280. ГОРБАЧЕВ Дмитрий Наумович (1882—1966) 
участник революционных событий 1905 г. в г. Козлове. 

«Город Козлов в 1905—1906 году. Воспоминания современника» 
(1901—1905), очерки 1 и 2. 

Возникновение подпольной типографии «Свободная пресса». Орга-
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низация кружков в деревнях. Разгром революционных организаций в 
сентябре 1901 г. Продолжение борьбы. Аресты в феврале 1903 г. и ссыл
ка автора в Архангельскую и Олонецкую губ. 

Забастовка железнодорожников в январе 1905 г. Создание проф
союзной организации «Бюро для служащих станции Козлов и Кочетов-
ка». Революционные сходки 9, 11 и 16 августа 1905 г., резолюция по
следней сходки. Обсуждение вопроса о всеобщей забастовке на сход
ках 9 и 11 сентября. Слух об аресте делегатов съезда железнодорожни
ков в Петербурге. Начало забастовки на Московско-Казанской ж. д., 
распространение ее на всю железнодорожную сеть России. Телеграм
ма саратовского стачечного комитета с призывом продолжать стачку. 
Забастовка железнодорожных служащих и рабочих железнодорожных 
мастерских в Козлове, присоединение к забастовке других промышлен
ных предприятий города. Выборы делегатов на Саратовский съезд для 
выработки соглашения. Состав стачечного комитета. Сбор средств в 
пользу нуждающихся стачечников. 

Упом. М. Н. и Н. Н. Авдеевы, А. Н. и Г. Н. Алешковские, Г. П. Анд
реев, С. П. Бородин, Л. Р. Веллер, В. Н. Захарьевский, А. Е. и С. П. Ки
селевы, П. В. Кузнецов, Н. Н. Надеждин, В. Н. Савостьянов, В. С. Сер
геев, А. А. Славушкин, Н. К. Сорин, М. И. Фадеев, М. Н. Фрумкин 
и др. 

1951 авг. 17, 18, автограф, 5+5 с. Ф. 218, № 385.13 

281. ГОРБУНОВ-ПОСАДОВ (псевд., наст, фамилия Горбунов) Иван Ива
нович (1864—1940) 
писатель. . 

Воспоминания о В. М. Величкиной (1892—1918). 
День воспоминаний о жизни и работе Веры Михайловны Бонч-

Бруевич (Величкиной). М., 1919, с. 23—40, под загл. «Друг детей, на
рода и человека. (Из воспоминаний о прекрасной женской душе)». 

[1919], рукой неустановленного лица с авторской правкой, 17 с. 
Ф. 369 

582. ГОРЕНКО Ханна Вульфовна (р, 1897) 
невестка А. А. Ахматовой. 

1. «Мать Ахматовой» (1917—1937) — воспоминания. 
Встреча с братом Ахматовой В. А. Горенко. Краткая биография 

И. Э. Горенко (урожд. Стоговой). Судьба братьев и сестер Ахматовой. 
Сестра И. Э. Горенко А Э Бокар Встречи с А А Ахматовой в мае 
1961, 1963 и 1965 гг. 

[1971], машинопись с подписью-автографом и неавторизованная ма
шинопись (продолжение), 6 + 2 с. Ф. 218, № 1351.17 

2. «Воспоминания об Анне Андреевне Ахматовой» (1955—1966). 
Ленинград и Комарове (1961, 1963). Среди упом. лиц С. С. Гито-

вич-Левина, А. Каминская, Н. А. Ольшевская, Б. Л. Пастернак, 
И. Н. Лунина. 

1971 июля 17, машинопись с подписью-автографом (через копиро
вальную бумагу), 4 с. Ф. 218, № 1351.18 

283. ГОРИН Павел Осипович (1900—1939) 
историк, член коллегии Института истории Коммунистической академии, 
член президиума Общества историков-марксистов, преподаватель вузов, 
член редколлегии журналов «Историк-марксист», «История пролета
риата СССР». 

Автобиография (1900—1930). 
11930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.12 

284. ГОРИН-ГОРЯ И НОВ (по сцене, наст, фамилия Горяинов) Борис Ана
тольевич (1883—1944) 
артист антрепризы М. М. Бородая в Киеве, петербургского Нового теат-
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ра Л. Б. Яворской, московского театра Ф. А. Корша, Александринского 
театра (с 1911 г.). 

Автобиография (1883—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 289—292. 
[1926—1927], рукой неустановленного лица с подписью-автографом 

и с исправлением В. Г. Лидина карандашом, 3 с. Ф. 178, № 9584.14 
' 285. ГОРЬКИЙ Алексей Максимович (1868—1936) 

писатель. 
«Н. Г. Гарин-Михайловский» (1890-е — 1900-е гг.) — воспоминания. 
Горький М. Собр. соч. В 30-ти т. Т. 17. М., 1952, с. 66—81, под загл. 

«О Гарине-Михайловском». 
1927, машинопись, заглавие вписано рукой автора, 16 с. 

Ф. 82, 24.3а 
286. ГОСЛАВСКИЙ Евгений Петрович (1861—1917) 

писатель. 
Автобиография (1861—1891). 
Сто русских писателей. Портреты, биографические данные, образ

цы произведений. Спб., 1904, с. 105. Частично. 
1904 мая 18, автограф, 1 с ' Ф. 489, № 3919.13 

. 287. ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (1871 — 1960) 
искусствовед, художник. 

Автобиография (1871—1943). 
1943 дек. 22, машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.42 

288. ГРАНОВСКАЯ Елизавета Богдановна (1824—1857) 
жена историка Т. Н. Грановского. 

Заметка о последних днях жизни Т. Н. Грановского (1855 окт. 
[2-4]) . 

Использована в кн.: Станкевич А. Т. Н. Грановский. (Биографи
ческий очерк). М., 1869, с. 298. 

[1855—1857], автограф карандашом, 1 с. Ф. 84, 4.56 
289. ГРЕБНЕР Георгий Эдуардович (1892—1954) 

киносценарист. 
Автобиография (1892—1947). 
Упом. А. В. Луначарский, Г. М. Попов. 
[1947], машинопись, 5 с. . Ф. 198, 13.44 

290. ГРИБАЧЕВ Николай Матвеевич (р. 1910) ^ 
поэт. 

Автобиография (1910—1945). 
1947 авг. 1, машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.45 

291. ГРИБУНИН Владимир Федорович (1873—1933) 
артист Художественного театра. 

Автобиография (1873—1926). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 13—17. 
1926, автограф, 5 с. Ф. 178, № 9584.15 

292. ГРИГОРЬЕВ Александр Васильевич (р. 1895) 
член Общества изучения' Московской обл., секретарь секции «Старая 
Москва». 

Автобиографии (1895—1929). 
1929 дек. 21, [1929], автографы чернилами и карандашом с резо

люциями, 2 с. Ф. 177, № 5.17, л. 1, 2 
293. ГРИГОРЬЕВ Григорий Григорьевич (р. 1819 или 1820) 

губернатор Олонецкой губ., член Совета министра внутренних дел, вне
брачный сын гр. Г. В. Орлова. 

«Воспоминания об отношениях ко мне наследников графа Владими
ра Григорьевича Орлова» (1826—1861). 
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Упом. О. И. Барятинская (в замуж. Орлова-Давыдова), А. И. Ба
рятинский, Е. В . Новосильцева (урожд. Орлова), В. Г. и Г. В . Орловы, 
В. П. Орлов-Давыдов, Н. В . Орлова-Давыдова (в замуж. Долгорукая), 
Н. П. Панина (урожд. Тизенгаузен), С. ОВ. Панина (урожд. Орлова). 

[Не ранее 1891], автограф, 6 с. Ф. 219, 77.26 
294. [ГРИГОРЬЕВ] Платон Петрович 

учитель музыки, масон. 
Воспоминания (перв. четв. XIX в.) . 
Вступление в масоны; встречи с мастером Н. С. Морально-религи

озные размышления, чтение по указаниям Н С. Смерть Н. С. 
,Що 1822], автограф, 15 с. Ф. 147, № 2022.2 

295. ГРИГОРЬЕВА Раиса Викторовна (р. 1880) 
заведующая книжным складом и магазином издательств «Вперед», 
«Новая жизнь» «Общественная польза», «Книга» и др., библиотекарь 
Госиздата, член РСДРП с 1902 г. 

Автобиография (1880—1930). 
1930 июня 16, машинопись с подписью-автографом, 3 с. Ф. 457 

296. ГРИГУЛИС Арвидс Петрович (р. 1906) 
писатель. 

Автобиография (1906—1941). 
1944 июля 6, машинопись, 1 с. Ф. 198, 13.46 

297. ГРИН Эльмар (псевд., наст имя Якимов' Александр Васильевич, 
р. 1909) 
писатель. 

Автобиография (1909—-1945). 
1945 февр. 2, машинопись, 1 с. Ф. 198, 13.47 

298. ГРИНБЕРГ Анна Филипповна (р. 1882) 
литератор, зав. редакцией журнала «Народный учитель», сотрудник 
журнала «Печать и революция» и «Учительской газеты». 

Автобиография (1882 — 1930). 
1930 июля 25, автограф, 3 с. Ф. 457 

299. ГРИНЕВА Мария Ивановна (в замуж. Балагана, 1895—1966) 
писательница и актриса. 

«Воспоминания о Марине Цветаевой» (1912—1939). 
Выступление М. И. Цветаевой на курсах драмы С. В. Халютиной 

(зима 1912). Домашняя жизнь М. И. Цветаевой, взаимоотношения с 
друзьями и близкими. Ее отъезд за границу. Последняя встреча в Мо
скве (1939). 

Упом. Е. О. Волошина, Б. А. Грифцов, В. К. Звягинцева, В . Л. Мче-
делов, А Н Толстой, Б. Трухачев, А. И. Цветаева, С. Я. Эфрон. 

1965, автограф, 54 с. Ф. 218, № 1280.8 

300. ГРИШЕЧКО-КЛИМОВ Михаил Афанасьевич (ум. не ранее 1912) 
офицер, с 1863 по 1869 г. воспитанник Михайловского воронежского ка
детского корпуса, автор сборника стихотворений «Запоздалые песни». 

«Отрывки из дневника одного человека» (1889 сент. 28 — 1894 
февр. 11). 

Пребывание автора в Нижегородской тюрьме и на поселении в Тю
мени и Тобольске (видимо, из-за растраты казенных денег). 

Автограф, 8 с. Ф. 77, 11.28 

301. ГРОМОЗОВА Людмила Константиновна (1879—1927) 
участница революционного движения, осужденная по делу типографии 
Петербургского комитета РСДРП, врач-психиатр. 

1. Воспоминания (1903). 
Явка на конспиративную квартиру. Арест, обыск в полицейском уча

стке, допрос в Охранном отделении. Дом предварительного заключения. 
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Тюремная азбука. Камера, режим, питание, соседи по камерам. Чтение 
и переводы. Допрос в Жандармском управлении. Празднование 1 Мая. 
Репрессии тюремных властей. Митинг заключенных. Голодовка. Мысли 
и настроения автора. 

Автор и упом. лица выведены под вымышленными именами. 
[До 1918], автограф с правкой, без начала и конца, 101 с. 

Ф. 369, 381.2 
2. [«Воспоминания о работе в Вятской организации в 1906 году»] 

(1905 ноябрь — 1906 авг.). 
1905 год в Вятской губернии. Вятка, 1925, с. 258—259. С незначи

тельными разночтениями. 
[Нач. 1920-х гг.], автограф карандашом, без окончания, 4 с. 

Ф. 369, 381.6 
3. «В догорающем городе. (Впечатления врача)» (1926). 
Поездка в г. Котельнич в составе бригады врачей из г. Вятки. Бед

ствия горящего города. 
1926 мая 26, черновой автограф, 17 с. Ф. 369, 381.5 

302. ГРОСС Чеслав Иосифович (1886—1942) 
юрист, экономист. 

«Автобиография» (1886—1938). 
[1939—1941], машинопись, 2 с. Ф. 366 

303. ГРОТЕК Станислав 
крестьянин дер. Стамировице Гроецкого у. Варшавской губ., канонир 
21-й роты кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (1860-е — 1880-е гг.). 
[1880-е гг.], автограф, 3 с. Ф. 358, 24.19 

304. ГРУЗИНСКИЙ (псевд., наст, фамилия Лазарев) Александр Семенович 
(1861 — 1927) 
писатель. 

1. Автобиография (1861 — 1891). 
1903 дек. 4, автограф, 1 с. Ф. 489, № 3919.7 
2. «Чехов и Мансфельд» (1884) — воспоминания, набросок. 
Опровержение утверждения Д. А. Мансфельда, бывшего редакто

ра журнала «Радуга», о том, что Ант. П. Чехов предлагал ему свой 
роман на тему о деле Вальяно, чиновника Таганрогской таможни; пред
положение, что автором этого романа мог быть Ал-др П. Чехов. Встречи 
с братьями Чеховыми в редакции журнала «Развлечение». 

Упом. В. М. Лавров, А. В. Насонов, И. И. Пальмин. 
[1920-е гг.], черновой автограф, 2 с. Ф. 82, 27.1 

305. ГРУЗИНСКИЙ Алексей Евгеньевич (1858—1930) 
историк литературы, профессор Московского университета. 

«Curriculum vitae» (1853—1923) — автобиография. 
1932, список рукой О. И. Поповой, 2 с. Ф. 369, 381.10 

306. ГУБАРЕВ А. А. 
Дневниковая запись 15 января 1890 г., зачитанная П. Н. Миллером 

на заседании комиссии «Старая Москва» при Обществе изучения Мос
ковской губ. 

Впечатления от игры А. И. Южина-Сумбатова и Г. Н. Федотовой 
в «Макбете». 

1927, рукой неустановленного лица, помета об авторстве записи ка
рандашом, 2 с. Ф. 177, 2.3, л. 41—41об. 

307. ГУДЗИЙ Николай Каллиникович (1887—1965) 
историк литературы профессор Московского университета. 

Автобиография (1887—1933). 
[1933], машинопись, 2 с. Ф. 369, 382.3 
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308. ГУДКОВ Илья Сергеевич (1911—[1941—1945]) 
фольклорист, школьный учитель, с 1933 г. сотрудник Государственного 
Литературного музея. 

Автобиография (1911—1934). 
1934 июня 4, машинопись с подписью-автографом, 3 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 5—6 
309. ГУЛИА Георгий Дмитриевич (р. 1913) 

писатель. 
Автобиография (3913—1945). 
1947 авг. 25, машинопись, 2 с. • Ф. 198, 13.48 

310. ГУМИЛЕВСКИИ Лев Иванович (р. 1890) 
писатель. 

Автобиография (1890—1923). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 89—90. С сокращениями. 
1925 ноябрь, машинопись с авторской правкой и подписью, 2 с. 

Ф. 178, № 9585а.7 
311. ГУРБАН Иосиф Милослав (1817—1888) 

словацкий поэт, публицист, деятель национально-освободительного дви
жения. 

«Путешествие словака к славянским братьям в Моравию и Чехию» 
(1839), гл. 1, перевод на рус. яз. И. Костинского. 

Hurban J. М. Cesta Slovaka ku bratrum slovanskym na Morave 
a v Cechach 1839. Пешт, 1841. 

1851, автограф переводчика, помета О М. Бодянского, 24 с. 
Ф. 203, 200.9 

312. ГУРВИЧ Иосиф Наумович (р. 1897) 
художник. 

Автобиография (1900-е гг. — 1934). 
1934, машинопись с авторской правкой и подписью, 2 с. 

Ф. 420, 17.6 
313. ГУРЕВИЧ Любовь Яковлевна (1866—1940) 

писательница, критик. 
1 Автобиография (1866—1904). 
[1904], автограф, 1с . Ф. 489, № 3919.14 
2. Автобиография (1866—1927). 
Журнал «Северный вестник». Участие в «Союзе освобождения» и 

журнале «Освобождение» (1903—1905). Журнальная работа. «Цент
рально-справочное бюро городских попечительств». Работа в издатель
стве «Мосполиграф» (позднее «Недра») и в ГАХН. 

1927 сент. 2, машинопись, 7 с. Ф. 154, 1.26 
314. ГУРОВ К. С. 

крестьянин [Тульской губ.?]. 
Автобиография (1880-е — 1890-е гг.). 
Детские и юношеские годы. Роль книги в жизни автора. 
1899 мая 17, черновой автограф, 8 с. Ф. 358, 19.28 

315. ГУСЕВ Иван Сергеевич 
матрос, квартирмейстер крейсера «Владимир Мономах», участник рус
ско-японской войны. 

«Памятная книжка» (1900—1905) — воспоминания. 
Служба в Балтийском флоте с 1900 г. Учебное плавание по Атлан

тическому океану и Средиземному морю (1902—1903). Участие в гидро
графической экспедиции по Северному Ледовитому океану (1903—1904). 
Плавание на крейсере «Владимир Мономах» из Либавы через Среди
земное море и Индийский океан на Дальний Восток в составе отряда 
кораблей Балтийского флота под командованием контр-адмирала 
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Н. И. Небогатова, соединение отряда со 2-й Тихоокеанской эскадрой 
адмирала 3. П. Рожественского. Цусимский бой. Гибель крейсеров «Си-
сой Великий» и «Владимир Мономах» Жизнь в японском плену. 

[1905—1906], автограф, 77 с. Ф. 178, № Ю803 
316. ГУСЕЙН Мехти (псевд., наст, имя Гусейнов Мехти Али оглы, р. 1909) 

писатель. 
Автобиография (1909—1948). 
1948 сент. 10, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.50 

317. ГУСЕЙНОВ Гейдар Наджаф оглы (1908—1950) 
историк, публицист, общественный деятель. 

Автобиография (1908—1945). 
1946 ноября 27, машинопись, 3 с. Ф. 198, 13.51 

.318. ГУСЕЙНОВ Мамед Рагим (р. 1907) 
поэт и переводчик. 

Автобиография (1907—1944). 
1944 авг. 11, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.52 

319. ДАВЫДОВ Денис Васильевич (1784—1839) 
поэт, военный писатель, герой Отечественной войны 11812 г. 

«Материалы для современной военной истории. Записки 1831 года»— 
воспоминания о польском восстании 1830—1831 гг., написаны в 1836 г. 

Давыдов Д. В. Соч. Т. 2. Спб., 1895, с. 200—311. С многочисленны
ми разночтениями и небольшими добавлениями. 

Сер. XIX в., список разными почерками, без окончания, 184 с. 
Ф. 483, № 3721 

320. ДАВЫДОВА Елизавета Васильевна (1823—1904) 
дочь декабриста В. Л. Давыдова. 

«Journal voyageur et fantastique d'une jeune fille de seize ans» (Пу
тевой и фантастический дневник шестнадцатилетней девушки, 1839 июль 
23,.окт., отрывки, 1840 мая 12 — 1841 сент. 10; 1844 авг. 20). 

Отъезд из имения Ярополец за границу: Прага, Зальцбург (1839). 
Пребывание за границей с дядей и теткой И. Г. и С. Г. Черныше-

выми-Кругликовыми в 1840—1841 гг.: Пиза, Ливорно, Неаполь, Кастел-
ламаре, посещение Помпеи, восхождение на Везувий; зима в Риме: 
светская жизнь, театры, концерты, осмотр достопримечательностей. Рим
ский карнавал. Встречи с Н. В. Гоголем, в частности — чтение Гого
лем «Ревизора» у 3. А. Волконской в пользу художника И. С. Шапо
валова (14 февр. 1841). Встречи с И. К. Айвазовским. Демонстрация 
рисунков Г. Г. Чернецова (виды Поволжья) в домах Гагариных и Чер-
нышевЫх-Кругликовых в Риме. Чтение автора, отзывы о книгах, спек
таклях, произведениях искусства. Чтение вслух И. Г. Чернышевым-
Кругликовым «Героя нашего времени». Милан, посещение балета в те
атре «Ла Скала» с участием М. Тальони. Равенна, Белладжо. Нра-

; вы, бытовые наблюдения, уличные эпизоды. 
• Упом. С. А. Бобринская, П. А. Бутенев, П. Д. Бутурлин, М. А. Га

гарина, А. Давыдова, А. К. Демидова, 3. С. Дивова, [Е. Н.] Мещерская, 
В. А. Панов, И. А. Потемкин, С. Н. Раевская и др. 

Отъезд из Яропольца в Петербург через Тверь, оттуда по Балтий
скому морю в Германию: Берлин, Франкфурт (1)844). 

В тексте рисунки: пейзажи, архитектурные памятники, типы, жан
ровые сценки. 

Автограф в 5 тетрадях, заглавие относится ко 2-й и 3-й тетрадям, 
франц., рус, англ. яз., 528 с. Ф. 88, 2.28-32 

321. ДАДИАНИ Шалва Николаевич (1874—1959) 
драматург. 

Автобиография (1874—1946). 
[1947], автограф, 2 с. Ф. 369, 383.6 
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322. ДАЛЬ Владимир Иванович (1801—1872) 
писатель, языковед, чл.-кор. Академии наук. 

Воспоминания о последних днях жизни А. С. Пушкина (1837 
янв. 28—29), написаны в [1837—1842 гг.]. 

К биографии А. С. Пушкина. Вып. 2. М., 1885, с. 177—181. С допол
нениями (в рукописи нет текста о вскрытии тела Пушкина). 

[Перв. пол. XIX в.], писарской список, 7 с. Ф. 198, 6.18 
323. ДАНИЛЕВСКИЙ Виктор Васильевич (р. 1898) 

историк техники. 
Автобиография (1898—1940-е гг.). 
(1940-е гг.], машинопись, 5 с. Ф. 198, 13.53 

324. ДАНИЛОВ Виктор Александрович (1851—1916) 
народоволец, публицист, член Общества духовно-просветительного об
новления. 

Воспоминания (1872—1905), отрывки. 
Исключение автора из Лесного института в Петербурге за участие 

в народнических кружках. Взаимоотношения студенческих кружков («ко
нюшня», к которому принадлежал автор, и «шкурятники»). Знаком
ство автора с кружком «чайковцев» (упом. М. В. Купреянов, Ф. Н. Лер
монтов, бр. Лопатины, Л. В. Попов, Н. А. Чарушин). Друзья автора, 
народники братья В. А., Н. А. и С. А. Жебуневы, Н. П. Пештич, братья 
Е. А. и П. А. Синегубы и их сестра Екатерина. Лето Г873 г. в деревне 
П. А. Синегуба, интерес к старообрядчеству и сектантству. Отъезд ав
тора в июле 1873 г. в Цюрих для продолжения образования в Поли
техникуме. Встреча Нового года в Цюрихе (упом. А. В. Лавров, 
П. Н. Ткачев, сестры Переяславцевы). Споры «лавристов» и «бакунин-
цев», жизнь цюрихского кружка молодых русских эмигрантов. Учащиеся 
русские женщины М. С. Ковалик, М. П. Розенштейн и др., их нравы 
и судьбы. Приезд С. Ф. Ковалика, первое впечатление от него, его 
приезд к М. А. Бакунину в декабре 1873 г., его взгляды и дальнейшая 
деятельность. Возвращение автора в Россию в 1874 г. с намерением изу
чать жизнь и взгляды сектантов как программу социальных преобразо
ваний. Прощальная встреча автора с Коваликом в Цюрихе в квартире 
М. П. Розенштейн (упом. М. П. Сажин). 

Харьковский студенческий кружок 1870—1871 г. (упом. П. М. Мака-
ревич, И. И. Манжура, И. И. Солодихин, М. А. Тимофеев и др.). Оцен
ка нечаевщины, отношений С. Г. Нечаева с М. А. Бакуниным, лично
сти Нечаева. 

П. И. Войнаральский и С. Ф. Ковалик на Карийской каторге, взаи
моотношения заключенных, конфликты с начальством. Упом. отбывавшие 
Карийскую каторгу Л. Ф. Бердников, Д. Т. Буцинский, А. И. Зунделевич, 
Л. А. Кобылянский, В. Ф. Костюрин, Н. Ф. Крыжановский, В. Е. Ма-
лавский, Е. И. Минаков, И. Н. Мышкин, А. В. Попов, Р. А. Стеблин-
Каменский, Я. В. Стефанович, И. В. Туровкч, Н. П. Щедрин, Ф. Н. Юр-
ковский. С. Ф. Ковалик на поселении в 'Верхоянске. Рассказ М. М. Ми
нора о нем. 

Встречи автора в Женеве в 1905 г. с Е. К. Брешко-Брешковской, ее 
окружение — М. Р. Гоц, Минор, В. М. Чернов. Отношение Д. А. Хил-
кова к Гоцу. Посещение автором собраний социал-демократов, разно
гласия большевиков и меньшевиков. Возвращение автора в Россию 
в июне 1905 г. 

Упом. В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, студенты Лесного института 
Н. С. Вишневецкий, А. Волков, И. И. Глушков, П. Панчуткин, Е. Ста-
рицкий; деятели народнического движения 1870-х гг. Ю. Н. Говоруха-
Отрок, В. К. Дебогорий-Мокриевич, С. М. Кравчинский, Г. П. Лебедев. 

1906, черновой автограф с пометами 1907 г., 104 с. . Ф. 369, 383.8 
325. ДАНИЭЛЬБЕК Александра Ивановна (1897—1941) 

служащая Земгора, стенографистка Управления делами Совнаркома 
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(1918—1920), с 1933 г. сотрудница Государственного Литературного му
зея. 

Автобиография (1897—1933). 
[1934], машинопись, 1с . Ф, 369, 104.22, л. 33 

326. ДАНКОВСКАЯ Раиса Сергеевна (р. 1885) 
этнограф, зав. этнографическим отделом Музея Слободской Украины 
(1923—1929), сотрудница сборников «Звенья». 

Автобиография (1885—1929). 
[Не ранее 19129], машинопись с подписью-автографом 3 с. 

Ф. 369, 383.14 
327. ДАРАГАН Сергей Иннокентьевич (1873—1953) 

литературовед, сотрудник Государственного Литературного музея. 
Автобиография (1873—1934). 
1934, машинопись с подписью-автографом, 2 с. Ф. 369, 104.22, л, 7 

328. ДАУГУВЕТИС Борис Францевич (Ш85—1949) 
драматург. 

Автобиография (1885—1945). 
1945 окт. 20, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.54 

329. ДАШКЕВИЧ Алексей Семенович 
уголовник, сидевший в 1894 г. в Бутырской тюрьме в одной камере с 
духобором П. В. Веригиным. 

«Из тюрьмы» (1894 дек. 4—9) — дневник. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 1. 

Письма духоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина. 
Christchurch (Англия), 1901, с. 163—173. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 8 с. Ф. 369, 42.2, л. 114—121 

330. ДЕ-АМИЧИС Эдмондо (De Amicis Edmondo, 1846—1908) 
итальянский писатель. 

«Константинополь. Воспоминания из путешествия Едмунда де Ами-
цис с пятого издания итальянского оригинала», отрывок (глава «При
езд» («L'arrivo»)) без окончания. 

De Amicis Е. Constantinopoli. Т. 1. Milano, 1878, р. 1—12. 
[1890], автограф переводчика, 13 с. Ф. 148 

331. ДЕБОГОРИИ-МОКРИЕВИЧ Владимир Карпович (1848—1926) 
революционер-народник. 

«Автобиография» (1843—1890). 
Энцикл. словарь Гранат. 7-е изд. Т. 40, вып. 5—6. «Автобиографии 

революционных деятелей», стб. 86—105. 
1926 март, автограф с авторской и редакторской правкой, разроз

ненные листы, 6 с . ' Ф. 487, 37.18 
332. ДЕМИДОВ Алексей Алексеевич (1883—1934) 

писатель. 
1. «Автобиографический очерк» (1883—1921). 
Детство (с. Бобрики Бобриковской вол. Епифанского у. Тульской 

губ.), семья, круг чтения. Начало литературной работы. Знакомство 
с А. М. Горьким. 

[1924 дек.] машинопись с авторской правкой и подписью, 8 с. 
Ф. 358, 223.52 

2. Автобиография (1883—1924). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 95—99. С небольшими сокращениями. 
1925 машинопись с авторской правкой и подписью, 3 с. 

Ф. 178, № 9585a.ft 
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3. «Воспоминания о Ларисе Рейснер» (1917—1923). 
Встречи с Л. М. Рейснер в редакции журнала «Летопись» в при

сутствии А. М. Горького и В. В . Маяковского, в семье Рейснеров, на 
банкете издательства «Московский рабочий». 

1929 мая 15, машинопись, 5 с. Ф. 245, 11.45 
333. ДЕМИДОВА Ольга Владимировна (р. 1842) 

дочь В. И. Даля. 
«Москва. (Новое гнездо. Устройство. Птенцы вырастают)» (1869)— 

воспоминания, ч. 2, гл. 1—3, без окончания. 
Переезд семьи В. И. Даля из Н. Новгорода в Москву в дом на 

Пресне (1859). Быт семьи. 
Упом А Н Аксаков, П И Бартенев, Ф С Хомяков. 
[1920-е гг.], машинопись, 12 с. Ф. 473, 2.13 

334. ДЕМИДОВА Ольга Платоновна (в первом браке Вейс, р. 1865) 
внучка В. И. Даля. 

Воспоминания (XVIII в. — 1884), гл. 1—8, 10—15. 
Предки Далей. Быт и нравы семьи В. И. Даля. Его дети: Юлия 

и Лев от первого брака с Ю. Е. Андре; Мария, Ольга, Екатерина от 
второго брака с Е. Л. Соколовой. Родственные семьи: Демидовы, Ки-
стер, Соколовы. Участие дочерей Даля в хоре Русского музыкального 
общества. Открытие в Москве гимназии С. Н. (Фишер и годы учения 
в ней автора. 

Упом. А. И. Аксаков, А. П. Елагина и ее семья, Д. И. Завалишин, 
В. Ф. Одоевский, Л. А. Перовский, М. П. Погодин, Л. И. Поливанов, 
Н. Г. Рубинштейн. 

1922, автограф карандашом гл 13—15 и машинопись всего текста, 
52 + 333 с. Ф. 473, 2.14—15 

335. ДЕНИСОВ Арсений Иванович (р. 1866) 
литератор и переводчик, преподаватель Московской духовной акаде
мии, ризничий кремлевских соборов, в 1927—1929 гг. епископ Ефремов-
ский и викарий Тульской епархии, в 1917—1927 гг. работал в области 
библиотечного, книжного и архивного дела, с 1930 г. переводчик в из
дательстве «Academia». 

1. «Моя автобиография. (Воспоминания)» (1866—1932). 
Детские годы в Н. Новгороде: учение в гимназии, преподаватели; 

знакомство с П. И. Мельниковым-Печерским и А. С. Гаецким, секрета
рем губернского статистического комитета, увлечение историей, этно
графией и социологией. Студенческие годы в Московском университете. 
Литературная и переводческая работа. 

1932 ноября 1, автограф, 16 с. Ф. 369, 383.17 
2. «Первые дни Февральской и Октябрьской революций 1917 года 

в Московском Кремле. (Впечатления очевидца)» (1917 февр. 27 — дек. 
. 23) — воспоминания. 

Положение духовенства в царской России и при Временном пра
вительстве. Место работы автора в Кремле. Обстановка в Кремле в ок
тябрьские дни 1917 г. (28 окт. — 3 ноября): занятие Кремля юнкерами, 
бой на Сенатской площади, разрушение отдельных зданий. Взятие Крем
ля большевиками. Первые совещания для образования комиссии по уп
равлению кремлевскими учреждениями. Саботаж служащих. 

1932 окт. 27, автограф, 16 с. Ф. 369, 383.19 
336. ДЕРГАБУЖИНОВА Екатерина Васильевна (р. 1892) 

библиотекарь. 
Автобиография (1892—1930). 
1930 сент. 21, машинопись, 1 с. Ф. 457 

337. ДЕРЖАВИН Гаврила Романович (1743—1816) 
поэт. 

«Записка из известных всем произшествиев и подлинных дел, за-

143 



ключающая в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина» (1743— 
1805). 

«Рус. беседа», 1859, кн. 1, с 1—48; кн. 2, с 49—120; кн. 3, с. 121—-
135, 236—288; кн. 4, с. 289—388; кн. 5, с. 389—502. В спец. разд. «Запис
ки Державина». С пропуском отдельных слов. 
- ..„,[Кон. 1850-х•-ггф'Иисарской список, 700 с. Ф. 139, 11.4 

338. ДЕРКАЧ Анна 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

«Моя жизнь в Швейцарии» (1944—1945) — воспоминания, школь
ное сочинение. 

Переход швейцарской границы. Условия жизни в швейцарских ла
герях для перемещенных лиц (в том числе в лагере «Зонненберг»). От
ношение швейцарцев к работающим у них русским интернированным. 

1945 июня 21, автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3, л. 9—10 
339. ДЕРМАН Абрам Борисович (1880—1952) 

историк литературы, критик, писатель. 
1. Воспоминания о В. Г. Короленко (1902—1919). 
«Новый мир», 1958, № 7, с. 249—259. Со значительными сокращения

ми (опущен текст о взглядах автора на В . Г. Короленко как на «пред
течу человека будущего», исповедующего самые широкие гуманистиче
ские принципы). 

а. [1948], автограф и машинопись, 62 с. Ф. 356, 1.1 
б [Не позднее 1948], черновой автограф, другая редакция, 8 с. 

Ф. 356, 14.26 
2. Воспоминания о К. А. Михайлове (1917 — нач. 1920-х гг.) . 
Личность, домашний уклад и профессиональная деятельность 

• К- А. Михайлова, врача в Кореизе. 
Упом. Н Ф Анненский, П. С. Бобровский. 
[1920-е гг.], автограф, 1 1 с . Ф. 356, 11.32 
3. «Памяти А. Е. Грузинского. (Речь на собрании „Об[щест]ва им. 

А. П. Чехова" в 1930 г., посвященном памяти И. А. Белоусова и 
А. Е. Грузинского)» (1910-е гг. — 1930) — воспоминания. 

Личность и деятельность А. Е. Грузинского, цитаты из его писем 
к автору, пересказ бесед. 

Упом Н Ф. Анненский, Н М. Мендельсон. 
[1930], автограф, 14 с. Ф. 356, 11.17 

340. ДЖУНКОВСКИЙ Владимир Федорович (р. 1865) 
московский генерал-губернатор, товарищ министра внутренних дел, 
командир корпуса жандармов. 

1 «Записки» (1865—1918 февр.), оглавление т. 1—7 воспоминаний, 
хранящихся в ЦГАОР (ф. 826, оп. 1, д. 38—59). 

[Нач 1930-х гг.], автограф и машинопись, две редакции, 5 7 + 1 2 с. 
Ф. 369, 384.2 

2. Записки (1905 дек. 6—31), отрывок. 
Торжества по случаю тезоименитства императора. Декабрьская по

литическая забастовка в Москве. Выпуск первого номера газеты «Изве
стия Советов рабочих депутатов». Митинг служащих городской упра
вы. Военное совещание у генерал-губернатора Объявление Москвы 
и Московской губ. на чрезвычайном положении, аресты. Митинг в саду 
«Аквариум». Осада училища И. И. Фидлера. Столкновение демонст
рантов с войсками на Страстной площади и у Николаевского вокзала. 
Баррикады на Тверской площади. Сражение около театра «Эрмитаж». 
«Объявления» московского генерал-губернатора. 

Покушение на Г. П. фон Медема. Организация добровольных отря
дов из представителей «Союза русского народа». Осада правительствен-
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ными войсками типографии И. Д. Сытина. Попытка дружинников овла
деть Николаевским вокзалом. Прибытие в Москву войск Петербург
ского и Варшавского гарнизонов. 

Осада Бутырской тюрьмы восставшими, уничтожение правитель
ственными войсками баррикад вокруг тюрьмы и доставка продовольст
вия конвойной команде. Революционный суд. над начальником сыскной 
полиции А. И. Войлошниковым. Ликвидация баррикад в районе Садо
вого кольца. Задержка вагонов с немецким оружием на станции Перо
во. Карательная экспедиция Н. К. Римана. Концентрация революцион
ных сил в районе Пресни. Сражения за Пресненский и Горбатый мо
сты. Обстрел фабрики Н. К. Шмидта. Бои за Прохоровскую мануфак
туру и сахарный завод. Потери в правительственных войсках. Убий
ство доктора В. В. Воробьева. Подавление восстания на Пресне. 

Упом. П. В . Аверьянов, А. А. Воронин, Генрих Баварский, Ф. В. Ду-
басов, Ирина Прусская, жена Альберта-Вильгельма-Генриха, брата 
Вильгельма II, Н. Н. Малахов, П. Б. Мецнер, Г. А. Мин, В. Н. Пере-
верзев, Е. А. Рауш фон Траубенберг, А. Г. Щербатов и др. 

[1950], машинопись, 30 с. Ф. 369, 384.3 
341. ДИВОВ Николай Адрианович (1792—1855?) 

генерал-майор, зять С. П. Румянцева. 
«Поездка моя в Лондон с покойным гр. С. П. Румянцевым» (1837 

февр. 23 — авг. 1, 1838 сент. 15/27 — 1839 ноября 12) — путевые днев
ники нескольких поездок за границу. 

Выезд из Парижа (1837), прибытие в Лондон, осмотр города, до
стопримечательности, осмотр доков, строительства туннеля, рынков, но
вых кварталов города. Возвращение в Париж, обратный путь в Рос
сию через Дюссельдорф, Мюнстер, Гамбург, Любек. 

Поездка (1838) в Италию: Флоренция, Неаполь, Ливорно, Генуя; 
Францию: Марсель, Париж; Англию: Манчестер, Ливерпуль, Лондон;, 
пребывание в Бадене, Карлсбаде; поездка по югу Франции, снова в Ита
лию и возвращение в Россию. В этой части дневника отмечены лишь, 
маршрут и даты. 

Упом. Е. К. Бенкгаузен, А. Ф. Берг, М. Д. Бутурлин, М. А. Корф, 
П. X. Ливен, Ф. П. Мальтиц, К. А. Нарышкин, 1Ф. П. Пален, А. И. Паш
ков, К. О. Поццо ди Борго, А. Г. Струве, И. М. Толстой. 

Автограф, франц. и рус. яз., часть дневника в двух вариантах, 73 с. 
Ф. 89, № 4875 

342. ДИКГОФ-ДЕРЕНТАЛЬ Александр Аркадьевич (р. 1885) 
журналист, специальный корреспондент «Русских ведомостей». 

Автобиография (И885—1924). 
1927 янв. 17, автограф, 1 с. Ф. 178, № 9585a.lfr 

343. ДИЛЕВСКАЯ Наталья Александровна (1887—1945) 
сотрудница Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1887—1933). 
[1934], машинопись, 2 с. Ф. 369, 104.22, л. 34 

344. ДИЛИГЕНСКИЙ Федор Антонович 
управляющий имением М. И. Муравьева-Апостола — с. Коршуновкой 
Моршанского у. Тамбовской губ. 

«Из записок деревенского жителя (Моршанского уезда)»-
(1850-е гг. — 1866) — воспоминания. 

Объявление манифеста и положений 19 февраля 1861 г. в Петер
бурге, ожидание крестьянских волнений. Известия о кандеевском вос
стании крестьян и его подавлении. Управление имением М. И. Муравье
ва-Апостола, сбор оброчной недоимки, введение в действие положений 
19 февраля Два приезда М И Муравьева-Апостола в Коршуновку из 
Твери в 1860 и 1861 гг. 

Выполнение поручений по крестьянским делам от помещиков Вла
димирской, Калужской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской и Там-
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бовской губ.: составление уставных грамот, землемерные работы, раз
межевание угодий, выкупные сделки. Крестьянские сходы, их отказы 
подписывать уставные грамоты. Взаимоотношения крестьян, помещиков 
и мировых посредников, деятельность последних. 

Величина налогов в Моршанском у. на мировые, земские и волост
ные учреждения. Повышение оброка в сравнении с дореформенным 
уровнем. Положение малоземельных крестьян и отходников. 

Упом. соседи и поручители автора Е. Н. и Н. Т. Барановы, Е. П. Би
бикова, А. А. Пасиков, Ф. А. Трубников, А. А. Фитингоф и др. 

1866 март, автограф со значительной авторской правкой и [редак
торскими?] пометами карандашом, 44 с. Ф. 178, № 7070.IV.10 

345. ДИМИТРОВ Илия 
студент Софийского университета. 

«Едно посещение у професор М. Драгоманов» (Одно посещение 
профессора М. Драгоманова, 1895 апр.) — воспоминания. 

Посещение проф. М. П. Драгоманова в первых числах апреля 
1895 г. с целью получения книг для семинара. Беседа о «Бай Ганю» 
А. Константинова, а также о «Царапинах и пятнах» И. Вазова и в свя
зи с этим о болгарском чиновничестве; о трудолюбии и любознательно
сти простого народа, способности его к учению. Мнение Драгоманова 
о болгарских социалистах и их деятельности, о сложности пропаганды 
социалистических идей среди крестьянства. 

1895 сент. 5, автограф, болг. яз., 12 с. Ф. 383, № 2 
346. ДМИТЕРКО Любомир Дмитриевич (р. 1911) 

писатель. 
Автобиография (1911—1942). 
1948 марта 12, машинопись, 1 с. Ф. 198, 13.57 

347. ДМИТРЕНКО Афанасий Яковлевич (р. Ш81) 
машинист 2-й статьи, участник восстания на броненосце «Потемкин». 

«Моя жизнь в Румынии» (1905—1907) — воспоминания. 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 79—82. 
[1956], машинопись с подписью-автографом, копия с рукописи, хра

нящейся в Центральном военно-морском музее, 6 с. Ф. 218, № 684.3 
348. ДМИТРИЕВ Василий Дмитриевич (1871 — 1966) 

воспитанник Симбирской чувашской школы. 
1. «Мои воспоминания об Иване Яковлевиче Яковлеве» (1887—1919). 
Поступление в школу в 1887 г., товарищи по выпуску: П. А. Ани-

симов, П. О. Афанасьев, Д. И. Кочуров. Педагогический состав: 
Н. М. Охотников, В. И. Скворцов. Внешность и характер И. Я. Яковле
ва. Организация быта в школе. Переводческая деятельность Яковлева. 
Отношение Яковлева к воспитанникам и в частности к К. Иванову. 
Е. А. Яковлева и женское отделение школы. Преподавание истории 
Яковлевым. Создание сельскохозяйственной фермы при школе. Оценка 
деятельности Яковлева чувашским народом. Отношение к нему В. И. Ле
нина. 

1944 июля 30, машинопись, 7 с. Ф. 361, 5.19 
2. Воспоминания о И. Я. Яковлеве (1890-е гг. — 1895). 
Отношение его к воспитанникам, преподавателям, деятелям народ

ного просвещения. 
1947 авг. 15, машинопись, 3 с. Ф. 361, 5.19 

349. ДМИТРИЕВА Евдокия Константиновна (1874—1958) 
дочь московского городского головы, мецената К. В. Рукавишникова, 
бабушка юного художника Коли Дмитриева. 

Воспоминания (1880-е — 1940-е гг.). 
Рассказы родителей о посещении ими первого представления опе

ры «Евгений Онегин» на сцене Малого театра (1879), о пожаре в Боль-
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шом театре, об основании С. Н. Лажечниковым Глазной больницы в 
Москве при материальной поддержке Н. Ф. Мамонтова. 

Родные автора со стороны матери, Е. Н. Рукавишниковой (урожд. 
Мамонтовой): Мамонтовы, Якунчиковы, П. М. и В . Н. Третьяковы. Хор
мейстер Большого театра В . Н. Мамонтов, его дружба с Н. Г. Рубин
штейном и совместная жизнь за границей. 

Родственники мужа автора, В . Ф. Дмитриева: приемная мать 
Е. П. Нащокиной (в замуж. Дмитриевой, матери В. Ф. Дмитриева) 
певица Е. П. Лунина (в замуж, гр. Риччи); его отец Ф. М. Дмитриев, 
работа его на бумагопрядильной фабрике бр. Малютиных в Раменском. 

Встреча автора в доме родителей с деятелями искусства: А. С. Арен-
ским, А. К. Глазуновым, А. И. Зилоти, М. М. Ипполитовым-Ивановым, 
М. Н. Климентовой, А. П. Ленским, С. И. Мамонтовым, Н. И. Музилем, 
Н. Г. Рубинштейном, В. И. Сафоновым, А. Н. Скрябиным (обучавшим 
музыке младшую сестру автора М. К. Рукавишникову), С. И. Танеевым, 
Г. Н. Федотовой, П. И. Чайковским, Ф. И. Шаляпиным; с врачами 
А. И. Абрикосовым, А. Ф. Беляевым, Г. А. Захарьиным, А. А. Остроу
мовым, Н. В. Склифосовским, В . Ф. Снегиревым; с Н. Д. Чичаговым 
(портрет его работы К. А. Коровина). 

Учение в 4-й Московской женской гимназии, учителя, среди них 
А. А. Вербицкая и К. Ю. Давыдов. 

Позднейшие встречи автора с И. К. Айвазовским, В . Н. Мешковым 
(портрет его работы, отношения художника с П. М. Третьяковым), 
Л. Н. Толстым, П. И. Чайковским. 

Работа отца автора в московском отделении Русского музыкально
го общества (упорядочение материально-хозяйственных дел); концерты 
общества, их участники и программы; общедоступные концерты в Мо
скве в цирке Гине под управлением В. И. Сафонова (с 1893 г.) . 

Основание матерью автора хирургической лечебницы в Москве, 
деятельность этой лечебницы (1904—1918), работавшие в ней хирурги 
А. Ф. Беляев, П. А. Герцен, А. В. Мартынов, П. И. Постников, В . Н. Ро
занов, В . П. Страхов, В. Н. Ходков; врачи других специальностей — 
М. П. Кончаловский, Е. Н. Малютин, Н. Н. Мамонов, Л. И. Свержев-
ский, И. Е. Симонов, Г. Н. Сперанский, А. Б. Фохт. Постройка на сред
ства матери автора земской больницы в Крюкове (1880-е гг.), маяка 
на мысе св. Ильи близ Феодосии. 

Дядя автора Н. В. Рукавишников, основатель и первый руководи
тель Московского исправительного приюта для мальчиков —малолетних 
преступников, история приюта с 1864 по 1915 г., общерусские и меж
дународные съезды работников исправительных заведений. 

Крестовское 1-е женское городское училище, попечительницей ко
торого была мемуаристка, педагогический персонал. 

Жизнь и творчество рано погибшего художника Коли Дмитриева. 
Упом. М. М. Антокольский, С. В. Бахрушин, И, Ф. Бутенко,, 

И. Э. Грабарь, В . В. Дмитриев, П. П. Кончаловский, А. Н. и В. С. Ма
монтовы, В. Н. Печковский, Н. Н. Фигнер, П. А. Хохлов, А. И. Чайков
ский. 

[Втор пол. 1940-х гг.], машинопись с авторской правкой и подпи
сями, 223 с. Ф. 218, № 381, 

350. ДОБРОВОЛЬСКИЙ Владимир Анатольевич (р. 1918) 
писатель. 

Автобиография (19 lf&—1948). 
1948 марта 11 машинопись с редакторской правкой, 2 с. 

Ф. 198, 13.56* 
351. ДОБЫЧИН Петр Петрович (1881—1942) 

юрист, преподаватель. 
1. Автобиография (4881—1930-е гг.) . 
[1930-е г г ] черновые автографы, четыре варианта, 4 + 8 + 3 + 2 с. 

Ф. 420, 16.2&. 
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2. Воспоминания о событиях 9 января 1905 г. в Петербурге. 
Утро 9 января на улицах Петербурга, по которым прошел автор 

(ул. Гоголя, Гороховой, Набережной, Невском и Адмиралтейском прос
пектах, Дворцовой площади). Настроение рабочих, поведение жандар
мов, солдат, офицеров. Жертвы расправы с демонстрантами на Адми
ралтейском проспекте и в Александровском саду. 

[После 9 янв. 1905], черновой автограф, 13 с. Ф. 420, 16.24 
352. ДОБЫЧИНА Надежда Евсеевна (1884—1950) 

искусствовед, организатор и руководитель Художественного бюро в Пе
тербурге в 1912—1918 гг., сотрудница Русского музея и Музея рево
люции. 

1. Воспоминания (1884—1890-е гг.) . 
Отец Ш. Н. Фишман, его рассказы о военной службе, собственное 

дело в Орле — выдача напрокат мешков. Детство автора, семья (мать, 
две сестры), еврейские обычаи, нравы и праздники. Поездка в Друске-
ники. Орел в 1880-е — 1890-е гг. 

1908, [1930-е — 1940-е гг.], черновые автографы и машинопись, 168 с. 
Ф. 420, 4.16 

2. Автобиографии (1884—1928, 1884—1936, 1884—1945). 
1928, 1936. 1945, автограф и машинопись пять вариантов 2 + 4 + 2 + 

+ 2+10 с. Ф. 420, 3.32 
3. Дневник с записями мемуарного характера (1900-е — 1940-е гг.). 
Отношения с П. П. Добычиным, знакомыми и сослуживцами. Реак

ция на закрытие Художественного бюро. Настроение автора в первые 
годы после революции. Поездка к К. С. Петрову-Водкину в Царское 
Село (1933). Отношение к работе, мысли о прочитанном. План неосу
ществленных воспоминаний за 1884—1919 гг. 

Воспоминания о детстве, отце, его службе в армии, традициях и бы
те семьи. 

[1930-е гг.], черновой автограф, 109 с. Ф. 420, 4.15 
4. Воспоминания об А. Н. Бенуа (1907—-1925). 
Первая встреча с художником на выставке «Импрессионисты» в 

1907 г., его внешний облик, манера держать себя. Посещение автором 
Бенуа в 1911 г. в связи с его согласием принять участие в первой вы
ставке открывающегося Художественного бюро. Присутствие Бенуа на 
вернисаже, одобрительная оценка им выставки, статья о. ней в газете 
«Речь». Впечатления автора от совместного с Бенуа посещения Русско
го музея и Версаля. Отношение Бенуа к природе, людям, начинающим 
талантливым художникам. Посещение «среды» у Бенуа в 1916 г., сре
ди присутствующих: Н. И. Альтман, И. Э. Браз, М. В. Добужинский, 
А. П. Нурок, К. А. Сомов. 

Отрицательное отношение Бенуа к публичным выступлениям; рас
сказы его о художниках и искусстве. Его кабинет, библиотека; отноше
ние к семье. 

[1930-е гг.], черновой автограф карандашом, 36 с. Ф. 420, 4.17 
5. Воспоминания о Н. И. Кульбине (1907—1918). 
Внешний облик, внутренние качества, отношение к работе, окру

жающим людям, семье. 
[1930-е гг.] черновой автограф в записной тетради, 8 с. 

Ф. 420, 4.13, л. 5—8 

6. Воспоминания об эвакуации из Москвы в августе 1941 г. 
(После авг 1941] черновой автограф карандашом, 13 с. 

Ф. 420, 4.18 

353. ДОЛГОВ Семен Осипович (1857—1925) 
археограф, хранитель отделения рукописей и старопечатных книг Мос
ковского Публичного и Румянцевского музея. 
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«Памяти А. И. Кирпичникова» (1869—1903) — воспоминания, от
рывок. 

Долгов С О. Памяти профессора А. И Кирпичникова Харьков, 
1905, с. 11—14. 

[1903], черновой автограф, 6 с. Ф. 484, № 75556 
354. ДОЛГОРУКОВ кн. Дмитрий Иванович (1797—1867) 

поэт, дипломат, посол в Иране (1845—1854), сенатор. 
«Кратчайшая биография» (1797—1857) — автобиография, написан

ная 2 декабря 1857 г. 
Воспитание и обучение, интерес к литературным занятиям, посеще

ние публичных лекций в Московском университете. Служба (с 1816 г.) 
канцеляристом в Московском губернском правлении, в департаменте го
сударственных имуществ, в коллегии иностранных дел (с 1819 г., упом. 
И. А. Каподистрия, Ксавье де Местр, Н. К. Загряжская и 'В. А. Шахов
ская), в русских миссиях за границей (с 1820 г.) : Константинополе, Ри
ме, Мадриде, Лондоне, Гааге и Неаполе. Путешествие по Испании с 
американским писателем Вашингтоном Ирвингом (1826), его влияние. 
Главнейшие акты русской миссии в Персии, звания и награды, получен
ные во время девятилетнего пребывания там. Семейные дела автора. 
Общества, членом которых был автор. 

а. [Кон. 1860-х гг.], список с позднейшими приписками на полях ру
кой [кн. С. Н. Долгоруковой (урожд. Хитрово)], 8 с. Ф. 203, 202.16 

б. «Краткая биография». 
[Кон 1860-х гг.], список рукой [кн. С. Н. Долгоруковой], 14 с. 

Ф. 203, 202.17 
355. ДОЛЖЕНКО Нина (р. 1925) 

учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

1. Автобиография (1925—1944), школьное сочинение. 
Детство, семья. Немецкая оккупация и мобилизация на работу в 

Германию, условия жизни там. Переход швейцарской границы 
[1945], автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3, л. 15—16 
2. Воспоминания о жизни в Швейцарии (1944—1945), школьное со

чинение. 
Переход швейцарской границы. Работа прислугой в одном из отелей 

в Монтре Занятия в школе лагеря «Зонненберг». 
1945 июня 21, автограф, 2 с. Ф. 358, 331.3, л. 17—18 

356. [ДОЛЖЕНКО Сергей Филиппович] (р. 1885) 
рабочий Севастопольского порта, участник Севастопольского восстания 
1905 г. 

«Воспоминания очевидца Севастопольских событий 1904—1905 гг.» 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 277—283. 
1906 окт. 7, автограф с подписью «Рабочий», правка и пометы ру

кой П. И. Корженевского, в тетради без обложки, 10 с. Ф. 436, 2.10 
357. ДОРОФЕЕВ Егор Степанович (р. 1881) 

минно-машинный квартирмейстер 32-го флотского экипажа, участник 
Севастопольского восстания 1905 г. 

Воспоминания о Севастопольском восстании солдат и матросов в 
ноябре 1905 г. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 200—205. 

[1906] -автограф с правкой и пометами П И Корженевского 14 с. 
Ф. 436, 2.11 

358. ДОРОШЕВИЧ Наталья Власьевна ([1903]—1955) 
литератор, дочь писателя В. М. Дорошевича. 

«Жизнь Власа Дорошевича» (1864—1922) — воспоминания. 
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«Просто», 1971, № 4, с. 92—103, под загл. «„Король фельетона'" 
в последние годы жизни». В извлечениях. 

В неопубликованной части: 
Детство и юность В. М. Дорошевича. Его мать, писательница и журна
листка А. И. Соколова (урожд. Денисьева). Начало журналистской дея
тельности, «Московский листок» и его издатель В. Н. Пастухов. Одес
са 1890-х гг.; сотрудничество В. М. Дорошевича в одесских газетах. 
Издательская деятельность И. Д. Сытина. Его взаимоотношения 
с В. М. Дорошевичем. Путешествие В. М. Дорошевича на Сахалин, в Ин
дию и на Цейлон. Артистическая Москва 1890-х — 1900-х гг. Дружба, 
и ссора Дорошевича с Ф. И. Шаляпиным. 

Детство автора. Развод родителей. С. И. Годзи и его семья. Жизнь 
в Сочи в 1918—1919 гг. Приезд Ф. И. Шаляпина и С. В. Рахманинова-
на дачу Годзи. Крым в годы гражданской войны. Встречи автора с от
цом. Быт Москвы и Петрограда в 1920—1922 гг. 

Упом. В. М. Бехтерев, В. А. Гиляровский, Ф. Ф. Зелинский, В. В. Ка
менский, А. Е. Кауфман, Ф. А. Корш, К. В. Кручинина, А. А. Ланской,, 
Е. А. Лепковский, художник А. Лавинский, А. В. Луначарский, 
В. В. Маяковский, О. Н. Миткевич-Трутовская, Г. С. Петров, Н. О. Рак-
шанин, В. О. Роскин, Л. В. Собинов, А. П. Чехов. 

1955,. стенографическая запись и машинопись 335+230 с 
Ф. 218, № 710,71» 

359. ДОСТОЕВСКАЯ Анна Григорьевна (1846—1918) 
жена Ф. М. Достоевского. 

Дневник (1867 сент. 5/авг. 24 — дек. 31/19). 
Литературное наследство. Т. 86. М., 1973, с. 155—290. С сокраще

ниями. 
В неопубликованной части: 

Воспоминания автора о жизни до замужества, вечера в доме родите
лей и родственников (Сниткиных, А. П. Неупокоевой). 

Прогулки по окрестностям Женевы. Магазины, цены. 
1958—1959, расшифровка стенографических дневниковых записей; 

(ф. 93, разд. III, 5.15а), сделанная Ц. М. Пошеманской, машинопись 
с правкой, 326 с. Ф. 93, разд. III, 5.15в, г 

360. ДРАГОМАНОВ Михаил Петрович (1841—1895) 
историк, этнограф, публицист. 

1. Записи автобиографического характера (1849—1892). 
Образование, преподавательская деятельность, командировки, от

пуска, семейное положение. 
[1892—1895], черновой автограф карандашом, 4 с. Ф. 383, № 1' 
2. «Воспоминания о знакомстве с И, С. Тургеневым» (1873—1883). 
Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. 

Женева, 1892, с. 213—227 (прил.). С незначительными разночтениями. 
[Не'позднее 1892], черновой автограф, 21 с. Ф. 383, № 15 

361. ДРАГОМАНОВА Людмила Михайловна (урожд. Кучинская, 1844—1918) 
жена М. П. Драгоманова. 

Дневниковая запись о последнем дне жизни М. П. Драгоманова 
(1895 июня 8). 

Автограф, 1 с. Ф. 383, № 2 
362. ДРОЖЖИН Федор Васильевич (р. 1888) 

эсер (максималист), член Всесоюзного общества политкаторжан и ссыль
нопоселенцев. 

«А. М. Соболь (по личным воспоминаниям)» (1907). 
Знакомство с писателем А. Соболем во время пребывания автора 

в Александровской центральной каторжной тюрьме (Иркутской губ., 
1907). Издание тюремного рукописного журнала «Баланда». Отправка 
автора и Соболя на каторжные работы по постройке Амурской колес-
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ной дороги (между Благовещенском и Хабаровском). Личность А. Со
боля, случаи избиения его конвоирами, попытка конвоира застрелить 
его. Отправка Соболя на каторгу в Горный Зерентуй, выход на посе
ление, эмиграция. 

Упом. Н. А. Снегульский (Н. Саур). 
1926 акт. 7, автограф и машинопись, 1 2 + 8 с. Ф. 154, 1.17 

363. ДРОНДКЕВИЧ Поликарп 
уроженец г. Варшавы, солдат 8-й роты кронштадтской крепостной ар
тиллерии. 

Автобиография (1860-е — 1880-е гг.). 
[Не ранее 1886], автограф карандашом, 3 с. Ф. 358, 24.19 

364. ДУДИН Иван Григорьевич (р. 1888) 
участник гражданской войны, комиссар железных дорог 11-й армии, 
председатель исполкома Совета Майкопского отдела Кубанской обл. 

1. Автобиография (1888—1945). 
1966 марта 8, машинопись с подписью-автографом, 13 с. 

Ф. 218, № 1294.5 
2. Воспоминания. Ч. 1. «Служба в Балтфлоте (1910—1915)», ч. 2. 

«Из воспоминаний о службе во флоте. 1915—1918 гг.». 
Начало службы во флоте на кораблях «Николаев» и «Диана». Ре

волюционная пропаганда среди матросов. Ссылка автора в штрафной 
батальон в Баку. События в Баку в феврале—марте 1917 г. Деятель
ность Бакинского совета, взятие власти большевиками. Съезд военных 
моряков Каспийской флотилии и создание Центрокаспия. Мятеж муса
ватистов. Временный революционный комитет обороны (С. Г. Шаумян, 
П. А. Джапаридзе и др.). 

1960—1962, черновой автограф, машинопись с авторской и редак
торской правкой, с подписью-автографом, 440 с. Ф. 218, № 1293.1 

3. «Воспоминания Дудина Ивана Григорьевича о службе во флоте 
1910—1916 гг.». 

Краткое изложение 1-й части воспоминаний «Служба в Балтфлоте 
,(1910—1915)». 

1965 марта 17, машинопись с авторской правкой и подписью 7 с. 
Ф. 218, № 1293.2 

4. «Борьба за Советскую власть в г. Майкопе и Майкопском отде
ле Кубанской области. Апрель—сентябрь 1918 года» — воспоминания. 

Установление Советской власти на Кубани. Второй бессословный 
съезд Советов Майкопского отдела Кубанской обл. Чрезвычайный съезд 
Советов Кубано-Черноморской советской республики. Активизация 
контрреволюционных сил, наступление деникинской армии. Эвакуация 
Майкопа. Взятие города белыми. 

1955—1964 черновой автограф и машинопись с подписью-автогра
фом, 218+142 с. Ф. 218, № 1293.3 

5. «Киров С. М. 1918 год. (Из воспоминаний времен гражданской 
войны)». 

Переезд С. М. Кирова из Москвы в Астрахань в декабре 1918 г. 
{автор был в охране его поезда). 

1961 дек. 17, машинопись с авторской правкой, 3 с 
Ф. 218, № 1293.4 

6. «За фронтовой полосой» (1918—1919) — воспоминания. 
Прибытие автора в Астрахань в декабре 1918 г. с грозненской неф

тяной экспедицией. Временный революционный комитет Астраханского 
края (во главе с С. М. Кировым) и его борьба с голодом и тифом. Рев
военсовет Каспийско-Кавказского фронта. Контрреволюционный мятеж 
в Астрахани в марте 1919 г. Поездка в Баку с делегацией астраханско
го Реввоенсовета. Бакинское подполье. Освобождение из тюрьмы 
А. И. Микояна. Возвращение автора в Астрахань вместе с Камо 
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(С. А. Тер-Петросяном), Г. К. и 3. Г. Орджоникидзе и др. Встреча 
с Л. М. Рейснер. 

1959 февр., машинопись с авторской правкой и подписью, 146 с. 
Ф. 218, № 1294.» 

7. «На помощь бакинскому пролетариату. Из истории гражданской 
войны» (1920) — воспоминания. 

Формирование и поход бронепоездов из Астрахани в Баку весной 
1920 г. Восстание в Баку и провозглашение Советской власти в Азер
байджане. 

1940, 1959, машинопись с авторской правкой и подписями две редак
ции, 169 + 218 с. Ф. 218, № 1294.2—3 

8. «Воспоминания об организации кубано-черноморской областной 
рабоче-крестьянской милиции в 1920 г.». 

1963 авг. 27, машинопись с подписью-автографом, 44 с. 
Ф. 218, № 1294.4 

365. ДУДИЦКИЙ-ЛИШНЕВ Лука Иванович (1777 — не ранее 1834) 
подполковник, помещик с. Нивного Мглинского у. Черниговской губ. 

«Авгиесова конюшня. Журнал ежедневных занятий подполковника 
Луки Ивановича Лишня» — разрозненные дневниковые записи (1816 
окт. 18 — 1834 авг. 23) и воспоминания (1787—1820). 

Предки (начиная с нач. XVII в.), родители, сыновья и родственни
ки автора. Дни рождения, именины, браки и пр. родственников и зна
комых, состояние здоровья, заметки хозяйственного характера и для 
памяти, среди них проезд Александра I из Петербурга в Таганрог через 
Мглин, слухи о его смерти и о приезде вел. кн. Константина Павловича 
в Таганрог; отношение автора к восстанию декабристов. 

М. Г. Савицкий, помещик с. Шаулино Мглинского у.; служба авто
ра в 9-м Егерском полку, выход в отставку, женитьба на М. П. Бахти
ной. 

Автограф в тетради среди списков документов и писем рецептов 
и др., 73 с. Ф. 178, № 7283 

366. ДУДЧЕНКО Николай Иванович (1870—1917) 
племянник толстовца М. С. Дудченко, участник нескольких земледель
ческих общин. 

Воспоминания (1893—1898), написаны в [1899—1900 гг.], отрывок-. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 1. 

Письма духоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина. 
Christchurch (Англия), 1901, с. 153—158. Начало. 

В неопубликованной части: 
Посещение духоборческих сел Ефремовки, Гореловки, Спасовки, Родио
нов™. Отношение духоборов к устройству общественных мастерских 
и к уравнению имущества между членами общины. Разногласия среди 
духоборов («постники» и «мясники»). Правительственные репрессии 
против них. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 22 с. Ф. 369, 42.2, л. 154—175 

367. ДУЛОВА Елена Георгиевна (р. 1906) 
актриса. 

1. «По правде говоря. (Летопись трех поколений). Часть первая. 
Из прошлого века в 1917 г.» — воспоминания. 

Детство автора и ее сестры В. Г. Дуловой. Родители — проф. Мос
ковской консерватории Г. Н. Дулов и М. А. Дулова (урожд. Буковская). 
Класс певицы Е. А. Лавровской. Встречи с Е. Г. Варледж, М. Н. Поля
ковой (Шпиллер), С. И. Танеевым, С. А. Толстой. Родственники и со
седи по имению. Музыкальная жизнь Москвы 1900—1910-х гг. Москва 
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1916 г. (концерты в лазаретах, пожертвования). Первые спектакли 
Е. Г. Дуловой в деревенском театре. Упом. А. И. Вернер, М. С. Волко
ва, А. Г. Захарьина, В. И. Исакович (Скрябина), К. С. Сараджев и др. 

1969—1970, автограф, 150 с. Ф. 218, № 1343.2 
2. «По правде говоря. (История трех поколений). Часть II. 1916— 

1922 гг.» — воспоминания. 
Война, открытие лазаретов, занятия в гимназии. Февральская и Ок

тябрьская революции 1917 г. Жизнь семьи в годы гражданской войны. 
Театральная и музыкальная жизнь Москвы в 1917—1922 гг., театраль
ные студии, «Мастерская под руководством Форрегера», Опытно-герои
ческий театр. Артисты и педагоги А. В. Александров, И. Аптекарев, 
В. Р. Вильшау, А. В. Мосолов, С. В Рахманинов. 

1971, автограф, 104 с. Ф. 218, № 1354.4 
3. «Ствол и ветви. МХАТ 2. Часть I. Михаил Александрович Чехов. 

1924—1928» — воспоминания. 
М. А. Чехов в период работы в 1-й студии МХАТ, затем во 2-м 

МХАТ (по личным впечатлениям мемуаристки и на основе рассказов 
М. А. Дурасовой, С. В. Васильева, 3. М. Мазеля, Л. П. Жиделевой 
и др.). Спектакли 2-го МХАТ в 1925—1928 гг.; его значение в театраль
ной жизни Москвы. Актеры С. Г. Бирман, М. А. Дурасова, А. И. Чебан. 
Занятия Е. Г. Дуловой в студии, руководимой режиссерами 2-го МХАТ 
B. С. Смышляевым, Б. М. Афониным и С. В. Поповым. 

1966—1969, автограф и машинопись, ПО с. Ф. 218, № 1354.1 
4. «МХАТ второй. Спектакли, роли, актеры, судьбы. 1929—1936» — 

воспоминания, ч. II. 
Сценическая история пьес И. Э. Бабеля «Закат», К. А. Липскерова 

«Митькино царство», А. А. Караваевой «Двор», спектакли по пьесам 
К. Гольдони, по роману Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорблен
ные» (инсценировка Ю. В. Соболева) и др. Творческие портреты 
C. Г. Бирман, С. В. Гиацинтовой, В. В. Готовцева, Е. И. Дурасовой, 
В. А. Попова, А. И. Чебана и др. 

1967—1969, машинопись с авторскими дополнениями, подписью-ав
тографом и иллюстрациями, 120 с. Ф. 218, № 1343.1 

5. «Ствол и ветви (о МХАТ 2). Часть III. Спектакли, роли, актеры, 
судьбы. 1930—1935» — воспоминания. 

Постановки, режиссерская разработка сцен, художественное и му
зыкальное оформление спектаклей «На дыбе» А. Толстого (спектакль 
по 1-й редакции трагедии «Петр I»), комедии-памфлета «Нашествие На
полеона» А. В. Луначарского и А. И. Дейча (по мотивам пьесы В. Га-
зенклевера «Вмешательство Наполеона»), «Двенадцатая ночь» В. Шекс
пира, «Испанский священник» Дж. Флетчера. Спектакли «Не все коту 
масленица» А. Н. Островского, «Хорошая жизнь» С. И. Амаглобели, 
«Свидание» К. Я. Финна. Артисты и режиссеры А. М. Азарин, И. Н. Бер
сенев, Н. Н. Бромлей, С. В. Гиацинтова, В. В. Готовцев, М. А. Дура
сова, И. П. Новский, В. А. Попов, Б. М. Сушкевич. Закрытие 2-го МХАТ, 
творческая судьба его актеров. 

1971, автограф, 136 с. Ф. 218, № 1354.2 
6. «Летопись колхозных театров 1931-—1941 гг.» — воспоминания. 
Зарождение колхозно-совхозных театров в стране и участие в этом 

движении 2-го МХАТ. Формирование и работа колхозно-совхозных теат
ров Саратовского края (Пугачевского, Петровского, Балашовского, Ба-
лаковского, Аткарского) под художественным руководством режиссеров-
педагогов 2-го МХАТ С. В. Попова, Н. П. Николаевского, Е. А. Ток
макова; театра Горьковского края под руководством режиссеров-вах-
танговцев П. Г. Антокольского и А. А. Орочко; Ленинградского кол
хозно-совхозного театра им. Обкома ВЛКСМ под руководством 
В. Ф. Дудина. Использование «мхатовской школы» в работе новых теат-
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ров. Специфика работы колхозно-совхозных театров. Смотр их в Моск
ве в 1935 г. и 1-й Всесоюзный фестиваль в 1939 г. Режиссеры и актеры 
этих театров В. В. Блок, В. И. Бояринцев, С. В. Егорова, Н. А. Малю
гин, В. С. Русанова, А. Я. Смельский, А. П. Смирнова и др. 

1958—1962, машинопись с подписью-автографом, 174 с. 
Ф. 218, № 1354.3 

.368. ДУРАСОВА Мария Александровна (р. 11891) 
артистка Художественного театра, впоследствии 2-го МХАТ. 

Автобиография (1891—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 87—89 
1926 янв. 3, автограф, 7 с. Ф. 178, № 9584.16 

369. ДЬЯКОНОВА Елизавета Александровна (1874—1902) 
слушательница Бестужевских Высших женских курсов. 

1. Дневник (1886—1902). 
Дневник Елизаветы Дьяконовой 1886—1902 г. Литературные этю

ды, стихотворения, статьи, письма. Изд. 4-е. М., 1912, с. 1—713. Днев
ник 1886—1895 гг. со значительными сокращениями. 

а. Автограф чернилами и карандашом с правкой А А. Дьяконова, 
3224 с. Ф. 375, 1.7—13; 2.1—4,67; 3.1—3 

б. Печатные тексты ж. «Всемирный вестник» и 3-го изд. «Дневни
ка» (1905, 1906) с правкой и дополнением А. А. Дьяконова (1911), сде
ланными при подготовке 4-го издания, 804 с. Ф. 375, 1.14; 2.5; 3.4 

2. Материалы к дневнику 1900—1901 гг. (планы, краткие календар
ные записи для памяти, отдельные наброски). 

Автограф чернилами и карандашом, рус. и франц. яз., заголовки ру
кой А. А. Дьяконова, 224 с. Ф. 375, 3.5 

3 Воспоминания о днях поступления в «Дом призрения ближнего» 
(1886). 

Окончание нерехтской Мариинской женской прогимназии в 1886 г. 
и ожидание зачисления в 4-й класс ярославского Дома призрения ближ
него. Сборы и поездка в Ярославль. Страхи и волнения при оставлении 
родного дома. Поступление в Дом призрения. Знакомство с помещением, 
новыми подругами. Казенная обстановка. Тоска по дому. Двухдневная 
поездка в Москву для консультации с врачами. Впечатления от города, 
от посещения церквей, музеев. Возвращение в Ярославль. Начало за
нятий в Доме призрения. Учителя. 

[1889—1892], автограф в тетради, на обложке пояснительная надпись 
А. А. Дьяконова, 55 с. Ф. 375, 3.6 (№ 2), л. 1—55 

370. ДЮБЮК Александр Иванович (1812—1898) 
пианист, композитор. 

«Воспоминания о Джоне Фильде» (1820—1837), написаны 20 фев
раля 1892 г. 

«Книжки Недели», ежемес. прил. к газ. «Неделя», 1898, дек., с. 7— 
20. В редакции Н. П. Вишнякова. 

[1898], список с значительной редакторской правкой рукой 
Н. П. Вишнякова, 33 с. Ф. 54, 1.43 

371. ДЮЛЬДИН Хрисанф Иванович 
матрос Черноморской флотской дивизии. 

«Шмидтовское восстание. (Воспоминание бывш. матроса Черномор
ского флота)» (1905 ноября 9'—15). 

Ход восстания и его разгром. 
[1920-е гг.], машинопись, 5 с. Ф. 436, 2.12 

372. ДЮПАН Ж. Ф. (Du Pan J. F.) 
гувернер А. И. и В. И. Барятинских. 
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Дневниковые записи о занятиях Александра Ивановича и Влади
мира Ивановича Барятинских. 

[1828 бум. зн.], автограф, франц. яз., 5 с. Ф. 19, разд. II, 149.5 
373. ДЯДИЧЕВ Василий Емельянович (р. 1871) 

рабочий порта г. Севастополя, участник Севастопольского восстания 
солдат и матросов в ноябре 1905 г. 

Воспоминания о восстании (1905 ноября 10—16). 
Общий ход восстания. Революционные события в севастопольском 

порту, в том числе участие автора в аресте кондуктора Яника. Упом. 
Е. М. Вольская, Н. А. Думбадзе, С П. Писаревский, А. А. Штейн. 

[1906], автограф, 18 с. Ф. 436, 2.13 
374. ЕГОЛИН Александр Михайлович (1896—1959) 

литературовед. 
Автобиография (1896—1933). 
[Не ранее 1933], машинопись, 2 с. Ф. 369, 104.22, л. 35 

375. ЕКАТЕРИНА II (1729—1796) 
императрица. 

Рассказ о первых годах царствования (1762—1765) — набросок 
воспоминаний. 

Сочинения имп. Екатерины II на основании подлинных рукописей 
и с объяснительными примечаниями акад. А. Н. Пыпина. Т. 12, полу
том 2 Спб., 1907, с. 567—568 под загл. «[Историческая заметка, около 
1767—1768]». 

[Не ранее 1776], черновой автограф чернилами и карандашом, франц. 
яз., 4 с. Ф. 323, 1349.1 

376. ЕЛПАТЬЕВСКИЙ Сергей Яковлевич (1854—1933) 
писатель, врач. 

1. Воспоминания (1850—1870-е гг.). 
Быт и нравы семьи священника. Внутреннее убранство дома. Взаи

моотношения членов семьи. Ведение хозяйства, отношение к деньгам. 
Воспитание детей. Отношения священника с прихожанами. Рассказы ба
бушки о своей юности, о замужестве, о войне 1812 г. Крестьянская ре
форма 1861 г. Уход крестьян на промыслы в Москву. 

Отъезд автора в дер. Житеино для подготовки в духовное учили
ще. Поступление в Вифанскую семинарию, программа обучения в семи
нарии (древние языки, священное писание, богословие, логика), слабость 
.общего развития учеников. 

Уход из 4-го класса семинарии, поступление в Петербургский уни
верситет на юридический факультет, перевод в Московский университет 
на медицинский факультет, преподаватели: В. А. Басов, А. Я. Кожев
ников, С. С. Корсаков, И. П. Матюшенков, П. И. Медведев, А. И. По
лунин; товарищи. Вступление в первый кружок самообразования с со
циалистическим уклоном под руководством К. В. Аркадонского. Зара
ботки уроками. Студенческая организация помощи заключенным, в ко
торую входили Московский университет, Техническое училище, Петров
ская академия. Упом. В . Н. Фигнер, Г. В. Плеханов. Организация Се-
кретаревского театра для оказания помощи арестованным. Сборная лю
бительская труппа. Упом. М. Н. Ермолова, М. И. Писарев, П. А. Стре-
петова. Создание студенческой библиотеки в университете. 

Основные даты существования «Народной воли», участники круж
ков с 1875 по 1879 г. 

[1920], автограф, главы «Кухонный период», «Семинария», «Москов
ский университет» — в двух вариантах, «Отец» — в трех вариантах, 
296 с. Ф. 356, 3.42—46 

,2. «Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (Из воспоминаний)» 
(1881—1912), написаны 3 марта 1926 г. 

Впечатление от первого рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка. Знаком-
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ство с ним в конце 1880-х гг. у редактора «Русского богатства» Н. К. Ми
хайловского, встречи в редакциях («Русское богатство», «Мир божий»), 
в Ялте; отражение уральского происхождения Мамина-Сибиряка в его 
произведениях, любовь к Уралу. 

[1927], машинопись, 3 с. Ф. 157, 4.7 

377. ЕРМАКОВ Илья Васильевич, ЕРМАКОВ Илья Всеволодович, ОЩЕП-

ков г. 
рабочие платиновых рудников в Кытлыме. 

Воспоминания (1918^-1923). 
Борьба партизанского отряда Б. В. Дидковского против белогвар

дейцев на Урале. Работа авторов по восстановлению промышленности, 
разрушенной во время гражданской войны. 

Упом. Д. П. Долгоруков* Н. К. Мишарин, А. П. Ярославцев и др. 
Использованы в очерке Л. М. Рейснер «Кытлым. (Платина)», см.: 

Рейснер Л. Избранные произведения. М., 1958, с. 370'—372. 
1924, рукой И. Вас. Ермакова, карандашом, 3 с. Ф. 245, 11.7 

378. ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (1777—1861) 
командир отдельного Кавказского корпуса, чрезвычайный посол в Ира
не. 

[«Записка генерала Ермолова о посольстве в Персию в 1817 году»]— 
воспоминания. 

Ермолов А. П. Записки. Ч. 2. М., 1868, с. 1—73. С незначительными 
сокращениями. 

(Сер. XIX в.], писарской список, 102 с. Ф. 14, № 561 

379. ЕСЬКОВА Тамара 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц «Зон-
ненберг» (Швейцария). 

1. «Мучительно пережитые дни в Германии» (1943—1944) — воспо
минания, школьное сочинение. 

Случай избиения мемуаристки мастером-немцем. 
1945 июня 9, автограф, 3 с. Ф. 358, 331.3, л. 21—22 
2. Воспоминания о жизни в Швейцарии (1944—1945), школьное со

чинение. 
Отношение швейцарцев к работающим у них русским интернирован

ным. 
1945 июня 21, автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3, л. 23—24 

380. ЕФРЕМОВ Василий Ефремович (р. 1864) 
воспитанник Симбирской чувашской школы выпуска 1885 г. 

Воспоминания о Симбирской чувашской учительской школе в свя
зи с подготовкой к 40-летнему ее юбилею (1880—1907). 

Поступление в школу в 1880 г. Описание голода в Самарской губ. 
в 1881 г. Организация быта и занятий учащихся. Преподаватели шко
лы. Методика преподавания русского языка. Особенности преподава
ния И. Я. Яковлевым русской истории и географии. Отношение его к уче
никам. Значение И. Я. Яковлева как основателя школы и просветителя 
чувашского народа. Окончание школы и поступление в Симбирскую ду
ховную семинарию. Отзывы разных лиц о школе в 1905 и 1906 гг. 

1907 июля 18, автограф, 19 с. Ф. 361, 5.7 

381. ЕФРЕМОВ Михаил Петрович (р. 1896) 
участник Великой Октябрьской социалистической революции, впоследст
вии инженер-электрик на заводе «Динамо» им. С. М. "Кирова. 

Автобиография (1896—1932). 
Детство. Работа на кирпичном заводе, табачной фабрике. Занятия 

на Лиговских вечерних курсах при Народном доме гр. Паниной. Уча-
" стие в рабочем обществе «Наука и жизнь», затем в организации 
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РСДРП (б) при Лиговском народном доме; переход на нелегальное по
ложение, арест в 1916 г. Отправка на галицийский фронт. Возвращение 
в Петроград в июле 1917 г., работа в солдатской секции в Исполкоме 
Петроградского Совета, в Комиссии по борьбе с погромами. Партийная 
мобилизация на Восточный фронт в августе 1918 г. Образование — 
в Промакадемии и Московском энергетическом институте. 

Упом. И. Бакаев, П. Залуцкий, И. Козловский (Батрак), Т. К. Кон
дратьев, М. М. Лашевич, А. И. Машкеров, И. А. Овсянников, И. Г. Фе
доров. 

1932 июля 7, машинопись с подписью-автографом, 7 с. 
Ф. 369, 386.2 

382. ЁЛЧИНА Вера Григорьевна( урожд. Кольчугина) 
дочь книгопродавца Г. Г. Кольчугина. 

«О роде и родословии Кольчугиных» (1753—1870-е гг.) — воспоми
нания. 

Материалы из истории книги, книжной торговли и книгоиздатель
ства. Собр. и пригот. к печ. под ред. П. Симони. Книжная торговля в 
Москве XVIII—XIX столетий. Московские книгопродавцы Кольчугины 
в их книготорговой деятельности и в бытовой обстановке Л. 1927, 
с. 33—38. 

[1900-е, 1920-е гг.], писарской список и машинопись (2 экз.) с редак
торской правкой, 19 с. Ф. 362 

383. Ж. • . Василий 
сектант, толстовец. 

«Рассказ об одной коммуне» (1918—1921) —: воспоминания. 
Деятельность толстовского общества «Истинной свободы» в Цари

цыне. Организация автором и его единомышленниками сельскохозяйст
венной коммуны толстовцев под Царицыным. Взгляды, быт, хозяйство 
коммунаров. Их взаимоотношения с советскими учреждениями. Отно
шение к обрядам. 

[Не ранее 1925], машинопись, 47 с. Ф. 369, 414.13 

384. ЖАРОВА Наталия Борисовна (р. 1912) 
сотрудница Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1912—1934). 
1934, машинопись с подписью-автографом, 1 с 

Ф. 369, 104.22, л. 8 

385. ЖДАНОВИЧ Николай Николаевич (1887—1970) 
член правления издательства «Жизнь и знание», «Коммунист», сотруд
ник других советских издательств и книготорговых учреждений. 

«Быт и нравы одного дореволюционного издательства и ряд лет 
моей работы с Владимиром] Дмитриевичем] Бонч-Бруевичем (1912— 
1925)» — воспоминания. 

Знакомство с О. К. Громозовой. Участие во Всероссийском съезде 
по народному образованию в качестве представителя издательства 
«Жизнь и знание». Отношение В. Д. Бонч-Бруевича к работникам изда
тельства. Отъезд автора в Чернигов. Встреча с Бонч-Бруевичем в Смоль
ном после Октябрьской революции, возобновление работы в издатель
стве «Жизнь и знание», затем в «Коммунисте». Эвакуация складов изда
тельства в Москву. Смерть В. М. Бонч-Бруевич (Величкиной). Органи
зация издательства Комитета памяти В. М. Бонч-Бруевич. Создание на 
его базе кооперативного издательства «Жизнь и знание». Выпуск сель
скохозяйственной литературы. 

Упом. А. А. Быстрое, М. Я. Гинзбург, С. К. Громозова, А. В . Дол
гова, А. А. Евдокимов, М. Н. Зайцев, М. Н. Легкобытов, В. И. Ленин, 
А Д. Чепуленко М О. Шапиро. 

1939 февр. 2, автограф, 18 с. Ф. 369, 386.5 
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386. ЖЕМЧУЖНИКОВ Лев Михайлович (1828—1912) 
художник. 

«Мои воспоминания из прошлого» (1828—1870) — ч. 1, 5, 6, напи
саны в 1892—1904 гг. 

Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Вып. 1. От 
кадетского корпуса к Академии художеств. М., 1926, с. 23—38; Жем
чужников Л. М. А. Е. Бейдеман. — «Вестн Европы», 1906, февр., 
с. 706—727. Отрывки. 

В неопубликованной части: 
Отъезд автора за границу (1857). Варшава, жизнь в Дрездене, впечат
ление от «Сикстинской мадонны». Швейцария (Берн, Веве). Местные 
празднества. Осмотр Шильонского замка. Путешествие в горы, знаком
ство с местными священниками. Семейные события (рождение сына, 
смерть тетки А. А. Толстой). Возвращение в эти места в 1880-е гг. 

Париж, знакомство с парижскими художниками Г. Берне, А. Гле-
зом. Учеба у А. Глеза. Путешествие через Бельгию в Австрию, народные 
гуляния в Вене. Встреча сербов, чехов и русских в доме священника 
М. Ф. Раевского. Поездка в Триест, Венецию, карнавал в Венеции. Пу
тешествие пароходом на о. Корфу. Афины, Смирна, встреча с турка
ми, ехавшими в Мекку, буря на море. Осмотр пирамид, монастыря дер
вишей, дальнейшее путешествие пешком. Сирия, Иерусалим, осмотр 
монастыря св. Саввы, отъезд из Иерусалима через Самарию в Назарет, 
к Тивериадскому озеру. Дамаск, особенности архитектуры, Бейрут, воз
вращение через Константинополь и Вену. Путешествие по Дунаю. Воз
вращение в Париж. Занятия живописью. Рождение дочери, материаль
ные трудности, необходимость укрепить здоровье; дача в Нормандии. 

Возвращение в Россию. Начало издания журнала «Основа». Зна
комство автора с Т. Г. Шевченко, смерть и похороны поэта. История 
взаимоотношений автора с П. А. Кулишом. Посещение автора Н. Г. Чер
нышевским с предложением написать статью о Т. Г. Шевченко для «Со
временника». Знакомство с В. В. Верещагиным. Волнения крестьян в 
имении автора дер. Аршуковке Чембарского у. Пензенской губ. Дача 
в старом Петергофе (1861). Знакомство с А. Ф. Погосским и В. В. Ста
совым. Занятия сельским хозяйством и верховой ездой. Знакомство 
с соседними помещиками. Суеверия крестьян. Состояние медицинского 
обслуживания в деревне. Основатель школ живописи в Саранске и Пен
зе художник К. А. Макаров и его сын И. К. Макаров. Пожар в Пензе 
в 1862 г. Е. А. Лансере, его первые работы. Семейные события. 

Избрание автора крестьянами волостным учетчиком (1865). Упоря
дочение учета земельных наделов. Избрание автора уездным предво
дителем дворянства (1866), знакомство с дворянством и губернатором 
B. П. Александровским. Положение дел с опекой в губернии, дворян
ские собрания по опеке. Работа во время рекрутских наборов, борьба 
с злоупотреблениями. Деятельность автора в Чембарской земской упра
ве. Поездка в Петербург с ходатайством губернского земского собра
ния о проведении железной дороги от Моршанска до Пензы. Школы, 
больницы в губернии. Избрание автора мировым судьей. Отход от зем
ской деятельности. Переезд в Петербург. 

Упом. Абд аль-Кадир, А. Н. Арапов, В. А. Арцимович, С. П'. де-
Бальмен, В. М. и Н. А. Белозерские, И. П. Бунин, М. А. Быкова, 
И. В. Васильев, Г. Г. Гагарин, Ф. П. Диппер, Н. Н. Енгалычев, Н. А. Же
ребцов, С. А. Иванов, Н. И. Катенин, П. М. Катков, П. Д. Киселев, 
А. Я. Конисский, Н. И. Костомаров, М. О. Крузе, Л. Ф. Лагорио, 
М. М. Лазаревский. А. И. Лизогуб, Л. Э. Лимберг, Г. и Е. Львовы, 
Н. Я. Макаров, Н. А. Маркевич, А. Т. Марков, А. Н. Маркович, 
C. А. Миллер, Наполеон III, И. А. Новосельокий, Ф. Орсини, И. И. Под-
часский, С. П. Попов, П. А. Рихтер, А. А. Салов, Н. Д. Селиверстов, 
А. М. Серебряков, В. А. Смирнов, А. К. Толстой, А. С. Уваров, А. В. Ус
тинов, В. И. Чуйко, Шамиль, Л. А. Шувалов, М. С. Щепкин, С. А. Юрье
вич и др. 
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[1903—1904], машинопись с авторскими и редакторскими помета
ми, 491 с. Ф. 261, 18.7—9 

387. ЖИВАРЕВ Иван Иванович (18125—1899) 
чиновник Архива Министерства иностранных дел, литератор. 

1. Дневниковые записи (1853 февр. — март, 1855 янв., 1862 февр.— 
апр., 1873 март—апр.). 

Здоровье, состояние духа, служба, занятия философией, чтение, ли
тературно-переводческая деятельность. Рассуждения на темы христиан
ства и православия, на нравственно-религиозные и моральные темы, 
славянофильские высказывания, философские эссе; размышления о вос
питании, о желательном устройстве школы, о значении дворянства в об
щественной жизни; духовные влияния и складывание убеждений авто
ра. 

Упом. И. А. Вениаминов, В. И. Даль, В. И. Живарев, А. Н., В. Н. 
и И. А. Муравьевы, М. А. Оболенский, С. Е. Раич, Н. А. Руднев, 
М. Г. Тумановская, В. М. Шаховской и др. 

Автограф чернилами и карандашом, 5+12+34+14 с. Ф. 102, 1.4—7 
2. «Мои воспоминания о кн. М. А. Оболенском» (1869—187(2) — 

воспоминания и дневниковые записи. 
Работа в качестве личного секретаря М. А. Оболенского, его лич

ность, образ жизни, занятия, связанные с изучением начального рус
ского летописания, и помощь в них автора; собственные научные инте
ресы и занятия автора. 

Упом. А. Н. Афанасьев, А. Е. Викторов, Е. Е. Голубинский, 
Н. И. Костомаров, В. М. Ундольский. 

1871—1872, автограф чернилами и карандашом, 14 с. Ф. 102, 1.9 
3. Дневниковая запись (1876 февр. 26). 
Личность и деятельность сослуживца по Архиву Министерства ино

странных дел Н. А. Колобова, впоследствии управляющего тамбовского 
губернатора кн. М. В. Шаховского. 

Автограф карандашом, 4 с. Ф. 102, 1.8 
388. ЖИЛКИН Иван Васильевич (1874—1958) 

лидер группы трудовиков в I Государственной думе, журналист, писа
тель. 

«Корни и всходы», «Порывы и срывы» (1870-е — 1890-е гг.) — 
воспоминания, ч. 1—5. 

Детство и юность в г. Вольске на Волге; старообрядческая родня, 
быт мещанской среды, друзья и их судьбы, городское училище и учи
теля, книги. Служба писарем в мещанской управе; увлечение скрипкой, 
пением, шахматами, любительским театром. Начало журнальной рабо
ты. 'Встречи в позднейшие годы с А. Л. Волынским, С. С. Кондуруш-
киным, В. Г. Короленко, С. Н. Мидовским (псевд. Елеонский), В. И. Не
мировичем-Данченко и др. 

[Нач. 1950-х гг.], автограф и машинопись с авторской правкой, 
1310 с. Ф. 218, № 1264.9—10; 1265.1—3 

389. ЖИХАРЕВ Михаил Иванович (1820—1889?) 
писатель; племянник и биограф П. Я. Чаадаева. 

«Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве» 
(1796—1856) — воспоминания. 

«Вестн. Европы», 1871, кн. 7, 9, под загл. «Петр Яковлевич Чаа
даев. Из воспоминаний современника». С пропусками и незначительны
ми разночтениями. 

1865, автограф, места, пропущенные в печатном тексте, частично от
мечены в рукописи красным карандашом, 117+11 с. Ф. 103, № 1032.90 

390. ЖУКОВСКАЯ Вера Александровна (урожд. Микулина, 1895 — нач. 
1960-х гг.) 
племянница Н: Е, Жуковского. 
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1. «Живые боги людей божьих» (1912—1916) — воспоминания. 
Встреча с главой секты «Новый Израиль» А. Г. Щетининым в пе

тербургской пересыльной тюрьме. Знакомство с руководителем секты 
«Старый Израиль» П. К. Обуховым. Посещение киевского юродивого и 

. прорицателя |Федьки из Гончаров. 
Упом. П. М. Легкобытов, А. С. Пругавин, Г. Е. Распутин. 
[Кон. 1920-х — нач. 1930-х гг.], автограф, 71 с. Ф. 369, 386.18 
2. «Из страннических воспоминаний. Путевые записки по Поволжью. 

19 июня — 1 августа 1913 г.». 
Путешествие из родового имения Владимирской губ. в Н. Новго

род, далее по населенным пунктам Поволжья (Ежево, Семенов, Мали
новка, Светлое озеро). Быт, нравы, разговорный язык местного насе
ления. 

[19131—1914], машинопись с авторской правкой, без окончания, 32 с. 
Ф. 369, 386.15 

391. ЖУРАКОВСКИЙ Геннадий Евгеньевич (1894—1955) 
педагог, чл.-кор. Академии педагогических наук. 

1. Автобиографии (1894—1939, 1894—1943, 1894—1945, 1894—1964). 
1939—1954, автограф и машинопись с авторской правкой и подписью, 

5 вариантов, 2+5 + 2 + 2 + 4 с. Ф. 447, 35.15 
2. Воспоминания о раннем детстве (№96—1903), отрывок. 
[1909—1910], автограф, в конце план квартиры, где жил автор 

в детстве, 3 с. Ф. 447, 37.2 
3. «Памяи вчителя» (Памяти учителя; 1917—1929) — воспомина

ния. 
Личность украинского педагога Леонида Павловича Добровольско

го. Совместная работа в педагогических учреждениях Киева. Разработ
ка методики преподавания в школах обществоведения и истории. 

1929 сент. 28, автограф, укр. яз., 5 с. Ф. 447, 33J 
392. ЖУРАКОВСКИЙ Евгений Дмитриевич (1871—1922) 

педагог, преподаватель Московской и Киевской консерваторий. 
Дневниковые записи (1901 сент. — 1902). 
Встречи и взаимоотношения с сослуживцами по Александровскому 

институту и Московской консерватории. Заседание Педагогического об
щества при Московском университете. Мнения о современной литера
туре. Заметка о разговоре с Л. Н. Толстым. Личное знакомство 
с Л. Н. Андреевым и С. А. Найденовым. 

Упом. П. Г. Виноградов, А. М. Горький, Е. Д. Иванцов, Н. К. Ми
хайловский, Д. Л. Мордовцев, Н. О. Розе, В. И. Сафонов, А. П. Че
хов, Ф И. Шаляпин. 

Автограф, 20 с. Ф. 477, 47.8 
393. ЖУЧКОВ Иван Николаевич (1882—{1963]) 

исследователь истории московских художественных кружков, член об
щества «Старая Москва» и Русского общества друзей книги. 

«Памяти Владимира Васильевича Згуры (Воспоминания)» 
(1920-е гг.). 

Первое выступление В. В. Згуры с докладом на 117-м заседании об
щества «Старая Москва» 26 января 1922 г. и другие его доклады. Оцен
ка его деятельности. Открытие Общества изучения русской усадьбы. 

Упом. Н. И. Врунов, Г. В. Житков, П. Н. Миллер, М. Л. Нейкирх, 
И. М. Тарабрин. 

1927 дек. 18, автограф, 4 с. Ф. 177, 42.43 
394. ЗАВАДОВСКИЙ Леонид Николаевич (р. 1888) 

писатель. 
Автобиография (1888—1925). 
1927 апр. 2, автограф, 1 с. Ф. 178, № 9585a.ll 

395. ЗАВАЛИШИН Александр Иванович (1891—1939) 
писатель, корреспондент Н. А. Рубакина. 
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«Автобиография» (1891—1913) —воспоминания. 
Детство в пос. Кулевчинский Николаевской станицы Оренбургского 

казачьего войска. Служба письмоводителем в Оренбургской уездной и 
губернской полиции, в Войсковом правлении Оренбургского казачьего 
войска и в Оренбургском губернском правлении. Читательские интересы. 
Начало творчества (в тексте приведены стихотворения: «Мужику», «Ма
маше» и «Друзьям»). 

1913 апр., машинопись с подписью-автографом, 49 с. 
Ф. 3S8, 20.4 

396. ЗАГОРСКИЙ Константин Васильевич (1836—1898) 
актер. 

1. «Воспоминания» (1851 —1869). 
Домашние спектакли у Н. И. Давыдова с участием А. Н. Островско

го. Театральная труппа Ф. К. Смолькова в Н. Новгороде (режиссер Тру
сов, пом. режиссера Мурашкин): актеры, репертуар, вкусы публики. 
Первое выступление автора на сцене, поездки на гастроли в другие 
города, труппы Владимира и Рязани. Актерские нравы и быт в провин
ции. Гастроли А. Олдр'иджа в Рязани, Владимире и Туле. Крепостной 
театр кн. Шаховского (по рассказам суфлера, бывшего актера этого 
театра). Знакомство с А. Н. Островским. Гастроли В. В . Самойлова в 
Н. Новгороде. 

Упом. И. Ф. Горбунов, Л. П. Косицкая-Никулина, К. Н. Полтавцев, 
П. М. Садовский, И. С. Тургенев и др. 

1890-е гг., автограф, 118 с. Ф. 218, № 1312.20 
2. «Воспоминания об Александре Николаевиче Островском» (1856— 

1866). 
А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966, с. 364— 

375. С разночтениями. 
([1896], автограф, без окончания, 20 с. Ф. 218, № 1312.21 

397. ЗАДОРНОВ Николай Павлович (р. 1909) 
писатель. 

Автобиография (1909—1943). 
1943 февр. 7, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.60 

398. ЗАЙЦЕВ Борис Константинович (1881 — 1971) 
писатель, с 1922 г. — в эмиграции. 

Воспоминания о встрече с А. М. Горьким (1905). 
«Заря», 1914, № 5, с. 5. 
[1914], автограф, 2 с. Ф. 421, 1.46 

400. ЗДОБНОВ Николай Васильевич (1888—1942) 
библиограф, преподаватель Московского библиотечного института. 

Автобиография (1888—1941). 
[Не ранее 1941], машинопись, 4 с. Ф. 369, 387.22 

401. ЗЕЙФЕРТ Иван Иванович (Иоганн Игнатий, 1833 — не ранее 1914) 
виолончелист, профессор Петербургской консерватории. 

Автобиографические записки (1833—1912). 
Зейферт И. И. Воспоминания профессора С.-Петербургской консер

ватории. Спб., 1914. 
1912, автограф с правкой чернилами и карандашом, 74 с. 

Ф. 416 

402. ЗЕЛИНСКАЯ Александра Ивановна (1872—1952) 
преподавательница немецкого языка 2-й и 3-й казанских гимназий, пи
сательница. 

Дневник (1900 сент. 1 — 1911 сент. 1). 
Возвращение в Казань после трехлетнего обучения за границей. 

Рождение ребенка. Чтение, переводы с немецкого языка, изучение ла-
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тыни, визиты к друзьям и знакомым. Занятия классической литературой, 
посещение Пушкинского общества. Личная драма, разрыв с отцом ре
бенка Ф. Ф. Зелинским. 

Обращение к религии, знакомство с наместником Казанского Спасо-
преображенского монастыря архимандритом (затем епископом) Андре-

; ем, беседы с ним, духовные наставления. Церковные праздники, испо
веди, соблюдение постов. Знакомства, приобретенные в Спасопреобра-
женском монастыре. Встреча с А. И. Александровой, последовательницей 
Иоанна Кронштадтского, попытки ее склонить автора в свою веру. 

Преподавание во 2-й казанской гимназии, предложение А. Д. Ино
земцева перейти в 3-ю гимназию. Деятельность Казанского общества 
трезвости. Поездка архимандрита Андрея в Саровскую пустынь (1903), 
встреча с царем. Начало русско-японской войны. 9 января 1905 г., соб
рание учителей 2-й казанской гимназии в связи с. этим. Октябрьские 
события 1905 г. в Казани, митинги, баррикады, осада городской думы, 
революционные настроения учащейся молодежи. Выборы в I Государ
ственную думу. 

Преподавание на курсах Н. П. Черняева. Заботы о здоровье и вос
питании дочери — И. Ф. Зелинской. Встречи с Ф. Ф. Зелинским в Ка
зани и Петербурге, поездка с ним в Вейссенбах (австрийские Альпы), 
возвращение в Казань. Курсы проф. Е. Ф. Будде. Народный универси
тет. Посещение заседаний Общества русских женщин и Общества за
щиты женщин. Богословские курсы, лекции А. В. Смирнова и епископа 
Андрея. Создание Общества сестер-сотрудниц при Спасопреображен-
ском монастыре, печатный орган общества — журнал «Сотрудник». Бо
лезнь и смерть матери автора. 

Упом. епископ Алексий, ректор Казанской духовной академии, 
В. П. Андронников, митрополит Антоний, епископ Арсений, А. В. Барон, 
А. П. Батурина, Е. А., Л. А. и М. А. Берги, Е. О. Бёгнер, В. А. Богоро-
дицкий, Н. И. Веретенников, М. И. Горенбург-Островская, А. И. Гри
горьева, Э. Ф. Дамберг, К. Е. Данилова, В. С. и К. К. Десницкие, 
A. И. Дубровина, Е. С. Дымова, А. П., А. Ю. и О. Ю. Ермоловы, 
Л. П. Ерохина, П. В. Завадский, Л. Н. и Ю. Ф. Закржевские, Е. В. Зе
линская, Е. Н. Игнатьев, М. А. Иноземцева, А. И. Карлсгрен, С. А. Ка
ширская, П. М. Красин, В. В. и К. В. Лаврские, М. А. Леонтьев, 
B. А. Логинов, Е. А. и П. А. Максимовы, Н. А. Милославский, Я. Н. Ни
колаев, Н. А. Онисимов, О. И. Оптовцева, А. П. Первушин, Д. Г. и 
Е. Г. Семченко, А. Т. и Л. Л. Соловьевы, Н. А. Спасский, С. Ф. Спешков, 
Я. 3. Стояновский, С. М. Темников, А. И. и Ю. И. Тиссены, Е. И. Троиц
кая, Э. Э. Ухтомский, А. 3. и П. М. Феофилактовы, А. Н. Филиппова, 
М. М. Холмогоров, А. В. и С. М. Шведенберги и др. 

1945, автограф, позднейшая переработка дневника со вставками, 
разъясняющими события того времени, 373 с. Ф. 369, 388.1 

403. ЗЕЛЬКИНА Евгения Львовна (1900—1940) 
зам. народного комиссара земледелия Узбекистана, руководитель Во
сточной секции Аграрного института Коммунистической академии, член 
редколлегии журнала «На аграрном фронте» и Всесоюзного общества 
аграрников-марксистов. 

Автобиография (1900—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.23. 

404. ЗИБАРОВ Николай Савельевич 
видный деятель духоборческого движения, автор брошюры «О сожже
нии оружия духоборами». 

Воспоминания (1895 июль), написаны 13 января 1901 г. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 4. 

Духоборцы в дисциплинарном батальоне. Christchurch (Англия), 1902, 
с. 19—22. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц в со-
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ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 4 с. Ф. 369, 42.2, л. 404—407 

405. ЗИГЕРН-КОРН Михаил Антонович (р. 1858) 
подполковник, прикомандированный к Туркестанскому саперному ба
тальону. 

«Англо-бурская война. От сдачи Претории бурами до отъезда пре
зидента Крюгера в Европу» (1900) — воспоминания. 

Краткий исторический очерк Южно-Африканских республик. Встреча 
в Бейре с Зандбергом, бывшим секретарем главнокомандующего буров 
генерала Луи Бота. Деятельность английских шпионов. Отношение пор
тугальцев к волонтерам, едущим в Трансвааль, и к бурам. Бивак гене
рала Луи Бота у Дальмануты. Снабжение бурского войска продовольст
вием и боеприпасами, обозы, полевая почта. План действий буров после 
взятия Мидделбурга. Позиция у Дальмануты. Тактика оборонительного 
боя, разведка, ружейный огонь. Фортификационные работы на Дальма-
нутской позиции. Витрандский форт. Операции англичан к востоку от 
Претории. Движение англичан из Наталя к северу. Войска Боты. Бой 
за позицию у Дальмануты 24—27 августа 1900 г., отступление буров пос
ле этого боя. Совет в Ватерфальондере. План дальнейших действий. 
Освобождение военнопленных англичан из лагеря в Нойтгедахте. Воен
ные операции с 1 по 13 сентября в восточном Трансваале. Нельспруйт — 
столица Трансвааля. Последняя проповедь П. Крюгера и его отъезд в 
Европу. 

[1902?], машинопись с подписькн[автографом?], 241 с. 
Ф. 218, № 139 

406. ЗИНЬКОВСКИЙ Василий Максимович (р. 1896) 
крестьянин с. Успенское Армавирского округа, служащий кооператив
ного товарищества по совместной обработке земли «Нова Крьшыця», 
корреспондент Н. А. Рубакина. 

1. «Биографические заметки» (1896—1926) — автобиография. 
[1926], автограф, 2 с. Ф. 358, 230.36 
2. Дневник (1927—1930), отрывки. 
Картины жизни с. Успенского. Работа в кооперативе. Рабфак. На

строения и личные переживания автора. Впечатления от лекций 
В. А. Поссе, оценка творчества А. М. Горького. Встреча с Раф. Л. и 
Роб. Л. Адельгеймами; переписка с Н. А. Рубакиным. Упом. Т. М. Бори
сов и И. И. Соболь. 

1930, автограф, 47 с. Ф. 358, 230.37 
407. ЗЛАТОВРАТСКИЙ Николай Николаевич (1845—1911) 

писатель. 
1. «Детские и школьные годы» (1845—1860) — воспоминания, от-

' рывки. 
«Вестн. воспитания», 1908, № 1, с. 1, 5—6. 
;[1930-е гг.], машинопись, 1 + 1 с. Ф. 168, 5.2, л. 4,6 
2. «В шестидесятых годах (из юношеских воспоминаний)», отрывки. 
«Вестн. Европы», 1910, кн. 9, с. 23, 26—27. 
[1930-е гг.], машинопись, 1 с. Ф. 168, 5.2, л. 5 
3. Литературные воспоминания. 
1) «Из воспоминаний о Н. А. Добролюбове» (1853—1864). Запись 

рассказов и переработка воспоминаний дяди автора А. П. Златоврат-
ского. 

Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956, с. 303—316. 
[1930-е гг.], рукой и с примечаниями В. В. Буша, 17 с. 

Ф. 168, 5.1, л. 112—128 
2) «Три легенды. К воспоминаниям о 14 декабря 1905 г.» (1850-е гг.— 
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Детские и юношеские годы, быт и нравы провинциальной среды, 
внимание к развивающемуся революционному движению. 

:[1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В. В . Буша, 7 с. 
Ф. 168, 5.1, л. 24—30 

3) «Из воспоминаний о Н. А. Некрасове как поэте 60-х годов», на
писано в 1902 г. 

«Журнал для всех», 1903, № 11, с. 1283—1288. 
[1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В. В . Буша, машинопись, 

9 + 3 с. Ф. 168, 5.1, л. 76—84; 5.2, л. 201—203 
4) «О Нефедове» (1866—1902) — воспоминания. 
«Владимирская газ.», 1903, 3 дек., № 58, под загл. «Из воспомина

ний о Ф. Д. Нефедове». 
[1930-е гг .] , рукой и с примечаниями В. В . Буша, 6 с. 

Ф. 168, 5.1, л. 70—75 
5) «О маленьких людях. (Из воспоминаний старого писателя). 

Волгарь» (1870-е гг.?), написаны в 1890-х гг. 
«Нар. благо», 1903, № 1, с. 12—15; № 2, с. 8—13. 
[1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В . В . Буша, 16 с. 

Ф. 168, 5.1, л. 153—167 
6) «На могиле Шевченко. (Из давних воспоминаний)». 
Почин. Сборник Общества любителей российской словесности на 

1896 г. М., 1896, с. 132—142. 
[1930-е гг .] , рукой и с примечаниями В . В . Буша и машинопись, 

1 2 + 1 с . Ф. 168, 5.1, л. 100—111; 5.2, л. 191 
7) [«Тургенев, Салтыков и Гаршин»] (1879—1880) — воспоминания 

написаны в 1897 г. 
Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956, с. 303—316. 
/[1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В. В. Буша и рукой неустанов

ленного лица, 1 8 + 8 с. Ф. 168, 5.1, л. 31—52; 5.2, л. 79а-е, 95а 
8) «О редакторстве М. Е. Салтыкова» (1880-е гг.) — воспоминания. 
«Рус. ведомости», 1897, 4 июня, № 152. 
[1930-е гг . ] , рукой и с примечаниями В. В. Буша, 4 с. 

Ф. 168, 5.1, л. 61—64 
9) «О Г. И. Успенском» (1880—1902), написаны в 1902 г. в форме 

письма в редакцию газеты «Курьер» (напечатаны не были). 
Встреча с Г. И. Успенским, подробная характеристика Успенского 

по рассказам общих знакомых и на основании анализа его произведений. 
[1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В. В . Буша, 5 с. 

Ф. 168, 5.1, л. 65—69 
10) «Два слова. (Из воспоминаний о Л. Н. Толстом)» (1880-е гг.— 

1908). 
«Рус, ведомости», 1908, 28 авг., № 199. 
![1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В. В . Буша, 4 с. 

Ф. 168, 5.1, л. 53—58 
11) «А. И. Левитов» (1865—1877), написаны в [1890-х гг.]. 
Златовратский Н. Н. Воспоминания. М., 1956, с. 289—302. 
[1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В. В . Буша, 15 с. 

: ~ Ф. 168, 5.1, л. 85—99 
12) «Великие заветы. (Несколько заочных слов у свежей могилы ве

ликого писателя)» (1910) — воспоминания. 
Последние дни Л. Н. Толстого. Спб., б. г., с. 148—149. 
)[1930-е гг.] , рукой и с примечаниями В. В . Буша, 2 с. 

Ф. 168, 5.1, л. 59—60 
408. ЗОЗУЛЯ Ефим Давыдович (1891—1941) 

писатель. 
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1. Автобиография (1891—1919). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 115—117. 
[1920-е гг.], автограф, 2 с. Ф. 178, № 9585а. 13, л. 5—& 
2. Автобиография (1891—1923). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 1924, 

с. 87—88. С небольшими сокращениями. 
[1924], автограф, 4 с. Ф. 178, № 9585а. 13, л. 1—4 

409. ЗОЛОТАРЕВ Алексей Алексеевич (1879—1950) 
писатель. 

«Краткая летопись моей жизни» (1879—1944) — автобиография со 
списком литературных работ. 

1945, автограф, 13 с. Ф. 369, 388.8 
410. ЗОЛОТАРЕВ Иван Акинфович 

крестьянин-иконописец. 
«Воспоминания детства» (1870-е гг.). 
Быт крестьянской семьи. Отношение духовенства господствующей 

церкви к старообрядцам. 
i[1930-e гг.], автограф, 18 с. Ф. 218, JYa 985.39 

411. ЗОЩЕНКО Михаил Михайлович (1895—1958) 
писатель. 

Автобиография (1895—1921). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 1924, 

с. 101—102. 
[1924], автограф, 1 с. Ф. 178, № 9585а. 14 

412. ЗРАЖЕВСКАЯ Вера (р. 1920?) 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц «Зон-
ненберг» (Швейцария). 

1. Автобиография (1920—1945) — школьное сочинение. 
Детство, учеба в педагогическом техникуме, начало работы в школе. 

Немецкая оккупация и мобилизация на работу в Германию. Переход 
швейцарской границы. 

[1945], автограф, 3 с. Ф. 358, 331.3, л. 25—26 
2. «Моя жизнь в Швейцарии» (1944—1945) — воспоминания, школь

ное сочинение. 
Условия жизни в швейцарских лагерях для перемещенных лиц. 

Празднование 1 Мая и Дня Победы. 
[1945 июня 21], автограф, 3 с. Ф. 358, 331.3, л. 27—28 

413. ЗУЕВ Александр Никанорович (р. 1895) 
писатель. 

Автобиография (1905—1925). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М„ 1928, с. 141—142. 
[1927], автограф, 3 с. Ф. 178, № 9585а.15 

414. ЗЮБРИЦКИЙ Василий Фаддеевич (р. 1882) 
шофер Министерства почт и телеграфов при Временном правительстве, 
шофер В. И. Ленина с 2 ноября 1917 г., с 1941 г. сотрудник автобазы 
лечебно-санитарного управления Кремля. 

«Воспоминания шофера автобазы Совнаркома В. Ф. Зюбрицкого» 
(1917 окт. — ноября 2). 

События в Петрограде накануне и во время Великой Октябрьской 
социалистической революции. Назначение автора шофером В. И. Ленина. 

[1950-е гг.], машинопись, 2 с. Ф. 369, 388.12 
415. ЗЯБЛОВ Василий Панкратович 

крестьянин дер. Старковки Боярской вол. Макарьевского у. Костромской 
губ., солдат. 
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Автобиография (1860-е гг. — 1887). 
1887, автограф карандашом, 2 с. Ф. 358, 24.19 

. 416. ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895—1963) 
писатель. 

Автобиография (1895—1920). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 1924, 

с. 111 — 114. 
1924 февр. 18, автограф, 3 с. Ф. 178, № 9585а.16 

417. ИВАНОВ Яков (р. |[1865]) 
солдат кронштадтского гарнизона. 

Автобиография (1878—1886). 
[Не ранее 5 дек. 1886], автограф, 1 с. Ф. 358, 24.19 

418. ИВАНОВА Елизавета Алексеевна (1862—[после 1937]) 
педагог, участница русско-японской войны. 

1. «Curriculum vitae Е. Ивановой» (1862—1923) — автобиография. 
[1923], автограф, 4 с. Ф. 413, № 9886.1 
2. «Этапы моей жизни» (1862—1923) — автобиография, вариант пре

дыдущей. 
[1923], автограф карандашом и чернилами, 12 с. 

Ф. 413, № 9886.2 
3. «О наших друзьях вообще и о моих в особенности» (1862—1874)—• 

воспоминания. 
Любовь к животным в детстве, отношение к ним родителей. 
Щосле 1918], автограф карандашом и чернилами, 3 с. 

Ф. 413, № 9886.3 
4. «Конспект моих мемуаров» (1862—1914). 
Семья, детство в имении Саратовской губ., домашнее образование, 

братья и сестры. Самообразование, тяжелые болезни в юности, зару
бежная поездка для лечения. Экзамен на звание учительницы, начало 
педагогической работы. Общественная деятельность в благотворитель
ных учреждениях. Учение на курсах в Петербурге (1898—1900). Работа 
в Крестовоздвиженской общине, на Рождественских курсах. Поездка в 
Харбин и возвращение в Россию (1903). Участие в русско-японской 
войне. По окончании ее поступление на Самаритянские и одновременно 
на юридические курсы. Окончание курсов при Общине св. Евгении, 
служба в «Комитете Веры, Надежды, Любви», работа в ночлежных до-

;- мах. Занятия частными уроками. 
1923—1924, автограф карандашом, 275 с. 

Ф. 413, № 9886.15—18 
5. «Воспоминания Е. А. Ива [новой] о Дм. А. Ива[нове]» (1867— 

1890-е гг.). 
Детство, черты личности, поступление брата автора Д. А. Иванова 

в Катковский лицей, ученье в университете, по окончании — жизнь и хо
зяйство в имении Саратовской губ., служба в Тюремном комитете, по
четным мировым судьей и др. Женитьба на О. Л. Соколовой. Влияние 

* брата, отношения автора с ним. 
|[После 1922], черновой автограф, наброски в двух тетрадях, 147 с. 

Ф. 413, № 9886. 19,20 
i 6. Дневниковые записи разных лет (1887, 1893, 1895, 1902, 1903, 

1905, 1912). 
Поездка за границу (путевые заметки по пути в Варшаву в 1887 г.). 

: Поездка летом 1893 г. из Варшавы через Москву и Сызрань в Саратов. 
Работа на Рождественских курсах в Петербурге, личные и семейные 
дела. Упом. К. А. Вальтер, В. А. и М. Н. Мещерские, А. М. Померанцева, 
Е. А. Шахматова. 

Впечатления от осмотра Владивостока и фортов в нем (3 июля 
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1905 г.). Поездка за границу в июне 1912 г.: Берлин, Цюрих, Мюнстер, 
Базель, Фрейбург, Милан, Флоренция, Рим. Впечатления и достоприме
чательности. 

Автограф, 275 с. Ф. 413, № 9886.4,8,9,11,14 
7. «Поездка на коронацию» (1896) — воспоминания, отрывок. 
Выезд из Саратова в Москву на коронацию Николая II. 
[1896], автограф, 3 с. Ф. 413, № 9886.5 
8. Воспоминания о поездке в Бессарабию на голод (1900 июль). 
Впечатления от нищеты, голода и болезней населения в бессараб

ских городках и деревнях (Татар-Бунар, Сарьяры, Тузлы и др.). Хло
поты в Одессе о помощи им. 

Упом. А. А. и М. П. Абрамовы, Б. И. Богуцкий, О. О. Буксгевден, 
И. А. Казаринов, В. А. Масальский-Сурин, В. М. Пуришкевич, Е. А. Шах
матова. 

[1900], автограф, 37 с. Ф. 413, № 9886.6 
9. «Суд едет» (1902 май) — воспоминания. 
Встреча в вагоне железной дороги с судебными чиновниками, еду

щими на сессию в Новгород. Их рассказы о судебных казусах. 
[1902], автограф, 10 с. Ф. 413, № 9886.7 
10. «Воспоминания о р[усско]-я[понской] войне» (1904 янв. — апр.). 
Возвращение автора из Маньчжурии осенью 1903 г. Настроения в 

обществе (Петербург, Саратов). Начало войны. Отъезд автора на Даль
ний Восток. Трудности пути, попутчики, среди них А. Н. и К. А. Черно
вы. Хлопоты в Харбине о зачислении медсестрой в действующую армию. 
Обстановка в Харбине. Зачисление в армию, отъезд в Имяньпо. 

Упом. К. А. Вальтер, В. Н. Вульф, Я. В. Ивановский, Н. Н. Исачен
ко, А. Н. Куропаткин, М. М. Лысенко, Е. А. Масальская-Сурина (урожд. 
Шахматова), А. Г. Филиппов, А. А. Шахматов, В. В. Штокфиш, 
О. Н. Языкова. 

[1910-е гг.], автограф, 124 с. Ф. 413, № 9886.10 
11. Воспоминания о работе медсестрой в детской больнице в Петер

бурге (1906, 1910). 
Поступление на курсы медсестер (Самаритянские курсы). Одновре

менное посещение юридических курсов, лекции В. Д. Набокова. Стажи
ровка в Николаевской детской больнице, затем в больнице Общины св. 
Евгении. 

Упом. К- А. Вальтер, П. Н. Зворыкин, И. А. Чурилов. 
[1910-е гг.], автограф, 39 с. Ф. 413, № 9|f86.12,13 

419. ИВАНОВА Мария Георгиевна (р. 1898) 
дочь Г. Н. Иванова, доцент, сотрудница Украинского научно-исследова
тельского института туберкулеза в г. Харькове. 

«Воспоминания о Георгии Никаноровиче Иванове» (1854—1940-е гг.). 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 83—86. 
[1956], машинопись с подписью-автографом, 7 с. 

Ф. 218, № 684.4 
120. ИВАНОВСКИЙ Александр Васильевич (1876—1955) 

инженер, чиновник департамента торгового мореплавания и управ
ления портами Министерства финансов, профессор, затем директор Ро
стовского политехникума. 

1. «Последняя эпоха царизма в России и заря коммунизма. Воспо
минания инженера» (1876—1926). 

Дед автора А. В. Ивановский, его имения близ Выборга, служба 
ратманом в гофгерихте, образ жизни; другие родственники. Дед по ма
теринской линии — владелец порта и фирмы по экспорту хлеба; отец 
и мать автора. Дядя, архитектор И. Е. Иогансон, его образование, уча-
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стие.в походах Гарибальди. Жизнь и быт в Выборге в 1870-х—1890-х гг. 
Гимназия, затем реальное училище; столкновения реалистов с школьни
ками финских и шведских школ. Преподаватели реального училища 
B. К. Большегагаринский, Д. П. Назарьев, Г. И. Сербуяов, И. И. Симо
нов, А. И. Сонни, И. А. Фролов. Переход в 1-е реальное училище в Пе
тербурге, директор его Н. Н. Билибин, преподаватели И. Н. Анонимов, 
C. М. Гуржеев, С. И. Ковалевский. Поступление в Институт инженеров 
путей сообщения (1893), распространение марксистских идей в студен
ческой среде. Состав студентов института, профессура: А.: А. Байков, 
Н. А. Белелюбский, Д. К. Бобылев, А. А. Брандт, М. Н. Терсеванов, 
Д. Ф. Жаринцев, Ф. Г. Зброжек, Б. Н. Кандиба, А. И. Коновалов, 
С. Д. Корейша, И. В. Мушкетов, Л. Ф. Николаи, Л. Д. Проскуряков, 
В. Е. Тимонов. Практика на постройке Рязано-Уральской ж. д. 

Назначение производителем работ Темрюкского порта (1838), на
чальник управления Азово-Черноморскими портами И. И. Бернер, на
чальник канцелярии М. П. Кристи. Строительство порта в Геническе, 
организация снабжения и поставок, оплата строительных рабочих, от
чуждение земли для портовых сооружений. Жизнь автора летом в Кер
чи, а по зимам в Одессе. Керченская интеллигенция, попытка создания 
театра, издание газеты, организация публичных лекций. Вопрос о пост
ройке глубокого порта в Керчи (нач. 1900-х гг.), создание комиссии для 
рассмотрения этого вопроса (К. Я. Загорский, М. Д. Клокачев, Н. И. Не
богатое, Н. В. Пель и др.). Строительство морского канала-в Темрюке, 
в устье р. Кубани, работы в других портах — Алуште, Гурзуфе, Анапе 
и др. Постройка железной дороги Керчь—Севастополь. Приезд Н. Н. Бек
лемишева для осмотра азовских портов. 

Приглашение автора на службу в техническую комиссию Министер
ства финансов (1902 г.). Структура и состав Министерства финансов и 
департамента торгового мореплавания. Руководители и чиновники ми
нистерства: С. Ю. Витте, товарищи министра В. И. Ковалевский и 
Н. Л. Щукин, директор департамента А. И. Конкевич, директор депар
тамента железнодорожных дел Э. К. Циглер фон Шафгаузен; 
Н. В. Афендик, С. Н. Веселаго, Д. А. Казицын, М. В. Познер, А. К. Рож
дественский, В. Н. Шаховской. Образование Главного управления тор
гового мореплавания и портов, его руководители С. С. Горенко, 
А. М. Абаза, С. В. Рухлов. Участие автора в Комиссии о новых желез
ных дорогах, ежегодное участие в съездах горнопромышленников, зна
комство с Н. С. Авдаковым, А. А. Ауэрбахом, Ф. Г. Енакиевым. Реор
ганизация управления торгового мореплавания и портов, новые деяте
ли: К. А. Алексеев, И. А. Крит, встречи в доме последнего с А. М. Кол-
лонтай и А. М. Горьким, другие знакомства: И. И. и М. И. Петрунке-
вичи, Б. Н. Кандиба и его семья. Встречи с С. О. Макаровым (в связи 
с ремонтом ледокола «Ермак»), В. П. Верховским, А. И. Вилькицким. 

Русско-японская война, общественные настроения; участие братьев 
автора П. В. и С В . Ивановских в перевозке нелегальной литературы 
из-за границы. 

Назначение автора начальником работ Петербургского порта 
(1905), отношения его с рабочими в условиях растущего стачечного 
движения. Проекты рабочего законодательства, сопротивление капита
листов, введение этих проектов в портовом ведомстве. Политические 
позиции автора, отношение его к выборам в Государственную думу. 
Служба в должности помощника управляющего строительной частью 
портов, создание десятилетнего плана портостроительных работ, обес
печение техническими кадрами. Отношения с думскими комиссиями, с 
Государственным советом. Командировки автора по русским портам: 
Одесса, Николаев; участие в министерских поездках: поездка в прибал
тийские порты с товарищем министра Д. К. Ганом, в Астрахань с ми
нистром путей сообщения С. В. Рухловым. 

Участие автора в работе совещательных учреждений: Главного кре-



постного комитета, Инженерного совета Министерства путей сообщения; 
выступление на международном конгрессе по судоходству в Петербурге 
в 1907 г. 

Заграничные командировки автора: по Европе (1904, 1908, 1909. 
1912), на судоходный конгресс в Америку (1912). Осмотр европейских 
портов, сбор сведений об их оборудовании, грузообороте, товарах, быте 
и зарплате рабочих, обширные статистические и фактические данные. 
Путевые впечатления, достопримечательности. Цены. 

Маршрут: Вена, Триест, Фиуме, Венеция, Флоренция, Ливорно, Ге
нуя, Ницца, Монте-Карло, Марсель, Руан, Париж (его речной порт), 
Гавр, Брюссель, Антверпен, -Роттердам, Амстердам. ' Порты Германии 
Бремен и Гамбург; судоходство по Рейну. 

Состав русской делегации на конгрессе в Америку, переезд через 
океан, впечатления от Нью-Йорка. Заседания конгресса в Филадельфии. 
Поездка по стране: Вашингтон, Ниагара, Великие озера; Канада: Мон
реаль, Оттава, Квебек. Порты и внутренние водные пути США. 

Личная жизнь автора в 1900-х—1910-х гг. Театры: оперетта, гастро
ли венской и французской оперетты; балет (М. Ф. Кшесинская, 
Л. Г. Кякшт); дружеские связи: А. С. Ольхин, Я. Н. Ростовцев; само
убийство брата автора С. В. Ивановского. 

Начало первой мировой войны, срочные мероприятия управления 
торговых портов: план работы в портах Белого моря, обеспечение работ 
и оборудование портов, кадры; южные порты. Министерство торговли 
и промышленности во время войны. 

Общественные настроения в последние годы войны. Февральская 
революция и Временное правительство, работа министерства в 1917 г., 
встречи автора с А. И. Гучковым, Г. Е. Львовым, оценка Керенского 
и Корнилова. Саботаж петроградского чиновничества после Октябрьской 
революции, положение автора, оказавшегося старшим по министерству, 
знакомство его со структурой новых органов государственной власти. 
Встречи автора с В. И. Лениным. Первые советские работники в обла
сти управления портами: Бобчинский, Н. М. Сергеев, Тульский. Брест
ский мир и влияние его на русские порты, условия отделения Финлян
дии. Работы по переустройству петроградского порта, обеспечение их. 
Советским правительством. Участие автора в Финансовом совете ВСНХ. 
Переезд на работу в Ростов-на-Дону (1920), управление строительством 
ростовского и таганрогского портов, преподавательская деятельность в 
Ростовском политехникуме водного транспорта. 

Упом. Г. В. Адрианов, вел. кн. Александр Михайлович, П. Л. Барк, 
Ю. Я- Бахметьев, Н. А. Богуславский, А. А. Бубликов, Б. Е. Веденеев, 
К. И. Величко, А. Н. Всеволожский, Ф. Л. Гейден, Д. П. Голицын (Му-
равлин), Я. А. Гребенщиков, И. К. Григорович, П. М. Гришкевич-Трохи-
мовский, И. Д. Делянов, В. Я. Демченко, В. Дикгоф, В. М. Зацаренный, 
Р. С. Землячка, Б. Е. Иваницкий, Д. И. Иловайский, Иоанн Кронштадт
ский, А. И. и И. И. Иогансоны, Н. Д. Истинский, И. М. Кадетов, 
В. Н. Коковцев, Н. П. Ланговой, В. М. Лермонтов, К. В. и Л. Т. Лука
шевич, Н. Н. Любович, П. И. Лященко, П. И. Мазурецкая, А. С. Мак
симов, К. П. Мертваго, А. Б. Нагель, В. А. Наумов, К. С. Немешаев, 
B. В. Никитин, В. В. Новожилов, М. Э. Нольде, В. Ф. Орел, 
A. Д. Романов, А. А. и Д. И. Рудаковы, С. И. Руденко, В. Ю. Руммель, 
Г. И. Свенцицкий, П. В. Синадино, В. С. Соловьев, И. Э. Сутгоф, 
C. И. Тимашев, В. И. Тимирязев, В. В. Тимофеев-Рясовский, И. Н. Тол
мачев, А. Г. Успенский, М. И. Хилков, В. П. Целебровский, Ф. Н. Чалеев, 
B. А. М. А. и С. А. Шателены, в . Н. Шаховской, И. П. Шипов, 
Ф. А. Эренбург, А. М. Юкин, Ф. С. Ясинский. 

а. 1955, автограф, текст неполный (до заграничных командировок 
автора), 564 с. 

б. 1955, машинопись с правкой К. М. Ивановской, первая часть —. 
в сокращенной редакции, 553 с. Ф. 414 
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2. «Curriculum vitae» (1876—1950) — автобиография. 
1950 июня 9, авг. 8, автограф и машинопись с подписью-автографом, 

3 + 2 с. Ф. 414 
421. ИВИН (псевд. И. Кассиров) Иван Семенович (ум. [1918—1921]) 

крестьянин дер. Старая Тяга Поречской вол. Можайского у. Московской 
губ., поэт, автор лубочных книг 1880-х гг., корреспондент Н. А. Руба-
кина. 

«Краткая автобиография И. С. Ивина» (1850-е гг.—1892). 
Влияние И. 3. Сурикова, Л. Н. Толстого и гр. П. С. Уваровой на 

жизненный и творческий путь автора. 
1892 окт. 10, автограф, 4 с. Ф. 358, 20.11 

422. ИГНАТОВ Илья Николаевич (1858—1921) 
журналист, земский врач, общественный деятель, редактор газеты «Рус
ские ведомости». 

Дневниковые записи во время поездки в Тифлис (1915—1917). 
Дорожные впечатления (природа, население). Настроения в тылу; 

записи разговоров и полулегендарных устных рассказов о мировой вой
не, о Вильгельме II, об отношении немцев к мирному населению, о Ни
колае II и наследнике. Размышления о литературе, о войне, о личности 
и толпе, о будущем. 

Автограф, без начала, 59 с. Ф. 218, № 1279.7 
423. ИГНАТОВА Евдокия Николаевна (1854—1936) 

член организации «Черный передел», сельская учительница. 
Автобиография (1854—1924). 
Революционная деятельность автора и ее братьев И. Н. и В. Н. Иг

натовых. Знакомство с Л. Г. Дейчем и В. И. Засулич. 
Упом. А. И. и П. С. Сапрыкины. 
{1933], автограф, 2 с. Ф. 218, № 1279.11 

424. ИГНАТОВСКИЙ Всеволод Маркович (1881 — 1931) 
историк, профессор Белорусского университета, президент Белорусской 
Академии наук. 

Автобиография (1881 — 1930). 
[1930], ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.25 

425. ИЕРОНИМ (в схиме Иоанн, наст, имя Суханов Иван Иванович, р. 1807) 
иеромонах Дмитровского Николо-Песношского монастыря. 

1. «Памятники путешествий» (1841, 1853, 1858) — путевой дневник. 
Путешествия по маршрутам — в 1841 г.: Песношский монастырь, 

Москва, Троице-Сергиева лавра, Переславль-Залесский, Ростов, Яро
славль, Борисоглебск, Рыбинск, Весьегонск, Устюжна, Тихвин, Шлис
сельбург, Петербург, Новгород, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Ос
ташков, Тверь, Песношский монастырь; в 1853 г. в Киев: Москва, Сер
пухов, Тула, Мценск, Орел, Севск, Путивль, Конотоп, Нежин, Киев, 
Глухов, Севск, Карачев, Жиздра, Козельск, Калуга, Малоярославец, 
Боровск; в 1858 г. в Иерусалим через Одессу и обратно до Песношского 
монастыря. 

Церковные сооружения, богослужения, рассуждения автора о пользе 
путешествий. 

[Третья четв. XIX в.], автограф, 307 с. Ф.'218, № 925.1 
2. «Книга странствие в Иерусалим и в гору Афонскую в 1858 и 

1859 годах» — воспоминания. 
Путешествие из Одессы до Иерусалима через Стамбул и по Пале

стине. Поезцка из Иерусалима на Афон. Возвращение в Россию. 
Переезды на разных видах транспорта, природа, быт и нравы в па

лестинских и афонских монастырях. Русские паломники. Описание церк
вей, монастырей, «святых мест» Иерусалима и др. городов. 

[Третья четв. XIX в.], автограф, 458 с. Ф. 218, № 925.2 
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426. ИЗМАИЛОВИЧ Александра Адольфовна (1878 —не ранее 1928) 
член партии эсеров. 

«Из прошлого» (1906 янв.—осень) •— воспоминания. 
«Каторга и ссылка», 1923, № 7, с. 142—191; 1924, № 8, с. 143—174. 

Другой вариант с разночтениями, сокращениями и дополнениями. 
В неопубликованной части: 

Состояние автора после смертного приговора; характеристика А. А. Би-
ценко; текст письма М. А. Спиридоновой к группе товарищей (лето 
1906 г.). Режим Акатуйской тюрьмы летом — осенью 1906 г., состав ка
торжан, просветительная работа эсеров. 

Упом. Г. А. Гершуни, Е. С. Сазонов, П. К. Сидорчук, Р. М. Фиалка, 
М. М. Школьник. 

1908, 1918, автограф, 386 с. Ф. 26», 19.2 
427. ИКОННИКОВ Антон Иванович (р. 1883) 

крестьянин Полтавской губ., затем рабочий железнодорожных мастер
ских в Полтаве, отказавшийся в 1904 г. отбывать воинскую повинность, 
корреспондент Л. Н. Толстого. 

Автобиография (1880-е гг.— 1905), не окончена. 
Семья и события жизни автора в связи с формированием его рели

гиозно-нравственных взглядов. Упом. Т. С. Дудченко. 
1[1907?], рукой И. Ф. Наживина, 42 с. Ф. 369, 389.10 

428. ИЛЬИН Федор Родионович (р. 1892) 
агроном, сотрудник НКПС. 

Автобиография (1892—1927). 
1928 ноября 9, автограф, 1 с. Ф. 457 

429. ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович (1880—1[1943]) 
уполномоченный Главного комитета Всероссийского земского союза во 
время первой мировой войны, с февраля 1918 г. сотрудник советских 
учреждений, с 1933 г. сотрудник Государственного Литературного музея. 

1. Автобиография (1880—1934). 
Со списком опубликованных и неопубликованных работ. 
1934 окт., машинопись с подписью-автографом, 4 с. 

Ф. 369, 10452, л. 9—10 
2. Записки к истории корниловского мятежа (1917 июль—авг.). 
Л. Г. Корнилов, Б. В. Савинков, М. М. Филоненко. Сложность поло

жения в стране. Разногласия среди членов Временного правительства. 
Попытки М. В. Алексеева, В. Н. Львова, М. И. Терещенко уладить конф
ликт А. Ф. Керенского с Корниловым. Обсуждение вопроса о диктатуре 
и директории. Отказ Алексеева от должности Верховного главнокоман
дующего. Назначение Савинкова командующим защитой Петрограда. 
Назначение Керенского главнокомандующим. Встреча Керенского и 
Алексеева 30 июля в Петрограде. Поездка Алексеева в Могилев. Об
суждение Алексеевым и полковником Коротковым возможности сдачи 
Могилева. Арест Корнилова. Требование суда над ним со стороны пред
ставителей армии. 

Упом. Н. Д. Авксентьев, С. А. Белавинский, В. С. Войтинский, 
В. В. Вырубов, М. К. Дитерихс, А. С. Лукомский, Г. Е. Львов, В. А. Мак
лаков, П. Н. Милюков, Н. Д. Миронов, Н. В. Некрасов, М. И. Скобелев, 
И. Г. Церетели, В. А. Черемисов. 

[1917], автограф, 15 с. Ф. 62, 3.23 
430. ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович (р. 1901) . 

артист театра им. В. Ф. Комиссаржевской, 1-го Театра РСФСР, театра 
В. Э. Мейерхольда, Малого театра. 

Автобиография (1901 — 1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 231—236. 

С незначительными сокращениями. 
1927 окт. 6, автограф, 6 с. Ф. 178, № 9584.17 
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431. ИММЕНДОРФ фон Филипп Вильгельм (Immendorf v. Philipp Wilhelm, 
р. 1715) 
сын офицера Гессенской армии, масон и мистик. 

«Lebensgeschichte abgefasst von mir selbst, Philipp Wilhelm Immen-
dorf im Jahr 1787» (История жизни, составленная мною самим, 
Ф.-В. Иммендорфом в 1787 году, 1727—.1787) — автобиографические 
записки. 

Отец — офицер Гессенской армии и гвардии, его дуэль и смерть в 
1727 г. Судьба братьев и сестер. Солдатская служба автора (1732—• 
1748). Передвижение с полком: Базель, Сев. Италия (Милан, Генуя, 
Нови — осмотр дворцов), отплытие в Барселону, при этом нападение 
грабителей на корабль и неудачная попытка увести его в Венецию. От
бытие из Барселоны в Таррагону. Армейский быт. Размышления автора 
на религиозные темы, вызванные «преследованием его за свободу духа». 
Тюремное заключение автора. Отъезд на Корсику, служба в сардинской 
армии. Турин. Случаи дезертирства из армии. Скитания с полком по 
немецкой Швейцарии, переход на испанскую службу в полку генерала 
Шауенштейна. Дальнейшие преследования автора за религиозные убеж
дения. Бегство из Брейсгау в Шварцвальд. Поход под началом генерала 
Петраша в Нейбург. Походы в Филипсбур, в Италию (1736). 

Семейная жизнь (1736—1764). Чтение сочинений Я. Беме, дальней
шее развитие мистических настроений (1737). Начало переписки с масо
нами в Берлине, Цербсте, Халле, Шлезвиге, Цюрихе, Пфальце, Эйзена-
хе, Дании, Голландии. Отставка в 1748 г. Служба секретарем у епископа 
в Нордхаузене, потом у Ф.-А. Деринга. Общение с пасторами, мысли 
о положении кальвинистов. Частые поездки в Веймар. Чтение Библии. 
Поездка в Кассель в 1773 г. Получение наследства от Деринга. 

1787 апр., автограф, готич. скоропись, нем. яз., 303 с. 
Ф. 14, № 1675 

432. ИНБЕР Вера Михайловна (1890—1972) 
поэтесса. 

1. Автобиография (1899—1920-е гг.). 
Детство, родители, стихотворные опыты; поездка за границу и пер

вая книга стихов, изданная в Париже с помощью И. Г. Эренбурга. 
Жизнь в Москве во время революции 1917 г., работа в одном из одес
ских театров в 1917—1922 гг., переезд в Москву з 1922 г. и дальнейший 
литературный путь. 

Упом. А. К. Воронский, Д. Д. Сигаревич, А. М. Федоров. 
Кон. 1920-х гг., машинопись, 6 с. Ф. 198, 13.62, л. 1—6 
2. Автобиография (1890—1944). 
1944 июня 27, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.62, л. 7—8 

433. ИОЛОВИЧ Яков Соломонович (р. 1896) 
фельдшер. 

Дневник (1914 авг. 14—1919 апр. 29). 
Прием больных в сельских лечебницах Херсонской губ. Размышле

ния на социальные и философские темы. Быт еврейской колонии. От
клики на первую мировую войну. Переезд к родственникам в Юзовку; 
шахтерский быт. Вступление в партию эсеров, участие в агитации за 
Учредительное собрание. Попытки литературного творчества. 

Упом. Б. М. Гольдберг, А. С. Косе. 
Автограф, 357 с. Ф. 218, № 1291.3,4 

434. ИСААКЯН Аветик Саакович (1875—1957) 
поэт. 

Автобиография (1875—1936). 
Советские писатели. Автобиографии. Т. 1. М., 1959, с, 480—481. С 

редакторскими добавлениями. 
1947 дек. 7, машинопись, 1 с . Ф. 198, 13.63 
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435. ИСАКОВСКИЙ Михаил Васильевич (1900—1973) 
поэт. 

Автобиография (1900—1943). 
Советские писатели. Автобиографии. Т. 1. М., 1959, с. 488—495. С 

небольшими сокращениями и дополнениями. 
1946, машинопись, 13 с. Ф. 198, 13.65 

436. ИСУПОВ А. 
житель г. Шенкурска Архангельской губ. 

«Пребывание духоборца П. В. Веригина в г. Шенкурске» (кон. 
1880-х — нач. 1890-х гг.) — воспоминания 1907 г. 

Внешний вид, поведение, занятия и взгляды П. В. Веригина во вре
мя пребывания в ссылке в г. Шенкурске (до и после перевода в Колу). 
Причина перевода его из Шенкурска в Обдорск и отправка его туда 
по этапу. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 3 с. Ф. 369, 42.2, л. 85—87 

437. ИУСТИН (р. 1823) 
старообрядческий епископ, перешедший в православие. 

«Из рассказов Иустина» (1850-е—1860-е гг.) — воспоминания, в 
записи Н. И. Субботина. 

Побег в 1862 г. из Одессы в Турцию эконома архиерейского дома 
иеромонаха Агафодора с драгоценностями, украденными у архиерея. 
Жизнь его у местных раскольников в Славском скиту, два года путе
шествий — Константинополь, Рим, Европа, посещение в Лондоне 
А. И. Герцена. Жизнь в Майносе, в Тулче (1866), отъезд в Мол
давию. Пожертвование петербургским купцом Я. М. Волковым 
10 000 руб. белокриницкой митрополии для постройки келий. Переезд 
Волкова в 1850-х гг. в Белокриницкий монастырь, жизнь там, переезд 
в Славский скит. Желание вернуться в Россию, протест против этого 
старообрядцев. Болезнь и смерть Волкова. 

Поездка епископа Аркадия, старообрядцев О. С. Гончарова, Жуков
ского и Иустина в Константинополь через Шумлу и Адрианополь. Жизнь 
в Чифлике, загородной резиденции Садык-паши. Помещения этой ре
зиденции и ее хозяйство. 

Упом. М. Носов, А. А. Фафин, В. Фомин. 
Кон. XIX в., рукой Н. И. Субботина, 14 с. Ф. 294, 19.6 

438. ИЮДИН Александр Иванович 
священник Олонецкой епархии, член Священного собора православной 
российской церкви 1917—1918 гг. 

Воспоминания о революционных событиях в Москве 1—5 ноября 
1917 г. 

Обращение депутации представителей высшего духовенства в Во
енно-революционный комитет большевиков с просьбой прекратить «меж
доусобные действия», не допускать самосудов при разоружении юнке
ров, разрешить крестный ход и выдать пропуска в Кремль. Обстанов
ка во время встреч с представителями Военно-революционного коми
тета. 

Упом. архимандрит Макарьева-Желтоводского монастыря Висса
рион, экзарх Грузии Платон (П. Рождественский), архиепископ Таври
ческий Димитрий (Д. Абашидзе), епископ Камчатский Нестор; протоие
реи Бенаревич и Чернявский; крестьяне А. П. Июдин и П. И. Уткин; 
члены Военно-революционного комитета А. И. Арапов, М. А. Зюзин, 
М. А. Касьянов, П. Н. Мостовенко, Т. Г. Суринов и др. 

[После ноября 1917], машинопись с правкой неустановленного лица, 
6 с . Ф. 257, 9.3 
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439. КАВЕРЗИНА Александра Георгиевна (р. 1896) 
участница революционного движения в Сибири, член КПСС с 1919 г. 

1. Воспоминания (1896—1962). 
Отец Е. Д. Синев и мать М. К. Каверзина, условия жизни семей по

литических ссыльных, участие отца в революционных событиях в Во
сточной Сибири, в революции 1905 г., аресты отца и его товарищей. 

Детские годы, учеба в Иркутской гимназии, участие в социал-демо
кратических кружках учащихся, издание нелегальных журналов, связь 
с политическими ссыльными. Занятия на сельскохозяйственных курсах 
в Петрограде в 1915—1917 гг. и участие в студенческих кружках. 

Возвращение к родителям летом 1917 г., агитационная работа среди 
рабочих, учительство в школе на станции Могзон Забайкальской ж. д., 
в с. Веденском (около Иркутска), в бурятском улусе Бохан Ангарского 
аймака Иркутской губ., встреча с С. Г. Лазо. 

Вступление в Коммунистическую партию, партийная и педагогиче
ская деятельность в Иркутске, Чите, Ульяновске в 1920—1934 гг. Работа 
директором Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске в 1934—1949 гг. 

Упом. П. С. Балтахинов, Г. Гоонаков, М. М. Константинов, 
В. Н. Кудряшов, А. А. Макаренко, М. Мечева, 3. В. Мосина, И. В. Но-
вокшонов, М. М. Овчинников, Ф. М. Осодьева, П. Ф. Парняков, 
Г. А. Ржанов, Д. Труб'ачеев, М. Г. Улаханов и др. 

1960-е гг., автограф и машинопись с авторской правкой и подписью, 
61+48 с. Ф. 218, № 1303.5 

2. «Мои встречи с членами семьи В. И. Ленина» (1929—1943) — 
воспоминания. 

Встречи с Н. К. Крупской, Д. И. и М. И. Ульяновыми. 
1960-е гг., машинопись с авторской правкой и подписью, 14 с. 

Ф. 218, № 1303.6 
440. КАВЕРИН Вениамин Александрович (р. 1902) 

писатель. 
1. Автобиография (1902—1924). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М„ 1926, с. 133—134. 
1924, машинопись, 1с. Ф. 198, 13.67, л. 1 
2. Автобиография (1902—1945). 
1948 янв. 23, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.67, л. 2—3 

441. КАЗАКЕВИЧ Эммануил Генрихович (1913—1962) 
писатель. 

Автобиография (1913—1946). 
[1946—1948], машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.68 

442. КАЗАНСКИЙ Петр Симонович (1819—1878) 
богослов, историк, профессор Московской духовной академии, секретарь 
Московского комитета духовной цензуры. 

«Воспоминания семинариста» (1831 —1838). 
«Старые риторы» (семинаристы, оставленные на повторный курс 

риторики), их взаимоотношения с остальными семинаристами и препо
давателями. Быт семинаристов. Предметы, изучаемые в Вифаиской се
минарии, методы их преподавания. Некоторые преподаватели и адми
нистрация семинарии (в том числе Ф. А. Голубинский). 

[1856?], автограф, 75 с. Ф. 524 

443. КАЗНАЧЕЕВ Петр Михайлович (р. 1854) 
романово-борисоглебский уездный следователь (1880—1886), товарищ 
прокурора Витебского окружного суда (1883—1886), петербургский ок
ружной следователь (1886), масон. 

«Воспоминания о декабристе Федоре Гавриловиче Вишневском» 
(нач. XIX в. — 1910-е гг.), в записи Е. А. Ромейковой. 
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Знакомство автора с Ф. Г. Вишневским (1864); предки декабриста, 
судьба его отца Г. Ф. Вишневского; участие в восстании 14 декабря 
1825 г. и его последствия; Ф. Г. Вишневский в старости. 

Упом. М. Д. и С. Н. Казначеевы, А. П. и С. Ф. Вишневские. 
1926 февр. 6, рукой Е. А. Ромейковой, 6 с. Ф. 177, 43.36 

444. КАИГОРОДОВ Андрей Александрович (1858 — не ранее 1920) 
генерал-майор, с 1 июня 1917 г. начальник, с 1 января 1918 г. помощ
ник начальника Московского артиллерийского склада. 

«Рассказ начальника] Арсенала ген![ерала] А. А. Кайгородова» 
(1917 окт. 25 — ноября 3) — воспоминания, в записи С. П. Бартенева. 

Бонч-Бруевич В. Д. Кремль в Октябре семнадцатого. (По неопубли
кованным документам Октябрьской революции). — «Красная новь», 
1932, № 11, с. 208—223. 

[1917], рукой С. П. Бартенева, 11с. Ф. 369, 390.8 
445. КАЛАШНИКОВ Василий Андреевич (1855—1935) 

первый учитель детей И. Н. Ульянова и Симбирской чувашской школы. 
«Воспоминания о чувашской школе в Симбирске» (1871 —1873). 
И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников. Чебоксары, 1968, 

с. 30—37. 
1900 марта 24, автограф, 12 с. Ф. 361, 5.8 

446. КАЛМЫКОВА Александра Михайловна (1849—1926) 
общественная деятельница, участница революционного движения, вла
делица книжного склада популярной литературы. 

«Из воспоминаний о конце 80-х и о 90-х гг.» (кон. 1880-х гг.— 1917). 
«Былое», 1926, № 1, с. 64—80, под загл. «Отрывки воспоминаний». 

С незначительными сокращениями и разночтениями редакционного ха
рактера. 

1924, автограф и машинописный список, 40 + 20 с. 
Ф. 369, 390.11 

447. КАРАВАЕВА Анна Александровна (р. 1893) 
писательница. 

Автобиография (1893—1927). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 160—163. С сокращениями. В неопубликован
ной части: характеристика «Перевала» и задач пролетарских писателей. 

![1927], автограф, 4 с. Ф. 178, № 9585а.17 
448. КАРА-МУРЗА Сергей Георгиевич (1878—1956) 

театральный критик, библиофил, член «Русского общества друзей книги» 
(1920—1929). 

«„Русское Общество Друзей Книги" (Московские библиофилы). Вос
поминания» (1919—1929), написаны в 1944 г. 

Организация общества, его заседания в Музее старой Москвы 
(бывш. Английский клуб), бытовая обстановка. Устав общества, круг 
исследуемых в нем вопросов. История возникновения общества, его ос
нователи В. Я. Адарюков, Д. С. Айзенштат, А. А. Сидоров, его роль в 
развитии советской книжной культуры. Почетный член общества 
Н. П. Лихачев. П. Д. Эттингер, его личность, интересы, прочитанные 
доклады. Организация Книжной лавки писателей (1919—1922), выпуск 
ею рукописных книг-автографов писателей. 

A. М. Кожебаткин, его издательская деятельность. Доклады А. А. Си
дорова в обществе. М. А. Цявловский, его научная деятельность, док
лады. А. М. Эфрос. Б. С. Боднарский, совместная работа автора с ним 
в редакции газеты «Век» в 1905 г., его труды, доклады в обществе. 
А. Г. Миронов, его жизнь и научные интересы. М. Я. Шик. И. Н. Роза
нов. П. П. Шибанов как библиофил, его доклады «Друзья книг» и «Вра
ги книг». 

B. Н. Леонович-Ангарский, его встречи в Париже с А. Ф. Онегиным-
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Отто, завещание последнего, передача его коллекций Пушкинскому до
му. Секция изучения книжного знака, доклады И. М. Картавцева, 
К. Н. Рейхмана, А. А. Толоконникова, В. К. Трутовского и др. Доклад 
М. С. Базыкина о немецко-русском издательстве «Нева». Доклады по 
истории литературы В. В. Гольцева, Н. К. Пиксанова, В. Ф. Саводника 
и др. Вечера в обществе, посвященные памяти писателей, художников, 
ученых. 

Упом. Н. С. Ашукин, М. В. Бабенчиков, А. А. и С. В. Бахрушины, 
Л. Р. Варшавский, А. К. Виноградов, Н. В. Власов, В. И. Вольпин 
(псевд. Лагель), М. О. Гершензон, Н. В. Гиляровская, Э. Ф. Голлербах, 
И. Э. Грабарь, Б. А. Грифцов, Л. П. Гроссман, А. Е. Грузинский, 
Д. С. Дарский, К. Н. Дерунов, Д. Д. Иванов, Н. В. Ильин, П. X. Кана-
нов, И. Н. Кубиков, В. Н. Лазарев, И. И. Лазаревский, Л. М. Леонидов, 
B. Г. Лидин, И. К. Линдеман, В. М. Лобанов, А. М. Макаров, Н. Г. Маш-
ковцев, Я. II. Мексин, П. Н. Миллер, И. Н. Павлов, Ф. А. Петровский, 
М. П. Сокольников, П. С. Сухотин, Н. Ю. Ульянинский, М. И. Фабри
кант, В. А. Фаворский, Г. И. и Н. П. Чулковы, Е. И. Шамурин, С. В. Шер-
винский, П. Е. Щеголев, М. И. Щелкунов, А. Д. Эйхенгольц и др. 

1945, машинопись, 93 с. Ф. 382 
449. КАРАТЫГИНА Клеопатра Александровна (урожд. Глухарева, 1848 — 

[1933—1934]) 
артистка ряда театров, в том числе московского Малого, Александрий
ского, Литературно-художественного общества им. А. С. Суворина и 
Большого драматического театра им. М. Горького (с 1919 г.). 

Автобиография (1848—1927). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 347—351. 

С пропусками. 
[1927], рукой неустановленного лица с подписью-автографом, с ав

торской и редакторской правкой и пометой карандашом, 7 с. 
Ф. 178, № 9584.18 

450. КАРЕВ Николай Афанасьевич (р. 1901) 
участник революционного движения в Саратовской губ., профессор Мо
сковского университета, действительный член Института философии Ком
мунистической академии. 

Автобиография (1901 — 1929). 
([1929], ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.26 

451. КАРЕЕВ Николай Иванович (1850—1931) 
историк, профессор Варшавского и Петербургского университетов. 

1. «Прожитое и пережитое» (1850—1920-е гг.) — воспоминания. 
Родители и родственники. Детские годы в имении деда в Смолен

ской губ. Переезд с родителями в Гжатск, домашнее образование, по
ступление в пансион, переезд в Москву и учение в гимназии. Учителя: 
Е. В. Белявский, Ф. Э. Будде, Н. Л. Дювернуа, К- И. 'Жинзифов (Рай-
ко), А. М. Малиновский, Ф. Ф. Миллер, Д. Ф. Назаров, О. О. Шталь; 
товарищи: А. А. Исаев, А. А. Коротнев, Н. А. Писемский, В. С. Соловьев. 

Поступление в Московский университет, занятия филологией, сту
денчество начала 1870-х гг. 

Профессора и преподаватели: А. И. Баб^хин, И. М. Богословский, 
Ф. И. Буслаев, В. И. Герье, А. Л. Дювернуа, Г. А. Иванов, А. М. Иван-
цов-Платонов, М. И. Капустин, Ф. Е. Корш, Н. И. Крылов, М. С. Ку-
торга, П. М. Леонтьев, В. Ф. Миллер, С. А. Муромцев, П. Я. Петров, 
C. М. Соловьев, Н. И. Стороженко, Н. С. Тихонравов, Ю_ К. Фелькель, 
П. Д. Юркевич; друзья студенческих лет: В. А. Андреев, Е. В. Барсов,. 
П. Г. Виноградов, С. М. Георгиевский, М. С. Громека, В. Д. Исаенков, 
А. Д. Карицкий, А. П. Ливенцов, В. С. Назимов, семья Соколовых (бра
тья А. А. и В. А. Соколовы, сестры А. А. и 3. А. Соколовы), С. ф. Фор
тунатов, А. А. Шахов. 

Преподавательская деятельность в 3-й Московской гимназии (ди~ 
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ректор В. И. Малиновский), затем в женской гимназии С. Н. Фишер 
(1873—1877). Подготовка к магистерскому экзамену (1877). Защита 
магистерской диссертации на тему: «Крестьяне и крестьянский вопрос 
в последней четверти XVIII в.», выступление М. М. Ковалевского, пись
мо его по этому поводу к К. Марксу и отзыв Маркса о диссертации Ка-
реева (1879). Молодые преподаватели Московского университета, к кру
гу которых принадлежал автор: В. А. Гольцев, И. И. Иванюков,, 
М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, Н. И. Янжул. Журфиксы в доме 
В. И. Герье. 

Научные командировки во Францию и Германию (1877—1878, 1880, 
1882). Занятия во французском Национальном музее; работа над част
ным архивом аббата Грегуара. Знакомства и встречи с французскими 
учеными Л. Леже, А. Мори, Н.-Д. Фюстель де Куланжем и др. 

Политическая жизнь Франции в 1877—1878 гг. Русские эмигранты, 
встречи с М. П. Драгомановым, П. А. Кропоткиным, П. Л. Лавровым, 
Г. А. Лопатиным, П. Н. Ткачевым. Поездка в Италию в 1878 г. Встреча 
в Париже с М. Е. Салтыковым-Щедриным. 

Педагогическая деятельность в Варшавском университете (1879— 
1885). Преобразование и русификация Варшавского университета. Попе
читель учебного округа А. Л. Апухтин, ректор Н. М. Благовещенский,, 
профессора Н. П. Барсов, Н. В. Берг, А. Л. Блок, А. С. Будилович,, 
К. Я. Грот, Ф. Ф. Зигель, Ф. И. Иезбера, Ю. Кашница, П. А. Кулаков-
ский, А. Е. Лагорио, Н. Н. Любович, В. В. Макушев, Т. Мержинский,. 
А. И. Никитский, А. И. Павинский, О. О. Первольф, Л. А. Ришави. 

Назначение нового ректора Н. А. Лавровского. Студенческое движе
ние, инцидент с доносом студента Островидова на товарища. Взаимо
отношения русских и польских профессоров. Поездки в Краков и Львов,, 
знакомства с тамошними учеными М. Бобржинским, М. Здзеховским,, 
И. А. Бодуэном-де-Куртенэ и др. Женитьба автора на С. А. Линберг. 

Переезд в Петербург. Педагогическая деятельность в Александров
ском лицее (1885—1907), на Высших женских курсах и в Петербург
ском университете (1885—1899). Университетские порядки по уставу 
1884 г., изменения в историко-филологическом образовании. И. Д. Де-
лянов и И. П. Новиков. Обстановка в университете, студенческая среда 
и ее особенности. Студенческое движение 1880-х—1890-х гг. Историческое-
общество при университете под председательством автора. 

Коллеги автора: В. Г. Васильевский, М. И. Владиславлев,. 
И. М. Гревс, Е. Е. Замысловский, В. И. Ламанский, О. Ф. Миллер; уче
ники: В. А. Бутенко, Э. Д. Гримм, А. С. Лаппо-Данилевский, П. П. Мит
рофанов, А. М. Ону, П. Д. Погодин, Е. А. Соловьев; ректор И. Е. Анд
реевский. 

Научная и общественная деятельность автора в этот период. Сов
местная работа в Литературном фонде с Н. Ф. Анненским, К- К. Ар--
сеньевым, П. Д. Боборыкиным, П. И. Вейнбергом, С. А. Венгеровым,, 
Я. Г. Гуревичем, А. А. Корниловым, В. Г. Короленко, Н. А. Котлярев-
ским, В. Д. Кузьминым-Караваевым, В. В. Лесевичем, Д. Н. Маминым-
Сибиряком, В. Н. Манасеиным, Н. А. Меншуткиным, Н. К. Михайлов
ским, В. Д. Набоковым, К. А. Поссе, С. А. Постниковым, В. И. Семев-
ским, В. И. Сергеевичем, Е. П. Султановой-Летковой, Н. С. Таганцевым. 

Издание книги автора «Письма к учащейся молодежи о самообра
зовании» и вызванная ею переписка с читателями. Участие в составле
нии петиции Николаю II о свободе печати. 

Студенческие волнения 1899 г. Увольнение автора из Петербург
ского университета. Ежегодные заграничные поездки (с 1889 г.). Пре
бывание в Праге, знакомство с Т. Масариком, Я. Голлем, К. Крамаржем,. 
А. Черным и др. чешскими учеными, в Кракове и Львове— с А. Малец-
ким, И. Дашецким, И. Франко, М. С. Грушевским, М. И. Павликом. 
Поездки по Болгарии и Сербии, знакомство с И. Д. Шишмановым. Зна
комства с немецкими учеными, среди них Т. Шиман, А. Штерн, с фран
цузскими, среди них Э. Дени, Ш. Ланглуа, А. Матьез, Г. Моно, А. Олар, 

12—0656 177. 



Ш. Сеньобос. Участие автора в международных социалистических конг
рессах, американский социолог Л. Уорд. 

Педагогическая деятельность автора в 1900—191? гг. Лицей, эко
номическое отделение Политехнического института, курсы Лесгафта, 
Психоневрологический институт и Педагогическая академия, возвраще
ние в Петербургский университет в 1906 г. Научные труды в этот период. 

Общественная деятельность: работа в Союзе взаимопомощи русских 
писателей, участие в городской думе. Собрания профессоров в начале 
1905 г., выработка «Записки 343-х», сбор подписей под ней, участие 
автора в депутации к министру финансов С. Ю. Витте для предотвра
щения репрессий по отношению к готовившейся на 9 января мирной 
демонстрации. Другие участники депутации: Н. Ф. Анненский, К. К. Ар-
сеньев, И. В. Гессен, А. М. Горький, Е. И. Кедрин, В. А. Мякотин, 
А. В. Пешехонов, В. И. Семевский, рабочий-гапоновец Кузин. Арест де
путатов (и в том числе автора) 9 января и заключение в Петропавлов
скую крепость. 

Создание Академического союза, его роль в политическом размеже
вании профессуры. Возникновение кадетской партии, участие автора в 
ней, избрание его в I Государственную думу, отход от политической 
деятельности после 1906 г. Участие в Государственном совещании 1917 г. 
Жизнь в Петрограде и в деревне Смоленской губ. в 1918—1920 гг., бы
товые трудности. Преподавательская деятельность, обновление универ
ситета, чтение популярных лекций. Преподавание на этнографическом 
факультете Географического института. Научная жизнь Петрограда на
чала 1920-х гг. «Закатные годы» (1923—1928). 

Упом. П. П. Альбединский, К- А. Андреев, Н. Н. Баженов, Н. Н. Бе
кетов, Е. А. Белов, В. Л. Беренштам, В. М. Бехтерев, В. В. Бирюкович, 
Н. П. Боголепов, П. И. Боков, В. П. Бузескул, А. К. Бялецкий, Г. С. Ве
рейский, В. В . Водовозов, Ю. С. Вульф, А. Г. Гагарин, Ю. С. Гамбаров, 
О. П. Герасимов, Д. Д. Гримм, И. В. Гурко, И. Г. Деникер, В . Дерели, 
И. И. Дитятин, В . М. Добужинский, Д. Н. Егоров, М. В . Ерофеев, 
Д. Н. Зернов, Е. С. Кавос, С. В. Казанский, Л. А. Кассо, М. Н. Катков, 
A. А. и П. М. Кауфманы, И. В. Кащенко, А. Ф. Керенский, М. Я- Кит-
тары, В. О. Ключевский, В. Консидеран, М. С. Корелин, Н. М. Корку-
нов, П. Е. Коцебу, Ж. Лабюскьер, П. Ф. Лесгафт, А. Л. Линберг, 
С. М. Лукьянов, И. В . Лучицкий, Л. Н. Майков, В. Н. Микешин, 
B. В. и П. В . Мокиевские, А. П. Нечаев, П. В. Никитин, Л. Е. Обо
ленский, С. Ф. Ольденбург, М. Я. Пергамент, Е. И. Перетяткович, 
Е. Н. Петров, И. И. Петрункевич, И. И. Пирогов, И. А. Покровский, 
Д. М., К. М. и Н. М. Поливановы, И. Л. и Н. А. Поповы, А. С. Посников, 
Н. А. Протасов-Бахметев, В . К. Рот, Д. Я. Самоквасов, Н. П. Соколов, 
П. Б. Струве, Е. В. Тарле, А. С. Трачевский, М. И. Туган-Барановский, 
C. А. Фаминцын, Ф. А. Фельдман, А. И. Филиппов, Ю. Ю. Цветковский, 
Н. Д. Чечулин, А. И. Чупров, А. А. Шахматов, Д. И. Шаховской, 
А. Н. Шварц, Е. Ф. Шмурло, А. Я. Шульгин, Ф. Ф. Эрисман, П. Ф. Яку
бович и др. 

1921 — 1923, автограф, 950 с. Ф. 119, 44.1 — 13 

2. Дневниковые записи о своих научных трудах и прохождении их 
в печати (1868—1877). 

Автограф в записной книжке среди других деловых записей, 45 с. 
Ф. 119, 3.2 

3. «Мои отношения к „Отечественным запискам" и „Русскому бо
гатству"» (1869—1883, 1890-е гг.) — воспоминания. 

Идейное направление журналов «Отечественные записки» и «Рус
ское богатство»; влияние этих журналов на мировоззрение автора. 

1918, автограф, 20 с. Ф. 119, 44.15, л. 3—22 
4. Воспоминания о Э. Л. Радлове (1880-е гг. — 1920). 
Встречи с Э. Л. Радловым и совместное преподавание на Высших 
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женских курсах и в лицее. Радлов как редактор «Журнала Министер
ства народного просвещения». Радлов как философ и историк филосо
фии в России. 

[Не ранее 1928], автограф, без конца, 9 с. Ф. 119, 14.1 
5. Хронологическая канва событий жизни (1882—1885). 
1882—1885, автограф в записной книжке, 7 с. 

Ф. 119, 3.3, л. боб.—9об. 
6. «Мои цензурные казусы при старом порядке. Два цензурных ка

зуса» (1894, 1901) — воспоминания. 
Спор автора с цензурой по поводу его статья «Новая попытка эко

номического обоснования истории», печатавшейся в журнале «Русское 
богатство», и по поводу статьи о Н. К- Михайловском, написанной им 
для «Научного вестника Товарищества им. Шевченко» (Львов). 

1918 мая 5—6, автограф, 3 с. Ф. 119, 44.15, л. 1—2 
7. «Мое изгнание из профессоров Петербургского университета в 

1899 году» — воспоминания. 
Студенческие волнения в Петербурге в 1899 г. Увольнение автора 

из университета в связи с его отношением к студенческому движению. 
Переписка и встречи по этому поводу с Н. П. Боголеповым, П. С. Бан
ковским, Н. А. Зверевым. 

Упом. О. П, Герасимов, В . И. Герье, Н. Я. Грот, X. Житловский, 
М. М. Ковалевский, В. И. Ламанский, С. А. Муромцев, Н. А. Прота-
сов-Бахметов, Н. П. Раев, В. И. Сергеевич. 

[Нач. 1920-х гг.], автограф, 46 с. Ф. 119, 44.14 
8. Краткие подневные записи (1925 апр. 17 — 1931 февр. 5 ) . 
Научная работа автора, встречи с коллегами и друзьями. Отправ

ление и получение писем, педагогическая деятельность (лекции, семи
нары), заседания ученых обществ и кружков (неофилологический кру
жок, исторический кружок в университете и др.), диспуты, юбилей Ака
демии наук, годовые общие собрания Академии наук. Личные и семей
ные дела. 

Автограф в 6 «Записных книжках Академии наук СССР», 63 + 934-
65 + 82 + 6 6 + 6 с. Ф. 119, 3.12,13; 17.5—7; 18.34 

452. КАРЛОВ Алексей Андреевич (р. 1878) 
минно-артиллерийский содержатель 32-го экипажа Черноморской флот
ской дивизии, участник Севастопольского восстания матросов и солдат 
в ноябре 1905 г. 

Воспоминания о восстании (1905 ноябрь—1906 март). 
Общий ход восстания в Севастополе с 11 по 17 ноября 1905 г. и его 

разгром (особенно расстрел «Очакова» и спасавшихся вплавь матросов). 
Участие миноносца «Свирепый» в революционных событиях. Служба 
мемуариста на миноносце «Свирепый» после подавления восстания с 
8 декабря 1905 г. по 14 января 1906 г., арест и предъявление ему об
винения как участнику восстания. Предварительное заключение на транс
порте «Саратов» с 3 февраля по март 1906 г. Отношение различных 
групп офицеров к положению матросов, к восстанию и его разгрому. 

Упом. С. Н. Акимов, И. П. Вороницын, Н. А. Думбадзе, С. П. Писа-
ревский, П. П. Феодосьев, 3. Шапулинский, П. П. Шмидт и др. 

[1906], автограф, 25 с. Ф. 436, 2.14 
453. КАРМЕН Роман Лазаревич (р. 1906) 

кинорежиссер, оператор, журналист. 
Автобиография (1906—1946). 
1947 марта 13, машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.66 

454. КАРНАУХОВА Ирина Валерьяновна (1901—1959) 
писательница. 

Автобиография (1901 — 1939). 
(1940-е гг.], машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.71 
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455. КАРПОВ Евтихий Павлович (1857—1926) 
участник народнического движения, драматург, режиссер Александрий
ского театра и театра Литературно-художественного общества. 

«За совесть. Из воспоминаний о жизни в Сибири» (1882). 
Знакомство с сектантом-федосеевцем Л. К. Андреянченко в Красно

ярске, где оба отбывали ссылку. Основные положения учения и авто
биография Л. К. Андреянченко, записанные с его слов. 

1910, автограф, 68 с. Ф. 369, 390.21 
456. КАСАТКИН Иван Михайлович (1880—1938) 

писатель. 
1. «Автобиографические сведения» (1880—1923). 
Упом. К. К. Случевский. 
1923 янв. 15, машинопись с подписью-автографом, 4 с. 

Ф. 154, 1.9 
2. Автобиография (1880—1923). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 137—138. С незначительными сокращениями. 
1924 февр., машинопись с припиской карандашом, 2 с. 

Ф. 178, № 9585а.18 
457. КАСПАРИ Василий Адальбертович (р. 1876) 

в 1934 г. сотрудник Государственного Литературного музея. 
Автобиография (1876—1934). 
1934 марта 6, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 11 
458. КАССЕСИНОВ Виктор Николаевич (р. 1911) 

инженер, сын участника Севастопольского восстания матросов и солдат 
в ноябре 1905 г. Н. Ф. Кассесинова. 

Биография отца, Николая Филипповича Кассесинова (1878—1920) 
по личным воспоминаниям и по воспоминаниям матери Ф. П. Кассеси-
новой. 

Детство и юность, участие в ноябрьском восстании 1905 г. в Сева
стополе, суд над его участниками. Отбывание каторги на строительстве 
Амурской колесной дороги, бегство в 1907 г. в Париж, а затем в Арген
тину. Возвращение в Россию после Февральской революции 1917 г., 
служба в Красной Армии в период гражданской войны. 

Упом. В. А. Антонов-Овсеенко, Н. А. Думбадзе, А. Г. Железняков, 
В. Р. Менжинский и др. 

1935 окт., машинопись с подписью-автографом, 49 с. 
Ф. 436, 2.15 

459. КАССЕСИНОВА Феодосия Петровна (урожд. Архангельская, отчество 
по приемному отцу, 1888—1965) 
член КПСС с 1905 г., жена участника Севастопольского восстания сол
дат и матросов в ноябре 1905 г. Н. Ф. Кассесинова. 

Воспоминания (1880-е гг .— 1919), дополнения к воспоминаниям уча
стников восстания, опубликованным в кн.: Революционное движение в 
Черноморском флоте в 1905—1907 гг. Воспоминания и письма. М., 1956. 

Брат автора М. В . Архангельский; Н. Ф. Кассесинов, М. И. Каськов 
и его сын; П. К. Кудымовский; свидания с арестованным братом, от
правка партии осужденных матросов из Севастополя на каторгу, путь 
этой партии до Александровской каторжной тюрьмы. 

1955 июль—окт., автограф, 14 с. Ф. 436, 2.16 
460. КАТАЕВ Валентин Петрович (р.- 1897) 

писатель. 
1. Автобиография (1897—1923). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 147—150. 
1924 февр. 11, автограф и машинописная копия, 2 + 2 с. 

Ф. 178, № 9585а.19; Ф. 198, 13.72 
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2. Автобиография (1897—1945). 
Детство, родители. Начало литературной работы. Разнообразная 

деятельность в годы гражданской войны. Переезд в Москву. Знакомство 
с В . В . Маяковским и А. М. Горьким. Драматургическое творчество. 
Участие в Великой Отечественной войне. 

[1946], машинопись, 4 с. Ф. 198, 13.72 
461. КАХОВСКАЯ Ирина Константиновна (1888—1960) 

член партии эсеров-максималистов. 
1. Автобиография (1888—1958). 
1959 июнь, машинопись с дополнением 1970 ноября 1 рукой 

Д. М. Бацера, 2 + 1 с. Ф. 218, № 1342.5 
2. «Горький 9 января 1905 г.» — воспоминания. 
«Новый мир», 1959, № 3, с. 218—221. 
Г1959], черновой автограф, 14 с. Ф. 218, № 1342.7 

462. КАЧАЛОВ (по сцене, наст, фамилия Шверубович) Василий Иванович 
(1875—1948) 
артист Художественного театра. 

1. Автобиография (1875—1920-е гг.), ответы на анкету. 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 19—20. 
[1920-е гг.], копия рукой неустановленного лица, 2 с. 

Ф. 178, № 9584.19 
2. Воспоминания об А. П. Чехове (кон. 1890-х — нач. 1900-х гг.), 

в записи Л. А. Сулержицкого. 
Шиповник. Кн. 23. Спб., 1914, с. 187—190. С сокращениями (опу

щен отзыв Чехова о пьесе Горького «На дне», один из эпизодов подго
товки спектакля «Вишневый сад», рассказ о попытке студентов уст
роить овацию Чехову и его реакции на это). 

[1914], машинопись с типографскими пометами, наборный экз., 4 с. 
Ф. 331, 66.136, л. 3—7 

463. КАЧАНОВСКАЯ Анастасия Дмитриевна (р. 1891) 
в 1933 г. сотрудница Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1891 — 1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 12 

464. КАШКИН Николай Дмитриевич (1839—1920) 
пианист, музыковед, профессор Московской консерватории. 

1. «Венские впечатления» (1899 апр. 4/16, 11/23) — дневниковые 
записи. 

Внешний вид города, национальный состав населения, городские 
парки; всенощная в русской церкви; упом. В . К. Саблер и С. В . Смо
ленский. 

Черновой автограф, 3 с. Ф. 515, 1.1, л. 1—6 
2. «С черноморского побережья» (1903 марта 31) — дневниковая 

запись. 
Дорога из Москвы в Гагры, достопримечательности города как ку

рорта. 
Черновой автограф, 6 с. Ф. 515, 1.1, л. 7—9 

465. КАШКИНА Екатерина Николаевна (1861 — 1900) 
дочь петрашевца Н. С. Кашкина, жена помещика Чернското у. Тульской 
губ., судебного и общественного деятеля А. А. Цурикова. 

«Мой дневник» (1871 — 1876). 
Личные и семейные события. Жизнь в Калуге и в имении отца Ниж

ние Прыски. Впечатления от посещения спектакле"* драматического теат
ра в Калуге и от прочитанных книг. Уроки, домашние учителя и гувер-
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нантки. Посещение семей знакомых помещиков Кричевских, Оболенских, 
Осоргиных, Храповицких. 

Автограф чернилами и карандашом, 247 с. Ф. 121, 20.26—27 

466. КВАШНИН-САМАРИН Николай Дмитриевич (1841 — после 1914) 
писатель, переводчик. 

1. «Путешествие по Швейцарии» ([1859—1862]) — путевые заметки. 
Маршрут: Магдебург, Галле, Кассель, Марбург, Гисен, Кобленц, 

Майнц, Рюдесгейм, Гейдельберг, Базель, Цюрих, Люцерн. Природа. 
[После 1875], список рукой П. П. Квашниной-Самариной, 14 с. 

Ф. 123, разд. 11, 43.15 

2. Автобиография (1841—1914). 
1914 апр. 19, черновые и беловые автографы, 2 + 2 + 1 с. 

Ф. 123, разд. II, 43.14 
467. КВАШНИНА-САМАРИНА Прасковья Петровна (урожд. Аксакова, ум. 

1909) 
жена Н. Д. Квашнина-Самарина. 

Дневниковые записи (1895 апр. 25 — июля 14). 
Хозяйственного и личного характера. В тексте — планы огорода и 

цветника. 
Автограф, 34 с. Ф. 123, разд. II, 44.16 

468. [КЕЛЛЕР гр. Вильгельм] 
брат М. Ф. Барятинской (урожд. Келлер). 

Дневник (1827 янв. 1 —апр. 30). 
Записи о прочитанных книгах — исторические сочинения, биографии. 

Семейные дела. 
Автограф, нем. яз., 16 с. Ф. 19, разд. II, 169.20в 

469. КЕНЫНЬ Ян Анджев (р. 1883) 
канонир севастопольской крепостной артиллерии, участник Севастополь
ского восстания матросов и солдат в ноябре 1905 г. 

Воспоминания о восстании (1904 ноябрь—1905 ноябрь). 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 240—252. 
1906 июля 13, автограф, 38 с. Ф. 436, 2.17 

470. КЕРАШЕВ Тембот Магометович (р. 1902) 
писатель. 

Автобиография (1902—1940-е гг.). 
1947 марта 26, машинопись, 2 с. Ф. 198, 13.69 

471. КЕРБАБАЕВ Берды Мурадович (р. 1894) 
писатель. 

Автобиография (1894—1947). 
1947 авг. 5, машинопись, 4 с. Ф. 198, 14.1 

472. КЕРНОЖИЦКИИ Михаил Иванович (1875—1954) 
псаломщик церкви Савватия, Константина и Елены при Петербургской 
городской богадельне, член КПСС с 1905 г., секретарь рабочего клуба 
«Наука». 

«Мои переживания блокады нашего города Ленина немецкими фа
шистами в период времени 1941-й—1944-й год» (1941—1945) — воспо
минания. 

Возвращение в Ленинград из пригорода. Воздушные налеты, орга
низация групп противовоздушной обороны. Блокада, нормы продоволь
ствия. Дистрофия у автора, военный госпиталь. Снятие блокады. 

Упом. П. А. Афанасьев, Н. Н. Куклин, П. Н. Лепешинский, А. И. Ма-
широв, А. В. Оссовский, В. А. Ревякин, В. С. Спиридонов. 

1946 янв., автограф, 12 с. Ф. 369, 391.5 
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473. КЕТЛИНСКАЯ Вера Казимировна (р. 1906) 
писательница. 

Автобиография (1906—1947). 
[1947], машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.2 

474. КИАЧЕЛИ Лео (псевд., наст, имя Шенгелая Леон Михайлович, 1884— 
1963) 
писатель. 

Автобиография (1884—1946). 
1947 мая 20, машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.3 

475. КИН Давид Яковлевич (р. 1899) 
участник гражданской войны, зам. зав. историко-партийным отделе
нием Института красной профессуры, член редколлегии журнала «Исто
рик-марксист». 

Автобиография (1899—1929). 
[1929], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.28 

476. КИРПОТИН Валерий Яковлевич (р. 1898) 
литературовед, критик и публицист, директор Института литературы 
и языка Коммунистической академии. 

Автобиография (1898—1929). 
[1929], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.27 

477. КИРСАНОВ Семен Исаакович (1906—1972) 
поэт. 

Автобиография (1906—1947). 
[1948], машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.4 

478. КИРСАНОВА Клавдия Ивановна (1888—1947) 
член КПСС с 1904 г., ректор Коммунистического университета им. 
Я. М. Свердлова. 

«Организатору!» (1919) — воспоминания об Я. М. Свердлове как 
организаторе Коммунистического университета. 

(1920-е гг.], автограф, 3 с. Ф. 144, 4.5 
479. КИРЮХИН Иван Петрович (р. 1883) 

писарь 32-го экипажа Черноморской флотской дивизии, участник Сева
стопольского восстания матросов и солдат в ноябре 1905 г. 

«Транспорт „Саратов"» (1906 февр. — март) — воспоминания. 
Условия, в которых содержались участники восстания во времен

ной тюрьме на «Саратове». 
1906 июля 13, автограф, 9 с. Ф. 436, 2.19 

489. КИСЕЛЕВ Яков Иванович (1848—1926) 
журналист, этнограф, книговед. 

1. «Замечания Як. Ив. Киселева на „Воспоминания" И. К. Шамо-
ва — об Ив. Ив. Кольчугине» (1864—1895) — воспоминания, написан
ные 24 августа 1908 г. 

Материалы для истории книги, книжной торговли и книгоиздатель
ства. Собр. и пригот. к печ. под ред. П. Симови. Книжная торговля 
в Москве XVIII—XIX столетий. Московские книготорговцы Кольчугины 
в их книготорговой деятельности и в бытовой обстановке. Л., 1927, 
с. 82—85. 

[1926], машинопись с редакторской правкой, 2 с. Ф. 362 
2. Воспоминания об И. С. Аксакове, В. С. Соловьеве, А. Н. Попове, 

Ф. И. Буслаеве, И. С. Тургеневе, А. Н. Афанасьеве, А. А. Астапове 
(1864—1900-е гг.). 

Встреча с И. С. Аксаковым, В. С. Соловьевым (в то время студен
том, помогающим матери продавать книги отца). Встреча с А. Н. Попо
вым в книжном магазине Глазунова. Встреча Ф. И. Буслаева 
с А. И. Кирпичниковым в магазине Салаева, поездка автора с Буслае
вым для покупки книг магазину Глазунова и беседы о народном твор
честве. 
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Посещение И. С. Тургеневым в 1890-е гг. магазина Салаева «а Мяс
ницкой. Переписка И. С. Тургенева с книгопродавцами Салаевыми, их 
отношение к своему архиву, гибель материалов. Встреча с А. Н. Афа
насьевым. 

Знакомство с А. А. Астаповым в 1864 г. во время службы его у бу
киниста П. Л. Байкова на Никольской. Встречи в 1879 г. уже в лавке 
Астапова у Проломных ворот. Экскурсии книжников в Сокольники, 
организованные Астаповым. Встречи Астапова с В. С. Соловьевым, 
К. Т; Солдатенковым. Книгохранилище Астапова. Основание Москов
ского библиографического кружка. Передача Астаповым лавки Фадееву. 

[1910-е гг .] , автограф карандашом, 15 с. Ф. 477 

3. Воспоминания об антикварном деле в России (втор. пол. 
XIX в. — 1910-е гг.) — дополнение к докладу П. П. Шибанова в Рус
ском библиографическом обществе при Московском университете. 

Примеры библиографических неточностей, допущенных' в печатных 
каталогах антикваров. Собиратели и знатоки книжного дела: А. П. Бах
рушин, Т. В. Брусков, Л, Э. Бухгейм, Е. Е. Егоров, П. П. Жаринов, 
И. Л. Кольчугин, К. 3. Никитин, Ф. О. Свешников, П. В . Щапов. 

1924 мая 25, автограф карандашом, ГО с. Ф. 382 

481. КЛЕВЕНСКИЙ Митрофан Михайлович (1877—1939) 
литературовед, сотрудник издательства Всесоюзного общества политка
торжан и ссыльнопоселенцев. 

Автобиография (1877—1935). 
[Не ранее 1935], машинопись, 3 с. Ф. 369, 391.8 

482. КЛЕЕНКИН Карп Иванович 
очевидец покушения на московского городского голову Н. А. Алексеева. 

Воспоминания об убийстве Н. А. Алексеева 11 марта 1893 г. — 
протокольная запись сообщения на заседании отделения «Старая Мо
сква» Общества изучения Московской губ. 

1927 марта 24, машинопись, 2 с. Ф. 177, 2.1, л. 61об.—62 

483. КЛЕКОВКИН И. 
рабочий, участник революционного движения на Урале. 

«Надеждинский завод» (нач. 1890-х — нач. 1920-х гг.) — воспоми
нания. 

Жизнь автора в семье брата, батрачество, поступление на Надеж
динский сталерельсовый завод. Поездка в Казань для лечения, знаком
ство с представителями революционного студенчества. Возвращение 
на Урал, посещение политического кружка Д. Н. Добрынина. Пребыва
ние на Урале Я. М. Свердлова, его выступление перед надеждинцами 
в 4903 г. 

Октябрьские события 1905 г. на заводе, арест автора, ссылка, побег. 
Возникновение боевых отрядов «Лесные братья» на Урале в 1906— 
1909 гг., деятельность отряда под руководством рабочего А. М. Лбова, 
убийство инженера Прахова, аресты рабочих, в том числе автора. 
Николаевская тюрьма Пермской губ., неудачный побег, ссылки, амни
стия после Февральской революции 1917 г. Участие автора в граждан
ской войне и мирном строительстве. 

Упом. Е , Ф. Азеф, В . Антонов, Н. Барышников, И., П. Беляков, 
Н. Воробьев, Г. А. Гершуни, А. В., Е. В . и М. В . Горшковы, М. ф. Двой-
нишнйков, Б. В. Дидковский, В. А. Иванченко, В. С. Киселев, П. Кол
могоров, П. Пермяков, И. Самоелов, А. В . Сморкалова, Н. 3. Соловь
ев, А. Типикин, А. Фокин, Д. Худорожков, В. А. Чащин и др. 

1924 июня, автограф, 83 с. Ф. 245, 11.13 
484. КЛЕРК Элизабет (Glerc Elisabeth) 

библиотекарь Центральной народной библиотеки в г. Ренане и Народ
ного дома в Лозанне. 
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1. Дневник (1931 окт. 15—дек. 31, 1934 апр. 15). 
Ежедневные занятия Н. А. Рубакина, его мысли, беседы с ним. 

Н. А. Рубакин и М. А. Бетман, их философские и религиозные взгляды. 
Работа Рубакина над «Введением в библиопсихологию», 

Упом. П. И. Бирюков, Л. Билль, Д. Книттель, Л. Скитц, В. И. Сла-
. вутинская, А. Форель. 

Автограф., франц. яз., 43 с. Ф. 358, 383.12 

2. «А La Souste» (1941 —1942) — воспоминания. 
Летний отдых Н. А. Рубакина и М. А. Бетман в местечке Ля Сует 

в долине Роны. Природа и климат. Распорядок дня на отдыхе. Работа 
Рубакина над романом «Каиново семя». Помощь, оказываемая ему 
М. А. Бетман. 

1946 окт. 20, машинопись с авторской правкой, франц. яз., 10 с. 
Ф. 358, 383.13 

КЛИМЕНКО-ЧЕКМАРЕВ Василий Иванович (парт, псевд. Клименко 
Семен Степанович, 1873—1950) 
столяр-краснодеревщик, социал-демократ, участник Севастопольского 
восстания 1905 г. 

«Воспоминания о Севастопольских событиях 1905-го года 11—15-го 
ноября». 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 262—276. 

[;Г906], автограф в тетради, пометы рукой П. И. Корженевского, 
23 с. Ф. 436, 2.20 
КЛИМОВ Иван Иванович 
крестьянин дер. Конешная Пунемской вол. Кирилловского у. Новгород
ской губ., корреспондент Н. А. Рубакина. 

Автобиография ([1870-е гг. ?]). 
Детство (до 12 лет). Сведения об отце — сельском старосте. По

лучение им предписания волостного правления об отдаче крестьянских 
детей 9—10 лет в Пунемское училище. 

[1893], автограф, отрывок, 3 с. Ф. 358, 240.3 
КЛОКОВ Петр Семенович (псевд. Семен Тихий, П. Богохранимовский, 
р. 1879) 
крестьянин Киягининского у. Нижегородской губ., писатель. 

1. «Мои прапрадеды», «Мои воспитательницы (прабабушка)», «Моя 
бабушка (по матери)» (1769—1892) — воспоминания. 

Прадед автора М. Н. Клоков (1769—1856) —- крестьянин с. Бакал-
ды, затем дер. Богохранимой, старообрядец. Его дочь М. М. Клокова 
(1805—1892). История перехода бабушки автора Е. В. Плотниковой-
Кулыгиной из православия в старообрядчество (поморское согласие). 
Упом. А. Н. Клоков (1773—1852), старец Павел Григорьевич, настоя
тель старообрядческой молельни 3. С. Котов. 

1910 авг., автограф, 6 с. Ф. 369, 407.25 
2. «Автобиографические записки» i(il879—1908). 
Детство. Сведения о родственниках. Учеба в деревенской школе. 

Упом. голод 1891—1892 гг. Уход в 1893 г. из деревни на заработки вме
сте с крестьянином той же деревни, рабочим И. М. Годухиным. Скита
ния по России: Н. Новгород, Рыбинск, Ярославль, Казань, Самара. 
Работа на мануфактурной фабрике в Орехово-Зуеве (1894), пребывание 
в Петербурге и Н. Новгороде (с 1896 г.). Упом. о знакомстве 
с А. М. Горьким и рабочим поэтом А. Г. Корытиным. Нижегородский 
кружок писателей из народа (1899—1900): А. А. Белозеров, С. Н. Бер
сенев, А. Г. Корытин, Н. И. Новиков, Ф. С. Семенов, А. Н. Суслов, 
Г. И. Чудов. Болезнь автора в 1900 г. 

1916 апр. 24, автограф, 24 с. Ф. 369, 407.27 

185 



488. КЛОПКОВ Федор Иванович 
подшкипер броненосца «Полтава» 1-й Тихоокеанской эскадры, участ
ник обороны Порт-Артура. 

Дневник (1903 дек. 23 — 1904 июля 28). 
Святки 1903 г., матросские спектакли. Начало русско-японской 

войны, первые бои эскадры с японским флотом, потери (янв. 1904). 
Прибытие в Порт-Артур С. О. Макарова и вел. кн. Кирилла Владими
ровича. Затопление у входа в гавань коммерческих судов. Бой 31 марта 
и гибель адмирала Макарова. Высадка японского десанта на Квантун-
ском полуострове. Назначение адмирала В. К. Витгефта командующим 
эскадрой. Японские бомбардировки города. Неудачная попытка эскад
ры прорваться во Владивосток. 

Упом. Е. И. Алексеев, Н. А. Матусевич, О. В. Старк, А. М. Стессель, 
И. П. Успенский, П. П. Ухтомский, Н. М. Яковлев. 

Автограф, последние 4 страницы рукой М. Бондарева, 53> с. 
Ф. 178, № 9832.1 

489. КЛУШИН Алексей Васильевич 
болховский 3-й гильдии, позднее московский 2-й гильдии купец. 

Автобиографический отрывок ([1850-е гг.?] — 1864) — воспомина
ния о своей семейной жизни. 

1864 июля 29, автограф, 4 с. Ф. 178, № 6556. 1, л. 29—30 
490. КЛУШИН Борис Иванович (р. 1889) 

участник первой мировой войны; библиотечный и издательский работ
ник (1919—1927); ученый секретарь Общества изучения Московской 
губ. в 1928 г. 

«Curriculum vitae Б. И. Клушнна» '(1889—1928) — автобиография. 
1928 апр. 6, автограф с подписью, 1 с. Ф. 177, 5.18 

491. КЛЮЕВА Зинаида Андреевна (р. 1880) 
жена генерал-майора, командира лейб-гвардии Волынского полка 
Н. А. Клюева. 

Дневник (1904 сент. 23 — 1905 апр. 28). 
Личные переживания, светская жизнь в Варшаве, поездки в Петер

бург. Упом. выступления в Варшаве артистов: Л. Арто-Падилла, 
М. Баттистини, А. Дункан, Д. Фаррар и др. 

Служебные дела мужа: оставление им командования 182-м пехот
ным резервным Гроховским полком и последующее назначение в Во
лынский полк. Упом. высшие военные чины Варшавы и сослуживцы 
мужа, в том числе Н. Ф. Гельмгольц, В. А. Олсуфьев, А. А. Черкасский, 
М. И. Чертков и их жены. 

Выступления крестьян, революциовное движение в армии, заба
стовки рабочих в Петербурге, Варшаве и Варшавской губ. 9-е января 
1905 г. в Петербурге. Русско-японская война по газетным сообщениям 
и письмам брата с фронта. 

Автограф, 136 с. Ф. 178, № 10864.П 
492. КЛЮЧАРЕВ Виктор Павлович (1898—1957) 

артист 1-й студии Художественного театра, впоследствии МХАТ 2-го. 
Автобиография (1898—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с, 91—92. 
1926 окт., машинопись с припиской и подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 178, № 9584.20 
493. КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович (1841—1911) 

историк, профессор Московского университета. 
1. Дневниковые записи (1893 июня 16—23, 19,11 янв. 30, февр. 27). 
Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об исто

рии. М., 1968, с. 260—268, 315—317. 
Автограф карандашом, записи 1893 г. в записной книжке, озаглав

ленной «Афоризмы и мысли об истории», 21+4 с. Ф. 131, 15.8> 
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2. Дневники (1867—1877, 1896, (1905, 1909; 1901—1910). 
Там же, с. 231-н248, 369—370, 277—314. 
[1910-е гг.], список рукой Я. Л. Барскова и неустановленного лица 

с правкой Барскова, 170 с. Ф. 131, 23.5—7 
494. КЛЯЧКО-ЛЬВОВ Лев Моисеевич (1873—1934) 

журналист. 
«Памятная записка о „Мемуарах"» ([1918—1921]) — воспоминания. 
Собирание автором мемуаров бывших царских сановников. Созда

ние и состав редакции «Мемуаров»: Л. М. Айзенберг, А: И. Браудо, 
А. С. Изгоев, А. Б. Петрищев. Условия и методы работы с авторами 
мемуаров. 

Упом. А. Д. Арбузов, Н. А. Вельяминов, В. И. Икскуль, А. С. Пу
тилов и др. 

1933 мая 5, машинопись, 2 с. Ф. 369, 391.14 
495. КНИТТЕЛЬ Джон Герман Имануэль (Knittel John Herman Imanuel, 

р. 1891) 
швейцарский писатель. 

Автобиография (1891—1931). 
Детство в Индии, где отец автора был миссионером. Учение в про-

тестанском колледже Базельской миссии. Литературные пристрастия. 
Ранний разрыв с религией. Продолжение учения в гимназии, исключе
ние из нее в возрасте 17 лет. Отъезд в Англию, служба там в банке. 
Начало литературного творчества. Работа в театре в Лондоне. Свойст
ва личности и образ жизни. Хронологический список произведений 
с краткими аннотациями. 

1931 июля 14, автограф и машинописная копия, франц. яз., 6 + 6 с. 
Ф.358, 157.11 

496. КОВАЛЕНКО Вера 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

«Моя жизнь в Швейцарии» (1944—1945) — воспоминания, школь
ное сочинение. 

Условия жизни в швейцарских лагерях для перемещенных лиц 
(в том числе в отеле «Бристоль» в Монтре и в лагере «Зонненберг» 
в Люцерне). Природа Швейцарии. Отношение швейцарцев к русским 
интернированным. 

1945 июня 21, автограф, 5 с. Ф. 358, 331.3 
497. КОВНЕР Федор Александрович (р. 1895) 

художник. 
Автобиография (1895—1946). 
Семья. Образование в Академии художеств в Петербурге. Военная 

служба во время первой мировой войны. Служба в добровольческой 
армии Деникина и Врангеля, эмиграция. Участие в Национальном фрон
те Сопротивления во Франции во время второй мировой войны. Вступ
ление во французскую Компартию. 

[1946], автограф, 2 с. Ф. 543 
498. КОЗАКОВ Константин Иванович (р. 1882) 

присяжный поверенный, непременный член Московской землеустрои
тельной комиссии, член исполнительного комитета Общедворянской ор
ганизации помощи раненым воинам, член Союза земельных собственни
ков, в 1918 г. делопроизводитель Наркомата продовольствия. 

1. Дневниковые записи (1901 ноября 25 — дек. 20). 
Занятия в гимназии, впечатления от прочитанных книг. 
Автограф в тетради стихов, 13 с, Ф. 114, 7.5, л. 66—72 
2. Дневниковые записи (1917 окт. 3, 4; 1918 янв.—авг. 23). 
Поездка в Тулу и Елец с поручениями от Союза земельных собст-
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венников в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание. 
Упом. П. Г. Дмитриев, Н. А. Ростовцев, М. Л. Рудаковский. Убийство 
Мирбаха и начало мятежа левых эсеров в Москве; дела и деловые 
встречи. 

Упом. Б. С. Аксаков, В. Г. Воронцов-Вельяминов, В. М. Вяземский, 
Б. В. Гарднер, В. Д. Кисловский, В. И. Мачеровский, Н. Л. Муравьев, 
А. П. Нарышкин, А. В. Петрово-Соловово, Шереметевы и др. 

Автограф чернилами и карандашом на отд. листе и в записной 
книжке «День за днем», 2 + 100 с. Ф. 114, 6.32; 6.34, л. 11—23, 29—65-

3. «Поездка в Тамбов за продовольствием» (1918 июня 20 — ию
ля 1) — воспоминания. 

Продовольственные затруднения в Москве и поездка в Тамбов. 
Условия жизни и настроение населения Тамбова с приходом Советской 
власти. 

1918 [июля 19], автограф, 14 с. Ф. 114, 6.33 
4. «Не мудрствуя лукаво» (1918 авг. 6 — сент. 13) — дневник. 
Слухи о подготовке и начале интервенции стран Антанты в Мур

манске и Сибири. Регистрация бывших офицеров царской армии. Высе
ление буржуазии из квартир. Известия из провинции: Воронежа, Каза
ни, Орла, Тамбова. Продовольственные затруднения в Москве. Введе
ние продовольственных карточек. Служба в Наркомате продовольствия. 
Заседание коллегии Наркомата под председательством А. Д. Цюрупы. 
Организация канцелярской работы и делопроизводства. Сведения о вы
возе художественных ценностей из имения князей Барятинских Ива
новка в Курской губ. уполномоченными Румянцевского музея. Поку
шение Ф. Каплан на В. И. Ленина и убийство М. С. Урицкого. Газеты 
о «белом» и «красном» терроре. 

Упом. А. Е. Вормс, Д. П. Мамотин, Д. Раевский, Т. К. Толстая, 
Д. Н. Шипов и др. 

Автограф, в 2 тетрадях, вклеены вырезки из газет, прокламации,, 
служебные документы, 72 + 92 с. Ф. 114, 6.30,31 

499. КОЗАКОВ Михаил Эммануилович (1897—1954) 
писатель. 

Автобиография (1897—1954). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 179—180. С незначительными сокращениями.. 
[1927], автограф, 1 с. Ф. 178, № 9585а.20> 

500. КОЗИНЦЕВ Григорий Михайлович (1906—1973) 
кинорежиссер. 

Автобиография (1905—1949). 
,1949 ноября 14, машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.5-

501. КОЗЛОВ Иван Егорович (1858—1939) 
книготорговец. 

«Работник книжного прилавка о себе» (1886—1927) — автобиогра
фия. 

Детство в дер. Онухлово Мышкинского у. Ярославской губ.,, 
в семье столяра. Первоначальное чтение: «Сказка о Еруслане Лазаре
виче», «Громобой», «Странное приключение Портупея прапорщика»,, 
затем романы, в частности Ж- Верна, Майн Рида. Переезд с родителями 
в Петербург. Открытие в 1905 г. собственного книжного магазина на 
Васильевском острове. Посещение книжного магазина революционно-
настроенной молодежью. Занятия в магазине Н. В. Крыленко, в то вре
мя студента Петербургского университета. Хранение в магазине изда
ний Всероссийского крестьянского союза и номеров газеты «Знамя тру
да». Приказчики магазина А. И. Галкин, Ф. Г. Марков. Прекращение 
книжной торговли и переход к журнально-газетной работе в 1912 г. 
Служба в армии в 1914—1917 гг. Работа в газете «Новая жизнь» 
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в 1918 г. Служба в Красной Армии в 1919—1922 гг. С 1922 г. работа 
в книжных магазинах Ленинграда. 

[1930-е гг . ] , машинопись, 3 с. Ф. 362 
502. КОЗЛОВ Федор Михайлович (1876—1934) 

рабочий-слесарь, член КПСС с 1905 г. 
Автобиография (1876—1934). 
[1934], автограф, 3 с. Ф. 384, 8.7 

503. КОЗЫРЕВ Михаил Яковлевич (1892—1941) 
писатель. 

Автобиография (1892—(1921). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 159—160. 
[1923], машинопись с авторской правкой, 1 с. Ф. 178, № 9585а.21 

504. КОКОШКИНА Мария Филипповна 
жена Ф. Ф. Кокошкина, государственного контролера второго коали
ционного Временного правительства. 

«Из воспоминаний М. Ф. Кокошкиной» (1918). 
Свидания с мужем в Петропавловской крепости. Перевод Ф. Ф. Ко

кошкина в Мариинскую больницу. Известие о его смерти. Чуткое отно
шение к автору со стороны Советского правительства и общественности. 

1930-е гг., машинопись, 4 с. Ф. 369, 391.27 
505. КОЛБАСИНА Ольга Елисеевна (в замуж. Чернова, 1882—1964) 

сестра народовольца В. И. Сухомлина, жена эсера В . М. Чернова, жур
налистка. 

«Три судьбы» (1880-е гг.) — конспект воспоминаний о детстве. 
Имение Качулово близ с. Затишье, семья: мать М. М. Колбасина, 

дяди В. Я. и Д. Я. Колбасины, тетка О. Я. Колбасина, братья В. И. Су-
хомлин (от первого брака матери) и Е. Е. Колбасин. Впечатления дет
ства, детское восприятие природы и близких людей, местные поверья 
и отражение их в детской фантазии. Рассказы старших об отмене кре
постного права. Арест В. И. Сухомлина и заключение его в Петропав
ловскую крепость. Отъезд матери на процесс народовольцев (1887). 

Упом. помещики Ланевские, М. Д. Скобелев, И. С. Тургенев. 
;[Кон. 1950-х — нач. 1960-х гг .] , машинопись с авторским заглавием 

и правкой, с пометой В. С. Сосинского, 6 с. Ф. 543 
506. КОЛЕНДА Виктор Константинович (1872—1945) 

художник. 
Воспоминания об И. И. Левитане (1890-е гг.) — протокольная за

пись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Отношение к И. И. Левитану молодых художников; болезнь Леви
тана. 

Упом. К. А. Коровин, С. Т. Морозов, В. В. Переплетчиков, В. Д. По
ленов. 

1925 июля 30, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.17, л. 37 
507. КОЛЛОНТАЙ Владимир Людвигович (1867—1917) 

генерал-майор, участник первой мировой войны, первый муж А. М. Кол-
лонтай. 

«Дневник мытарства эвакуации» (1917 февр. 23 — апр. 4) . 
Воспоминания автора о последних днях пребывания в 3-й армии 

в Пскове (4 — 22 февр. 1917) и эвакуации в Петроград в связи с бо
лезнью. Благовещенский офицерский лазарет, визиты родных и знако
мых. 

Февральская революция 1917 г. — в основном по слухам и расска
зам очевидцев: уличные манифестации, прекращение выпуска газет, 
пожары Литовского замка, В оенно-судного управления, полицейского 
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участка на Екатерининском канале и дома В. Б. Фредерикса; образова
ние Временного правительства, первые мероприятия по нормализации 
жизни города; отречение Николая II от престола; перемещения высших 
чинов русской армии; похороны жертв революции в Петрограде, воен
ный парад в Пскове в честь этого события. 

Собрание офицеров лазарета в связи с февральскими событиями, 
выступление автора; его аудиенция у военного министра. 

Упом. П. И. Аверьянов, М. С. Аджемов, М. В. Алексеев, Д. Г. Бала-
ховский, Н. Н. Бассинов, В. Ф. Баумгартен, А. А. Брусилов, Р. Р. Вре
ден, П. М. Галицкий, П. И. Голубева, Ф. И. Граменипкий, В. И. Гурко, 
А. П., Л. М. и М. И. Гучковы, И. П. Демидов, А. М. и В. М. Добро
вольские, А. С. Домогаров, С. А. Жемчужников, А. А. Заржецкий, 
П. П. Зотов, П. Н. Иванов, Д. Г. Калаховский, Л. В. и М. Ф. Карповы, 
Н. А. Кенель, А. Ф. Керенский, В. И. Кисляков, Я. Я. Клечетов, В. Я. 
и Е. В. Клосейч, М. В. и М, И. Коллонтай, А. А. Кондратьева, В. В. 
и Э. Г. Короленко, Г. Г. Кривошеий, Н. Г. Кузьминский, П. П. Лашка-
рев, В. А. Маклаков, А. А. Маниковский, В. И. Масальский, Н. М. Ни-
коленко, Н. Д. Новицкий, И. В. Павлов, В. И. Покотило, Р. Радко-Ди-
митриев, Б. П. Распопов, Ф. Б. Рубец-Масальский, Н. В. Рузский, 
С. С. Саввич, И. Я. Самсонов, А. В. Сапожников, Т. И. Сергеева, 
Л. Н. Созина, М. А. Стахович, В. А. Сухомлинов, К. И. Тихменев, 
М. Н. Филатьев, Н. А. и П. А. Фроловы, С. С. Хабалов, М. И. Хайкин, 
М. А. Шателен, П. М. Шварц, А. П. Шошин, Б. В. Штюрмер, Д. С. Шу-
ваев, В. В. Шульгин, Н. Н. Янушкевич и др. 

В тексте — списки документов и вырезки из периодической печати 
февраля—марта 1917 г. 

Автограф в тетради, 144 с. Ф. 178, № 6768 
КОЛОКОЛЬНИКОВ Павел Николаевич (р. 1871) 
статистик, профсоюзный деятель, меньшевик, автор работ по экономи
ке, статистике и проф. движению, товарищ министра труда (1917). 

«Девяностые годы в Москве» (1879'—1895) — воспоминания, нача
ло (2 главы из указанных в оглавлении 23 глав). 

Детские впечатления от покушения 1879 г. на Александра II и его 
убийства 1 марта 1881 г., от встречи с отцом землевольца Л. Э. Шиш-
ко. Знакомство с С. С. Костроминым, факты его биографии. Учение 
в гимназии и в Московском университете; формирование политических 
взглядов автора в эти годы. Студенческое движение перв. пол. 1890-х гг. 
Семья. Неудавшаяся попытка хождения в народ. Упом. однокурсники 
Н. А. Маклаков и Н. С. Романов. 

1923, машинопись с авторской правкой и добавлениями 1925 г. 
и конспект гл. 3—6 рукой неустановленного лица, 16 с. Ф. 369, 391.28 
КОЛОМЫТОВ Иван Филиппович (р. 1878) 
организатор и начальник отряда Красной гвардии в дер. Ольховке Риж
ского у. Рязанской губ., член КПСС с 1917 г. 

«К 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револю
ции» (1904 апр. — 1918 февр.) — воспоминания. 

Настроение рабочих и солдат Третьего Заамурского железнодорож
ного батальона, митинги их в 1905 г. в Харбине и подготовка к воору
женному восстанию. Разоружение батальона частями пограничных 
войск. Организация Красной гвардии в дер. Ольховке в апреле 1917 г., 
ее состав и действия. Настроение крестьян; избрание волостной земской 
управы, ее деятельность. Боевые действия Ольховских красногвардей
цев в октябре 1917 г. в Москве. Установление Советской власти в Ряж-
ском у., сопротивление буржуазии, меньшевиков и эсеров. I уездный 
крестьянский съезд 12 декабря 1917 г. Контрреволюционное выступле
ние, возглавленное полковником Блезе. Упом. И. В. Бабушкин, 
Р. С. Землячка, Е. М. Ярославский. 

1957 окт., машинопись с авторской правкой и подписью, 47 с. 
Ф. 218, № 858 



510. КОЛОСОВ Алексей Иванович ,(,1897—1956) 
писатель. 

Автобиография (1897—1928). 
[1943], машинопись, 1 с . . Ф. 198, 14.8 

511. КОМАРОВ Петр Степанович (1911—1949) 
писатель. 

Автобиография (1911—,1947). 
[1947], машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.9 

512. КОМИССАРОВ Гурий Иванович (1883—1969) 
воспитанник Симбирской чувашской учительской школы, историк. 

«Из воспоминаний об Иване Яковлевиче Яковлеве» (1898—1906). 
И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников. Чебоксары, 1968, 

с. 50—56. В сокращенной редакции и иной интерпретации. 
Приезд Яковлева в Аликовское училище в 1898 и 1899 гг. с целью 

открытия новых школ в Ядринском у. Внешность Яковлева. Приезд 
автора в Симбирск и поступление в чувашскую школу. Яковлев как 
директор школы и инспектор народных училищ. Особенности пре
подавательской деятельности Яковлева. Забота Яковлева о подготовке 
народных учителей. Отношение его к воспитанникам. Переводческая 
деятельность Яковлева. Занятия воспитанников поэзией. Издание руко
писного журнала «Компания юных поэтов» 1901 г. Собирание и изда
ние Яковлевым чувашского фольклора (упом. М. Федоров, И. Юркин). 
Отношение Яковлева к религии. Последняя встреча автора с Яковле
вым в Уфе в '1906 г. 

1948, машинописная копия, 22 с. Ф. 361, 6.2 
513. КОН Александр Феликсович (1897—1941) 

экономист, член бюро экономической секции Коммунистической акаде
мии, член президиума и зав. теоретической секцией Института эконо
мических исследований Госплана, преподаватель вузов, член редакци
онной коллегии журнала «Вопросы экономики». 

Автобиография (1897—1929). 
[1929], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.29 

514. КОНКИН Иван Евсеевич (ум. в 1920-х гг.) 
закавказский духобор «большой» партии, высланный в 1894 г. в Якут
скую губ., родственник П. В. Веригина. 

«Дневник путешествия по Сибири: в Минусинский округ, Уссурий
ский край, во Владивосток и обратно» (1893 апр. 14 — авг. 19). 

Поездка автора и бывшего политического ссыльного И. Е. Овсин-
ского по заданию П. В. Веригина на Амур для осмотра земель, уста
новления контактов с амурскими духоборами и выяснения возможно
сти переселения туда закавказских духоборов. 

Упом. основатель музея в Минусинске Н. М. Мартьянов, чиновник 
особых поручений при хабаровском генерал-губернаторе Г. Т. Орлов, 
Д. Я. Кутаев, а также молокане и духоборы: К. П. Попов, А. Н. Ста-
родубов, братья Е. и А. Малыгины. 

1950, машинопись, с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, 
в составе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, 
так называемых духоборцев, сосланных царским правительством в За
кавказье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 41 с. Ф. 369, 42.2 л. 226—266 

515. КОНОВАЛОВ В. 
рабочий, анархист. 

Дневниковые записи (1907 июня 1 — июля 9) . 
Перевод из Бутырской в Таганскую тюрьму; требования заключен

ных, голодовка; другие заключенные. 
Упом. Б. И. Абрикосов, М. Бердягин (наст, имя М. С. Бибиков), 

С. А. Владимирова и др. 
Автограф в записной тетради, 15 с. Ф. 5, 6.3 
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.516. КОНОН (в монашестве, наст, имя Дураков Козьма Трофимович, 
р. 1798) 
старообрядческий епископ Черниговский с 1855 г. 

:~ '«Биография» (1798 — после 1881) —автобиография. 
Служба в казаках (.1815—1845), пострижение в монахи в Белокри-

ницком монастыре. Поставление в епископы. Арест, пребывание в Суз
дальской тюрьме (1858—1881), затем жизнь в городе Владимире. 

i[l880-е гг.], автограф, 3 с. Ф. 178, № 4642 

517. КОНУСЕВИЧ Екатерина Николаевна (р. 1849) 
дочь Н. Н. Тургенева. 

1. «Иван Сергеевич Тургенев» (1875—1879) — воспоминания и за
пись рассказов старожилов Спасского-Лутовинова. 

Отношение И. С. Тургенева к крестьянам, его любовь к России, 
народным танцам, музыке. Приезд в Спасское в 1875 г., приезд в Моск
ву зимой 1879 г. Вечер-концерт с его участием, чтение отрывка рассказа 
«Бурмистр». Знакомство с П. Виардо в Москве в 1840-х гг. Отношения 
с Л. Н. Толстым. Семейные предания о получении наследства матерью 
И. С. Тургенева, об отношении писателя к своим имениям. Судьба 
Спасского после смерти Тургенева (во второй редакции). 

а. [1940-е гг .] , черновой автограф на отдельных листах, первая ре
дакция, 14 с. Ф. 306, 3.11 

б. Перебеленный автограф без начала, вторая редакция, 11 с. 
Ф. 306, 3.12, л. 1—6 

2. Воспоминания о прототипах рассказов И. С. Тургенева (1870-е — 
1880-е гг.) . 

Прототипы действующих лиц в произведениях: «Стук... стук... 
стук...», «Пунин и Бабурин», «Нахлебник», «Вешние воды», «Старые 
портреты», «Отчаянный», «Месяц в деревне», «Провинциалка», «Разго
вор на большой дороге», «Вечер в Сорренто», «Контора», «Бежин луг». 

[1940-е гг.], черновые автографы, две редакции, 3 + 5 с. 
Ф. 306, 3.12, л. 7—8; 13 

518. КОНШИНА Татьяна Ильинична (урожд. Игнатова, 1892—1972) 
историк. 

1. «Разное о моих современниках» (1890-е — 1950-е гг.) — воспо
минания. 

Отец автора И. Н. Игнатов, его брат В . Н. Игнатов, один из орга
низаторов группы «Освобождение труда», и сестра Е. Н. Игнатова, член 
организации «Черный передел». Детство. Личность и судьба друга юно
сти автора М. В . Шика. Встречи с М. М. Пришвиным (двоюродным 
дядей автора) в 1930-х гг., в ноябре 1937 г. и в 1945 г. 

Беседа с О. Л. Книппер-Чеховой 9 марта 1958 г., воспоминания 
актрисы об Айседоре Дункан, С. В. Рахманинове, К. С. Станиславском 
и Ф. И. Шаляпине. 

Черты личности С. И. Вавилова. Беседы с А. А. Ахматовой. 
Встречи с С. Я. Эфроном (1917—1918), краткие сведения о его матери, 
урожд. Дурново; встречи с С. Б. Алексеевым и А. С. Говоровым (1917) 
и беседы о современных событиях. Домашняя жизнь проф. В . П. Фила
това по воспоминаниям К. П. Постниковой, жены племянника В . П. Фи
латова. 

Поездка в Суздаль весной 1958 г., рассказы жителей города о про
шлом. Отношение современников к старине, к облику старых городов, 
к разнообразным проблемам современной общественной жизни, к суе
вериям. 

[1950-е — 1960-е гг.], автограф, 190 с. Ф. 218, № 1279.23 
2. «Прообразы героев романа М. М. Пришвина „Кащеева цепь" 

(Воспоминания)» (1890-е гг. — 1936). 
Усадьба Пришвиных Хрущеве, ее бытовой и хозяйственный уклад. 

М. И. Пришвина (урожд. Игнатова), мать писателя, Л. А. Ростовцева 
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(урожд. Ладыженская), Е. Н, Игнатова и ее просветительская деятель
ность в деревне (Елецкий у.). Ее отношения с М. М. Пришвиным 
(двоюродным братом). Герой романа Астахов и его прототип И. И. Иг
натов, дядя М. М. Пришвина, прочие персонажи и прототипы. 

1957—1966, машинопись с авторской правкой, 36 с. 
Ф. 218, № 1279.24 

3. Воспоминания (отрывки) и дневниковые записи (1911—1967). 
Детские и юношеские годы, семья, друзья и знакомые —• П. Г. Ан

токольский, А. А. Ахматова, Е. Багриновская, С. И. Вавилов, 
Н. А. Венкстерн, О. Л. Книппер-Чехова, Б. Л. Пастернак и др.; поездки 
в Подмосковье, Псков, Печоры, Суздаль. 

1957—1967, автографы чернилами и карандашом в 4 тетрадях, 
97 + 85 + 88+234 с. Ф. 218, № 1303.12—15 

4. «Воспоминания о поездке в имение Бакуниных „Премухино" 
в 1911 году». 

Упом. М. А. Бакунин, Г. В. Вернадский, Е. В. Дервиз, М. В. Дервиз 
(в замуж. Фаворская), Н. Б. Розенфельд, В . А. Фаворский, М. В . Шик 
и др. 

1965, автограф, 9 с. Ф. 218, № 1303.16 
519. КОНЫГИН Емельян Романович 

закавказский духобор «большой» партии, староста с. Троицкое Ахалка-
лакского у. Тифлисской губ. 

1. «Сорокадневная секуция» (1886) •— воспоминания, записаны 
Г. Н. Коныгиным в 1899 г. 

Разделение духоборов на «большую» и «малую» партии после смер
ти Л. В. Калмыковой, Вражда между «ими. Вызов казаков для усми
рения «большой» партии. Сорокадневный постой их в с. Троицком. От
каз духоборов выдавать им продовольствие и ответные репрессии каза
ков. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 14 с. Ф. 369, 42.2, л. 212—225 

2. «Самопожертвованная любовь» (1896 дек.) — воспоминания, за
писаны Г. Н. Коныгиным в сентябре 1900 г. 

Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 4. 
Духоборцы в дисциплинарном батальоне. Christchureh (Англия), 1902, 
с. 22—27. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе указанного выше сборника, 7 с. Ф. 369, 43.1, л. 737—745 

520. КОПЕНИН Александр Георгиевич ,(р. 1894) 
учитель. 

«Моя летопись-хроника» (1890-е — 1920-е гг.) — воспоминания, ч. 1. 
Детство в крестьянской старообрядческой семье в дер. Щулево Ко-

логривского у. Костромской губ. Судьбы родственников, быт и нравы 
деревни, сельскохозяйственные работы, промыслы в уезде. Служба ям
щиком до 15 лет, учеба в сельской школе, в начальном училище, поступ
ление в Новинскую учительскую семинарию. Упом. В . Г. Короленко. 
Арест за хранение нелегальных брошюр. Костромская губернская тюрь
ма, политзаключенные и уголовники. Уход вольноопределяющимся 
на фронт в начале первой мировой войны. Участие в составе 3-й Грена
дерской дивизии в боях на территории Польши. Ранения, госпитали 
в Брянске, Пинске, Москве. Знакомство в Кельцах с начальником ла
зарета от Союза городов А. И. Коноваловым. 

Возвращение в марте 1916 г. на родину. Работа заведующим фаб
ричным кооперативом на фабрике А. И. Коновалова в Семигорье. Пре
подавание в сельских школах, постановка школьного дела, коллеги. 
Организация после Октябрьской революции отряда Красной гвардии 
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в Шулеве. Кулацкий бунт весной 1918 г. Уход населения в поисках ра
боты на Урал. 

Заведование волостным, затем районным отделом народного обра
зования, открытие библиотек и клубов, ликбез. Комсомольская работа. 
Участие во II и III Всероссийских съездах комсомола. Впечатления 
от речей В. И. Ленина, А. М. Коллонтай, Н. К. Крупской, В. И. Невско
го и др. Заведование Аннинской начальной школой и сельскохозяйствен
ной коммуной при ней, затем детдомом. Встреча с А. В. Луначарским. 
Размышления на социально-экономические, исторические и философ
ские темы. 

1950-е гг., авторская машинопись с подписью-автографом, дарствен
ной надписью отделу рукописей ГБЛ 19 ноября 1965 г. и пометами ка
рандашом рукой неустановленного лица, 329 с. Ф. 218, № 1316.2 

КОПТЯ ЕВА Антонина Дмитриевна (р. 1909) 
писательница. 

Автобиографии (1909—1944). 
В пространной автобиографии — подробные воспоминания о дет

стве, юности; сведения о литературном пути и личной судьбе. 
1944 апр. 3, 1946 окт. 25, машинопись, 2 + 6 с. Ф. 198,14.10 

КОРЕЛИНА Надежда Петровна (1854 — после 1940) 
жена историка М. С. Корелина. 

«Семейство Герье» (1866—1919) — воспоминания. 
Первое знакомство с В. И. Герье в 1866 г., замужество мемуарист

ки (1880), сближение ее с семьей Герье. Е. И. Герье, ее литературные 
интересы. Семейные праздники в доме Герье. Отзывчивость В. И. Герье. 
Смерть М. С. Корелина. Открытие Высших женских курсов, выбор 
помещения, работа автора на курсах. Смерть Е. И. Герье. Последние 
встречи с В. И. Герье. 

Упом. Н. П. Боголепов, О. П. Герасимов, Н. А. Зверев, Н. И. Каре-
ев, В. О. Ключевский, Ф. Е. Корш, В. А. Поццо, С. Н. Трубецкой, 

1940 авг. 3, автограф, 16 с. Ф. 70, 32.16 
КОРЖЕНЕВСКИЙ Петр Иванович (1872—1968) 
адвокат по политическим процессам 1906—1917 гг., член Московской 
коллегии защитников, член Общества политкаторжан и ссыльнопоселен
цев. 

1. «Детство и школа» |(1872—1899) — воспоминания. 
Отец автора И. Д. Корженевский — секретарь Московского окруж

ного суда, судебный следователь в г. Верее Московской губ., а затем 
в Москве. Дядя К. Д. Корженевский — чиновник Московской казенной 
палаты. Знакомые отца — юристы П. Ф. Кейзер, Г. Н. Кругляков, 
Н. П. Посников. Дворянская и разночинная Москва втор. пол. XIX в. 

Годы учения в 6-й, затем в 1-й Московской гимназии (1881 —1890). 
Преподаватели 1-й гимназии: В. Г. Аппельрот, Ф. С. Коробкин, 
А. В. Тверской и др. Товарищи по гимназии — А. А. Барцал, 
Н. Ф. Езерский, Н. К. Муравьев и др. 

Учение на юридическом факультете Московского университета 
(1890—1895). Преподаватели: Н. П. Боголепов, Г. С. Гамбаров, 
Г. Е. Колоколов, А. Н. Филиппов, И. И. Янжул и др. Студенческая сре
да. Студенческий хор и первое выступление Л. В. Собинова (тогда сту
дента юридического факультета). Организация Д. И. Тихомировым 
в 1891—1892 гг. публичных лекций преподавателей университета 
в пользу голодающих. Помощь автора Д. И. Тихомирову в их прове-
денищ встреча у Тихомирова с Н. Н. Златовратским. 

Роль «Русских ведомостей» в общественной жизни конца XIX в. 
Отношение юристов-шестидесятников к контрреформам, в том числе 
к введению института земских начальников. Встречи и беседы автора 
о своих литературных опытах с П. Н. Милюковым в 1895 г. 



Преподавание по окончании университета в воскресной школе 
С. А. Ганешина и А. В. Погожевой в Хамовническом пер. Учителя 
(в том числе А. Э. Бугон) и учащиеся. Упом. инспектор народных учи
лищ В. П. Вахтеров. Увлечения и личные переживания автора. 

а. 1929, ([,1930-е — 1940-е гг.], черновые автографы и машинопись 
с авторской правкой карандашом отдельных глав: [«Москва»], [|«В уса
дебной культуре»], «Гимназия», «Н. К. Муравьев», «Выкормки Боголе-
пова» (в основном тексте воспоминаний эта глава называется «Воспи
танники Боголепова») и «Лидеры» (без окончания), первая редакция, 
57 с. ф- 436> 9-5 

б. 1929—1950-е гг., черновой автограф и машинопись с авторской 
правкой и подписью, вторая редакция (в автографе последующая 
правка до 1960 г.), 358 + 167 с. Ф. 436, 9.6,7 

2. «Интеллигенты. (В суде и жизни)» (1895—1905) — воспомина
ния. 

Начало юридической карьеры автора: служба в канцелярии, а за
тем секретарем у прокурора Московского окружного суда А. А. Мака
рова. «Московский двор» вел. кн. Сергея Александровича. Ходынка 
и расследование ее причин П. Ф. Кейзером. Дело о покушении на гене
рал-адъютанта К. Н. Манзея (1898). Знакомство с прокурором мос
ковской судебной палаты Н. П. Посниковым и председателем кассаци
онного департамента Сената Н. С. Таганцевым. Увлечение автора теат
ром и литературой. 

Служба судебным следователем в Вышнем Волочке (осень 1899 — 
янв. 1901). Служебные обязанности и характер расследуемых преступ
лений (в том числе пожар на фабрике Рябушинских). Знакомые юри
сты и инженеры (в том числе Л. П. Дара, А. С. и Н. С. Михалевичи). 
Устройство любительских спектаклей. Первое заграничное путешествие 
с Н. Н. Таганцевым по Германии, Швейцарии, Северной Италии. 

Служба следователем в Богородске (янв. 1901—1905). Роль Глу-
ховской мануфактуры в экономике Богородского у., ее владелец 
А. И. Морозов. Земская деятельность А. Д. и Ф. Д. Самариных. Госу
дарственные чиновники, администрация фабрик, земские деятели Бого-
родска: С. Д. Богатова, И. А. Гранский, Ф. А. Детинов, В. М. Лады
женский, Г. С. Ламакин, Е. П. Свешников, И. И. Четунов и др. Куль
турная и общественная жизнь: любительские спектакли богородского 
Общества трезвости; деятельность «Елизаветинского общества о бед
ных детях Богородска»; преобразование женской прогимназии в гимна
зию. Организация богородского отделения Русского технического об
щества (24 ноября 1904г., организаторы — СМ. Богословский, С.М.Ге
расимов и П. И. Корженевский) и его деятельность (общеобразователь
ные чтения и воскресные школы). Выступление автора с докладом 
иа 3-м съезде Русского технического общества 29 декабря 1904 г. 

Две заграничные поездки (1902, 1905): Италия, (Рим, Неаполь, 
Сорренто), Греция (Афины), Турция (Константинополь, Принцевы 
о-ва), Германия (Берлин, Гейдельберг), Франция (Париж), Швейцария. 

Служебные дела: расследование дел о пожаре на фабрике товари
щества Памфиловых в с. Успенском, об убийстве ребенка и др. Занятия 
литературой: опубликование рассказа «Ванька женился» в журн. «Рус
ская мысль». Знакомство с Ю. И. Айхенвальдом. 

Борьба автора и его единомышленников с А. Д. и Ф. Д. Самари
ными по школьному вопросу и по вопросу о деятельности санитарного 
совета богородского земства. Забастовочное движение в Богородске 
в 1905 г. в связи с общим ростом революционного движения в России. 
Руководительница забастовок Н. И. Просвирина, обстоятельства ее аре
ста. Участие автора в организации кружка рабочих для ведения куль
турной и политической работы, помощь его Н. И. Просвириной и т. д. 

Съезды — крестьянский и земских и городских деятелей — в нояб
ре 1905 г. Речи Т. Врублевского, А. И. Гучкова, П. Н. Милюкова по 
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вопросу об автономии Польши на одном из заседаний съезда земских 
и городских деятелей. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Действия 
черносотенцев в Богородске после подавления восстания. Приказ об 
аресте автора и временный переход его на нелегальное положение. 

а. 1940—1945, черновой автограф с рисунками; первая редакция, 
вложен текст главы («Ходынка» в 2-х редакциях, 417 с. 

Ф. 436, 10.1 
б. [1950-е гг.], машинопись с авторской правкой, вторая редакция, 

' глава «Ходынка» вставная, без начала, 222 с. Ф. 436, 10.2 
3. «Мирской грех», «Утопия», «Адвокат» (1906—1917) — воспомина

ния. 
Суд я адвокатура в России (1864—1917). Политическая защита 

в 1890-х гг. и новые методы ее работы. Отношение автора к преступ
нику и понимание им роли прокурора и адвоката на судебном процессе. 
Социологическая школа уголовного права. 

Переход автора на нелегальное положение после поражения рево
люции 1905 г.; победа кадетской партии на выборах в I Государствен
ную думу; посещение в Бутырской тюрьме Н. И. Просвириной и ее 
побег; легализация и вступление в адвокатуру (24 мая 1906 г.). Поли
тика Министерства юстиции и министра Н. В. Муравьева после револю
ции 1905 г.: введение прокурорского надзора и военно-полевых судов 
по делам об экспроприации частной собственности. 

Адвокатская деятельность автора в Жиздре, Ельце, Мосальске. 
Столкновение со становым приставом Жиздринского у. А. М. Лавровым. 
Отдельные судебные процессы: дела об убийствах и кражах; дело по 
обвинению студента П. Помухина в поджоге дома, где квартировали 
стражники; дело камердинера гр. А. А. Орлова-Давыдова, Т. Ф. Лу-
шенкова о подстрекательстве к краже; аферы Н. Г. Савина (гр. Н. Э. 
де Тулуз-Лотрека) и Ж. Ф. Ренара; дело о разгроме крестьянами хуто
ра Бесприютный Стегаловской вол. Елецкого у. Орловской губ., при
надлежавшего И. С. Турбину; дело о памятнике на Ваганьковском 
кладбище двум студентам, убитым в 1905 г.; дело об убийствах во 
время черносотенной манифестации в Иваново-Вознесенске и др. 

Знакомство с И. А. Каншиным — депутатом I Государственной ду
мы, позднее деятелем Всероссийского земского союза. 

1940—1959, черновой автограф чернилами и карандашом, фрагмен
ты, часто в нескольких редакциях с позднейшими вставками-добавле
ниями, 705 с. Ф. 436, 10.3 

4. «Война. Всероссийский земский союз» (1914—1917) — воспоми
нания. 

Начало первой мировой войны. Присутствие автора на заседании 
Государственной думы 26 июля 1914 г. Организация и деятельность 
«Всероссийского земского союза помощи больным и раненным воинам». 
Командировка представителем Всероссийского земского союза в Архан
гельск для организации приема иностранных грузов. Работа архангель
ского порта летом 1915 г. Съезд промышленных комитетов осенью 
1915 г. и сообщение автора о положении рабочих в Архангельске. 

Работа автора в Киеве в Комитете Юго-Западного фронта Всерос
сийского земского союза. Трудности и постепенный развал работы Ко
митета к началу 1917 г. Деятели Всероссийского земского союза, Ко
митета Юго-Западного фронта и киевского Военно-промышленного ко
митета: И. П. Демидов, И. А. Каншин, Р. Р. Капнист, Г. Е. Львов, 
Б. В. Ралль, М. И. Терещенко, С. П. Шликевич и др. 

Положение на фронте и в тылу перед Февральской революцией 
1917 г.: массовое дезертирство, условия работы на предприятиях, рабо
тавших на Земгор, и рабочих команд в лрифронтовой полосе, развал 
снабжения фронта, спекуляции, взяточничество и др. злоупотребления 
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(в том числе Е. А. Татаринова — одного из видных деятелей Комитета 
Юго-Западного фронта). Настроения интеллигенции: отношение к цар
ской семье, к убийству Г. Е. Распутина, к положению на фронте 
и т. д. 

Составление И. П. Демидовым, М. И. Терещенко и П. И. Корженев-
ским записки о трудностях работы Комитета Юго-Западного фронта 
и поездка в Петроград для передачи ее П. Н. Милюкову. Встреча 
в Петрограде с представителями «Прогрессивного блока» IV Государ
ственной думы, разговоры о предполагаемом составе нового правитель
ства (26—27 ноября 1916 г.). Обстановка съезда в Москве в декабре 
1916 г. Земгора и Военно-промышленных комитетов, делегатами кото
рого были автор, И. П. Демидов и С. П. Шликевич. 

Февральская революция Г9>17 г. в Киеве. Заседание Комитета Юго-
Западного фронта 1 марта 1917 г. и принятие резолюции в поддержку 
Временного правительства. Вызов автора в Петроград для работы 
в Министерстве путей сообщения у Н. В. Некрасова. 

В тексте списки стихотворений, письмо, газетные вырезки, конспект 
доклада Комитета Юго-Западного фронта Главному комитету Всерос
сийского земского союза (ноябрь 1916) и др. документы. 

[1940-е — 1950-е гг.], черновой автограф чернилами и карандашом, 
203 с. Ф. 436, 11.1 

5. «Опыт социального строительства» (1917 март — окт.) — воспо
минания. 

Обстановка в Петрограде после Февральской революции. Работа 
автора в Министерстве путей сообщения в должности директора кан
целярии. Условия работы служащих. Н. В. Некрасов — министр путей 
сообщения. Посещение заседаний Временного правительства вместе с 
Н. В. Некрасовым. Члены Временного правительства: А. И. Гучков, 
А. Ф. Керенский, Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. И. Шингарев. Митинг 
железнодорожников в Москве 24 марта 1917 г. и речь на нем Н. В. Не
красова. 

Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов в марте 1917 г. 
в Таврическом дворце и выступление Ю. М. Стеклова. Выступление ав
тора на митинге гимназистов. 

Совместное заседание Временного правительства и Съезда Советов 
рабочих депутатов 21 апреля 1917 г. Юбилей 1 Государственной думы 
27 апреля 1917 г. 

Положение железнодорожных рабочих, роль транспорта в экономи
ке страны и роль железнодорожников в революциях 1905 и 1917 гг. Все
российская конференция железнодорожных служащих и рабочих с 6 
по 22 апреля 1917 г.: состав участников, цели и задачи съезда, руково
дители съезда Н. И. Лутугин и В. Н. Переверзев, выступления Н. В. Не
красова и А. Ф. Керенского. Циркуляр Н. В. Некрасова от 27 мая 
1917 г., вводивший коллективное управление железными дорогами, 
и объяснительная записка Временному правительству по этому поводу 
(приведены тексты документов). Изменения в составе Временного пра
вительства, уход Н. В. Некрасова с поста министра путей сообщения. 
Подача автором прошения об отставке. 

Рассказ Н. Д. Соколова о личной встрече с А. М. Крымовым летом 
1917 г. и о роли последнего в предполагавшемся дворцовом перевороте 
и в контрреволюционном выступлении Л. Г. Корнилова. 

Приход к власти большевиков и первые мероприятия Советской 
власти в отношении Министерства путей сообщения. Прием у Д. И. Кур
ского и Н. А. Семашко. Увольнение автора 1 декабря 1917 г. 

1940-е гг. — 1961, черновой автограф чернилами и карандашом, 
две редакции; в тексте второй — фотографии Н. В. Некрасова, а так
же здания Министерства путей сообщения и его внутренних помеще
ний и газетная вырезка, 158 + 98 с. Ф. 436, 11.2 
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6. Автобиография (1872—1932) 
[1932?]. черновой автограф чернилами и карандашом, 2 с. 

Ф. 436, 11.4 
7. Автобиография (1872—1939), написана для вступления в члены 

Московского отделения Союза писателей. 
1942, черновой автограф, 3 редакции, 8 с. Ф. 436, 11.8 
8. Автобиография (1872—1958). 
,[1958], черновые автографы, 2 редакции, 13 с. Ф. 436, 11.22 
9. «Я (автобиография незамечательного ч[елове]ка замечательно

го времени)» (1870-е гг.) . 
Предисловие к автобиографии: внутреннее положение России после 

отмены крепостного права. 
[1930-е гг.], черновой автограф, 4 с. Ф. 436, 11.6 
10. Воспоминания о детстве и о Москве 1880-х гг. (старый Арбат, 

Остоженка, Пречистенка) (1872—1886) — стенограмма выступления 
в Доме ученых 25 апреля 1958 г. 

1958, машинопись с авторской правкой чернилами и карандашом, 
8 с. Ф. 436, 11.20 

11. «Стенограмма воспоминаний Петра Ивановича Корженевского 
во время встречи его с группой членов Дома ученых, состоявшейся 
у В. В. Лобанова 4 июня 1958 года» (1872—1955). 

Автобиография. Ходынка и расследование ее причин П. Ф. Кейзе-
ром. 

1958, машинопись с авторской правкой чернилами и карандашом, 
18 с. Ф. 436, 11.21 

12. «Мой театр» (1877—1914) — воспоминания. 
Детские и юношеские впечатления от посещений московских теат

ров, особенно от посещений спектаклей театра Ф. А. Корша. Востор
женные отзывы о Ф. И. Шаляпине и Л. В. Собинове. Участие в люби
тельских спектаклях и концертах в гимназические и студенческие годы. 
Кружок молодежи — любителей театра, собиравшийся у М. М. Зари-
ной в 1895—1899 гг.; спектакли в воскресной школе в Хамовниках. 

Постановка автором ряда любительских спектаклей в Вышнем Во
лочке (1899— янв. 1901) и Богородске (1901—1905). Избрание автора 
судьей я секретарем товарищеского суда при Всероссийском союзе 
сценических деятелей и деятельность суда в 1910—1912 гг. Избрание 
председателем Московского общества содействия устройству общеобра
зовательных народных развлечений; последний период деятельности 
общества (1913—1914). 

1939, 1943, черновой автограф, 44 с. Ф. 436, 11.5 

13. «За что?» (1883—1946) — воспоминания. 
Причастность автора к театру. 
[Не ранее 1956], автограф, 2 с. Ф. 436, 11.15 

14. «Старикам везде почет» (1895—1946) — воспоминания. 
Участие автора в любительских спектаклях. 
[[1950-е гг.], автограф, 4 с. Ф. 436, 11.24 
15. «Юбилейная пьеса» (1903—1947) — воспоминания. 
История написания и попытки опубликования или постановки пьесы 

мемуариста «На Москве-реке. Хроника XII века». Отзывы о пьесе 
разных лиц. Упом. П. Н. Миллер. 

• [Не ранее 1948], автограф, 2 с. Ф. 436, 11.12 

16. «Театр» (1910—1913) — воспоминания. 
Деятельность товарищеского суда при Всероссийском союзе сцени-



ческих деятелей в 1910—1912 гг.: состав суда, специфика работы, опи
сание некоторых дел. 

[1943?], черновой автограф, две редакции, вторая, неоконченная, 
под.загл. «Мой театр», 6 + 4 с. Ф. 436, П.11 

17. «О игре в опере» (1916) — воспоминания. 
Постановка петербургским театром «Кривое зеркало» комедии 

М. Н. Волконского «Прекрасная Вампука, или Тайна африканских сте
пей» — пародии на оперные спектакли провинциальных театров. Раз
мышления автора о драматической игре в опере. Упом. Н. Н. Фигнер 
и Ф. И. Шаляпин. 

1957 июля 15, автограф, 2 с. Ф. 436, 11.18 
18. «Мейерхольд» i(1920-e гг.) — воспоминания. 
Впечатления от посещения двух спектаклей В. Э. Мейерхольда: 

«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка (1922) и «Ревизор» 
Н В. Гоголя (1926) с 3. Н. Райх. Выступление В. Э. Мейерхольда 
в ГАХНе. 

[1950-е гг.], автограф, 2 с. Ф. 436, 11.23 
19. «Религия» (1870-е гг. — 1914) — воспоминания. 
Отношение автора к религии в разные периоды его жизни. 
([Кон. 1920-х гг.], черновой автограф, 24 с. Ф. 436, 11.3 
20. «Московский Сен-Жермен» (главы: «Московский Сен-Жермен», 

«Москва улыбалась», «Москва-река») (1883—1895) — воспоминания. 
Быт Москвы конца XIX в. Сведения по истории улиц и домов райо

на Пречистенки и Остоженки. 
[1950-е гг.], черновой автограф с предисловием 25 июня 1960 г., 

глава «Москва-река» в 2-х редакциях, 68 с. Ф. 436, 11.25 
21. «Пушкин» (1880-е гг. — 1951) — воспоминания. 
Значение творчества А. С. Пушкина в формировании личности ав

тора. 
1942 май, черновой автограф, две редакции, во второй — поэма 

автора «Гаданье» (июль 1940) и приписка от 25 ноября 1951 г., 9 + 15 с. 
Ф. 436, 11.9 

22. Дневниковые записи (1890—1896). 
Личные переживания и философские рассуждения. Отношение ав

тора к войне и воинской повинности. Воспоминания о годах учения 
в гимназии. Студенческая среда. Упом. о посещениях лекций В. О. Клю
чевского, И. М. Сеченова, А. Г. Столетова. Посещения театров и тан
цевальных вечеров. 

Присутствие на вечере памяти А. Н. Плещеева на квартире 
Д. И. Тихомирова в 1893 г. Упом. В. А. Гольцев, Н. Н. Златовратский, 
Г. А. Мачтет, Н. М. Медведева, В. П. Острогорский, И. Н. Потапенко. 
Празднование студентами Татьянина дня в 1893 г. Дворянские выборы 
в Москве в январе 1893 г. Знакомство с А. К. Шлиппе. Участие автора 
в любительских спектаклях. Работа в воскресной школе в Хамовниках 
(1896). Упом. М. Н. Бакунина и А. В. Погожева. Посещение заседаний 
Юридического общества. Литературные опыты автора. Отношение 
к символизму; посещение В. Я- Брюсова 20 марта 1896 г. 

В тексте — стихотворения, рассказы и черновики писем автора. 
Автограф чернилами и карандашом, рус. и франц. яз., 450 с. 

Ф. 436, 9.1 
23. «Дело Мамонтова» (1899—1915) — воспоминания. 
Оценка автором суда над С. И. Мамонтовым. Оценки личности 

и деятельности С. И. Мамонтова, данные А. А. Лопухиным, Ф. Н. Пле-
вако, В. Д. Поленовым и др. Значение архангельской железной дороги, 
построенной С. И. Мамонтовым во время первой мировой войны (по 
личным наблюдениям автора). 
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а. 1954, черновой автограф, две редакции, вторая с дополнениями 
1961 г., 1 2 + 1 4 с. Ф. 436, 11.14, л. 1 - 1 3 

б. Г19611, автограф, третья редакция (не законченная), 2 с. 
Ф. 436, 11.14, л. 15—16 

24. «Бытовой календарь конца XIX века» — воспоминания. 
Праздники: рождество, Новый год, святки, масленица, Татьянин 

день, великий пост, пасха, успенье и др. 
1943, черновой автограф с авторской правкой карандшом, 35 с. 

Ф. 436, 11.10 
25. «Эксгумация» (1901—1905) — воспоминания. 
Случай эксгумации трупа, имевший место в следовательской прак

тике автора в Богородском у. 
а. [1960], автограф, первая редакция под загл. «Страшное», без 

окончания, 2 с. 
б. 1960 марта 9, автограф, вторая редакция, 4 с. Ф. 436, 11.26 
26. «Рим» (1902 весна) — путевой очерк. 
Осмотр Капитолия и Форума. 
1902, черновой автограф, 7 с. Ф. 436, 9.2 
27. «Константинополь» (1902 лето) — путевой очерк о посещении 

Константинополя и Принцевых островов. 
1902—1903, черновой автограф чернилами и карандашом, 52 с. 

Ф. 436, 9.3 
28. «Процесс второй группы Севастопольского восстания 1905 г.» 

{1905—1906) — доклад в Обществе политкаторжан и ссыльнопоселен
цев, основанный на личных воспоминаниях, а также на воспоминаниях 
и письмах участников восстания. 

Обстановка в Севастополе после подавления ноябрьского восстания 
1905 г. и организации суда над матросами. Участие различных воинских 
частей в восстании (солдат Брестского полка и саперной роты, артил
леристов, матросов). Причины восстания. Деятельность вице-адмирала 
Г. П. Чухнина на посту главного командира Черноморского флота. 
Хроника восстания. Роль и задачи адвокатуры на суде. Ход судебных 
заседаний. Бойкот царского суда второй группой подсудимых в июле 
1906 г. Протесты адвокатов. Вынесение приговора. Жизнь осужденных 
в тюрьмах и на каторге. Упом. М. А. Данилевский, Н. А. Думбадзе, 
Н. Ф. Кассесинов, Я- А. Кенынь, И. П. Кирюхин, Н. К. Муравьев, 
Н. И. Скрыдлов, И. П. Слесаревский, Н. И. Фалеев, П. П. Феодосьев, 
П. И. Фролов и др. 

а. 1930, черновой автограф отдельных глав, первая редакция, 76 с. 
Ф. 436, 5.12 

б. 1930, автограф с вклеенными гектографами обращений защитни
ков к печати и в Государственную думу, вторая редакция, 74 с. 

Ф. 436, 5.10 
в. 1930, машинопись с авторской правкой и добавлениями чернила

ми и карандашом, с вклеенной статьей «Кассационная жалоба по сева
стопольскому процессу» (вырезка из газ. «Свободная жизнь», 1906, 
8 авг., № 17), третья редакция, 107 с. Ф. 436, 5.11 

29. «Честь мундира» (1905—1917) — воспоминания. 
Спасение Министерством юстиции «чести мундира» при подписании 

ордера «а арест автора (в то время судебного следователя) в 1905 г. 
Разговор автора со священником, утверждавшим ради спасения пре
стижа церкви, что апостол Петр не был апостолом. 

1957 июля 14, автограф, 2 с. Ф. 436, 11.17 
30. «Права женщин» (1905—1917) — воспоминания. 
Попытка женщины-адвоката выступить на уголовном процессе, на 



котором председательствовал Н. Н. Таганцев. Биографические факты 
о Н. Н. Таганцеве. 

1960 июля 24, автограф, 4 с. Ф. 436, 11.27 
31. «Горький» (1912 март) — воспоминания. 
Приезд автора по делам в Париж. Русский адвокат в Париже 

А. Ф. Стааль. Посещение вместе с «им А. М. Горького на даче под Па
рижем. Отношение автора к А. М. Горькому и его творчеству, поведе-

4 ние Горького во время встречи. Беседа Л. Н. Толстого с детьми, при
шедшими из любопытства посмотреть на него. 

1957 марта 21, автограф, 6 с. Ф. 436, 11.16 
32. Дневник (1928—1929). 
Отклики на внутреннее и внешнее положение страны. 
Г1928 или 1929], автограф чернилами и карандашом, без качала, 

41 с. • . 436, 9.4 
33. «Война 1941—45 гг.» (1941 — 1951) — дневник. 
Быт военной Москвы. События жизни автора. 
Автограф чернилами и карандашом, 108 с. Ф. 436, 11.7 
34. «Две диссертации» (1950 май) — воспоминания. 
Отношение автора к диссертациям, на защите которых он присут

ствовал в мае 1950 г. (имена диссертантов не указаны). 
[1950], автограф, 2 с. Ф. 436, 11.13 
35. «Концерт в школе» (1957) — воспоминания. 
Размышления о бесплатном обучении в советской средней школе. 
1957, автограф, 2 с. Ф. 436, 11.19 

524. КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович (1905—1972) 
драматург. 

Автобиографии (1905—1947, 1905—1940-е гг .) . 
1947, автограф и машинопись, 1 + 1 с. 

Ф. 198, 14.11; Ф. 369, 391.36 
525. КОРОБОВ Александр Николаевич (р. 1881) 

телеграфист Центрального телеграфа (1897—1955), в 1918—1923 гг. за
ведующий переговорной телеграфной станцией при Совнаркоме. 

«Воспоминания о работе [в] Кремле бывшего заведующего пере
говорной телеграфной станцией при Совнаркоме с 1918 по 1923 г. вклю
чительно Коробова Александра Николаевича». 

Рабочая обстановка на переговорной телеграфной станции. Встречи 
с В . И. Лениным. Внимательное отношение В . И. Ленина к сотрудни
кам. Разговоры В. И. Ленина, в частности с Бела Куном; переговоры 
Г. В. Чичерина о заключении Брестского мира. 

Упом. Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, Л. А. Фотиева и др. 
1942 июня 22, автограф с подписью, 15 с. Ф. 369, 391.37 

526. КОРОСТЫЛЕВ Иван 
крестьянин с. Мучкап Мучкапской вол. Борисоглебского у. Тамбовской 
губ., бомбардир 2-й батареи кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (1860-е гг. — 1887). 
[Не ранее 1887], автограф карандашом, 2 с. Ф. 358, 24.19 

527. КОРОТНЕВА Эмилия Альбертовна (урожд. Эберг, 1864—1929) 
жена невропатолога Н. И. Коротнева. 

1. Воспоминания (кон. 1860-х гг. — 1897). 
Детство и юность в Михайловском хуторе и в г. Рыльске Курской 

губ. Быт разоряющихся помещичьих семей конца XIX в. Семейные пре
дания и родословные Эбергов, Доппельмайеров, Коротневых, кн. Ме
щерских. Упом. о знакомстве дяди мемуаристки В. Н. Давыдова 
с М. Е. Салтыковым-Щедриным и о родстве бабки А. С. Доппельмайер 
с Ф. Г. Волковым. Земские врачи: А. С. Эберг (отец мемуаристки), 

20) 



i M. А. Корсак, А. А. Лукин и др. Семья уездного предводителя дворян
ства И. С. Коротнева, его деятельность по благоустройству г. Рыльска. 
Описание г. Рыльска: история, архитектура, занятия жителей, развлече
ния и т. д. Заметки о провинциальном театре. Сведения о купеческих 
фамилиях города: Аристарховых, Филимоновых, Шелеховых (потомках 
Г. И. Шелехова) и др. и о дворянах Рыльского у.: Асмоловых, Воропа-
новых, Правяковых, Суходоловых, Щекиных и др. Владелец суконной 
фабрики в с. Глушково, землевладелец, миллионер С. А. Терещенко. 
Биографические сведения о дяде мемуаристки, поляке, политическом 
ссыльном И. С. Эберге. Упом. о родстве мемуаристки с Вл. С. 
и Вс. С. Соловьевыми и о знакомстве одной из родственниц С. П. Иса
ковой (в замуж. Бонье) с А. П. Чеховым в Ялте. 

Учеба автора в киевской Фундуклеевской гимназии и жизнь в пан
сионе О. С. Криницкой. Посещение гимназии принцем П. Г. Ольден-
бургским. Знакомство с Р. Э. Классоном, впоследствии крупнейшим 
инженером-энергетиком. Поездки в 1881 и 1882 гг. «а Кавказ и в Крым 
для лечения сестры. Курорт Ялта. Знакомство в Крыму 
с Е. Ф. Штангеевой (по сцене Малютиной) и микробиологом Г. Н. Габ
ричевским. Преподавание в Рыльской женской прогимназии. Инспектор 
прогимназий В. Р. Домбровский, преподаватели О. Н. Александрова, 
Н. В. Попова, М. М. Хостник и др. События семейной жизни. 

Детство, юность, студенческие годы Н. И. Коротнева. Его артисти
ческие знакомства во время учебы в Москве: А. А. Джури, Е. Ф. Кра-
совская, Г. И. Мартынова, Н. М. Медведева и др. актеры, жившие 
вместе с ним в меблированных комнатах «Эжен» на Петровке. Заму
жество мемуаристки (1890), рождение детей Николая, Сергея и Софьи. 
Врачебная практика мужа. Учреждение Н. И. Коротневым Московского 
отделения Всероссийского общества покровительства животным. Меж
дународный съезд врачей в Москве в 1897 г. Знакомство с певцом 
П. А. Хохловым, профессором русской словесности М. Н. Сперанским, 
невропатологом А. Я- Кожевниковым, семьей С. Н. Толстого, владели
цей типографии А. И. Снегиревой. Упом. В. А. Гиляровский. 

а. 1925—1929, автограф чернилами и карандашом, 1144 с. 
б. [1930-е гг], машинописный список л. 59—97 автографа, 56 с. 

Ф. 136, 7.1—2 
2. Воспоминания о рождении и первых месяцах жизни сына Нико

лая (1891 март—авг.). 
1891 окт. 10, автограф, 6 с. Ф. 136, 7.3 

£28. КОРЧАГИНА-АЛЕКСАНДРОВСКАЯ Екатерина Павловна (1874—1951) 
артистка провинциальных театров и театра Е. Н. Горевой в Москве 
(1887—1903), петербургских Драматического театра В. Ф. Комиссар-
жевской (1904—1907), Театра Н. Д. Красова (1907—1908), Литератур
но-художественного общества (1908—1915), Александрийского театра 
(с 1915 г.). 

Автобиография (1874—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 293—297. 
[1926—1927], машинопись с подписью-автографом и незначитель

ными редакторскими пометами чернилами и карандашом, 3 с. 
Ф. 178, № 9584.22 

529. КОСТЫЛЕВ Валентин Иванович (1884—1950) 
писатель. 

Автобиография (1884— 1942). 
Упом. И. А. Бунин, А. А. Гранстрем, В. П. Потемкин. 
1944 марта 12, машинопись, 5 с. Ф. 198, 14.12 

530. КОСЫРЕВ 
матрос-гальванер, участник восстания на крейсере «Память Азова» 
в 1906 г. 
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«Воспоминания о военных тюрьмах» (1901—1906) — стенограмма 
сообщения, сделанного на заседании Всесоюзного общества политка
торжан и ссыльнопоселенцев. 

Революционная пропаганда в Балтийском флоте в 1902—1906 гг. 
и участие в ней А. С. Новикова-Прибоя. Служба автора иа кораблях 
«Минин», «Владимир Мономах», «Память Азова» и в 12-м флотском 
экипаже. Революционная работа автора в Ревеле. Восстание матросов 
на крейсере «Память Азова». Один из руководителей восстания — 
Арсений Коптюх (клички: Степан Петров, студент Оська). Разгром 
восстания и заключение его участников в ревельскую тюрьму — башню-
«Маргарита». Условия содержания там узников, суд над ними и рас
стрел руководителей восстания. Перевод автора в Петербургскую пере
сыльную тюрьму, второй суд и оправдание. 

Упом. С. Гаврилов, П. Колодин, П. Н. Малянтович, Д. 3. Мануиль-
ский, Реушев, Н. Д. Соколов и др. 

1933 дек. 9, машинопись, 16 с. Ф. 436, 5.20, л. 9—16 об. 

531. КОТОВ Николай Федорович (р. {1780]) 
московский купец, один из учредителей торгового дома «Котов и сы
новья». 

1. «Записки Николая Федоровича Котова о царствовании Екатери
ны II и Павла I, 1785 по 1800 гг.» — воспоминания, начатые 7 октября 
1812 г. 

Жизнь в Москве, семейные события. Основание в 1788 г. отцом 
автора шляпной фабрики и торговли шляпами. 

Московские главнокомандующие (наместники) П. Д. Еропкин, 
А. А. Прозоровский, М. М. Измайлов. Положение купцов, солдат, чи
новников при Екатерине II. Празднества у гр. [А. К.] Разумовского, 
А. Г. Орлова и Б. П. Шереметева (в Кускове; упом. имп. Иосиф I I ) , 
описание похорон последнего. Бракосочетание вел. кн. Константина 
Павловича в Москве. 

Манифест о воцарении Павла I и всеобщая присяга. Новое городо-
вое положение, перемена чиновников (упом. И. П. Архаров, Ф. Ф. Гес
се, Ю. В . Долгоруков), перемена одежды и т. д. Подавление крестьян
ских волнений. Коронация Павла I и парад в Москве. Торговые дела 
семьи Котовых при Павле I. 

Упом. А. А. Безбородко, И. П. Кутайсов, П. И. Лопухин,. 
П. А. Пален и др. 

1910-е гг., список рукой Н. П. Вишнякова, 16 с. 
Ф. 54, 4.8, л. 31—38 

2. «Записка о военных действиях 1812 года...» (1812 сент. 1 —-
ноября 19) — воспоминания с дневниковыми записями в тексте 
(окт. 9 — ноября 19). 

Отъезд автора с родственником, купцом К. В . Крестовниковым, 
вслед за семьей из Москвы в Ярославль через Пушкино, Воздвижен-
ское, Троице-Сергиеву лавру, Переславль-Залесский, Ростов. Краткие 
рассказы современников о событиях 1812 г.: положение в Москве, реше
ние М. И. Кутузова об оставлении Москвы, Можайское сражение, 
вступление французов в Москву; внешний вид и поведение Наполеона, 
грабежи и пожары, отступление французов из Москвы. 

Возвращение автора и его семьи в Москву. Состояние дел семьи 
и строительство торговой лавки. Рыночные цены, частичное освещееие 
Москвы. 

Упом. митрополит Платон, Ф. В . Ростопчин, купцы А. А. и Г. А. 
Кирьяковы и В . Ф. Стужин и др. 

1910-е гг., список рукой Н. П. Вишнякова с его же вступительной 
заметкой, 17 с. Ф. 54, 4.8, л. 41об,—49об. 
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532. КОШЕЛЕВ Александр Иванович (1806—1883) 
публицист, издатель журналов «Русская беседа» и «Сельское благоуст
ройство», славянофил. 

«Вступительное слово председателя Общества любителей россий
ской словесности А. И. Кошелева в заседании 13 апреля 1869 года» 
([1850-е — 1860-е гг.]) — воспоминания о В. Ф. Одоевском. 

В память о князе Владимире Федоровиче Одоевском. Заседание 
Общества любителей российской словесности 13 апреля 1869 года. М., 
1869, с. 1 — 10. 

1869, писарские с заголовком-автографом, 9 с. Ф. 139, 21.1 
533. КРАВКОВ Василий Павлович (i[ 1860] — после 1917) 

дивизионный (1904—1905), затем корпусный врач, участник русско-
японской и первой мировой войн. 

1. «Военно-походный дневник за русско-японскую кампанию с при
ложениями и документами, своего рода „Синяя книга"» (1904 мая 27 — 
1905 дек. 11). 

Дорога от Рязани, где формировалась часть, на Дальний Восток, 
слухи о ходе военных действий; Харбин, Мукден, дорожные впечатле
ния. Прибытие в Ляоян. Передовые позиции, санитарное состояние 
войск, первые стычки с японскими войсками, бои под Симучэном. Сра
жение под Ляояном, потери, эвакуация Ляояна, отступление к Мукде
ну; сражение под Шахэ, отступление к Суцзятуну. Приезд на позиции 
А. Н. Куропаткина. 

Организация военно-медицинской службы, плохое снабжение армии 
продовольствием, обмундированием. Поведение и настроение офицеров, 
борьба с ростом революционных настроений в солдатской массе. 

Известие о падении Порт-Артура. Бои у Сандепу. Отклики на со
бытия начала 1905 г. в России. Дальнейшее отступление русских войск 
и разгром их под Мукденом. 

Назначение Н. П. Линевича главнокомандующим вместо Куропат
кина. Отступление к Харбину и к границам Монголии. Сыпингайские 
позиции. Военно-врачебное совещание в мае 1905 г. Поражение эскад
ры адмирала 3. П. Рожественского. Слухи о мире. Заключение Порт
смутского мира, реакция солдат и офицеров. Поездка автора во Влади
восток и Харбин, события там после объявления манифеста 17 октября. 
Возвращение в Россию. 

Упом. М. И. Батьянов, А. А. Бильдерлинг, Б. П. и С. П. Ванновские, 
И. А. Глинский, О. К. Гриппенберг, И. Ф. Дейкун-Мочаненко, 
К. А. Добржинский, i[A. М. или В. М.] Драгомиров, А. Я. Евдокимов, 
Н. П. Зарубаев, М. И. Засулич, Л. И. Защук, Н. И. Иванов, Н. М. Исто
мин, Н. А. Кашталинский, Ф. Э. Келлер, М. Э. Ковалевская, Е. И. Мар
тынов, П. И. Мищенко, Е. [И.] Муравьева, японские маршалы Ноги 
и Ояма, А. К. Петров, В. К. Плеве, Д. П. Пукалов, П. Н. Путилов, 
П. К- Реиненкампф, В . В . Сахаров, К- К. Случевский, М. С. Столица, 
С. А. Сухомлин, Ф. Ф. Терпиловский, А. Е. Тизенгаузен, Ф. Ф. Трепов, 
В . Е. Флуг, Н. А. Форбрихер, К. В . Церпицкий, Н. Н. Четыркин, 
Л. И. Шмидт, Г. К. Штакельберг, Е. В. Экгард, 3. Н. Юсупова. 

1912, автограф, позднейшая редакция подлинного дневника, 915 с. 
Ф. 140, 1.1—36, 2.1—20, 3.1—15, 4.1—6 

2. Дневник (1914 авг. 8 — 1917 ав. 3 ) . 
Служба в действующей армии. Военные операции в Восточной 

Пруссии, Польше, Белоруссии и Галиции. Поражение под Замостьем, 
отступление к Холму. Известие о самоубийстве А. В . Самсонова. Вступ
ление русских войск на территорию Австрии (Галиция). Санитарное 
состояние и плохое снабжение войск. Бои под Августовым. Назначение 
автора в штаб 10-й армии. Эпидемические заболевания в армии. Отстра
нение П. К. Ренненкампфа. Оценки высшего командного состава 
и штабных офицеров. Отступление русской армии из Пруссии, окруже
ние и гибель 20-го корпуса. 
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Командировка автора в Варшаву, Москву, Петербург (весна 
1915 г.). Дальнейший ход войны: отступление от Карпат, взятие нем
цами Либавы, действия германского флота в Балтийском море. Назна
чение А. А. Поливанова военным министром. Бои под Варшавой и сда
ча ее немецким войскам. Поездка автора в Вилькомир для борьбы 
с холерой, затем в Вильну. Эвакуация Ковно и Вильны. Прибытие ав
тора в Минск, потеря связи со штабом армии, переезд в Борисов и По
лоцк. Попытка выйти в отставку, поездка в Москву (свидание 
с Е. А. Головиным) и Петроград (встреча с А. И. Шингаревым), воз
вращение в армию и отъезд на Северный фронт (нач. 1916 г. Венден, 
Рига). Бои под Ригой летом 1916 г., переброска корпуса на юг, вступ
ление Румынии в войну. Бои под Тарнополем (сент. 1916), позиционные 
бои на юге. Разруха в тылу и на фронте. Рост революционных настрое
ний среди солдат. Предложение Германии о мирных переговорах. Во
тум Государственной думы и Государственного Совета о продолжении 
войны. Известие об убийстве Распутина. 

Февральская революция 1917 г., конфликты между солдатами 
и офицерством, организация фронтовых комитетов, большевистские 
газеты на фронте. Братание русских и немецких солдат. Приезд 
на фронт А. Ф. Керенского, его агитация за продолжение войны. Наз
начение А. А. Брусилова верховным главнокомандующим. Провал лет
него наступления 1917 г. Корниловщина. Отстранение автора от долж
ности, отставка, возвращение в Москву. 

Упом. П. Н. Милюков, А. П. Рейнбот, Н. В. Рузский, Ф. Ф. Трепов, 
а также широкий круг офицеров, сослуживцев автора. 

Автограф в 28 тетрадях, 1412 с. Ф. 140, 6.1—13, 7.1 — 15 
-534. КРАВЧЕНКО Галина 

- учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

1. «Случай из моей жизни в Германии» (1943—1944) — воспоми
нания, школьное сочинение. 

Избиение мемуаристки хозяином-немцем и полицейскими. 
0945], автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3, л. 38—39 
2. «Моя жизнь в Швейцарии» (1944—1945) — воспоминания, школь

ное сочинение. 
Работа прислугой в частных домах г. Базеля. 
[1945 июля 21], автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3, л. 40—41 

535. КРАНИХФЕЛЬД Владимир.Павлович (1865—1918) 
историк литературы, критик. 

«В мире идей и образов» (1900-е гг.) — воспоминания; отрывки, 
посвященные Н. Н. Златовратскому. 

«Соврем, мир», 1911, № 1, с. 316—318, 323. 
[1930-е гг.], машинопись, 1 + 2 + 1 с. 

Ф. 168, 5.2, л. 99, 230а, 238, 238а 
536. КРАПИВА (псевд., наст, фамилия Атрахович) Кондрат Кондратьевнч 

(р. 1896) 
писатель. 

Автобиография (1896—1944). 
1944 дек. 25, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.13 

537. КРАСНИКОВ С. С. 
председатель Союза городских рабочих, активный участник револю
ции 1905 г. 

Воспоминания о 1905 г. — протокольная запись доклада на заседа
нии Ученой комиссии при Музее старой Москвы. 

Образование Союза городских рабочих, выборы временного правле
ния. Собрание в Домниковском училище. Забастовка. Участие Союза 
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в октябрьских событиях. Манифест 17 октября. Подготовка к Декабрь
скому вооруженному восстанию. 

Упом. С. А. Муромцев, Н. Н. Щепкин и др. 
1925 ноября 19, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.18 

538. КРАУЗЕ 
рядовой 11-й роты лейб-гвардии Финляндского полка. 

Воспоминания о начале солдатской службы (кон. 1874—1875). 
[Кон. 1875], автограф карандашом, без начала и конца, 12 с. 

Ф. 141, 3.13 
539. КРЕПТЮКОВ Даниил Александрович (1888—1957) 

писатель. 
Автобиография (1888—1925). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 151—153. С сокращениями (опущены оценки современ
ных поэтов). 

[1925], автограф, 3 с. Ф. 178, № 9585а.22 

540. КРИВОШЕИНА Евгения Павловна (1898—1965) 
член КПСС с 1917 г., после Февральской революции входила в состав 
Исполкома Костромского Совета рабочих депутатов; доктор историче
ских наук, действительный член Института истории Коммунистической 
академии, член редколлегии журналов «История пролетариата СССР» и 
«Пролетарское государство и революция права». 

Автобиография (1898—1929). 
[1929], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.30 

541. КРИГЕР-БОГДАНОВСКАЯ Надежда Ниловна (1874—1947) 
драматург. 

Воспоминания о театре Ф. А. Корша (1900-е гг.) —протокольная 
запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Детские спектакли в театре Ф. А. Корша, в том числе постановка 
пьесы автора воспоминаний в 1905 г. 

1925 сент. 24, машинопись, 1 с. Ф. 174, 1.17, л. 60 
542. КРИСТИ Мария Николаевна (урожд. кн. Трубецкая, р. 1860) 

жена московского губернатора Г. И. Кристи, фрейлина. 
«Записки Марии Николаевны Кристи» (1905 июня 9—25) —путевой 

дневник. 
Поездка с детьми и А. [В. Трубецкой] по Волге и Каме до Перми, 

дорожные впечатления и встречи, условия путешествия губернаторской 
семьи; осмотр Перми и Мотовилихинского артиллерийского завода, 
переезд через Урал в Екатеринбург, осмотр городской золотоплавиль-
ной лаборатории, гранильного завода, Березовских золотых приисков; 
возвращение через Казань, Сарапуль, Сызрань в Москву; осмотр в Сыз
рани склада комитета Красного Креста; покупка в дороге кустарных 
изделий. 

1905, машинопись с незначительной авторской правкой и посвяще
нием [Н. С.?] Трубецкому, 74 с. Ф. 178, № 6645 

543. КРОН Александр Александрович (р. 1909) 
драматург. 

Автобиография (1909—1941). 
1944 сент. 5, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.14 

544. КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842—1921) 
теоретик анархизма, географ, исследователь Восточной Азии. 

1. «Записки революционера» (1842—1888) —автобиографические за
писки. 

1)а. [1917—1918], листы из книги (Лондон, 1902) с авторской прав-
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кой при подготовке издания '1918 г., отрывок частей 1—5: с. 1—Г6, 
193—352. Ф. 410, 1.10 

б. 1917 дек. — 1918 февр., корректура т. 1 Собрания сочинений 
(М., 1918) с авторской правкой и дополнениями к тексту, отрывки 
{предисловие, с. I—XII, ч. *—2, с. 1—112, ч. 3—4, с. 97—112 в 4 экз., 
ч. 5, с. 129—144 в 2 экз., с. 129—160, 145—176, 161 — 176 в 2 экз., 
с. 177—288, 309—316, 371—374, 379—382). Ф. 410, 1.11 — 13 

в. 1918, корректура с авторской правкой, 369 с Ф. 410, 1.14 
2) [«Западная Европа». Гл. 4] (1877), отрывок. 
Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1966, с. 363. С незна

чительными разночтениями. 
1898, автограф, англ. яз., 3 с. Ф. 410, 9.5 
2. Воспоминания: отдельные этюды к «Запискам революционера» 

(1858—1876). 
1) «Литературные занятия» (1858—1859). 
Интерес к истории и занятия ею. Преподавание истории средних 

веков Н. П. Смирновым. Влияние А. А. Кропоткина на исторические 
занятия автора. Чтение «Всеобщей истории» Ф. К. Лоренца и перво
источников. Перевод автором «Истории цивилизации» Гизо. 

[1898], автограф, 8 с. Ф. 520 
2) «Русская опера» (1858—1862). 
Увлечение автора итальянской оперой и посещение театра вместе 

с братом и товарищами по Пажескому корпусу Замьщкими. Уровень 
развития русского оперного искусства. Отзыв об исполнительском ма
стерстве Д. М. Леоновой и О. А. Попова в опере «Жизнь за царя» 
в Мариинском театре. 

[1918], черновой автограф без окончания, 6 с. Ф. 410, 9.16 
3) Воспоминания о жизни в Лондоне (1876), отрывок. 
Приезд. Отношение к некрологу М. А. Бакунина, напечатанному 

П. Л. Лавровым в журнале. «Вперед!». Сотрудничество в журнале 
«Nature». 

[1918], машинопись без начала и конца, 2 с. Ф. 410, 1.16 
3. «Образовательное значение местных музеев» (кон. 1850-х гг.— 

1920)—воспоминания, выступление на учительском съезде Дмитров
ского у. 

Создание и работа Иркутского краеведческого музея в 1862— 
18Б7 гг., пополнение его коллекций, связь с учеными. Путешествие 
автора из Забайкалья в Благовещенск (1862), в Саяны (1864). Задачи 
Дмитровского краеведческого музея. 

Упом. А. Бастиан, В. И. Вагин, М. В. Загоскин, Р. К. Маак, 
Н. М. Мартьянов, В. А. Обручев, И. С. Поляков, Р. Помпилли, 
Г. И. Потанин, Н. М. Пржевальский, П. П. Семенов-Тян-Шанский, 
А. Л. Чекановский, А. П. Щапов. 

1920 сент., черновой автограф и машинопись с правкой, 19 с. 
Ф. 410, 3.7 

545. КРОПОТКИНА Надежда Тимофеевна (урожд. Повало-Швейковская, 
1882—1950) 
преподавательница иностранных языков, жена М. А. Кропоткина. 

1. Автобиография (1882—1946). 
1946 мая 15, автограф, 2 с. Ф. 549, 1.3 

2. «Записки княгини Надежды Тимофеевны Кропоткиной (рожд. 
Повало-Швейковской)». 

Детство в Торжке; отец Т. Н. Повало-Швейковский — земский дея
тель, уездный предводитель дворянства; имение родителей Щербово, 
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бабушка А. П. Повало-Швейковская, сестры отца Н. Н. Ельчанинова и 
М. Н. Клокачева. Дед по матери Н. А. Бакунин. Домашнее воспитание. 
Имение Премухино и семья Бакуниных (братья Александр, Николай и 
Павел Александровичи; вдова Алексея Александровича М. Н. Бакунина, 
урожд. Мордвинова), младшее поколение. Смерть отца (1895). Ново-
торжский у., земство, соседи: Вульфы, Львовы, Салтыковы. 

Имение Г. П. Вульфа Зайково, его дети А. Г., В . Г. и Н. Г. Вульфы, 
Е. Н. Вульф, ее московский дом, встречи автора у нее с Л. Н. Толстым. 
Имение И. А. Бакунина Дядино, семья: дочери Е. И. Петрункевич 
и Т. И. Пикок, сыновья А. И. и В . И. Бакунины. Переезд в Тверь и по
ступление в гимназию; Тверь в конце XIX в., губернские земские собра
ния. В. А. Дьякова (урожд. Бакунина), ее муж Н. А. Дьяков, сын 
A. Н. Дьяков; их имение Луганово. 

" Окончание гимназии, самоубийство двоюродного брата А. А. Баку
нина; поступление на Бестужевские курсы. Преподаватели: А. И. Вве
денский, С. Ф. Платонов. Посещение театров, собраний, обществ, сту
денческих сходок. Студенческие волнения 1899 г. и закрытие курсов. 
Поездка на голод в Бугульминский у. Самарской губ. Экзамен по латы
ни на аттестат зрелости. Арест М. А. Кропоткина и автора (1900). 
Поездки в Крым и на Кавказ. 

Переезд семьи в Москву, поступление автора на Екатерининские 
фельдшерские курсы, студенческие волнения 1901 г., арест и освобожде
ние М. А. Кропоткина, свадьба, отправка М. А. Кропоткина под гласный 
надзор полиции в Новоторжский у. Год в Щербове, жизнь и быт дерев
ни. Отъезд с мужем за границу для продолжения образования (1902). 
Женева, русская эмиграция, группировки, быт. Поездка в Англию и 
знакомство с П. А. Кропоткиным |(в г. Бромлее), беседы с ним. Возвра
щение в Россию в 1903 г. Отъезд из Твери в Весьегонск летом 1919 г., 
работа в Весьегонском кооперативном союзе, затем в железнодорожной 
больнице, возвращение в Тверь в 1922 г. 

Упом. С. А. Бакунин, С. К. Булич, А. И. и Е. И. Гусевы, И. Н. Ка-
литеевский, М. С. Киселев, И. М. Крашенинников, В. С. Кропоткина 
(урожд. Беринда-Чайковская), К. К. Крылов, А. Е. Кугушева, 
B. Н. Линд, М. К. Логовский, Л. Е. Люстих, Н. К. Муравьев, А. С. и 
И. И. Петрункевичи, М. К. Плясов, С. А. Плясова (урожд. Бакунина), 
Л. Н. Ревенко, Ф. Н. Родичев, Ф. А. Свитушков, К. К. Смоленский, 
Л. А. Сулержицкий, А. П. Ушаков, Н. Н. Цырг, А. А. Чернов, Л. К. и 
П. Э. Шульцы, С. Я. Элленгерн. 

[1930-е — 1940-е гг.], машинопись с авторской правкой, автограф 
(отрывки), списки рукою неустановленного лица (отрывки), 398 с. 

Ф. 549, 1.4—6 
3. Дневниковые записи (1940 июля 11—24). 
Поездка на озеро Шлино (Калининская обл.) с семьей. 
Автограф, 19 с. Ф. 549, 1.7 

546. КРОПОТКИНА Софья Григорьевна |(урожд. Ананьева, 1856—1941?) 
жена П. А. Кропоткина. 

1. Воспоминания (1879—1921). 
Отъезд из России в Швейцарию для продолжения образования. Ро

дители и их отношение к отъезду. Поступление на медицинские курсы 
в Берне и переезд в Женеву. Знакомство и брак с П. А. Кропоткиным. 

[Не ранее 1921], автограф, без начала, 6 с. Ф. 410, 7.19 

2. Дневниковые записи (1918 янв. 1 — 1919 марта 6)—хозяйствен
ного и личного характера. 

Автограф в «Записной книжке кооператора на 1918 год», 81 с. 
Ф. 410, 8.6 

547. КРОТОВ Николай Александрович (1893 — 1960) 
актер. 

Воспоминания об Е. К. Лешковской (1920-е гг.) —протокольная за-
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пись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой Мо
сквы. 

Е. К. Лешковская как преподаватель, ее бескорыстие и отзывчи
вость. 

1926 марта 11, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.19, л. 40 об. 

548. КРУГЛИКОВА Варвара Алексеевна (1879) 
выездной врач московской станции скорой помощи. 

Воспоминания об организации и первых годах работы станции ско
рой помощи (1919—1920-е гг.). 

У пом. А. С. Пучков. 
[1944—1946], автограф, 4 с. Ф. 436, 7.20 

549. КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (1869—1*39) 
деятель Коммунистической партии и Советского государства. 

«Рассказ Н[адежды] К[онстантиновны] 5/VI 1932 г. о своем анти
религиозном выступлении весною 1922 г.» — воспоминания в записи 
А. И. Радченко. 

Доклад на антирелигиозную тему на собрании учителей школ 
2-й ступени в Москве; полемика с одним из слушателей, утверждавшим, 
что современная наука подтверждает существование бога. Намерение 
автора серьезно изучить этот вопрос. 

Упом. В. И. Ленин, Э. Синклер, Е. С. Шлихтер. 
1932, рукой А. И. Радченко, 1 с. Ф. 369, 402.5 

550. КРЫЛОВ Виктор Александрович (1838—1906) 
драматург. 

/•• Автобиография (1838—1870-е гг.). 
' [1880-е гг.] , автограф, 1 с. Ф. 489, № 3919.21 

551. КРЫШТОНОВИЧ Л. 
заведующая хозяйством 1-го Подвижно-питательного перевязочного-
отряда Красного Креста. 

«Мои воспоминания о ж[енщине]-враче Вере Михайловне Бонч-
Бруевич» (1915). 

Совместная работа с В . М. Бонч-Бруевич на фронте во время пер
вой мировой войны, ее организаторские способности. Борьба с эпиде-

•' '• ми'ей холеры. 
1919 июня 15, автограф с подписью и машинопись, 2 + 3 с. Ф. 369< 

552. КУБАРЕВ Алексей Михайлович (1796—1881) 
историк, переводчик, адъюнкт Московского университета. 

«Записка о первом явлении Строганова перед собранием профессо
ров уже как попечителя университета» (1836)—воспоминание о при
ветственной речи С. Г. Строганова, попечителя Московского округа в 
университета и об отмене им празднования студентами Татьянина дня. 

Упом. И. X. Геринг (J . Ch. Goring), И. И. Давыдов, М. Т. Каченов-
ский. 

[Не ранее 1836], автограф, 2 с. Ф. 399, 2.4 

553. КУБЕРСКАЯ Маргарита Николаевна (1883—1950) 
преподаватель русского языка и литературы, редактор общественно-по
литического вещания Курского областного радиокомитета. 

«Из воспоминаний» (1942—1943). 
Воронеж накануне немецкой оккупации, сдача города, ущерб, нане

сенный фашистами. Угон местного населения в глубь оккупированных: 
районов; описание пути, проделанного автором из Воронежа в Курск. 
Освобождение Курска Советской Армией. 

Упом. Е. Н.,М. Н. и Н. Н. Бранты, Н. М. Иценко, Н. С. и С. С. Ко-
ноплины, В. Д. Тюменева, А. А. Щекин и др. 

1946, автограф, 35 с. Ф. 369, 393.12 
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554. КУЗНЕЦОВ Николай Адрианович (1904—1924) 
рабочий, поэт, участник литературного объединения «Кузница», 

1. «О себе» (1904—1923) — автобиография. 
Современные рабоче-крестьянские поэты в образцах, и автобиогра

фиях с портретами. Иваново-Вознесенск, 1925, с. 128—130'. 
1923 март, автограф, 3 с. Ф. 81, 4.128а 
2. «Петроград — Кронштадт. (Из дневника)» (1923 марта 2—5). 
Поездка в качестве делегата от московского комсомола с приветст

вием и подарками кронштадтским морякам. Впечатления от первого 
знакомства с Петроградом. Кронштадт, осмотр линкоров «Марат» и 
«Комсомолец». Встречи с моряками в Екатерингофских казармах. 

Автограф карандашом, 5 с. Ф. 81, 4.1286 

3. Дневник (1923 июля 2—12 и 1924 июля 12). 
Поездка в Крым. Проезд по железной дороге с остановками в Сим

ферополе и Бахчисарае, прогулки в Коккоз, Чуфут-кале, восхождение 
на гору Бойку (1923); пешеходное путешествие из Тифлиса в Мцхету 
(1924). 

Автограф карандашом, 10+2 с. Ф. 81, 4.102а, 127 
555. КУЗНЕЦОВ Степан Леонидович (1879—1932) 

артист провинциальных театров, Художественного театра (1908—1910), 
театра им. МГСПС (1923—1925) и Малого театра (с 1925 г.). 

Автобиография (1879—1925). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 151 —155. 

С пропуском. 
1926 янв. 6, автограф карандашом, 6 с. Ф. 178, № 9584.23 

556. КУЗЬМИН Александр Кузьмич ,(р. 1796) 
чиновник Лесного департамента, помещик Мещовского у. Калужской 
губ., автор ряда литературных произведений. 

«Из подлинных записок А. К. К-на» (1796—1835) —воспоминания. 
«Атеней», 1858, № 7, с. 438—452; № 8, с. 527—542; № 9, с. 69—77; 

№ 10, с. 134—145. 
1858, список с печатного рукой неустановленного лица, в составе 

рукописного журнала «Голоса из Москвы», 89 с. 
Ф. 218, № 1100.2, с. 85—94; 1100.3, с. 17—95 

557. КУЗЬМИН Николай Максимович (псевд. Н. Жихарев, р. 1884) 
агроном, толстовец, член тульской эсеровской боевой дружины. 

«Толстой и революционеры» (1906 лето — осень) —воспоминания. 
Встречи автора с Л. Н. Толстым у К. И. Горбунова-Посадова 

в Овсянникове Тульской губ. и в Ясной Поляне; облик Толстого, 
порядки в его доме; С. А. Толстая и А. Л. Толстой и их взгляды на 
толстовство; яснополянская усадьба, деревня, дом и кабинет Толстого. 
Отношение автора к учению Толстого и беседы с ним: Толстой о непро
тивленчестве, неприятии революции, о государстве, анархизме, о теориях 
Г. Джорджа, о необходимости религиозной революции в крестьянстве, 
об интеллигенции и городской культуре, о любви и половом вопросе, 
о Ф. М. Достоевском, Н. К. Михайловском, Н. А. Некрасове. Наблюде
ния автора над образом жизни толстовцев М. П. Новикова и 
М. А. Шмидт и беседы с ними. 

Деятельность тульской эсеровской боевой дружины и участие в ней 
автора: организация динамитной мастерской, подготовка восстания 
в городе; моральный распад дружины, упадок дисциплины, переход 
от экспроприации к грабежам; массовые аресты членов организации. 

Изучение автором жизни московских сектантов с целью революци
онной работы среди них, план поездки к малеванцам. 

Упом. В. Ауэрбах, И. А. Беневский, Е. Е. Горбунова-Посадова, 
И. К. Дитерихс, В. А. Лебрен, В. И. Ленин, Л. П. Никифоров, С. Д. Ни-
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колаев, А. Л. и Т. Л. Толстые, И. М. Трегубов, А. К. Черткова, 
А. В. Шмидт. 

[1926], машинопись с правкой и пояснительной надписью М. В. Са
башникова, чернилами и карандашом, 61 с. Ф. 261, 19.3 

558. КУЗЬМИН Филипп Кузьмич 
воспитанник Симбирской чувашской школы, ассистент кафедры матема
тики Чувашского педагогического института. 

«Воспоминания о Симбирской чувашской школе» (1909—1920). 
Поступление в школу в 1909 г. Отношение учащихся школы к заня

тиям. Упоминания о К. В . Иванове, о книгах «Сказки и предания чу
ваш» и «Собрание чувашских песен». Отношение И. Я- Яковлева к вос
питанникам. Приемные экзамены и поступление в Самарский универси
тет в 1920 г. 

'[1948], машинопись, 2 с. Ф. 361, 5.24 

559. КУЗЮНИН Николай Сергеевич (р. 1866) 
крестьянин дер. Ириновки Саратовской губ. и уезда, участник аграр
ного движения после революции 1905 г., корреспондент П. А. Рубакина.. 

«Описание биографии, начатая 1911 года января 20-го дня» (1866— 
1909) — автобиография. 

Детство. Годы учения в начальной земской школе. Посещение села 
в 1863—1885 г. саратовским архиереем Авраамием и министром имп. 
двора и уделов гр. И. И. Воронцовым-Дашковым. Открытие в селе бес
платной народной библиотеки. Участие в аграрном движении 1905— 
1909 гг. 

1911—1912, автограф, 38 с. Ф. 358, 245.22 

560. КУЛЖИНСКИЙ Степан Иванович 
член Нежинского окружного суда. 

Дневниковые записи (1905 марта 23—27). 
Петиция представителей нежинской интеллигенции министру народ

ного просвещения В. Г. Глазову о закрытии учебных заведений в связи 
с революционными событиями в стране. Собрание в Нежинской мужской 
гимназии, требование родителей не закрывать учебные заведения, рос
пуск педагогического совета гимназии. 

Упом. А. Ф. Абрамов, П. А. Буштедт, Г. П. Галаган, Ф. Ф. Гельбке, 
С. П. Голицын, А. Д. Голышкин, В. Т. Гриневский, Е. 3. Киселевич, 
И. К. Круковский, П. В. Макаров, И. П. Михайловский, Л. Н. Мишель,. 
А. П. Погосский, Я. И. Почека, В. Л. Ракович, К. Е. Троцина, В. Р. Фохт 
и др. 

1905, автограф, 6 с. Ф. 145, 10.86 

561. КУЛЖИНСКИЙ Ярослав Степанович 
преподаватель истории Киевской второй мужской гимназии и женского 
коммерческого училища Л. Н. Володкевич. 

1. Дневниковые записи (1901 март — май, ноябрь, дек., 1902 янв.), 
отдельные листы, вырванные из записной книжки. 

Демонстрация в Киеве 11 марта, манифестация на Крещатике 
18 марта, аресты. Введение «Временных правил организации студенче
ских учреждений в высших учебных заведениях», забастовка киевских 
студентов. Студенческая демонстрация у Казанского собора 4 марта 
1901 г., политические и революционные события в Петербурге и других 
городах России по слухам и сообщениям в печати. 

Упом. Н. Ф. Анненский, П. С. Ванновский, Г. Н. Вельяминов, 
С. Ю. Витте, Л. Д. Вяземский, А. М. Горький, Н. И. Кареев, П. В. Кар
пович, В. В. Клейгельс, В. И. Ковалевский, А. Н. Куропаткин, Д. Н. Ма
мин-Сибиряк, П. В. Муравьев, К. П. Победоносцев, Е. Н. Трубецкой, 
М. И. Туган-Барановский, М. И. Хилков, С. А. Чуксанов и др. 

Среди записей — текст прокламации Киевского союзного совета 
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объединенных землячеств и организаций от ,10 марта 1901 г. и револю
ционные стихотворения. 

1901 —1902, автограф, 13 с. Ф. 145, кн. 1, л. 43—49 
2. Дневниковые записи (1902 янв. — июль). 
Устав о студенческих корпорациях. Реферат автора о Н. В. Гоголе 

в Киевском церковно-археологическом обществе. Распространение ли
стовок в Киевском драматическом театре, политические демонстрации 
2 и 3 февраля, расправа с демонстрантами. Бунт в Киевской тюрьме. 
Студенческие волнения в Киевском университете и других учебных заве
дениях Киевского учебного округа, а также в духовных семинариях. 

Политические и революционные события в Петербурге и ряде горо
дов России, крестьянское движение в Харьковской и Полтавской губ. по 
слухам и сообщениям в печати. 

Упом. В. С. Александрович, Е. А. Аллярт, С. В. Балмашев, 
Н. И. Бобриков, П. С. Ванновский, А. М. Гуляев, В. Ф. Доррер, 
М. И. Драгомиров, В. 3. Завитневич, Г. Э. Зенгер, И. В. Лучицкий, 
В. Н. Малинин, И. В. Мещанинов, В. Д. Новицкий, Н. А. Петров, 
Н. В. Самофалов, епископ Уманский Сергий, В. К. Совинский, М. А. Ста-
хович, Е. Н. Трубецкой, Т. Д. Флоринский, Ф. Я. Фортинский и др. 

1902, автограф в записной тетради, 17 с. Ф. 145, 10.74 
3. Записи мемуарного характера (1902 авг.— 1905 окт.), сделанные 

в книгах с наклеенными на листах газетными вырезками. 
Соображения автора по поводу реформы средней школы. Правила 

приема в Киевский университет. Наиболее интересные курсы лекций и 
доклады, читанные в учебных заведениях и научных обществах Киева. 

Бегство из Лукьяновской тюрьмы (Киев) 12 политических заклю
ченных. Забастовки в Киеве рабочих Юго-Западной ж. д., пароходных 
компаний и типографии Н. Т. Корчак-Новицкого (июль 1903 , янв., февр. 
1905). Результаты судебного расследования по делу об убийстве москов
ского студента А. А. Алексинского. Панихиды по С. В. Балмашеву, каз
ненному за убийство Д. С, Сипягина. Студенческие волнения. Револю
ционная пропаганда в войсках. Собрание киевской интеллигенции 
в Литературном клубе 18 февраля 1905 г. Политические и революцион
ные события в Петербурге и других городах России. 

Упом. В. В. фон-Валь, М. В. Довнар-Запольский, В. Я. Железное, 
И. М. Каманин, А. Ф. Кони, П. Д. Святополк-Мирский, А. С. Фаминцын, 
Н. К. Шильдер и др. 

1902—1905, автограф, 44 с. Ф. 145, кн. 1—5 
562. КУЛИШ Пантелеймон Александрович (1819—1897) 

писатель, критик, историк. 
[«Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя»] (1837—1844, 

1849) — отрывки, содержащие воспоминания А. О. Смирновой о 
Н, В. Гоголе. 

Кулиш П. А. Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, состав
ленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных 
писем. Спб., 1856. Т. 1, с. 206—210, 302—303; т. 2, с. 1—6, 224—228. 

[1880-е — 1890-е гг.], списки рукой О. Н. Смирновой, 34 с. 
Ф. 178, № 8344.6 

563. КУЛЬБИН Николай Иванович (1868—1917) 
художник, врач. 

Дневниковая запись (1913 июня 15) о встрече с молодым художни
ком (имя не известно автору) по пути к И. Е. Репину. 

Черновой автограф карандашом, 3 с. Ф. 420, 17.10 
564. КУЛЬКОВ Григорий Матвеевич (р. 1882) 

матрос, участник восстания на броненосце «Потемкин». 
Воспоминания (1882—1952). 
Детство в Самарской губ. Начальная школа, двухклассное и ремес-
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.ленное училище. Работа по найму в имении гр. Орловых-Давыдовых. 
Начало революционной деятельности, распространение нелегальной ли
тературы. Аресты, допросы полиции. Призыв на военную службу. Служ
ба в 36-м флотском экипаже Черноморского флота. Назначение на бро
неносец «Потемкин». Связь с социал-демократической организацией. 
Командировка на Сормовский завод. Отголоски событий 9 января 
1905 г. в Севастополе, митинги, пожар в порту. Летние учения в районе 
острова Тендра. Восстание на броненосце «Потемкин». Восстание на 
броненосце «Георгий Победоносец». Визит А. Н. Матюшенко к комен
данту Одессы для передачи пособия вдове убитого старшего офицера 
корабля, капитана II ранга И. И. Гиляровского. 

Прибытие броненосца в порт Констанца, отказ румынских властей 
снабдить корабль продовольствием. Феодосия, пополнение запасов про
довольствия и воды. Вторичный приход в Констанцу, сдача броненосца 
румынским властям. Двенадцатилетняя эмиграция автора. Возвращение 
на родину. Участие в гражданской войне. Работа в ВЧК и Политиче
ском управлении Военно-Морского Флота. Переход на гражданскую 
службу. 

Упом. Д. П. Алексеев, Ф. Ф. Вишневецкий, Е. Н. Голиков, 
Н. А. Думбадзе, А. Н. Заулошнов, В. Иоргулеску, К. А. Карангозов, 
А. X. Кригер, А. А. Максимов, Ф. В. Мурзак, Н. Негру, Е. К. Резничен-
ко, А. Г. Сандецкий, Н. И. Скрыдлов, И. А. Черный, Г. П. Чухнин и др. 

а. 1952, автограф, три варианта, 178 + 111 с. Ф. 218, № 684.5,6 
б. 1955, машинопись, 129 с. Ф. 218, № 684.7,8 

565. КУЛЯВЦЕВ Алексей Ильич (1882—1956) 
матрос, участник восстания на броненосце «Потемкин». 

«Воспоминания погемкинца Алексея Кулявцева о пребывании в Ру
мынии с 1905 по 1917 г.». 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М.., 1956, с. 87—91. 

[1956], машинопись с авторской правкой и подписью, 8 с. 
Ф. 218, № 684.9 

566. КУМАНОВ Давид Маркович (р. 1886) 
журналист, киевский корреспондент «Русского слова». 

1. «Записки газетного корреспондента» (1886—1960-е гг.)—воспо
минания, ч. 1—4. 

«Пожарное дело», 1958, № 6, с. 21. Отрывок ч. 3 — «Литературный 
брандмайор» под загл. «Первый редактор первого пожарного журнала»; 
«Сов. Украина», 1958, № 1, с. 184—186. Отрывок ч. 3 — «Демьян Бед
ный на Южном фронте»; «Огонек», 1958, № 11, с. 23. Отрывок ч. 4 — 
«Ванда Ландовская» под загл. «Встреча в Ясной Поляне»; «В мире 
книг», 1962, № 8, с. 8. Отрывок ч. 1 — «Первая книга Станиславского» 
под загл. «Необычный издатель». 

В неопубликованной части: 
Годы учения (Конотоп, Варшава, Воронеж, Киевский коммерческий 
институт и его профессора И. Г. Воблый, М. В. Довнар-Запольский, 
И. В. Лучицкий, О. С. Эйхельман и др.). Социал-демократические орга
низации в Воронеже (1900-е гг.). Театральная жизнь Киева 1890-х — 
1900-х гг. События 1905—1906 гг. Подготовка к выборам в III Государ
ственную думу в Киеве. А. И. Шингарев и его общественная деятель
ность. Холерная эпидемия в Киеве (1907). Киевская сахарная биржа. 
Сенаторские ревизии 1909—1911 гг. Убийство П. А. Столыпина. Всерос
сийская сельскохозяйственная и промышленная выставка в Киеве 
(1913). Разрушение и грабежи немецких магазинов в Москве летом 
1915 г. Немецкая оккупация на Украине. Взрыв пороховых складов 
в Печерске (1918). 

Издатели киевских газет С. Я. Богданов, Л. Бродский, Р. К. Луб-
ковский, С. Г. Слюсаревский и др.; сотрудники и редакторы киевских и 
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московских газет Ф. И. Благов, И. Р. Кугель и др. Уголовная хроника 
1910-х гг. Н. Ф. Балиев и театр «Летучая мышь». А. Д. Вяльцева. Встре
чи с И. А. Буниным, Н. С. Бутовой, С. И. Гусевым-Оренбургским„ 
А. Н. Киселевым, С. А. Котляревским, И. М. Мечниковым и др. 
Г. И. Круминь и газета «Экономическая жизнь». 

[1950-е гг ] — 1962, машинопись с авторской правкой и подписью-
автографом, 208 + 61+93+86 с. Ф. 218, № 1270.1—4' 

2. «Сведения об авторе» (1886—1962) — автобиография. 
1962, машинопись с авторской правкой, 2 с. Ф. 218, № 1270.6-
3. Воспоминания (1900-е, 1920-е, 1940-е гг.). 
Н. П. Смирнов-Сокольский и его выступления в кафе «Пикадилли»-

[1900-е гг.]. Работа в ТАСС в 1920-е гг. Встречи с А. М. Горьким и 
«Наш журнал» (1922). Начало Великой Отечественной войны. 

[1950-е гг.] — 1962, машинопись, 43 с. Ф. 218, № 1270.S 
567. КУНТУСОВА Матрена 

учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
. «Зонненберг» (Швейцария). 

«Моя жизнь в Швейцарии» (1943—1945) — воспоминания, школьное 
сочинение. 

Условия жизни в швейцарских лагерях для перемещенных лиц. Ра
бота прислугой. Отношение швейцарцев к русским интернированным. 

[1945 июня 21], автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3 
568. КУПАЛА Янка (псевд., наст, имя Луцевич Иван Дсминикович, 188-2— 

1942). 
писатель. 

Автобиография (1882—1938). 
1938, машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.16-

569. КУПРИН Александр Иванович (1870—1938) 
писатель. 

1. «Из дневника А. И. Куприна» (1877—1912) —воспоминания. 
Вержбицкий Н. К. Встречи с А. И. Куприным. Пенза, 1961, с. 126— 

127. 
1912, рукой неустановленного лица с дарственной надписью 

А. И. Куприна Н. К Вержбицкому и пояснительной надписью Н. К. Вер-
жбицкого, 2 с. Ф. 392, 2.2 

2. «Встречи А. И. Куприна с А. М. Горьким» (кон. 1890-х гг.— 
1937) — запись беседы А. И. Куприна с Н. К. Вержбицким. 

Знакомство с А. М. Горьким у А. П, Чехова в Ялте, предсказание 
успеха Горькому после первых его сочинений; характер дружбы Куп
рина и Горького, отзыв Горького о «Поединке». Встречи в Куоккале 
в 1905 г., сотрудничество в 1919 г. в издательстве «Всемирная литера
тура». Впечатления А. И. Куприна в связи с возвращением из эмигра
ции. 

Упом. И. М. Поддубный, С. Г. Скиталец. 
1937 июня 9, машинопись с подписью-автографом А. И. Куприна 

и пояснительными надписями Н. К. Вержбицкого, 3 с. 
Ф. 392, 2.4, л. 1—3 

3. «О А. М. Горьком (отрывки воспоминаний)» (1900—1937). 
«Известия», 1937, 18 июня. С сокращениями. 
1937 июня 17, машинопись с пояснительной надписью Н. К- Верж

бицкого, 4 с. Ф. 392, 2.4, л. 4—7 
4. «В эмиграции» (1919—1937) — запись беседы А.И.Куприна 

с Н. К. Вержбицким. 
Вержбицкий Н. К. Встречи с А. И. Куприным. Пенза, 1961, с. 149— 

151 и частично в иной редакции с. 30—31, 151—153. 
1937 сент. 17, машинопись с подписями-автографами А. И. Куприна 
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и Н. К. Вержбицкого, с редакторской правкой и с пояснительными над
писями Н. К. Вержбицкого, 9 с. Ф. 392* 2.6 

570. КУПРИНА-ИОРДАНСКАЯ Мария Карловна (1881—19166) 
литератор, издательница журналов «Мир божий» и «Современный мир». 

«Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк» (1891 —1912)—воспомина
ния. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. Свердловск, 
1962, с. 167—188. С сокращениями. 

В неопубликованной части: 
Бытовые подробности жизни Д. Н. Мамина-Сибиряка. Его литератур
ные вкусы. Черты внутреннего облика Н. К. Михайловского. Последние 
годы жизни. 

1940-е гг., машинопись, 61 с. Ф. 369, 390.1 
571. КУРГАНСКИЙ Иван Алексеевич (['1795] —1868) 

рязанский купец 3-й гильдии. 
Дневниковые записи (1829—1858). 
Семейные события (рождения, именины, браки и т. п.), погода и 

стихийные явления, заметки хозяйственного характера. 
Автограф в печатном Месяцеслове на 1829 г., на л. 10, 

126, 129 об. записи памятных дат (в частности о смерти И. А. Курган
ского) рукой неустановленных лиц, 63 с. Ф. 178, № 8822 

572. КУРИЛОВ Венедикт Викторович (р. 1867) 
химик, профессор Екатеринославского высшего горного училища и Вар
шавского университета. 

Воспоминания о событиях в Екатеринославе в октябре 1905 г. 
Митинги и собрания революционной рабочей и учащейся молодежи 

в Екатеринославе, начиная с 11 октября 1905 г. Баррикады на улицах, 
столкновения народа с полицией, митинг 18 октября в здании Город
ской управы после объявления манифеста 17 октября, делегация, на
правленная митингом к губернатору с требованием освобождения поли
тических заключенных, митинг в городском саду 19 октября. Черносо
тенные демонстрации и еврейские погромы 20—23 октября. Отъезд авто
ра за границу. Упом. И. П. Магденко. 

[1905], автограф, 21 с. Ф. 146, 11.105 
573. КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848—1925) 

генерал-адъютант, военный министр (1898—1904), во время русско-
японской войны командующий Маньчжурской армией, затем главноко
мандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке. 

«Сибирь и Япония» (1903 апр. 15 — июля 11) —дневник поездки на 
Дальний Восток и в Японию. 

Командировка на Дальний Восток для ознакомления с экономиче
скими и военными проблемами и для официального визита в Японию. 
По всему пути от Урала до Харбина — парады, смотры, на Дальнем 
Востоке — маневры. Состояние войсковых частей, продовольственных и 
переселенческих пунктов, интендантских складов, лазаретов, военно-
учебных заведений, инспектировавшихся автором по пути следования 
его специального поезда. Разбор с местным командованием инцидента 
(расстрел войсками рабочего митинга) в Златоусте. 

Состояние Восточно-Сибирской, Забайкальской, Уссурийской и Ки
тайско-Восточной ж. д., ход строительства Кругобайкальской ж. д. 
Приезд в Харбин. Объезд пограничных пунктов, состояние русских 
войск в Маньчжурии, их отношения с китайской администрацией. Приезд 
во Владивосток, получение царской депеши, меняющей политический 
курс и программу действий на Дальнем Востоке. Укрепления Владиво
стока, Порт-Артура, порта Дальний. Поездка на Сахалин (осмотр ка
менноугольных копей) и в Николаевск-на-Амуре. 

Визит в Японию, официальные приемы у императора и у военного 
министра Тераучи, встречи и беседы с государственными и военными 
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деятелями Японии, среди них: Ито, Кацура, Комура, Ояма, принцы 
Канин и Фусими, Ямагата. 

Предложения русского посла в Японии Р. Р. Розена по вопросам 
русской политики на Дальнем Востоке. Критика политики Е. И. Алек
сеева и А. М. Безобразова на Дальнем Востоке, их влияния на царя, 
предписанного автору нового политического курса. Взгляды автора на 
перспективы русско-японских отношений. Совещание в Порт-Артуре 
с Алексеевым и Безобразовым, разногласия автора с ними. 

Упом. А. А. Абаза, П. Е, Базилевский, С. Ю. Витте, К- И. Вогак, 
• В. С. Волков, Д. Н. Воронец, С. А. Вяземский, П. П. Гессе, А. С. Глас-

ко, А. М. Дейкун-Мочаненко, С. П. Ильинский, А. М. Кнорринг, 
К. А. Кондратович, В. Н. Ламздорф, М. Н. Ляпунов, А. С. Милентьев,. 
К. А. Осипов, В. В. Пальчевский, Н. К. Рейценштейн, В. К. Самойлов, 
Н. Н. Сивере, В. У. Соллогуб, А. М. Стессель, В. Е. Флуг, В. Б. Фреде
рике, Д. Л. Хорват, Н. М. Чичагов. 

Дневник не вошел в издание: Дневник А. Н. Куропаткина. [Н. Нов
город], 1923, охватывающее записи за время с 17 ноября 1902 по 14 фев
раля 1903 г. и с 24 июля 1903 до начала 1904 г. 

[1900-е гг.], писарской список, сверенный с подлинником, 535 с. 
Ф. 218, № 122.» 

574. КУРОЧКИН Григорий Федорович (р. 1833) 
книгопродавец. 

«Воспоминания старого букиниста» (1845—1862), без окончания . 
Жизнь в деревне, обучение грамоте, отъезд в Петербург в 1845 г., 

работа в магазине Е. Л. Комарова. Апраксин рынок до и после пожара 
1862 г. Книжный ряд на рынке, книгопродавцы, их характеры, образова
ние, нравы: В. И. Арабчик, И. А. Бардуков, И. А. и С. В. Вагановы, 
Н. В. Васильев, И. Г. Воронин, И. С. Семенов, В. В, Холмушин, А. Д. и 
В. Д. Штукины. Круг продаваемой литературы, сделки в трактире, 
дележ прибыли. Продажа с аукциона книг Ф. Булгарина. Отдача книг 
в чтение за деньги. Жизнь брата И. Ф. Курочкина, Пожар в Апраксиной 
рынке. 

[1900-е гг.], автограф в 2 тетрадях и на отдельных листах, 141+5+ 
+33 с. Ф. 362 

575. КЮХЕЛЬБЕКЕР Михаил Карлович (ум. 1859) 
декабрист, член Северного общества. 

Дневниковая запись ([1821] февр. 12). 
Отплытие 27 декабря [1821] из Портсмута в Рио-де-Жанейро во 

время кругосветного плавания в 1821 —1824 гг. на шлюпе «Аполлон». 
Описание Рио-де-Жанейро и окружающей местности. 

Черновой автограф, нем. яз., 2 с. Ф. 449, 2.19 
576. ЛАВРЕНЕВ Борис Андреевич (1891—1959) 

писатель. 
1. Автобиография (1894—1921). 

Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. 
М., 1926, с. 157—158. 

Нач. 1920-х гг., машинопись, 1 с . Ф. 198, 14.17, л. 1 
2. Автобиография (1894—1945). 
В трех частях: «Гражданская» (годы ученья, участие в первой ми

ровой войне, Киев в годы революции, административная и военная 
служба, участие в Великой Отечественной войне), «Литературная» и 
«Общественная». 

1940-е гг., машинопись с пометами редактора карандашом, 8 с. 
Ф. 198, 14.17, л. 2—9 

577. ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Николаевич (1882—1935) 
артист Художественного, затем Александрийского театра, режиссер, 
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один из организаторов и руководителей Большого драматического 
театра им. М. Горького (1919—1929). 

Автобиография (1882—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 353—361. 
1926 дек. 18, машинопись с подписью-автографом, 7 с. 

Ф. 178, № 9584.24 
578. ЛАВРИКОВ Николай Николаевич |(р. [1894]) 

ученик Алексеевского реального училища в г. Кашине, корреспондент 
Н. А. Рубакина. 

Дневник (1910—1913). 
Семья, товарищи по училищу и учителя, занятия. Досуг (занятия 

спортом, музыкой, чтение книг). Болезнь сердца. Увлечение гипнотизмом. 
Опыты воспитания воли под влиянием чтения книги Жюля Пэйо «Вос
питание воли». Автобиография и воспоминания о жизни у тетки в Твери 
и учении в тверском реальном училище. 

Автограф, 950 с. Ф. 358, 20. 29—31; 21.1—2 
579. ЛАВРОВА Софья Николаевна (Себастьяновна, урожд. Беринда-Чай-

ковская, 1840—1916) 
участница народнического движения, приемная дочь Н. Н. Муравьева-
Амурского, родственница А. А. и П. А. Кропоткиных. 

Воспоминания о русско-турецкой войне (1877), отрывки. 
Приезд автора в Тырново в составе отряда Красного Креста, пере

базирование в Габрово, затем в Плевну. Состояние медицинского обслу
живания, недостаток медикаментов, недостойное поведение штабных и 
интендантских офицеров, хищение продовольствия, болезни среди сол
дат. 

[1880-е— 1890-е гг.], черновой автограф, 21 с. Ф. 410, 8.22 
580. ЛАДЫЖЕНСКИЙ Александр Михайлович (р. 1891) 

юрист, приват-доцент Московского университета, профессор Екатерино-
славского университета, председатель Северо-Кавказского краевого об
щества истории, археологии, этнографии. 

«Жизнеописание» (1891 —1928) —автобиография. 
1928, машинопись, 2 с. Ф. 384, 11.15 

581. ЛАЖЕЧНИКОВ Иван Иванович (1792—1869) 
писатель. 

«Знакомство мое с Пушкиным. (Из моих памятных записок)» 
(1819—1837) —воспоминания. 

Лажечников И. И. Собр. соч. Т. 7. Спб., 1858, с. 295—336. 
{1850-е гг.], автограф, наборная рукопись, без конца, 24 с. 

Ф: 178(Колл. русских автографов), 9.13 
582. ЛАЗАРЕВ Владимир Николаевич (1891—1931) 

журналист. 
Автобиография (1890-е гг.— 1925). 
1925 февр., автограф, 1с . Ф. 178, № 9585а.23 

583. ЛАЗОВСКИЙ Павел Петрович (р. 1894) 
литературовед. 

«Воспоминания о Валерии Брюсове» (1Э08—1924). 
Брюсовские чтения. Ереван, 1963, с. 332—347, под загл. «Подвиж

ник мысли и труда». В другом, расширенном варианте. 
[Нач. 1960-х гг.], машинопись с авторской правкой, 14 с. 

Ф. 386, 120.49 

584. ЛАКИЙ Еремей Григорьевич (р. 1880) 
комендор 36-го флотского экипажа, участник восстания на броненосце 
«Потемкин». 

«Из воспоминаний» (1901 —1912). 
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Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 53—55. 

[1956], машинопись с подписью-автографом, 4 с. Ф. 218, № 648.10 
585. ЛАНГ фон Петр Александрович 

личный адьютант генерал-лейтенанта К. В. Церпицкого, начальника 
Южно-маньчжурского отряда, принимавшего участие в подавлении Бок
серского восстания в Китае. 

«Домой! (С Дальнего Востока)» (1901- мая 18 — 1902 янв. 25) — 
путевые записки и дневник. 

Люди, обычаи, природа и города по пути автора в Россию черва-
Порт-Артур, Нагасаки, Иокогаму, Токио, Осаку, Шанхай, Гонконг, Син
гапур, Цейлон, Аден, Неаполь с 18 мая по 14 июля 1901 г. С 11 октября 
1901 г. — полковая жизнь в Павлограде, чтение, личные пережива
ния. 

Упом. А. В. Каульбарс, В. Ф. Остен-Сакен, К. В. Церпицкий и др. 
Автограф, 683 с. Ф. 218, № 1281.16 

- 586. ЛАНСКОЙ Сергей Степанович (1787—1862) 
масон, мастер Провинциальной ложи в Петербурге, фактический глава 
масонских лож в России, впоследствии министр внутренних дел (1855— 
1861). 

Дневниковые записи ([1820] марта 3—5). 
Приезд из Твери в Москву, посещение больного О. А. Поздеева 

(вскоре умер) и других московских масонов (имена обозначены началь
ными буквами). 

Автограф, 8 с. Ф. 147, № 2022.6-
587. ЛАПТЕВ Юрий Григорьевич (р. 1903) 

писатель, кинодраматург. 
Автобиография (1903—1946). 
1947 янв. 27, машинопись, 5 с. Ф. 198, 14.18 

588. ЛАУЭР Генрих Бернгардович (р. 1890) 
участник международного рабочего движения; металлург, сотрудник 
Госплана СССР. 

«Жизнеописание» (1890—1924). 
Детство в Варшаве, участие автора в забастовке учащихся и пред

выборной кампании в III Государственную думу. Поездка автора 
в Швейцарию и Францию для завершения образования, связь с между
народным рабочим движением. Возвращение в Польшу, пропагандист
ская работа, избрание автора в состав ЦК Коммунистической партии 
Польши, арест, бегство, руководство стачкой железнодорожников. При
сутствие автора в Москве на III Конгрессе Коминтерна, работа в каче
стве представителя КПП в ИККИ. 

1924, черновой автограф, 2 с. Ф. 245, 11.16-
589. ЛЕБЕДЕВ Владимир Федорович (1870—1952) 

артист Малого театра (с 1904 г.). 
Автобиография (1890—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 157—158. 
[1926—1927], автограф, 2 с. Ф. 178, № 9584.25-

590. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ Василий Иванович (1898—1949) 
поэт. 

Автобиография (1898—1947). 
1947 сент., машинопись с редакторской правкой, 6 с. Ф. 198, 14-20 

591. ЛЕБЕРЕХТ Ганс Фридрихович (1910—1960) 
- писатель. 

Автобиография (1910—1948). 
1949 апр. 3, машинопись, 5 с, Ф. 198, 14.21 
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592. Л ЕВЕНТАЛЬ Густав Осипович (1788—1865) 
домашний врач в семье фабрикантов Мальцевых, впоследствии главный 
врач Павловской больницы в Москве. 

Дневник (1818 ноября 1—1819 апр. 2). 
Пребывание во Флоренции с семьей Мальцевых (Сергей Акимович, 

его жена Анна Сергеевна, дети). Светская жизнь, осмотр достопримеча
тельностей, посещение театра. Знакомства и встречи с итальянскими 
врачами и учеными Боити (лейб-медик великого герцога Тосканского), 
Капелли, Кассини, Муранди, Фабри, с французским профессором 
А. Ж. Гарнереном и его племянницей Сесиль, ставившими опыты по воз
духоплаванию. Подъем Сесиль Гарнерен на воздушном шаре во Флорен
ции 6 декабря 1818 г. Посещение больниц и аптек, медицинская прак
тика. Поездка в Пизу. 

Упом. Е. В. Апраксина, П. Бенвенути, скульптор Бонелли, Д. П. Бу
турлин, С. И. Гагарин, А. Ф. Голицын, П. Ф. Желтухин, Мария-Луиза, 
герцогиня Пармская, вел. кн. Михаил Павлович, врач Опперман, 
М. И. Полетика, А. И. Поль, И. А. Потемкин, А. В. Сверчков, В. И. Тур-
кестанова, Н. 3. Хитрово, М. Е. Храповицкий. 

Автограф в тетради, франц. яз., 143 с. Ф. 208, № 395 
593. ЛЕВИ Василий Филиппович (р. 1878) 

художник, коллекционер картин. 
«Краткая биография Филиппа Андреевича Малявина» (1869— 

1940) — воспоминания. 
Детство Малявина в с. Казанка Самарской губ. Увлечение рисова

нием. Уход в монастырь на Афон. Попытка заниматься живописью. 
Знакомство с художником Н. П. Богдановым-Бельским. Возвращение 
в Россию и поступление в Академию художеств. Сложность взаимоот
ношений с окружающими, в том числе с И. Е. Репиным. Успех творче
ства Малявина после Академии. Год жизни в эмиграции. Рассказы Ма
лявина автору о встречах с В. И. Лениным. Выставки картин в Праге, 
Копенгагене, Лондоне. Работа над частными заказами-портретами. 
Оценка творчества Малявина. 

Упом. король Югославии Александр I Карагеоргиевич, В. А. Бекле
мишев, И. Я. Билибин, С. А. Виноградов, С. П. Дягилев, С. Жуковский, 
К. А. Коровин, К. Крамарж, А. Муха, В. Нильсон, И. С. Остроухов, 
Ю. И. Репин, А. Фишер, М. Ходжа, А. Цорн и др. 

[После 1944], машинопись с авторской правкой, 42 с. 
Ф. 369, 294.3 

594. ЛЕВИЦКАЯ-МОРОЗОВА Татьяна Романовна (р. 1903) 
жена литературоведа, шекспироведа М. М. Морозова. 

«Записка об М. К. Морозовой» (1915—1958) —воспоминания. 
Беседа с М. К. Морозовой, освещающая ее взаимоотношения с А. М. 

и Н. К. Метнерами в 1915 г. (в связи с публикацией «Воспоминаний 
о С. В. Рахманинове» М. С. Шагинян), и воспоминания автора о ней 
(1928—1958). 

1958 ноября 5, машинопись с авторской правкой и подписью, 4 с. 
Ф. 171, 25.1 

595. ЛЕВШИН Дмитрий Михайлович (р. 1864) 
историк, вице-президент Педагогической академии Лиги образования 
в Петербурге. 

«Для памяти» (1907—1910) —автобиография. 
Образование, научные труды, деятельность в качестве попечителя 

Рижского учебного округа, организация Педагогической академии 
и С.-Петербургских политехнических курсов товарищества профессоров 
и преподавателей, педагогическая работа. Упом. А. Н. Шварц. 

[1910], автограф, 4 с. Ф. 249, № 3876, л. 45—45а 
596. Л ЕГКОБЫТОВ Павел Михайлович (1863—1937) 

основатель и руководитель сектантской общины «Начало века». 
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«Жизнеописание П. М. Легкобытова, записанное Влад. Бонч-Бруе-
вичем» (1863—1890-е гг.) — автобиографические записки. 

Детство в слободе Михайловке Дмитровского у. Курской губ. Рели
гиозность родителей. Смерть отца в 1869 г. и переезд семьи в Ростов-на-
Дону. Работа половым в «рейнском погребе» (трактире) и знакомство 
с жизнью ростовских босяков. Чтение книг религиозного содержания. 
Хождение на богомолье в Киево-Печерскую лавру, работа у монахов 
и разоблачение их махинаций при продаже святой воды и других «свя
тых» реликвий. Знакомство в Ростове-на-Дону с рабочим социалистом 
Г. Г. Рудометовым. Кружок Г. Г. Рудометова и его арест. Стремление 
автора разобраться в вопросах религии и во взглядах Г. Г. Рудометова 
и определить для себя правильный жизненный путь. 

Служба кассиром на Владикавказской ж. д., возмущение взяточни
чеством служащих. Переезд в Тамбов, затем в Ставрополь. Знакомство 
с сектантами (баптистами, в том числе с Юрченко, и хлыстами), а также 
с черничками и акафистниками Ставрополя и окрестных деревень. При
сутствие на собраниях сектантов. Размышления над православной рели
гией и сектантством, устройство диспутов между сектантами и право
славным духовенством. Условия жизни монахинь Ставропольского жен
ского монастыря. 

Упом. И. Ф. Авдеев, А. Е. Сашин, В. Ф. Федоров и др. 
[Перв. пол. 1920-х гг.], рукой В. Д. Бонч-Бруевича и неустановлен

ного лица, чернилами и карандашом, 173 с. ч>. 369, 46.5 
597. ЛЕГКОБЫТОВА Александра Ивановна (урожд. Лазебная, р. 1898) 

в 1934 г. сотрудница Государственного Литературного музея, жена 
П. М. Легкобытова. 

Автобиография (1898—1934). 
1934 июня 3, машинопись, 1 с. Ф. 369, 104.22, л. Зв 

598. ЛЕМАН-АБРИКОСОВ Георгий Адольфович (1887—1968) 
лингвист, переводчик, педагог. 

«Воспоминания. Часть 1-я» (1900-е— 1930-е гг.). 
Религиозно-философские кружки и общества в Москве 1900-х — 

1910-х гг. (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин, В. С. Соловьев, 
П. А. Флоренский и др.). Восстановление патриаршества и личность пат
риарха Тихона. Московская духовная академия. Деятельность униатских 
священников. 

Художественный театр и встречи автора с А. Л. Вишневским. 
Профессора юридического факультета Московского университета и 

их лекции (Н. А. Каблуков, Ф. Ф. Кокошкин, Л. А. Комаровский, 
А. А. Мануйлов, П. А. Минаков, П. И. Новгородцев, С. В. Познышев, 
Е. Н. Трубецкой, Г. Ф. Шершеневич и др.). Революционные настроения 
в гимназической и студенческой среде. Роль идей славянофильства 
в духовной жизни русского общества 1900-х гг. 

Упом. А. Белый, П. Г. Виноградов, Б. П. Вышеславцев, В. М. Гай
танов, С. Н. Дурылин, С. А. Котляревский, Л. М. Лопатин, С. А. Муром
цев, Г. А. Рачинский, Ф. А. Степун, П. Б. Струве, Л. А. Тихомиров, 
Г. Г. Шпет, братья Д. И., П. И. и С. И. Щукины и др. 

1963 дек. 13, машинопись с авторской правкой и подписью-автогра
фом, 77 с. Ф. 218, № 1272.S 

599. ЛЕОНИД (в монашестве, наст, имя Краснопевков Лев Васильевич, 
1817—1876) 
епископ Дмитровский, викарий Московской митрополии, ректор Вифан-
ской семинарии, впоследствии архиепископ Ярославский. 

1. Воспоминания о Савве (И. М. Тихомирове) (1848—1859). 
Поступление Саввы, священника из Владимирской епархии, в ака

демию, окончание ее, служба синодальным ризничим в течение 9 лет.. 
Многолетняя дружба автора, в то время ректора Вифанской семинарии, 
с Саввой. Отзывы об ученой деятельности Саввы его сослуживцев » 
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посетителей ризницы. Назначение Саввы ректором Московской семина
рии (1859), затем ректором Московской духовной академии (1861), 
дальнейшее продвижение по церковной иерархии. 

1866 ноября 4, писарской список с подписью и датой-автографом, 
15 с. Ф. 262, 20.35 

2. Дневник (1848—1852, 1856—1862, 1864, 1866, 1868, 1870—1876). 
Ежедневный распорядок, дела, церковные службы, встречи. Препо

давание, затем ректорство в Вифанской семинарии — ученики, препода
ватели, режим, хозяйство, библиотека. Проект реформы семинарского 
образования. Встречи и беседы (часто переданные дословно) с митропо
литом Филаретом, с Александром II о делах церкви. Поездки по мона
стырям, освящение церквей, посещение учебных заведений. Официаль
ные приемы русских и иностранных деятелей церкви. Отклики на поли
тические события эпохи: революцию 1848 г., Крымскую войну, покуше
ние Д. В. Каракозова и др. 

Воспоминания о друге автора генерал-майоре Н. П. Слепцове, 
погибшем на Кавказе. Семейные дела, сестра автора Е. В. Ушакова. 
Размышления на богословские и религиозно-нравственные темы. 

Среди многочисленных упом. духовных и светских лиц Д. С. Ар-
сеньев, А. И. Гильденштуббе, С. М. Голицын, А. В. Горский, А. А. Зеле
ный, вел. кн. Константин Николаевич, В. Н. Ламздорф, А. А. Мартынов, 
Н. П. Мещерский, Андр. Н. Муравьев, М. Н. Муравьев-Виленский, 
Н. Н. Муравьев-Карский, Н. А. Муханов, А. С. Панина, А. Н. Селива
нов, М. М. и С. М. Сухотины, Н. В. Сушков, Н. И. и П. И. Трубецкие, 
B. А. Черкасский, С. А. Шаховская, С. П. Шевырев, В. С. Шереметев,. 
C. А. Юрьев. 

Автограф, 4752 с. Ф. 149; Ф. 213 
3. Воспоминания о поездке в Петербург (1869). 
Пребывание в Александро-Невской лавре, встречи с митрополитом 

Исидором (Я. С. Никольским), наместником лавры Никодимом 
(Н. И. Белокуровым), Палладием (П. И. Раевым), Н. И. Кокшаровым. 
Воспоминания о первом посещении лавры в 1836 г. Упом. Е. В. и О. В. 
Краснопевковы, П. П. Ушаков. 

[1869], автограф, оттиск в копировальной книге, без окончания, 
34 с. Ф. 149 

600. ЛЕОНИДОВ Леонид Миронович (1873—1941) 
артист Художественного театра. 

Воспоминания об А. ГГ. Чехове |(нач. 1900-х гг.), записаны Л. А. Су-
лержицким. 

Шиповник. Кн. 23. Спб., 1914, с. 191 — 192. 
[19141, машинопись с типографскими пометами, 2 с. 

Ф. 331, 66.136, л. 7—8 
601. ЛЕОНОВ Леонид Максимович (р. 1899) 

писатель. 
Автобиография (1899—1924). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 171 — 172. 
1924 янв. 30, автограф, в двух вариантах — полном и кратком, 2 с. 

Ф. 178, № 9585а.24 

602. ЛЕОНТЬЕВ Алексей Николаевич (р. 1901) 
экономист, секретарь ЦК комсомола Туркестана и Украины, член Эко
номической секции Коммунистической академии, преподаватель вузов. 

Автобиография (1901 — 1930) 
[1930], ротапринт, 1 с . Ф. 384, 6.34 

603. ЛЕПЕШИНСКИИ Пантелеймон Николаевич (1868—1944) 
деятель Коммунистической партии, член коллегии Наркомпроса РСФСР, 
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один из организаторов Истпарта, директор Исторического музея и Му
зея революции. 

Автобиография (1868—1930). 
1930 июня 15, ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.35 

604. ЛИЕПИНЬШ Мартин Марцевич (р. 1897) 
матрос госпитального судна «Портюгаль» (1915—1916), впоследствии 
бухгалтер плодоовощного комбината в г. Сабиле Латвийской ССР 
(1945—1957). 

1. Автобиография (1897—1960). 
1966 февр. 5, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 218, № 1296.2, л. 6 
2. Воспоминания (1916). 
Потопление 17/30 марта 1916 г. в Черном море немецкой подводной 

лодкой русского госпитального судна «Портюгаль». 
1966 февр. 5, машинопись с подписью-автографом, 5 с. 

Ф. 218, № 1296.2, л. 1—5 

605. ЛИЗАРЕВИЧ Александр Сергеевич (р. 1896) 
издательский работник, редактор и переводчик. 

Автобиография (1896—1947). 
1947 февр. 16, автограф, 2 с. Ф. 369, 394.13 

606. ЛИКСТАНОВ Иосиф Исаакович (1900—1955) 
писатель. 

Автобиография (1900—19416). 
1947 июля 14, машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.24 

607. Л ИЛ ИНА Мария Петровна (1866—1943) 
артистка Художественного театра. 

Воспоминания об А. П. Чехове (нач. 1900-х гг.), записаны Л. А. Су-
лержицким. 

Шиповник. Кн. 23. Спб., 1914, с. 192—193. 
[1914], машинопись с типографскими пометами, наборный экз., 1 с. 

Ф. 331, 66.136, л. 8—9 
608. ЛИЛЬЕ Михаил Иванович (р. 1868) 

инженер-капитан, участник русско-японской войны. 
1. «Дневник впечатлений осады крепости Порт-Артур» (1904 янв. 

26 — дек. 22). 
«Наука и жизнь», 1964, № 6, с. 33—39. Отрывки. 
Внезапное нападение японского флота на порт-артурскую эскадру 

в ночь на 27 янв./9 февр. 1904 г. Объявление Порт-Артура на осадном 
положении. Начало работ по приведению крепости в обороноспособное 
состояние. Настроение гарнизона и жителей Порт-Артура. Известия 
о кораблях «Варяг» и «Кореец». Назначение А. М. Стесселя в марте 
1904 г. начальником Квантунского укрепленного района, а К. Н. Смир
нова — комендантом Порт-Артура. Пассивное поведение флота в первые 
дни войны. Оценка действий японского флота. Попытки японского флота 
загородить русским судам выход из гавани. Прибытие в Порт-Артур 
24 февр./8 марта С. О. Макарова. Активизация действий русской эскад
ры. Гибель С. О. Макарова и художника В. В. Верещагина во время 
взрыва «Петропавловска» 31 марта/13 апр. 1904 г. Известия о пораже
нии русских войск в битве при деревне Тюренчэн 18 апр./l мая 1904 г. 

Бои на подступах к Порт-Артуру. Захват генералом Оку Цзинь-
чжоу 13/26 мая 1904 г. Отступление А. В . Фока в Порт-Артур. Занятие 
японцами Дальнего. Первый день блокады Порт-Артура, первая бомбар
дировка его с сухопутного фронта. Неудачная попытка прорыва порт-
артурской эскадры во Владивосток 28 июля/10 авг. Первый штурм 
Порт-Артура 6/19—11/24 авг. Бои за Угловую гору. Участие в боях 5-го 
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Восточно-Сибирского стрелкового полка под командованием Н. А. Тре
тьякова. 

Захват японцами 1-го и 2-го редутов. Меры, предпринятые началь
ником сухопутной обороны Порт-Артура Р. И. Кондратенко для отра
жения следующего штурма. Второй штурм Порт-Артура 6/19—9/22 сент.. 
Бои за гору Высокую, ключевую позицию Порт-Артура. Захват япон
скими войсками Водопроводного и Кумирненского редутов. Третий 
штурм Порт-Артура 13/26—18/31 окт. Бои за 2-й и 3-й форты и Длин
ную гору. Большое число раненых, появление заболеваний цингой, недо
статок лекарств, продовольствия в крепости. Переход японцев к методу 
постоянной атаки. Четвертый штурм крепости 13/26 — 23 ноября/6 дек. 
1904 г. Захват японцами горы Высокой, начало методического обстрела 
порта и города. 

Гибель Р. И. Кондратенко, назначение начальником сухопутной обо
роны А. В. Фока. Сдача 2-го и 3-го фортов. Переговоры с генералом 
Ноги о сдаче Порт-Артура, подписание акта о капитуляции крепости 
20 дек. 1904 г./2 янв. 1905 г. Отношение гарнизона к капитуляции 
Порт-Артура. Состояние Порт-Артура и его гарнизона к моменту 
сдачи. 

Упом. Е. И. Алексеев, О. Ф. Берг, Р. Н. Вирен, В. К. Витгефт, 
А. Н. Куропаткин, Е. К. Ножин, С. А. Рашевский, 3. П. Рожественский 
и др. 

Часть записей сделана С. А. Рашевским. В тексте документальные 
и изобразительные материалы. 

Автографы М. И. Лилье и С. А. Рашевского, писарские копии, стек
лограф, газетные вырезки, 503 с. Ф. 218, № 1263.2: 

2. «Дневник осады Порт-Артура» (1904 янв. 26—1905 янв. 6). 
Литературно обработанный и продолженный хронологически вари

ант предыдущей рукописи. 
В продолжении: участие автора в комиссии по сдаче японцам бата

рей Тигрового полуострова. Поведение японцев в Порт-Артуре. Возвра
щение автора в Россию через Японию (Нагасаки), Китай. 

В тексте изобразительные материалы. 
1905—1910-е гг., машинопись с авторской правкой, с примечаниями 

и дополнениями рукой Н. А. Третьякова, 450 с. Ф. 218, № 1322.1 

609. ЛИПЕЦ Рахиль Соломоновна (р. 1906) 
фольклористка, сотрудница фольклорного отдела Государственного 
Литературного музея, затем Института этнографии АН СССР. 

Автобиография (1906—1934). 
[1934] июня 2, машинопись с авторской правкой и подписью, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 13 
610. ЛИПРАНДИ Иван Петрович (1790—1880) 

генерал-майор, чиновник особых поручений при министре внутренних 
дел (1840—1852), историк. 

«Записка о службе действительного] с[татского] советника] 
Липранди с приложениями» (1808—1860)—автобиография (приложе
ны копии документов с многочисленными примечаниями автобиографи
ческого характера). 

Участие в военных действиях в Финляндии и Швеции (1808—1809),. 
дуэль в Або с шведским офицером Бломом. Участие в Отечественной 
войне 1812 г.: сражение под Смоленском, Бородино; в заграничных по
ходах: Бауцен, Лейпциг, штурм Суассона, взятие Парижа; командова
ние отрядом у Майнца. Служба в корпусе М. С. Воронцова во Франции 
в 1815—1818 гг. 

Возвращение в Россию, назначение в корпус генерала И. В. Саба
неева в Бессарабии, поручения, связанные с греческим восстанием 
1821 г. Отставка в 1823 г. и новое поступление на службу при М. С. Во
ронцове. Поездка в Петербург в 1825 г., командировка в Аккерман, вы-
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полнение тайных дипломатических поручений по отношению к Турции, 
в частности — сношения с турецкими запорожцами. Обследование кор
донной линии по Пруту и Дунаю (1827) по личному заданию П. Д. Ки
селева, поездка в Молдавию и Валахию с поручениями разведыватель
ного характера накануне русско-турецкой войны 1828—1829 гг., покуше
ния на автора, сближение его с турецкими властями. Возвращение 
в Бессарабию, участие в военных действиях, переправа у Скулян, взя
тие г. Яссы и захват в плен господаря И. Стурдзы, сражение под Шум-
лой, командование отрядом, посланным на связь с К. X. Бенкендорфом, 
затем отрядом, составленным из болгар, сербов, черногорцев и др. и рас
положенным под Туртукаем; по окончании войны — пребывание в от
пуске в Бухаресте, служба в Тульчине, отставка в 1832 г. в чине гене
рал-майора. 

Военно-стратегические и историко-географические труды автора: 
перечни и содержание опубликованных и неопубликованных трудов, от
зывы и рецензии на эти труды. Изучение Турции и турецкой армии. 
Труды по истории раскола и сектантства. 

Поступление на службу в Министерство внутренних дел (1840), ра
бота в департаментах — хозяйственном и полиции исполнительной, пред
седательство в различных комиссиях и комитетах, выполнение многочис
ленных поручений министра. Отдельные эпизоды служебной деятельно
сти автора — дела о- скопцах, о чиновнике Клевенском, расхитившем 
крупные казенные суммы, о повышении цен на хлеб в Петербурге и Мо
скве, об аресте архимандрита Геронтня, прибывшего в Петербург по 
делам Белокриницкой митрополии. 

Инцидент с опекой над имениями полковницы Беклешовой. Коман
дировки: в Ригу (1845) в связи со слухами о возможных крестьянских 
выступлениях в результате религиозных преследований; в Москву (1856) 
для выяснения реальности угрозы волнений во время предстоящей 
коронации Александра II. 

Дело петрашевцев и роль в нем автора. Представление к награде 
за это дело, отказ автору в ней, денежное вознаграждение. Влияние 
вольной русской печати Герцена и Огарева на репутацию и дальнейшую 
карьеру автора. 

Обвинение автора Н. М. Муравьевым (чиновником Министерства 
внутренних дел) в неправильном ведении дел (1851), заступничество 
министра Л. В. Перовского. Назначение нового министра Д. Г. Биби
кова, его отрицательное отношение к автору. Отставка автора, попытки 
его добиться нового назначения (1852—1855). 

Служба в Министерстве уделов — фактически только для помощи 
личным научным занятиям Л. В. Перовского. Смерть Перовского (1856) 
и конец служебной карьеры автора. Опровержение обвинений, препят
ствующих дальнейшей его службе. 

Создание, состав и судьба библиотеки автора. 
Упом. В. Ф. Адлерберг, В. П. Андросов, М. Б. Барклай де Толли, 

A. Ф. Вельтман, Ф. Ф. Вигель, Ф. Ф. Винценгероде, А. Л. Воинов, 
П. М. Волконский, И. Н. Галатте де Жепола, Ф. К. Гейсмар, Д. А. Герш-
тенцвейг, валашский господарь И. Гика, А. Ф. Голицын, М. Д. Горчаков, 
B. В. Григорьев, В. И. Даль, И. И. Дибич, В. А. Долгоруков, Д. С. Дох-
туров, Л. В. Дубельт, С. Ф. Желтухин, И. Н. Инзов, С. М. Каменский, 
П. М. Капцевич, А. А. Катенин, П. Д. Киселев, А. Ф. Ланжерон, 
А. И. Левшин, А. Н. Лидере, А. С. Меншиков, Д. А. Милютин, 
А. И. Михайловский-Данилевский, Н. И. Надеждин, Д. В. Нарышкин, 
А. И. Нейдгардт, А. М. Никифоров, К- Ф. Опочинин, А. Ф. и М. Ф. Ор
ловы, С. Н. Палаузов, Ф. П. Пален, В. Н. Панин, И. Ф. Паскевич, 
Ф. О. Паулуччи, Н. А. Протасов, К. М. Рафалович, В. С. Рахманов, 
Ф. В. Ридигер, |[Ф. Ф.] Рихтер, Я- И. Ростовцев, Л. О. Рот, А. Я. Рудзе-
вич, В. Я. Руперт, Н. М. Сатин, И. В. Селиванов, С. Г. Строганов, 
П. К. Сухтелен, В. А. Сысоев, бар. Тейль фон Сераскеркен, П. А. Тол
стой, К. Ф. Толь, Александр А. и Алексей А. Тучковы, М. А. Урусов, 
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Р. И. фон дер Ховен, А. И. Чернышев, Ф. Ф. Шуберт, Пав. А. Шувалов 
и др. 

1860, писарская с подписью-автографом, 252 с. Ф. 18, № 2584 
611. ЛИСТРАТЕНКО Петр Иванович 

служащий севастопольской таможни. 
«Восстание матросов Черноморского флота» (1905 ноябрь) —воспо

минания. 
Общая картина восстания с 9 по 15 ноября 1905 г. 
[1906], автограф, 6 с. Ф. 436, 2.21 

612. ЛОБАНОВ Степан Васильевич (ум. [1926?]) 
машинист сцены Малого театра. 

Воспоминания о Г. Н. Федотовой (1883—1912)—протокольная за
пись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой Мо
сквы. 

Игра Г. Н. Федотовой в день ее 50-летнего юбилея; отзывчивость 
актрисы. 

1925 апр. 9, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.16, л. 50 об. 

613. ЛОЗИНСКИЙ Михаил Леонидович (1886—1955) 
переводчик. 

Автобиография (1886—1944). 
1945 марта 3, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.25 

614. ЛОПАТО Андрей Алексеевич (р. 1883) 
участник революционных событий 1905 г. в Ростове-на-Дону, член Все
союзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 

«Воспоминания учащегося и рядового дружинника о Ростовских 
событиях 1905-го года». 

Забастовочное движение среди учащейся молодежи Ростова и На
хичевани. Митинг в средне-техническом училище в связи с манифестом 
17 октября 1905 г. Демонстрации. Организация боевой дружины. Еврей
ские погромы и роль общественных организаций в их предотвращении. 
Совет рабочих депутатов Ростова и Нахичевани, Совет учащихся всех 
средних учебных заведений. Декабрьская забастовка. Обстрел Влади
кавказских мастерских. Концентрация революционных сил в поселке 
Темерник. Отход боевой дружины из Темерника в Нахичевань. Отъезд 
автора в Таганрог и работа в организации РСДРП. Арест на митинге. 

Упом. С. М. Гурвич, К. Г. Рейзман, В. К. Савостьянов и др. 
[1935], машинопись, 19 с. Ф. 369, 395.6 

615. ЛОПУХИН Иван Владимирович (1756—1816) 
председатель Московской уголовной палаты, сенатор, масон. 

«Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действитель
ного тайного советника и сенатора И. В. Лопухина, составленные им 
самим», ч. 1 (кн. 1—5), ч. 2 (кн. 6—9) (1756—1809)—воспоминания. 

Под тем же загл., с предисл. Искандера: Лондон, 1860. С разночте
ниями. 

а. [Перв. четв. XIX в.], писарской список, без начала, 830 с. 
Ф. 218, № 893 

б. То же, ч. 2, кн. 6—9. 
1841, писарской список, 265 с. Ф. 178, № 7068.20 

616. ЛОРЕР Николай Иванович (1795—1878) 
декабрист, член Южного общества. 

«Записки» (1810—1813, 1825—1841), отрывки. 
Н. И. Лорер. Записки. М., 1931. 
[1865—1866], автограф в альбоме, составленном для А. А. Капнист, 

69 с. Ф. 218, 59.16 
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617. ЛОСИЦКИЙ Александр Емельянова (р. 1869) 
экономист-статистик, сотрудник Госплана и ЦСУ СССР. 

«Московское студенчество полвека назад» (1890—1894)—исследо
вание с использованием личных воспоминаний. 

Рост студенческого движения в 1890-х гг. и его разгром в 1894 г. 
Землячество и др. организации студенчества. Студенческие самопереписи 
1892 и 1893 гг. и выявленные ими данные о сословной принадлежно
сти, возрасте, бюджете студентов, общественной помощи им, их духов
ном облике. 

1940, машинопись с авторской правкой, 256 с. Ф. 218, № 1341.6 

618. ЛОХВИЦКАЯ Мирра (Мария Александровна, в замуж. Жибер, 1869— 
1905) 
поэтесса. 

«Биографические сведения» |( 1869—1904) —автобиография. 
Сто русских писателей. Портреты, биографические данные, образцы 

произведений. Спб., 1904, с. 154. С сокращениями. 
1904 марта 23, автограф, 1 с. Ф. 489, № 3919.24 

619. ЛУЖСКИЙ (по сцене, наст, фамилия Калужский) Василий Васильевич 
(1869—1931) 
артист и режиссер Общества искусств и литературы, Художественного 
театра, театральный педагог. 

Автобиография (1869—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 35—38. 
[1926—1927], автограф, 4 с. Ф. 178, № 9584.26 

620. ЛУНИН Николай Иванович 
племянник генерал-майора А. М. Лунина, участника подавления кре
стьянской войны под руководством Е. И. Пугачева. 

«Из записок моих давно прошедшего времени» (1791—1830-е гг.) — 
отрывочные воспоминания. 

Судебное дело по обвинению автора в неповиновении отцу. Проезд 
Г. А. Потемкина через Полоцк в 1791 г." (в тексте ошибочно 1792 г.). 

[1830-е гг.], автограф в тетради анекдотов, притч, выписок и копий 
литературных произведений и писем, 153 с. Ф. 218, № 1311.1 

621. ЛЫЧЕВ Иван Акимович (1881—1972) 
минномашинный квартирмейстер 2-й статьи, член КПСС с 1904 г., уча
стник восстания на броненосце «Потемкин». 

1. «Некоторые дополнения к сведениям о моем пребывании в Румы
нии в 1905—1907 гг.» — воспоминания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 92—96. 

1956 июня 11, машинопись с подписью-автографом, 8 с. 
Ф. 218, № 684.11 

2. «Автобиография Ивана Акимовича Лычева, члена ВКП(б) 
с 1904 г. член, билет № 0000204» (1882—1956). 

Детство, работа в 1895—1902 гг. учеником слесаря, кочегаром, по
мощником машиниста. Служба во флоте в 1902—1905 гг. Участие в вос
стании на броненосце «Потемкин». Вступление в РСДРП. Политическая 
деятельность во время пребывания в Румынии, Америке, Швеции 
(1905—1917). Возвращение в Россию. Работа по организации и укрепле
нию Советской власти в Самарской губ. Служба генеральным консулом 
в Англии (1929'—1931), управляющим'делами ЦК ВКП(б) (1935—1938), 
госарбитром при СНК СССР. 

1956 февр. 16, машинопись с дополнением и подписью-автографом, 
6 с. Ф. 218, № 684.24 
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622. ЛЫЧЕВА Зинаида Александровна (р. 1883) 
жена участника восстания на броненосце «Потемкин» И. А. Лычева. 

«В Румынии» (1906—1907) —воспоминания. 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 97. 
1956 июня 11, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 218, № 684.12 
623. ЛЬВОВА Александра Дмитриевна (урожд. Шидловская, 1849—1930) 

инспектриса Московского театрального училища (1895—1918), автор 
стихотворных и драматических сочинений, член Общества любителей 
российской словесности. 

1. «Автобиография поэтессы А. Д. Львовой» (1849—1926). 
Детство (Москва, симбирские и харьковские имения). Патриотиче

ский институт. Литературное сотрудничество в «Русской речи», «Новом 
времени», «Ниве», «Живописном обозрении», в детских журналах. При
суждение автору Пушкинской премии за сборник стихотворений «Поэмы 
и песни» (1891). Служба в Московском театральном училище. Встреча 
с А. Н. Майковым. Постановка пьесы автора «Древний Киев» в петер
бургском Народном доме (1905). Чествование ее во Всероссийском 
союзе поэтов по поводу 55-летнего юбилея литературной деятельности. 
Судьба мужа и детей. 

Упом. А. В., В. А., В. Б., Д. А. и М. П. Бестужевы, М. Н. Богданов, 
О. Д. Богданова (урожд. Шидловская), Н. К- Бооль, А. М. Бутлеров, 
Н. П. Вагнер, П. И. Вейнберг, И. Н. Всеволожский, Е. В. Гельцер, 
П. П. Гнедич, Я- В. Грот, А. Н. Деге, М. А. Дрентельн, К. Ф. Кеневич, 
A. А. и Г. И. Кизеветтеры, П. Н. Клушин, В. Ф. Комиссаржевская, 
К. Д. Краевич, Е. К. Лешковская, А. В. Луначарский, А. А. Львов, 
М. А. Мензбир, В. А. и Я. Т. Михайловские, В. В. Никольский, 
П. М. Пчельников, Д. Л. Рубинштейн, П. Н. Сакулин, А. Н. Северцев, 
Н. А. Смирнов, В. С. Соловьев, Н. И. Стороженко, В. А. Теляковский, 
B. Д. Тихомиров, В. В. Федоров, М. И. Черемухин, А. Д., Е. А., Н. Д., 
Н. М. и С. Д. Шидловские, А. И. Южин, А. А. Яблочкина, Н. К. Яков
лев. 

а. [1926], машинопись с авторской правкой, первая редакция, 27 с. 
Ф. 536, № 8300.2 

б. «Воспоминания из литературной и личной жизни поэтессы 
А. Д. Львовой, бывшей инспектрисы Государственного Московского 
театрального училища, в связи с бытовой и литературно-художествен
ной жизнью текущего столетия и началом новой эры человечества. 
С 1849-го по 1928-й год». 

[1928], машинопись с авторской правкой, вторая редакция, 33 с. 
Ф. 536, № 8300.5 

2. «Краткий обзор литературной деятельности члена ЦЕКУБУ, 
Об[щест]ва любителей российской словесности и всех московских лите
ратурных и драматических общ [ест] в и союзов, почетного члена Всерос
сийского союза поэтов» (1868—1928) —воспоминания. 

Сокращенный вариант предыдущих с дополнением (о судьбе пьесы 
«На крыльях Икара») в конце. 

[1928], машинопись, 5 с. Ф. 536, № 8300.3 
624. ЛЮБИМОВ Николай Александрович (1858 —после 1920) 

преподаватель Московской духовной семинарии, протопресвитер Успен
ского собора, член Синода. 

«Дневник заседаний св. Синода в новом его составе с 26 апреля 
1917 г. по 12 июня того же года». 

Речь В. Н. Львова на заседании 26 апреля о значении власти 
обер-прокурора и взаимоотношениях Синода с Временным правитель
ством. 

Обсуждение подготовки созыва Всероссийского поместного собора 
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с пожеланием открыть его не позже открытия Учредительного собрания: 
•вопросы о бракоразводных процессах, о захоронении самоубийц, о бед
ственном положении сельского духовенства, о разрешении духовенству 
носить светское платье, об автономии духовных академий, о передаче 
церковно-приходских школ в ведение Министерства народного просве
щения, об учреждении Всероссийского «Братства ревнителей святынь 
Московского Кремля». Состояние реставрационных работ в Успенском 
соборе. Смертный приговор австрийского правительства священнику 
Рыжкову, находящемуся в плену. Работа миссионерского совета, Пред-
соборного совета, Петроградского епархиального собора. 

Открытие 1 июня 1917 г. Всероссийского съезда духовенства и ми
рян. Антидемократическое выступление И. Е. Айвагова. Доклад 
Е. Н. Трубецкого на тему «Церковь и Россия». 

Упом. К. М. Аггеев, А. А. Адрианов, Д. П. Андреев, Н. И. Боголюб-
ский, С. Н. Булгаков, Ф. И. Виноградов, И. И. Восторгов, Н. П. Выше
славцев, И. Э. Грабарь, А. И. Гучков, С. Н. Дурылин, А. В. Карташев, 
А. А. Корнилов, Н. Д. Кузнецов, П. Б. Мансуров, епископ самарский 
Михаил, К. Налимов, М. А. Новоселов, А. А. Осецкий, А. П. Пилкин, 
Н. И. Пшеничников, А. М. Ремизов, А. П. Рождественский, С. Т. Рунке-
вич, И. О. Самойлов, архиепископ Сергий, А. В. Смирнов, П. И. Соко
лов, В. Т. Субботин, Г. А. Трубецкой, Ф. Д. Филоненко, И. И. Фудель, 
Г. И. Шавельский. 

Автограф, вклеены газетные вырезки, 216 с. Ф. 257, 1.14 
625. ЛЮБИМОВ-ЛАНСКОЙ (по сцене, наст, фамилия Гелибтер) Евсей Оси

пович (1883—1943) 
артист и режиссер провинциальных театров, Театра им. МГСПС, Мало
го театра. 

«Моя автобиография» (1883—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 421—426. 
[1926—1927], машинопись с авторской правкой и подписью, с поме

той В. Г. Лидина карандашом, 4 с. Ф. 178, № 9584.27 
626. ЛЮБИМОВА Валентина Александровна (1895—1970) 

драматург. 
Автобиография (1895—1942). 
1940-е гг., машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.29 

627. ЛЯШКО (псевд., наст, фамилия Лященко) Николай Николаевич i(1884— 
1953) 
писатель. 

Автобиография (1884—1924). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 197—198. 
[1924], машинопись с авторской правкой, 1 с. Ф. 178, № 9585а.26 

628. МАКАРОВ Василий Матвеевич (1870—(1934—1935]) 
до 1917 г. офицер, командир полка; комендант Главной квартиры Выс
шего военного совета (1917—1922), начальник штаба Реввоенсовета, 
в 1934 г. сотрудник Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1870—1934). 
1934 мая 3, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 14 
629. МАКАРОВСКАЯ Тамара 

учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

«Жизнь в Швейцарии» (1944—1945)—воспоминания, школьное 
сочинение. 

Чувства, владевшие автором в первые два дня (16 и 17 янв. 
1944 г.) после перехода швейцарской границы. Мечты о возвращении 
на родину. 

1945 июня 21, автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3 
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630. МАКАШИН Сергей Александрович (р. 1906) 
литературовед. 

Автобиография (1906—1947). 
1949 май, машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.30 

631. МАКУШЕВ Викентий Васильевич (1837—1883) 
историк-славист, профессор Варшавского университета. 

1. «Последние дни Елены Федоровны Макушевой» (1848)—воспо
минания о болезни и смерти матери. 

В тексте копии документов о смерти Е. Ф. Макушевой. 
Упом. А. И. Авчинникова, А. С. Демидов, М. А. Ивановская и др. 
1853, автограф, 16 с. Ф. 156, 4.6 
2. «Десять месяцев за границею. Путевые заметки и наблюдения» 

(1880—1881) —путевые записки. 
Путешествие по маршруту: Краков, Львов, Яссы, Браилов, Буха

рест, Оршова, Белград. 
! Положение русских путешественников в славянских землях. Русско-

польский вопрос и отношение к нему прочих славян. Необходимость 
нравственной и литературной поддержки славян. Вид города Кракова, 
его улиц, костелов, исторических памятников. Упадок общественной и 
экономической жизни Кракова и всей Польской Галиции. Заметки 

' о Ягеллонском университете. Местные ученые: А. К- Киркор, И. Леп-
ковский, И. Майер, Л. Э. Малиновский, Г. Оссовский, Ж- Паули, В. Се-
рединский, И. Шуйский, К. Эстрейхер. Встречи с львовскими учеными: 
В. Кенстржинский, О. А. Марков, Э. Огоновский, А. С. Петрушевич, 
B. М. Площанский, И. Шараневич. Литературная борьба. Положение 
русских в Галиции. Дорога в Яссы, ясские гостиницы, население города. 
Порядки на румынских железных дорогах. Отели, рестораны и трактиры 
в Бухаресте. Прогулки по городу, вид улиц, наиболее значительные 
здания. Положение боярства, духовенства и крестьянства. Первые впе
чатления о Белграде. Торжественная служба в Белграде по поводу 
смерти имл. Александра II. Встречи с митрополитом Михаилом. 
Разоблачение подделок старосербских грамот. Политические воззрения 
автора, его взгляды на судьбы славянских стран. 

Упом. С. Бошкович, О. Василич, В. Ганка, М. С. Дринов, архиманд
рит Дучич, В. Караджич, А. Малецкий, Л. Мушицкий, А. И. Персиани, 
П. И. Семенов, И. И. Срезневский, проф. Сречкович, И. С. Ястребов 
и др. 

1881, автограф, 44 с. Ф. 156, 4.7 
632. МАКШЕЕВА Наталья Алексеевна (р. 1869) 

литературовед, переводчица, психолог, педагог. 
«Жизнеописание» (1869—1933). 
[Не ранее 1938], рукой неустановленного лица, карандашом, с под

писью-автографом Н. А. Макшеевой, 2 с. Ф. 369, 395.19 
633. МАЛАШЕВ Венедикт Михайлович (1783 —не ранее 1867) 

писарь, бывший крепостной Е. Р. Дашковой (урожд. гр. Воронцовой). 
«Книга Малашева» — воспоминания, гл. 1—17 (1783—1865) и днев

никовые записи (1866 янв. — 1&67 мая 28). 
Родители, выходцы из польских шляхтичей. Обучение грамоте 

у дьячка, музыке при оркестре в доме А. Б. Куракина в Москве, затем 
в Петербурге. Жизнь в имениях Е. Р. Дашковой: с. Круглое Могилев-
ского у. и губ., с. Троицкое Тарусского у. Калужской губ. (здесь был 
музыкантом). Количество крестьян в Троицком, постройка церквей 
и театра. Отношение Е. Р. Дашковой к семье автора. 

Кончина (1810), похороны и завещание Е. Р. Дашковой. Вольная, 
данная ее племянником М. С. Воронцовым дворовым людям (в том 
числе автору) унаследованного им с. Круглое (упом. А. Р., И. Р. и 
C. Р. Воронцовы, П. С. Санти). 

События личной и семейной жизни автора. Служба писарем у поме-
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щиков: Ф. С. Мосолова в Москве и в с. Знаменском Ефремовского 
у. Калужской губ., полковника А. И. Пфеллера в с. Кресты Тульской 
губ. и др. Слухи о наступлении французов, поездка автора в августе 
1812 г. с обозом провианта для армии из с. Знаменские в Калугу. Жизнь 
в Москве, смерть жены, устройство в богадельню. 

В тексте копии писем и других документов. 
1865—1867, автограф, 129 с. Ф. 178, № 7557 

634. МАЛЕЕВ Иван Герасимович (1883—1970) 
участник революционного движения 1905 г., член партии эсеров. 

1. «Пути отважных» (1880-е гг. — 1910)—автобиографическая по
весть, кн. 1. 

«Соврем, мир», 1911, № 7, с. 83—114, под загл. «Тяжелый путь»; 
«Великий океан», Лос-Анджелес, 1914, № 268, под загл. «В пути». От
рывки. 

В неопубликованной части: 
Родители, детство, ученье. Участие в подпольном революционном круж
ке в г. Ветке Гомельского у. Могилевской губ. Январская демонстрация 
1905 г. в г. Ветке. Участие в действиях боевых дружин в конце 1905— 
1906 гг. в городах Минской губ. и на юге России (освобождение из 
тюрьмы Е. А. Измаилович в октябре 1905 г.). 

Покушения на екатеринославского и елисаветградского генерал-гу
бернатора В. П. Жолтановского в апреле 1906 г., на начальника аре
стантских рот Кривенко-Янковского, на военного прокурора В. П. Пав
лова— летом 1906 г., на генерала П.*К- Ренненкампфа и др. Экспро
приация денег из киевского банка в мае 1906 г. Екатеринославская 
тюрьма и ссылка в Архангельскую губ. Московская, Вологодская и др. 
пересыльные тюрьмы. Колонии политических ссыльных в Кеми и Кан
далакше Архангельской губ. Побег. Съезд группы «непримиримых» эсе
ров в Курске в мае 1908 г. Арест и ссылка в Якутию. Побег и эмигра
ция в Германию. 

[1910 — нач. 1930-х гг.], машинопись с подписью-автографом, 475 с. 
Ф. 218, № 1289.18 

2. «Провинция в те дни. (Как это было)» (1917—1920) —воспоми
нания. 

Возвращение в июне 1917 г. с группой политических эмигрантов из 
США на родину. Избрание председателем городского Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов в г. Ветке. Деятельность Совета 
до оккупации города немецкими войсками. Эвакуация в Орел, нелегаль
ное возвращение, подпольная работа. Создание Гомельского Совета 
немецких солдатских депутатов при известии о революции в Германии. 
Создание ревкома и восстановление в г. Ветке Советской власти (дек. 
1918). Борьба с контрреволюционными выступлениями в Ветке и Гомеле 
в начале 1919 г. Деятельность ветковского Совета по благоустройству 
города в 1919—1920 гг. 

[1956—1966], машинопись с подписью-автографом, 95 с. 
Ф. 218, № 1289.19 

635. МАЛЫШКИН Александр Георгиевич (1892—1938) 
писатель. 

Автобиография (1910—1921). 
Литеоатурная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 207—208. 
[1924], машинопись, 1 с. Ф. 178, № 9585а.27 

636. МАЛЫШКО Андрей Самойлович (р. 1912) 
поэт. 

Автобиография (1912—1943). 
1949, машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.31 
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637. МАЛЬЦЕВ (псевд., наст, фамилия Пупко) Елизар Юрьевич (р. 1916) 
писатель. 

Автобиография (1916—1948). 
Детство (Дальний Восток), годы ученья. История работы над рома

ном «От всего сердца». 
[1949], машинопись, 5 с. Ф. 198, 14.32 

638. МАНУЧАРОВ Давид Львович (1867—1942) 
железнодорожный техник, брат народовольца И. Л. Манучарова. 

Биография И. Л. Манучарова (1863—1909), написана на основе вос
поминаний. 

Семья. Учение И. Л. Манучарова в гимназии, начало революционной 
деятельности, арест в 1884 г. и заключение в Шлиссельбургскую кре
пость. 

1950-е гг., машинописная копия, заверенная Т. Д. Манучаровой-Сан-
гаевской, 4 с. Ф. 218, № 1281.12 

639. МАНШТЕИН Христофор Герман (Manstein v. Christof Hermann, 1711— 
1757) 
генерал русской армии в царствование Анны Ивановны, впоследствии 
прусский генерал. 

«Записки о России» (1727—1745) —воспоминания. 
Манштейн X. Г. Записки о России. 1727—1744. Спб., 1875. Прил. 

к «Рус. старине». 
а. «Исторические, политические и военные записки о России от 

1727-го по 1744-й год с прибавлением, содержащим сокращенное поня
тие военным, морским, коммерческим и протчим делам сея пространный 
империи. Сочинение на французском языке генерала Манштейна с при
общением географической карты и краткого описания жизни сочинителя 
чрез господина Губера». 

Кон. XVIII — нач. XIX в., перевод на рус. яз. с франц. издания 
1771 г. (тот же, что в рукописях: Ф. 178, № 1648 и № 8321, см. Указа
тель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII—XIX в. М., 
1951, с. 99), писарской список с примечаниями к тексту на полях рукой 
неустановленного лица карандашом, 539 с. Ф. 178, № 2902 

б. «Записки исторические, политические и военные о России с допол
нением, содержащим достаточное сведение о войске, флоте, и коммер
ции сея пространный империи. Сочинены на французском языке госпо
дином генералом Манштейном. С жизнью сочинителя, описанною госпо
дином Губером и с географическою картою в Лейбциге 1771-го года. 
Переведены на российский язык в Санкт-Петербурге 1781-го года». 

Последи, четв. XVIII в. (ч. 2 и 3 — 1778), другой перевод с франц. 
и нем. изданий 1771 г. (тот же, что в рукописях Ф. 178, № 9207 и 
№ 1141, см. там же), 591 с. Ф. 218, № 1080 

640. МАНЮКОВА Анна Петровна (в замуж. Антоненкова, 1911—1972) 
литературовед, сотрудница Института мировой литературы им. 
А. М. Горького АН СССР. 

Автобиография (1911 —1934). 
1934 июня 2, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 15 

641. МАРИЕНГОФ Анатолий Борисович (1897—1962) 
поэт. 

Воспоминания (1901—1940-е гг.). 
1) «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги». 
«Октябрь», 1965, № 10, с. 83—97. С незначительными сокращениями. 
2) «Мой век». 
«Рус. лит.», 1964, № 4, с. 154—156; «Октябрь», 1965, № 10, с. ПО— 

119. Обе с сокращениями. 
В неопубликованной части: 
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Последний литературный вечер Маяковского в Институте народного 
хозяйства им. Плеханова (9 апр. 1930 г.). Самоубийство Маяковского. 
Встречи автора с Я- Г. Блюмкиным. 

Упом. Я. С. Агранов, Э. П. Гарин, И. В. Ильинский, Э. Кроткий, 
В. В. Полонская, Л. Стырская, Н. Р. Эрдман. 

3) «Почему Есенин сделал это». 
«Октябрь», 1965, № 11, с. 79—91. С сокращениями (опущены отдель

ные подробности семейной жизни автора и А. Б. Никритиной и их отно
шений с С. А. Есениным, С. Д. Лебедевой, а также отношений Есенина 
с Г. А. Бениславской). 

4) «Мартышка». 
«Октябрь», 1965, № 10, с. 107—109; N° 11, с. 79—80. С небольшими 

сокращениями. 
5) «Преимущественно Качалов». 
«Театр», 1965, № 6, с. 83—90; «Октябрь», 1965, № 10, с. 119—126 

(опущены некоторые подробности, характеризующие А. Дункан, 
Б. Н. Ливанова и др.). 

6) «Сын» (1923—1940). 
Детство и юность сына. Его самоубийство (1940). Выписки из его 

дневника. Упом. В. В. Лебедев, Б. М. Эйхенбаум. 
а. 1953—1955, черновой автограф, 321 с. 
б. 1953—1955, машинопись с авторской правкой и многочисленными 

дополнениями, вторая редакция, 385 с. 
в. 1953—1955, машинопись с незначительной авторской правкой, 

третья редакция, 371 с. Ф. 218, № 6S6.1—13 
642. МАРИН Аполлон Никифорович (1789—1873) 

поэт, генерал-лейтенант, участник Отечественной войны 1812 г., загра
ничных походив 1813—1814 гг., подавления польского восстания 1830— 
1831 гг. 

«Хроника с 1790 по 1864 год» — воспоминания. 
Летописи Государственного Литературного музея. М., 1948, кн. 10, 

с. 478—492, под загл. «Хроника». С сокращениями. 
В неопубликованной части: 

Служба полицмейстером в Великом Устюге (с 1826 г.). Участие в по
давлении польского восстания 1830—1831 гг. Жизнь в имении Подгор
ное. Завещание детям и внукам о необходимости трудиться. 

Упом. М. С. Воронцов, А. М. Кормилицьш, М. Ф. Митьков, К. Ф. Ры
леев. 

[1937], машинопись, 25 с. Ф. 416 
643. МАРИЧ (псевд., наст, фамилия Чернышева) Мария Давыдовна (1893— 

1961) 
писательница. 

Автобиография (1893—1927). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 220—221. С небольшими сокращениями. 
[1928], машинопись с авторскими и редакторскими исправлениями 

и сокращениями, 2 с. Ф. 178, № 9585а.28 
644. МАРКИШ Перец Давидович (1895—1952) 

поэт. 
Автобиография (1895—1940-е гг.). 
1948 авг. 15, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 396.7 
645. МАРКОВ Владимир Дмитриевич (р. 1890) 

артист и режиссер. 
1. «Частная опера в Москве (1885—1924)» — исследование с исполь

зованием личных воспоминаний. 
Начало артистической деятельности автора. Опера С. И. Зимина. 

П. С. Оленин. Премьеры 1910-х гг. («Дни нашей жизни» 
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: А. С. Глуховцева, «Капитанская дочка» Ц. А. Кюи и др.). Московские 
: оперные театры в первые годы после революции. Юбилей С. И. Зимина 

в 1933 г. Судьба артистов оперы С. И. Зимина в 1930-е—(1960-е гг. 
1964—1967, машинопись с авторской правкой и подписью, 228 с. 

Ф, 218, № 1308.1 
2. «Автобиографические сведения» (1890—1942). 
Годы учения в Набилковском коммерческом училище в Москве. 

: Этапы духовного развития. Обучение ремеслу башмачника, работа ста
тистом в оперном театре С. И. Зимина. Съемки в немом кино, занятия 

\ в театральной школе А. И. Адашева. Первые журнальные статьи. Дра
матические курсы Московской филармонии. Школа прапорщиков (1914), 

; военная служба, ранение, немецкий плен. Малый театр. Районная сту
дия «Пролеткульта» в г. Новосиле. Печатные работы. 

! Упом. И. Ф. Горбунов, И. Н. Греков, А. В. Ивановский, П. С. Оле
нин, И. С. Платон, И. А. Рыжов, А. П. Симонов, Л. А. Сулержицкий, 

: В. О. Топорков, Н. К. Яковлев. 
1942—1943, машинопись с пометами Д. Л. Тальникова, 7 с. 

Ф. 487, 38.3, л. 66—72 
3. «На путях слияния профтеатра с советской художественной само

деятельностью» (19191—1923)—воспоминания. 
Театральные студии Московского и Тульского «Пролеткультов». 

Уездная театральная студия в Новосиле. 
Упом. С. И. Бржеский, Н. Г. Гайдаров, В. Н. и И. В. Глаголевы, 

Н. В. Демидов, П. И. Знаменский, П. П. Ивановский, В. В. Игнатов, 
Е. И. Игнатьев, В. И. Качалов, П. М. Керженцев, Ф. Ф. Комиссаржев-
ский, В. А. Корнеев, Д. А. Крамской, В. Е. Лазаренко, В. Э. Мейер
хольд, П. Н. Орленев, Г. П. Пашков, И. Н. Певцов, А. П. Петровский, 
Е. П. Родионов, Г. В. Сафронов, В. Н. Смышляев, К. С. Станиславский, 
Ф. К. Татаринова, Б. А. Фердинандов, В. А. Филиппов, И. И. Фомичев, 
Н. М. Фореггер, М. А. Чехов, М. М. Штраух, С. М. Эйзенштейн и др. 

[1950-е гг.], машинопись с правкой Д. Л. Тальникова и неустанов
ленного лица, 65 с. Ф. 487, 38.3, л. 1—65 

4. Воспоминания: а) «За кулисами театров для детей»; б) «Театр — 
массам»; в) «Т. П. Андреева»; г) «В Москве военной (Театральные вос
поминания)» (1920-е—1950-е гг.). 

Краснодарский ТЮЗ (1923—1924), Харьковский ТЮЗ им. Максима 
Горького (1934—1935), Московский ТЮЗ (1940—1941; 1944—1950). Ос-

: новные постановки этих театров. Режиссерская и актерская работа, 
театральный быт. 

Передвижные деревенские театры Московской обл. и их работа 
с самодеятельными кружками. Филиалы Камерного и Малого театров 
на периферии, Серпуховским городской и др. театры (1927—1946). 

Москва осенью 1941 г. Деятельность ВТО, ВТКО, ГИТИСа, Школы-
студии МХАТ, Еврейской театральной школы в 1941—1945 гг. 

i Среди многочисленных упом. режиссеров, актеров и драматургов 
А. Г. Коонен, В. И. Пашенная, А. П. Петровский, Н. А. Попов, Н. Н. Си
нельников, А. Я. Таиров, Р. И. Фраерман. 

1958—1960, машинопись с авторской правкой и подписью, 319 с. 
Ф. 218, № 1073.2—4 

646. МАРКОВ Владимир Семенович (1841—1918) 
протопресвитер Большого Успенского собора, кафедральный протоиерей 
храма Христа Спасителя в Москве. 

«Из дневника воспитанника Московской духовной семинарии 1858— 
1864 гг.» (1862 сент. — ноябрь)'. 

Записка архимандрита Сергия (впоследствии архиепископа Влади
мирского, в миру И. Спасского) к семинаристам с объяснением своего 
тяжелого душевного состояния. Реакция аудитории. Психическое забо
левание Сергия. 

1916 марта 5, автограф, 7 с. Ф. 34, 11.10 
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647. МАРКОВИЧ Афанасий Васильевич (1822—1867) 
украинский фольклорист и этнограф. 

«Воспоминания о П. В. Киреевском» (1849—1856). 
«Рус. беседа», 1857, т. 2, «Смесь», с. 17—23. С незначительными раз

ночтениями. 
а. 1856, автограф, 13 с. 
б. [1856], писарской список с редакторской иранкой, 16 с. 

Ф. 139, 7.16 
648. МАРКУС (Markuss) 

майор австрийской службы, воспитатель кн. П. А. Эстергази. 
Дневник (1806 июля 27—1808 апр. 26). 
Путешествие с П. А. Эстергази по маршруту: Брюнн, Прага, Дрез

ден, Лейпциг, Берлин, Лондон, Париж. 
Пребывание в Лондоне: учебные занятия, прогулки, светская жизнь, 

театры, концерты. Встречи с французскими роялистами Конде, Берри, 
Монпансье и др. Визит в январе 1807 г. к герцогу Кларенсу, будущему 
королю Англии Вильгельму IV. 

Встречи в Париже с политическими деятелями Франции и др. евро
пейских держав (в том числе с К. Меттернихом и Ш. Талейраном), 
с послами (П. А. Толстым), с наполеоновскими маршалами и генера
лами (Л. Бертье, А. Массена, И. Мюратом, М. Неем, Ф. Сегюром и др.), 
с Наполеоном и членами его семьи (Каролиной Мюрат, Летицией Бона
парт, имп. Жозефиной). Придворные празднества. Политические планы 
Наполеона (в том числе в отношении Испании). Посещение музеев 
и выставок (картина Ж- Давида в Отеле инвалидов, трофеи войн 
1805—1807 гг. в музее Наполеона), спектаклей с участием Л. Дюпора 
и Ф. Тальма. Достопримечательности Парижа и других городов. 

Автограф в 4 тетрадях, нем., франц., англ. яз., 261 с. 
Ф. 218, № 1258.8—11 

649. МАРТЕНС Людвиг Карлович (1875—1948) 
деятель русского и международного революционного движения, член 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса», ректор Московского 
механического института им. М. В. Ломоносова, член Президиума 
ВСНХ, главный редактор «Технической энциклопедии». 

Автобиография (1875—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.37 

650. МАРТЫНЕНКО Федор Григорьевич (1880—1942) 
матрос, минер 32-го флотского экипажа, член Совета матросских и сол
датских депутатов, участник Севастопольского ноябрьского восстания 
1905 г. 

«Восстание в г. Севастополе 1905-го 11-го нояб[ря]»— воспомина
ния. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 197—199. 

[1906], автограф с подписью, карандашом; правка, пометы и био
графическая справка на л. 2об. рукой П. И. Корженевского, 4 с. 

Ф. 436, 2.22 
651. МАРТЫНОВ Григорий Иосифович (р. 1879) 

матрос 1-й статьи, участник восстания на броненосце «Потемкин». 
1. «Из воспоминаний о жизни в Румынии в годы первой русской 

революции» (1907—1918). 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 98—101. 
[1955], машинопись с подписью-автографом, 6 с. 

Ф. 218, № 684.13 
2. «Биография Мартынова Григория Иосифовича, числящегося 

в списке, разосланном департаментом царской полиции 1 дек. 1905 г. 
под № 350» (1879—1955) —автобиография. 
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Детство. Служба во флоте, участие в матросских волнениях 1904 г. 
и в восстании на броненосце «Потемкин». Жизнь в эмиграции в Румы
нии (1905—1917). Возвращение на родину. Работа электромонтером 
(1917—1935). Семья. 

1955 июня 6, записано рукой К- Лазарева, 3 с. 
Ф. 218, № 684.25 

652. МАРТЫНОВА Глафира Ивановна (1864—1928) 
артистка театра Ф. А. Корша и провинциальных театров. 

Автобиография (1864—1925). 
[1925—1926], автограф, 1 с. Ф. 178, № 9584.28 

653. МАРШАК Самуил Яковлевич (1887—1964) 
поэт. 

Автобиография (1887—1942). 
[1945—1946], машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.35 

654. МАРЬЮШКИН Михаил Лукич 
рабочий 3-го Московского госкожзавода. 

«Как мы взяли власть в селе Гавриловском» (1917)—: воспомина
ния. 

Первые дни Февральской революции в с. Гавриловском Спасского 
у. Рязанской губ.: известие об отречении Николая II, арест волостного 
старшины И. Е. Сухова и старосты Д. И. Ломайчикова, сельский сход 
под председательством автора, поездка в Спасск и консультации с го
родскими деятелями Н. П. Дуновским, И. И. Петропавловским, 
А. Ф. Федоровым, организация в селе Временного волостного исполни
тельного комитета в составе автора, П. Рашкина, И. Ф. Тинякова. 

[1930-е гг.], автограф и машинописная копия, 4 + 6 с. 
Ф. 177, 45.38 

655. МАСАЛЬСКАЯ-СУРИНА Евгения Александровна (урожд. Шахматова, 
1862 или 1864—1940) 
историк, генеалог. 

«Исповедь Е. А., сестры А. А. Шахматова, другу его Вл. Д. Бонч-
Бруевичу» (19116—498i2) — воспоминания. 

Предсмертная просьба А. А. Шахматова к автору остаться в его 
семье. Члены семьи А. А. Шахматова. Поездка автора в Польшу для 
раздела семейного имения и возвращение в Ленинград. Сложные взаи
моотношения с родственниками. Поездка на Кавказ. Арест и CKqpoe 
освобождение автора. 

Упом. И. А. Бодуэн-де-Куртенэ, О. И. Брок, И. А. Кубасов, 
О. Д. Менделеева, Э. Развадовский, И. И. Ушаков, норвежский послан
ник Эйде и др. 

1932, автограф с подписью, 38 с. Ф. 369, 299.42 
656. МАТВЕЙЧУК Никита Иванович (р. 1904) 

участник гражданской войны, комсомольский и партийный работник, 
краевед. 

Автобиография (1904—1963). 
1963 марта 20, машинопись с авторской правкой и подписью, 2 с. 

Ф. 218, № 1272.1 
657. МАХОРТОВА (в первом браке Чернечкова) Мария Васильевна 

закавказская духоборка «большой» партии, жена П. В. Махортова. 
Автобиография с воспоминаниями о репрессиях правительства про

тив духоборов в связи с сожжением ими оружия в 1895 г. (сер. XIX в.— 
1898), написана 23 июля 1898 г. 

Упом. П. В. Махортов и Василий Черненков. 
1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со

ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 5 с. Ф. 369, 43.1, л. 941—945 
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658. МАЦА Иван Людвигович (р. 1802) 
искусствовед, директор Института археологии и искусствознания, пре
подаватель вузов. 

Автобиография (1892—1930). 
Детство в с. Грабовце в Венгрии, окончание гимназии, экзамен на 

звание фармацевта в Будапештском университете. Участие в литератур
но-художественной группе антимилитаристов («активистов»). Эмигра
ция в Чехословакию (1918), вступление в Коммунистическую партию 
(1920), организация группы комсомольцев. Работа в венгерской секции 
Коммунистической партии в Вене, журналистская деятельность (1922— 
1923). Приезд в СССР (1923), научная работа в области искусствоведе
ния. 

[1930], ротапринт, 4 с. Ф. 384, 6.39 
659. МАЦЬКОВА Лидия Николаевна 

дочь протоиерея, редактора газеты «Московские церковные ведомости», 
члена Московского общества любителей духовного просвещения 
Н. А. Скворцова. 

Воспоминания о последних часах жизни Николая Алексеевича 
Скворцова (1917)—протокольная запись сообщения на заседании Ко
миссии по изучению старой Москвы Московского археологического 
общества. 

Обстоятельства, при которых Н. А. Скворцов был убит грабителями 
у себя на квартире в ночь с 14 на 15 июня 1917 г. 

1922 июня 29, рукой секретаря, 2 с. Ф. 177, 1.9, л. 43об.—44 
660. МАЧТЕТ Григорий Александрович (1852—1901) 

писатель. 
Автобиография (1852—1896). 
Происхождение, гимназические годы (дважды исключался), поездка 

в США (1872—1874), начало литературной деятельности, ссылка в Шен
курск, сотрудничество в газетах и журналах: «Русские ведомости», 
«Русская мысль», «Северный вестник» и др. 

[1902], машинопись с пометами неустановленного лица, 7 с. 
Ф. 77, 21.34 

661. МЕЙЕНДОРФ бар. Т[атьяна?} Феофиловна (р. 1893 или 1894) 
дочь генерал-адъютанта Ф. Е. Мейендорфа. 

Дневник (1909 ноября 11—1911 июня 24). 
Учение в частных гимназиях И. Ф. Вальдшмидт и (в 8-м классе) 

Э. П. Шаффе, подруги, уроки, учителя (среди них — А. П. Афанасьев, 
М. В. Величко, А. А. Ешевский, В. Д. Зеленский, Л. П. Лобов, Н. П. По-
котилло, Б. А. Фуэ, И. П. Хабаров). Экзамены, окончание гимназии. 
Семейные события, в том числе самоубийство брата Андрея, ранение и 
тяжелая болезнь отца. Театры, вечера, балы. Приемы у вел. князей, где 
присутствовал Николай II; морской парад по случаю визита Вильгель
ма II в 1911 г. 

Упом. семьи родных и знакомых: Абаза, Гагарины, Гедике, Гессе, 
Кнорринги, Кочубеи, Мухановы, Нарышкины, Оболенские, Охотниковы, 
Родзянко, Столыпины, Татищевы, Толстые, Трубецкие, Шереметевы, 
Шидловские, Шуваловы и др. 

Автограф в тетради, 194 с. Ф. 114, 8.9 
662. МЕЙЕНДОРФ бар. Феофил Егорович (1838— [не ранее 1917]) 

генерал-адъютант, генерал от кавалерии, с 1896 г. командующий 
1-м армейским корпусом, председатель Общества ревнителей военных 
знаний. 

Дневник (1902 сент. 4— 1903 дек. 15). 
Военные учения и смотр войск в лагере под Курском в присутствии 

Николая II в сентябре 1902 г. Поездка в составе русской правительст
венной делегации в Болгарию на празднование 25-летия окончания рус
ско-турецкой войны 1877—1878 гг. Встречи с болгарскими государствен-
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ными деятелями: председателем Народного собрания Д. Н. Поповым, 
премьер-министром С. Даневым, министром внутренних дел А. Лютс-
кановым, министром просвещения гр. Тодоровым и др. Военные учения, 
воспроизводящие бои 1.1—12 августа 1877 г. у Шипки и Шейново. 
Поездка в Тырново, Плевну и Софию. Отъезд в Россию через Герма
нию. Впечатления от посещения Дрезденской галереи. Возвращение 
в Петербург. Парады. Смотры. Инспектирование войск. Отзывы о сани
тарном состоянии казарм и подготовке новобранцев. Доклады команди
ров полков Ф. Е. Мейендорфу и его отчеты в штабе Петербургского 
округа. Участие в заседаниях Общества ревнителей военных знаний, 
доклады К. М. Войде, Б. М. Колюбакина, Е. Ф. Новицкого и др. Под
готовка к празднованию 50-летия общества. 100-летний юбилей Пажес
кого корпуса. Выборы автора в члены Общества взаимопомощи пажей. 
Участие в деятельности общества Красного Креста, его экстренное засе
дание в связи с наводнением в Петербурге в ноябре 1903 г. 

Организация совместно с женой выставки «Детский мир» (ноябрь 
1903). Встречи и беседы в связи с этим с Г. Э. Зенгером, [В. И.] Тими
рязевым, И. В. Цветаевым и др. Семейные дела: денежные затруднения 
и хлопоты у царя и С. Ю. Витте о ссуде; генеалогические сведения о 
происхождении фамилии Мейендорф от Бардевиц. Светская хроника: 
приемы, балы, спектакли. 

Упом. |[Г. П.] Бахметев, С. И. Васильчиков, А. Г. Гибер фон Грей-
фенффельс, Г. С. Голицын, М. И. Драгомиров, П. П. Дягилев, А. А. Ев-
реинов, Н. А. Корф, А. Н. Куропаткин, Д. М. Левшин, А. М. Лермонтов, 
П. Ф. Мейендорф, Г. А. Милорадович, А. А. Моллер, П. Н. Назимов, 
А. А. Поливанов, Г. В. Поппен, О. Б. Рихтер, А. С. Сабуров, И. Л. Тати
щев, Ф. Ф. Таубе, А. В. Толстой, Л. Н. Толстой, а также О. И. Бобрин-
ская, Волконские, Воронцовы, Вяземские, Шереметевы; великие князья 
и княгини: Владимир Александрович, Кирилл Владимирович, Михаил 
я Мария Николаевна, Мария Павловна, Константин Константинович 
и др. 

Автограф чернилами и карандашом, 174 с. Ф. 218, № 1282.14 
663. МЕЙЛАХ Борис Соломонович (р. 1909) 

литературовед. 
Автобиография (1909—.1945). 
1947 дек, 11, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.36 

664. МЕНДЕЛЕЕВА Анна Ивановна (урожд. Попова, 1860—1942) 
художница, вторая жена Д. И. Менделеева. 

Воспоминания о Д. И. Менделееве (1897—1899), отрывок. 
Менделеева А. И. Менделеев в жизни. М., 1928, с. 129. Частично, 

в другой редакции. 
В неопубликованной части: 

Подготовка Менделеева и адмирала С. О. Макарова к путешествию на 
ледоколе «Ермак» к Северному полюсу. Любовь его к детям, отноше
ние к старшему сыну Ивану. 

[Не ранее 1936], автограф, 2 с. Ф. 218, № 71.9 
665. МЕНДЕЛЬСОН Абрам Соломонович (1885—1962) 

участник студенческих волнений в Киеве, член бюро Экономической 
секции Коммунистической академии, член коллегии Института экономики 
РАНИОНа, преподаватель вузов, член редколлегии журналов «Плано
вое хозяйство», «Проблемы экономики». 

Автобиография (1885—1930). 
[1930], ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.40 

666. МЕНДЕЛЬСОН Николай Михайлович (1872—1934) 
литературовед. 

1. «Мои воспоминания» (1860-е—1910-е гг.). 
Семья, отец. Иркутск 1870-х—1880-х гг. Гимназия. Окрестности 

города, жизнь интеллигенции, чиновничества; уголовные ссыльные, 
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театр, труппа К. О. Малевского. Газеты «Сибирь» и «Восточное обозре
ние»; Н. М. и М. Я. Ядринцевы, В . А. Ошурков. 

Профессура Московского университета; студенческая молодежь 
кон. 1880-х—нач. 1890-х гг. Ее отношение к политическим вопросам, к ле
гальной публицистике, к А. П. Чехову и Л. Н. Толстому. Похороны 
Н. С. Тихонравова (1893). Московский оперный и Малый театры. 

Общество для пособия нуждающимся сибирякам и сибирячкам, уча
щимся в Москве и Петербурге, и члены его Комитета. Московский коми
тет грамотности и его сибирская группа. Работа в газете «Сибирь». 
Участие в переписи 1897 г.; молокане; наблюдения над жизнью крестьян 
Рязанского края. Крестьяне-литераторы В. К. Блазнев и Д. В . Шишлов. 
Торговые классы Московского общества распространения коммерческого 
образования (МОРКО) и круг преподавателей. 

Сочи 1899 и 1911 гг. 
Среди многочисленных имен журналистов, общественных и государ

ственных деятелей, ученых, артистов — Н. С. Абаза, Н. М. Астырев, 
Ю. И. Базанова, Ал-др и Ал-сей Н. Веселовские, П. Г. Виноградов, 
Н. П. Гаряев, В. И. Герье, П. М. Головачев, О. Ф. Ермолова, М. А. и 
М. М. Зензиновы, В. О. Ключевский, С. С. Корсаков, В. В . Лесевич, 
Л. М. Лопатин, С. В. Максимов, В . Ф. Миллер, В. М. Михайловский, 
Е. К. Михальчи, В . М. Михеев, Е. С. Некрасова, семья М. М. и 
С. Ф. Охотниковых, И. И. Попов, Г. Н. Потанин, В . И. Семидалов, 
В . Л. Серошевский, Н. И. Стороженко, В . Н. Тенишев, Д. Н. Ушаков, 
Ф. Ф. Фортунатов, Г. И. Челпанов, С. К. Шамбинаго. 

Кон. 1920-х — 1930-х гг., автограф и машинопись, 524+353 с. 
Ф. 165, 1.16—18; 2.1—2; 3.50 

2. Воспоминания о М. Н. Ермоловой (1876—1'890-е гг.)—доклад 
в Обществе любителей российской словесности. 

Наиболее удачные спектакли Малого театра с участием М, Н. Ер
моловой (1890-е гг.) . Рассказ Н. И. Стороженко об истории бенефиса 
М. Н. Ермоловой (1876). 

1920 май, автограф, 23 с. Ф. 165, 2.5 
3. «Из зрительного зала» (1890—1900-е гг.)—речь, посвященная 

памяти А. И. Южина. 
Воспоминания об общественной обстановке 1890-х гг. Московский 

университет. Малый театр. А. И. Южин в «Орлеанской деве», «Гамлете», 
«Рюи-Блазе» и др. спектаклях Малого театра. 

1927 ноябрь, автограф и список рукой В. К. Мендельсон, 19+14 с. 
Ф. 165, 2.8 

4. «Из зрительного зала» (1890-е гг.) —речь, посвященная столетию 
Малого театра. 

Воспоминания о репертуаре Малого театра 1890-х гг. и лучших ис
полнителях ролей — М. Н. Ермоловой, О. О. Садовской. 

1924, черновой и беловой автографы, список рукой В. К. Мендель
сон и машинопись, 2 0 + 1 7 + 1 1 1 + 8 с. Ф. 165, 2.4,6 

5. «Голос зрителя» (1890-е гг.)—речь, посвященная памяти 
М. Н. Ермоловой. 

Воспоминания о посещении спектаклей Малого театра в студенче
ские годы. Отрывки из писем тех лет. 

1928 март, автограф, 13 с. Ф. 165, 2.7 

6. Воспоминания о М. Н. Ермоловой (1890-е гг.)—протокольная 
запись сообщения на заседании секции «Старая Москва» при Обществе 
изучения Московской губ. 

Впечатления от игры актрисы. 
1929 марта 14, рукой секретаря, карандашом, 2 с. 

Ф. 177, 2.12, л. 43—43об. 



7. Дневник (1915—1933). 
Деятельность Румянцевского музея (затем отдела рукописей Биб

лиотеки им. В. И. Ленина). Книжный магазин и товарищество «Задругах 
(1917—1923). Литературные и театральные юбилеи и вечера в Москве. 
Деятельность Общества любителей российской словесности, общества 
«Старая Москва» и др. Воспоминания о В. Брюсове. Знакомство 
с В. Н. Фигнер. Смерть В. Дорошевича, рассказы о нем В. А. Горинова. 
Похороны М. О. Гершензона, М. Н. Ермоловой, Г. Н. Федотовой, изве
стной благотворительницы Ю. И. Базановой; воспоминания о покойных. 

Этапы школьной реформы. Заседания совещательной комиссии по 
реформе средней школы при Наркомпросе (апрель — май 1918). Органи
зация и дальнейшая деятельность рабфака при Институте народного 
хозяйства им. Карла Маркса. Гимназия Н. П. Хвостовой и ее летняя 
колония. Занятия в Главной военной школе физического образования 
трудящихся. Педагогические учреждения «Наш дом». Рабочие социали
стические курсы (б. Пречистенские). Высшая школа профдвижения. 
Чистки в вузах. Деятельность Наркомпроса. Уровень подготовки уча
щихся. История издания историко-литературных хрестоматий. 

Быт интеллигенции (жилищные условия, трудовая повинность, 
оплата труда и т. п.). События семейной жизни. 

Отклики на события политической и общественной жизни страны: 
роспуск IV Государственной думы, Февральскую революцию в Петро
граде и Москве и отречение Николая II, Корниловский мятеж, Демокра
тическое совещание, Октябрьскую революцию, выборы в Учредительное 
собрание; убийство Мирбаха, левоэсеровский мятеж в Ярославле, про
цесс левых эсеров; Кронштадтский мятеж; конфискация церковных 
имуществ для помощи голодающим, процесс деятелей церкви; положе
ние на Украине; партийные съезды; экономика страны. 

Упом. московские профессора и преподаватели, артисты, служащие 
Румянцевского музея и др. Среди них В. А. Альбанский, О. А. и 
П. Н. Алябьевы, В. И. Анисимов, К. Д. Бальмонт, Л. Д. Баршева, 
В. Н. Баторовский, А. А. и Л. Б. Беккер, П. Г. Богатырев, Н. Л. Брод
ский, В. В. Вересаев, Н. Д. Виноградов, А. А. Вишняков, А. А. Волков, 
А. М. Галаган, Д. М. Генкин, А. А. Грушка, Д. Н. Доброхотов, 
Е. Н. Ефимов, М. М. Зензинов, И. Н. Игнатов, Ф. С. Касаткин, 
A. А. Кизеветтер, П. С. Коган, Ф. Ф. Кокошкин, А. М. Косминский, 
B. М. Кудрявцев, П. И. Мартынов, С. П. Мельгунов, В. А. Мякотин, 
Е. Ф. Никитина, К. В. Островитянов, А. П. Павлов, П. Н. Петровский, 
И. И. Попов, Г. Н. Потанин, В. П. Потемкин, Т. А. Рачинская, 
Л. Н. Реформатский, М. В. Сабашников, П. Н. Сакулин, К. В. Сивков, 
Н. П. Сидоров, Л. Д. Синицкий, Б. М. и Ю. М. Соколовы, М. Н. Спе
ранский, Т. Л. Сухотина, А. Л. Толстая, А. В. Тыркова, А. Л. Фест, 
Н. И. Челянов, В. Г. Чертков, А. И. Шингарев, Г. Г. Шпет, А. И. Южин, 
Н. А. Янчук. 

Автограф, 968 с. Ф. 165, 1.1—15 

667. МЕТЕЛЬСКАЯ Антонина (р. 1926) 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

«Моя автобиография» (1926—1945)—школьное сочинение. 
Детство в д. Дубовке Таращанского р-на Киевской обл. Немецкая 

оккупация и мобилизация на работу в Германию. Работа на кирпичном 
заводе. Переход швейцарской границы. 

[1945], автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3 

668. МЕЩЕРЯКОВ Николай Леонидович (1865—1942) 
социал-демократ, искровец, после II съезда РСДРП большевик, литера
тор, член-корреспондент АН СССР. 

Воспоминания (1902, 1906), начало. 
Знакомство автора с В. И. Лениным. Приезд В. И. Ленина в Мо-
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скву в марте 1906 г. для обсуждения проекта резолюций к IV ;(Объеди-
нительному) съезду РСДРП. 

Кон. 1930-х гг.— 1942, автограф, 1 с, Ф. 168, 1.2 
669. МИДЛТОН [К.?] (Middleton [Conyers, 1683—1750]) 

{богослов и литератор?] 
и КОЛРЕЙН лорд (Colerane) 

Путевые записки (1723 июля 30— 1724 апр. 24). 
Совместное путешествие по маршруту: Дувр, Кале, поездки в Дюн

керк, Остенде, Брюгге; Монтоей-су-Буа, Абвиль, Амьен, Сен-Дени, 
Париж. Отъезд из Парижа в Италию через Фонтенебло, Немур, Мон-
таржи, Невер, Лион, Савойю. Пребывание в Италии: Турин, Венеция, 
Генуя, Ливорно, Пиза, Флоренция, Сиена, Рим. Поездка в Неаполь. 
Поездка из Рима по. маршруту: Лорето, Анкона, Сан-Марино, Римини, 
Равенна, Болонья, Парма, Модена, Падуя. 

Достопримечательности, архитектура и произведения искусства, 
церкви и церковные службы, университеты, библиотеки. Рождество и 
карнавал в Риме. Природа Франции и Италии. Смерть и похороны гер
цога Козимо III Медичи. 

Автограф Мидлтона с исправлениями и добавлениями Колрейна 
в книге с пергаменным переплетом, англ. яз., 243 с. Ф. 183, № 1668 

670. МИЗИНА Наталья 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

«Моя жизнь в Швейцарии» (1944—1945)—воспоминания, школь
ное сочинение. 

Переход швейцарской границы. Условия жизни в швейцарских лаге
рях для перемещенных лиц (в том числе в «Зонненберге»). 

[1945] июня 21, автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3 
671. МИКЛУХО-МАКЛАЙ Маргарет (урожд. Робертсон) 

жена Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Дневник (1888- янв. 1 — дек. 31). 
Повседневная жизнь семьи Миклухо-Маклая в Петербурге. Мате

риальные трудности, заботы о воспитании детей, хлопоты об издании 
трудов путешественника. Его последняя болезнь, лечение, помещение 
в клинику Вилье, смерть (2 апр. 1888) и похороны. Разбор его бумаг 
вместе с братом М. Н. Миклухо-Маклаем. Жизнь семьи в Петербурге, 
затем в имении Малин весной и осенью 1888 г. Хлопоты о пенсии и еди
новременном пособии. Прием мемуаристки императрицей Марией Федо
ровной в Гатчине. Отъезд ее с детьми на родину в Австралию, пребы
вание по пути в Лондоне в сентябре — декабре 1888 г. 

Ксерокопия с автографа, хранящегося в Фишеровской библиотеке 
университета в Сиднее (Австралия), англ. яз., 372 с. Ф. 218, № 1340.3 

672. МИЛЛЕР Екатерина Ивановна (в замуж. Кашкина, 1806—1879) 
жена декабриста С. Н. Кашкина, мать петрашевца Н С. Кашкина. 

Дневник (1818 март — дек., J18I22] июнь — июль, 1824 авг.). 
Жизнь и воспитание в семье А. А. и Н. Г. Охотниковых (родителей 

декабриста К. А. Охотникова) в Москве и в е . Татаринцах Козельского 
у. Калужской губ. Уроки домашних учителей, успехи в занятиях музы
кой, позднее преподавание музыки младшим дочерям Охотниковых. 
Упом. о посещении Охотниковых В. Л. Пушкиным 26 июня [1822 г.] 
и чтении им своих стихотворений. 

Автограф, франц. яз., 152 с. Ф. 121, 20.22—25 

673. МИЛЛИОТИ Николай Дмитриевич (1874—1962) 
художник. 

Воспоминания (1850-е гг.— 1948). 
Родословная Миллиоти. Детство. Семья. Старая Москва. Под

московные поместья (Кузьминки и пр.). Запись воспоминаний П. Д. Бо-
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борыкина о 1840-х гг. (В. И. Боткин, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, 
Н. X. Кетчер, Е. Ф. Корш, А. Я. Панаева-Головачева, Н. В. Станкевич 
и др.). «Мир искусства». Тунис (1910). 

Участие в первой мировой войне, офицеры-сослуживцы (Н. И. Ер
молаев, В. И. Карташевский, поручики Тарасевич и Шидлов-
ский и др.). Эмиграция (Париж); размышления о тфожитой жизни, 
воспоминания о Москве 1900-х гг. и т. д. Краткая характеристика мно
гочисленных погибших дневников. Завещание (состав и местонахожде
ние художественного наследия автора). 

Упом. А. М. и Л. А. Аристовы, Е. Д. и Д. Д. Благие, Н. М. и Н. Ю. 
Борисовские, П. Валери, 3. А. Венгерова, Б. Д. и М. В. Востряковы, 
Л. Н. Гауш, Л. М. Гелицын, В. И. Герье, Г. Л. Гиршман, И. Гофман, 
Р. Димитриев, П. М. Карпакова, В. П. и П. П. Кончаловские, С. К. Корш, 
С. Ю. Крестовникова, А. Д. и Ю. К. Крюгер, В. Р. и Л. А. Кушелевы-
Безбородко, М. А. Маклакова, В. И. Мамошин, Н. М. Родзянко, 
Ю. Л. Сазонова, А. Е. Яковлев и др. 

Л929—1950, автограф карандашом и чернилами, 219 с. Ф. 494 
674. МИЛОВАНОВ Михаил Иванович (р. 1875) 

ШАЛАШНЫЙ Г. Е. и др. 
участники революционных событий 1905 г. в Ростове-на-Дону. 

«Очерк Батайских событий» (1905)—воспоминания 1906 г. 
1905 год в Ростове-на-Дону. Ростов-на-Дону — Краснодар, 1926, 

с. 190—193. С незначительными разночтениями редакционного характера, 
без указания авторов. 

[1935], машинопись, 3 с. Ф. 369, 405.30 
675. МИЛЮКОВА Мария Андреевна (1880—[1941?]) 

слушательница Высших женских Бестужевских курсов, участница рево
люционных студенческих кружков, учительница. 

«Из далеких воспоминаний. Посвящается светлой памяти Веры 
Михайловны Величкиной-Бонч-Бруевич» (1890-е гг.— 1905). 

Революционные настроения молодежи. Кружки. Изучение нелегаль
ной литературы. В. И. Набоких. Н. А. Худадов. Б. М. Кнуньянц. А. Казь
мина. Воскресные школы. Студенческий кружок по оказанию помощи, 
заключенным и их семьям. Посещение тюрем. Камеры Дома предвари
тельного заключения в Петербурге. В. М. Величкина. Переписка, свида
ния, встречи автора с ней в тюрьме и после освобождения. 

Упом. Л. И. Абрамович, В. И. Бауман, К. С. Валерьянович, 
М. Ф. Ветрова, С. Ю. Витте, Н. Н. Вознесенская, В. Д. Галанов,. 
К. И. Дестомб, Б. И. Исков, А. М. Косуров, В. И. Ленин, Е. А. Маркова, 
А. Н. Матвеев, И. О. Мелик-Иосифьянц, Н. К. Михайловский, Д. П. Ни
кольский, А. Я. Острогорский, М. А. Полубояринова, Н. Г. Секачева,. 
А. А. Сольц, Е. Д. Стасова, П. Б. Струве, П. С. Тимофеев, Л. Н. Тол
стой, В. В. Чернявский и др. 

1931 янв. 20, черновой автограф, 49 с. Ф. 369, 397.4-

676. МИНАЕВ Иван Матвеевич (1861 — ([не ранее 1915]) 
крестьянин слободы Волчья Чистопольского у. Казанской губ., затем: 
рабочий Мотовилихинского пушечного завода в Перми, в 1890-х гг. ста
тистик казанского губернского земства, корреспондент Н. А. Рубакина. 

«Автобиография крестьянина И. Минаева» (1861 — 1880-е гг.),, 
ч. 1—2, без окончания. 

Семья. Детство. Учение в начальной земской школе. Отклики в де
ревне на русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Отъезд в г. Чистополь, 
Казанской губ. Жизнь в семье дяди, работа пробойщиком на баржах и 
плотником в артели. Знакомство с бывшим студентом Петербургского' 
университета, сосланным в солдаты за участие в революционном дви
жении (фамилия не указана, события чистопольского периода жизни 
автора описаны дважды: в конце 1-й и в начале 2-й части). 

Переезд в Казань, работа в меднолитейной мастерской, затем на 
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одном из волжских пароходов. Работа в Перми на Мотовилихинском 
пушечном заводе. Упом. о посещении завода министром государственных 
имуществ А. А. Ливеном летом 1880 г. Переезд в Кушву, а затем в Ека
теринбург. Работа на Уральской ж. д. Отклики на события 1 марта 
1881 г. 

а. [1894—1898], автограф, 124 с. Ф. 358, 21.8, л. 1—62об. 
б. [1897—18981, автограф, вариант отрывка о жизни автора в Чи

стополе и Казани, 12 с. Ф. 358, 21.8, д. 63—68об. 
677. МИРОНОВ Василий Федорович (1892—1956) 

театровед, книговед. 
«Воспоминания ученика о Елене Константиновне Лешковской» 

(1860-е гг.— 1924). 
Родословная актрисы. Годы учения. Знакомство автора с Е. К- Леш

ковской (1913). Черты личности; сценическая, педагогическая и общест
венная деятельность. Упом. С. Т. Линтварева. 

1926 марта 10, автограф, 7 с. Ф. 177, 46.44 
678. МИРОШЕВСКИЙ Владимир Михайлович (1900—1942) 

историк-латиноамериканист, участник Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. 

Автобиография (1900—Ю40). 
Работа по заданию РСДРП(б) на Украине в 1917—1921 гг. Участие 

в гражданской войне. Работа в Германии при Среднеевропейском бюро 
Исполкома КИМ в 4922 г. Редакторская работа в журнале «Интерна
ционал молодежи», в газете «Уральский рабочий» (1922—1925). Препо
давательская и научная работа. 

1940 апр. 23, машинопись с подписью-автографом, 3 с. Ф. 469, 4.40 
679. МИРШАКАР (наст, фамилия Миршакаров) Мирсаид (р. 1912) 

писатель. 
Автобиография (1912—1948). 
1948 марта 5, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.37 

680. МИХАЙЛОВ Михаил Ларионович (Илларионович, 1829—1865) 
поэт, переводчик, публицист, революционный деятель. 

«Из дневника М. И. Михайлова» (1862—1863), гл. 12—15. 
«Рус. старина», 1906, № 10, с. 162—199. 
Нач. 1910-х гг., писарская копия для готовившегося П. В. Быковым 

«Полного собрания сочинений М. И. Михайлова», 64 с. Ф. 360 
681. МИХАЙЛОВ Николай Николаевич (р. 1905) 

писатель. 
Автобиография (1906—1942). 
1942 окт. 14, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.38 

682. МИХАЙЛОВА Екатерина Петровна (1879—1971) 
слушательница Высших женских Бестужевских курсов (окончила исто
рико-филологический факультет в 1903 г.), преподаватель. 

«9-го января 1905-го года в Петербурге. Воспоминания очевидца» 
(1904 кон. дек. — 1905 сер. янв.). 

Выступления Г. А. Гапона в рабочих клубах 7 января 1905 г. Кон
церт в Дворянском собрании 8 января 1905 г. 9 января 1905 г. Прави
тельственные репрессии после 9 января. 

1945 окт., машинопись, 14 с. Ф. 436, 13.39 
683. МИХАЙЛОВСКИЙ-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Иванович (1790 — 

1848) 
генерал-лейтенант, военный историк. 

[«Некоторые выписки из бумаг М.-Данилевского»] (1801 —1826) — 
воспоминания об Александре I и вел. кн. Константине, отрывок. 

Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне. 



Кн. 2. London, 1861, с. 105—116, под загл. «Еще из журнала М. Дани
левского (Царствование Александра I)». С незначит, разночтениями. 

Сер.'XIX в., список, 13 с. Ф. 218, Л 895, л. 638—650 

МИХАЛКОВ Сергей Владимирович (р. 1913) 
поэт. 

Автобиография (1913—1946). 
Отец В. А. Михалков. Начало литературного творчества. Участие-

в Великой Отечественной войне. Семья. 
1946 авг. 7, машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.3» 

МИЦКЕВИЧ Сергей Иванович (1869—1944) 
врач, литератор, член КПСС с 1893 г., один из основателей московской 
партийной организации. 

Воспоминания: 
1. Книга 1. «На грани двух эпох. (От народничества к марксизму)» 

(1869—1897). 
Мицкевич С. И. На грани двух эпох. М., 1937. С некоторыми разно

чтениями и сокращениями второстепенных эпизодов и деталей. 
1935—1936, черновой автограф чернилами и карандашом и машино

пись с авторской правкой, 674 с. Ф. 170, 1.1 —11 
2. Книга 2 «В царской ссылке. (По этапам. В Якутии. Четыре года 

на Колыме)». (1897—1903). 
Мицкевич С. И. Записки врача-общественника. М., 1969. с. 90—140.. 

Гл. 6—11 и 14—15 в сокращенном варианте. 
В неопубликованной части: 

Этап от Москвы до Иркутска. Товарищи по этапу: А. Н. Винокуров, 
М. Н. Лядов, Ф. И. Поляков, А. И. Смирнов. Иркутская тюрьма и зна
комство здесь с народовольцем Е. П. Дзбановским. Медицинское обслу
живание и внутренний распорядок Александровского централа. Встречи 
с группой ссыльных виленских социал-демократов (вошедших позднее 
в Бунд), с ссыльными духоборами, с А. М. Лежавой и Н. Е. Федосее
вым. Дальнейший путь до Олекминска Якутской обл. 

Медицинская практика в Олекминске. Быт русских крестьян, якутов 
и ссыльных сектантов-скопцов. Переписка автора с В. И. Лениным и 
А. И. Елизаровой. Колония политических ссыльных в Олекминске:. 
A. Б. Клюге, А. Г. Ранц, Р. А. Шмидова. Принятие предложения якут
ского областного медицинского инспектора В. А. Вонгродского (Вангрод-
ского) ехать врачом в Колымский округ. Отношение якутского губерна
тора В. Н. Скрипицына к политическим ссыльным. Работа врачом на 
Маче (центр Ленских приисков). Знакомство с семьей служащего приис
ков, ссыльного поляка М. О. Чижика и дружба с его детьми А. М. и 
С. М. Чижик. Проезд партии политических ссыльных через Нохтуйск 
(А. С. Белевский, Б. И. Горев-Гольдман, Е. А. Прейс, В. П. Приютов). 

Пребывание в Якутске. Встречи с Ю- М. Стендовым и М. В. Сабу-
наевым. Разработка политическими ссыльными по инициативе 
B. Н. Скрипицына инструкций о переделе общинных земель в Якутской 
обл. Трудности пути от Якутска до Средне-Колымска. Остановка по 
пути в Верхоянске. История верхоянской ссылки и колония политических 
ссыльных в Верхоянске: С. А. Басов, М. И. Бруснев, Б. А. Веселовский, 
Л. П. Кранихфельд, М. Н. Лядов и др. 

Жизнь колонии политических ссыльных в Средне-Колымске в 1899— 
1900 гг. Ссыльные: Т. М. Акимова, А. Б. Борейша, В. А. Данилов, 
Е. П. Дзбановский, М. И. Егоров, А. А. и Л. В. Ергины, И. М. Калаш
ников, А. Е. Орлов, С. А. Палинский, Я. Ф. Строжецкий, Д. Я. Суровцев, 
X. Ф. Циммерман, Г. В. Цыперович, Л. Ф. Янович. Знакомство автора 
с первыми произведениями М. Горького. Избиение И. М. Калашникова 
заседателем Ивановым, самоубийство И. М. Калашникова, выстрел 
А. А. Ергина в Иванова. Самоубийство Л. Ф. Яновича. 

Возвращение автора из ссылки в европейскую Россию. Задержка 
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в Олекминске, работа здесь участковым врачом. Изменения в составе 
олекминской политической ссылки летом 1903 г. Встречи с М. П. Байко
вым, М. Б. Вольфсоном, М. С. Ольминским, М. С. Урицким. Путь из 
Олекминска в Иркутск и встречи с А. В. Мечниковой, А. Н. Сысиным, 
В. Л. Шанцером. Политическая и культурная жизнь Иркутска в 1903 г. 
Колымский край в 1935—1936 гг. по газетным статьям. 

а. 1937, черновой автограф, 233 с. Ф. 170, 2.1—4 
б. 1937, машинопись с авторской правкой и подписью, 227 с. 

Ф. 170, 2.6—10 
3. Книга 3. «Москва в годы первой революции» (il9Q3—1905). 
Мицкевич С. И. Революционная Москва (1888—1905). М., 1940, 

с. 269—487, под загл. «Книга вторая. Революция 1905 г.». С некоторыми 
разночтениями, сокращениями второстепенных эпизодов и деталей и про
пуском гл. 14 и 32 второй части. 

В неопубликованной части: 
Легальная и нелегальная издательская деятельность летом 1905 г. и роль 
в ней лекторской группы при Московском комитете РСДРП. Возникно
вение книгоиздательств Е. Д. Мягкова «Колокол» (заведующий 
М. Н. Кузнецов) и С. А. Скирмунта (заведующий Н. Ф. Петлин). Рост 
лекторской группы: Д. И. Курский, Л. М. Михайлов, Л. Л. Никифоров, 
Н. М. Никольский, М. А. Сильвин, В. М. Шулятиков. 

1938, черновой автограф, 500 с. Ф. 170, 3.1—8 
686. МИШЛЕ Эммануил Иванович 

директор Петербургского тюремного комитета, племянник историка 
Жюля Мишле. 

1. «Моя исповедь» (кон. XVIII в.— 1872)—начало автобиографии. 
Мать и отец, И. П. Мишле, французский эмигрант. Свидание автора 

в 1872 г. в Париже с Ж. Мишле. 
1875 окт. 15, черновой автограф, 2 с. Ф. 358, 406.48 
2. Путевые записки (1860). 
Путешествие по маршруту: Ростов, Таганрог, Керчь, Феодосия, 

Ялта, Балаклава, Севастополь. Природа и достопримечательности Кры
ма. Следы войны 1853—1856 гг. 

[1860—1861], черновой автограф с подписью, 4 с. Ф. 358, 406.47 
687. МОДЕСТОВ Сергей Сергеевич (1832—1914) 

протоиерей, магистр Московской духовной академии, церковный писа
тель. 

«Мои воспоминания. (Мемуары из жизни и служения иерейского)» 
01832—1873). 

Отец, С. Д. Платонов, священник в с. Никольское-Гагарино Руз
ского у. Московской губ., его сестры и братья; мать М. Г. Платонова 
(урожд. Алексеева), ее предки, родственники: двоюродный дядя 
П. В. Алексеев, его сыновья — генерал Н. П. Алексеев, врачи В. П. и 
Д. П. Алексеевы, чиновник удельного ведомства Г. П. Алексеев; другой 
дядя, помещик В. В. Алексеев, его дочь С. В. Алексеева (в замуж. Саб-
лер), мать В. К. Саблера; дед автора Г. В. Алексеев, священник 
в с. Княжеве Можайского у., имении Усовых. Жизнь, быт, хозяйство 
сельского духовенства. Обучение автора в Звенигородском духовном 
училище (1840—1846), жизнь на частной квартире, программа занятий. 
Посещение училища наследником Александром Николаевичем, приезд 
для его встречи митрополита Филарета. 

Поступление в Вифанскую семинарию; ректоры ее Филофей 
(Т. Г. Успенский), Евгений (Сахаров-Платонов), Леонид (Л. В. Красно-
певков); инспекторы Ювеналий (Знаменский), Нафанаил (Некторов); 
преподаватели: Я. И. Владыкин, А. О. Ключарев, Д. В. Разумовский, 
В. И. Романовский. Программа занятий, уставы семинарий в разные 
годы (суждения автора о семинарском уставе 1860 г.). 

244 



Поступление в Московскую духовную академию; быт, дисциплина, 
режим. Профессора и преподаватели: Е. В. Амфитеатров, Н. П. Гиляров-
Платонов, Д. Ф. и Ф. А. Голубинские, А. В. Горский, П. С. Делицын, 
П. С. Казанский, В. Д. Кудрявцев, А. Ф. Лавров-Платонов, В. И. Лебе
дев, Д. Г. Левитский, Михаил (М. И. Лузин), П. Н. Световидов, 
Н. А. Сергиевский, П. А. Смирнов, С. К. Смирнов, Н. И. Субботин, 
Феодор (А. М. Бухарев). Окончание академии, смерть отца, назначение 
автора протоиереем собора в Клин (1857). Женитьба на Е. С. Виногра
довой. Клин в середине XIX в. Ремонт Троицкого собора, постройка 
кладбищенской церкви. Преподавание в уездном училище. Смерть 
жены. Воспитание детей, семейный быт и хозяйство. Встречи с митропо
литом Филаретом; его смерть и похороны. Назначение нового митропо
лита Иннокентия (И. Е. Вениаминова), его деятельность. Перевод авто
ра в Москву протоиереем Ермолаевской церкви на Садовой. Отклики 
на политические события: Крымскую войну, реформу 1861 г., покушение 
Д. В. Каракозова. 

Упом. М. Г. Алексеев, Е. М. Алексинский, А. А. Беляев, К. И. Благо
вещенский, Н. В. Благоразумов, И. К. Бобров, И. М. Богословский, 
И. А. Вениаминов, С. И. Виноградов, С. С. Владимирский, П. М. Вол-
хонский, Н. В. Гоголь, Е. Е. Голубинский, А. Н. Гончаров, П. И. Гор
ский, В. П. Делицын, С. П. Зверев, И. Ф. Касицын, А. Е. Комиссаров, 
Н. А. Кудрявцев, С. А. Лажнов, А. А. и А. С. Лебедевы, С. И. Левит
ский, М. Л. Ловцов, А. И. Малевитский, А. С. Меншиков, А. Ф. Некра
сов, митрополит Платон, Порфирий (Г. И. Попов), С. М. Поспелов, 
Е. В. Путятин, К. И. Рек, В. Н. Ретивцев (в монаш. Хрисанф), 
Ф. А. Сергиевский, митрополит Сергий (Н. Я. Ляпидевский), П. А. Смир
нов, А. И. Соколов, М. А. Сперанский, С. Г. Терновский, Д. А. Толстой, 
С. С. Уваров, И. С. Фонвизин, А. И. Цветков, С. П. Яковлев. 

а. 1911, машинопись с авторской правкой, добавлениями и титуль
ным листом — автографом, 164 с. Ф. 524 

б. [После 1914], список начала воспоминаний рукой дочери автора 
Е. С. Беляевой, 42 с. Ф. 524 

688. МОЖАРОВ Георгий ,(Юрий) Иванович (1889—1943) 
журналист, племянник А. И. Куприна. 

«Молодой Куприн» (1895—1911) —воспоминания. 
Приезды А. И. Куприна к сестрам в Сергиев-Посад |(ныне Загорск) 

и с. Курша Касимовского у. Л. А. Куприна — мать писателя. Работа 
над «Поединком». Встреча с читателями в 1311 г. в Гатчине. 

[1920-е— 1930-е гг.], машинопись с редакторской правкой, 28 с. 
Ф. 392, 1.29 

689. МОИСЕЕВ Алексей Григорьевич (р. 1899) 
гравер «Трехгорной мануфактуры». 

«Прошлое села Кузьмина. Исторические бытовые очерки» (нач. 
XX в.— 1934) —воспоминания. 

История с. Кузьмина Хатунской вол. Серпуховского у. Московской 
губ., его владельцы (в том числе А. А. Орлова-Чесменская) и экономика 
с 1447 г. по конец XIX в. по архивным документам кузьминской церкви 
и по данным, приводимым в книге Н. М. Карамзина «История государ
ства Российского». 

Быт и обычаи крестьян; биографические сведения об отдельных ли
цах и крестьянских семьях; преобразования в селе после Октябрьской 
революции по личным воспоминаниям автора и воспоминаниям его род
ственников и односельчан; коллективизация, организация колхоза, борь
ба с кулаками и духовенством. 

1968, автограф, 337 с. Ф. 218, № 1316.3 

690. МОИСЕЕВ Петр Иванович (1888 —после 1937) 
конторский служащий. 
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Автобиография (1888—1937). 
{1937], автограф с двумя наклеенными фотографиями 1906 и 1934 rr.v 

2 с. Ф. 178, № 8475, л. 47—47об.. 
691. МОНАХОВ Николай Федорович (1875—1936) 

артист петербургских и провинциальных театров, московского Свобод
ного театра, один из организаторов ленинградского Большого драмати
ческого театра им. М. Горького. 

Автобиография (1875—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 364—370. 
[1926—1927], машинопись с авторской правкой и подписью, 6 с. 

Ф. 178, № 9584.2» 
692. МОНИСОВ Алексей Яковлевич (1867—1931) 

концессионер, домовладелец, после Октябрьской революции чрезвычай
ный ревизор Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции 
РСФСР. 

Воспоминания (1917—1927). 
Русская торгово-промышленная буржуазия после Февральской рево

люции 19'17 г.; политика Министерства двора и уделов, крупных магна
тов в отношении использования природных богатств страны. Знаком
ство автора с В. Д. Бонч-Бруевичем, размещение издательства «Жизнь 
и знание» в одном из домов автора, просьба Бонч-Бруевича к домовла
дельцу оградить издательство от вмешательства полиции. Возвращение 
В. И. Ленина в Россию, предупреждение о готовившемся аресте Ленина,, 
сделанное автором через Бонч-Бруевича. 

Победа Октябрьской революции, совещание промышленников и фи
нансистов, созванное по инициативе автора, выработка линии поведения, 
в создавшихся условиях; национализация банков, предложение сотруд
ника Азиатского банка тайно изъять ценные бумаги и драгоценности,, 
принадлежавшие автору; муниципализация его домов Петроградским 
городским Советом. 

Переезд Советского правительства в Москву, вызов автора из Пет
рограда, предложение взяться за создание кооператива «Коммунист» 
при Управлении делами Совнаркома. Использование автором старых 
связей для снабжения страны продуктами питания. Слияние кооператива 
«Коммунист» с Московским рабочим кооперативом. Помощь автора 
в снабжении продовольствием и другими товарами Центросекции. 
Поездка на Украину (Харьков, Херсон, Николаев, Одесса, Киев, Коно-
топ) во главе торговой делегации для закупки продовольствия. 

Работа автора в Народном комиссариате государственного контро
ля, впоследствии преобразованного в Народный комиссариат рабоче-кре
стьянской инспекции РСФСР; ревизии и обследования ряда государст
венных, административных и хозяйственных учреждений, среди них: 
материально-хозяйственная часть, отдел снабжения и склад письмен
ных принадлежностей ВЦИК, автобаза и конная база Совнаркома, 
Цектропечать, отдел питания Московского городского Совета, Народ
ный комиссариат продовольствия РСФСР, Краснопресненский сахарный 
завод, московские холодильники, предприятия мукомольной промышлен
ности, Главный лесной комитет ВСНХ и учреждения, ведавшие отопле
нием страны, Транспортно-материальный отдел ВСНХ (Трамот), Управ
ление государственным транспортом, Эксплуатационный отдел Народ
ного комиссариата путей сообщения СССР, санитарные пункты Особого 
строительно-санитарного комитета (Оском), мастерские Главного хозяй
ственного управления РККА, склады электротоваров, Народный комис
сариат финансов РСФСР, отдел хранения ценностей МЧК, Ленинград
ский отдел и таможенные склады Народного комиссариата внешней тор
говли СССР, московские, ленинградские и ямбургская таможни. 

Переход автора на работу в Госторг при Народном комиссариате 
внешней торговли СССР, его участие в организации торговых, предста
вительств за границей. Сотрудничество автора в директорате по рыбной 
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промышленности Центрального управления государственной промышлен
ности ВСНХ. 

Упом. Абамелек-Лазаревы, В. А. Аванесов, Д. Бедный, Г. Я. Белень
кий, В. Н. Беляев, астраханские рыботорговцы Биксоны, А. А. Борисов, 
В. И. Бронштейн, Я- С. Ганецкий, Н. П. Гарин, Н. П. Горбунов, 
А. М. Горький, А. И. Гучков, Ф. Э. Дзержинский, А. А. Иоффе, 
М. К. Ихновский, М. И. Калинин, А. Ю. Канель, А. Ф. Керенский, 
Л. Б. Красин, Н. К- Крупская, М. Ф. Кшесинская, М. А. Лебедева, 
А. М. Лежава, Б. Я- Либерман, Э. Я. Магон, Б. Ф. Малкин, Г. Я. Мар
ков, А. П. Медведев, Ф. Д. Медведь, В. Р. Менжинский, С. А. Мессинг, 
П. Н. Милюков, В. С. Мирер, И. Н. и Н. С. Николаевы, Л. Л. Оболенский, 
A. П. Павлов, Ф. Н. Плевако, И. Ф. Попов, Э. Ф. Розендорн, С. А. Ро-
зенталь, Д. Л. Рубинштейн, И. В. Сталин, К. С. Станиславский, Строга
новы, В. К. Таратута, Н. А. Тенишев, купцы Трахтенберги, А. И. Улья
нов, И. И. Филиппов, А. С. Финкельштейн, Л. М. Хинчук, А. М. Цихон, 
М. Д. Цыганков и др. сотрудники ВЧК, местных чрезвычайных комис
сий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, представители госу
дарственных административных и хозяйственных учреждений. 

1927 май, машинопись с авторской правкой, 207 с. Ф. 369, 397.14 
693. МОНОСОВ Сергей Михайлович (189-3—1930) 

историк, действительный член Института истории Коммунистической 
академии, член редколлегии журнала «Историк-марксист», 

Автобиография (1893—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.41 

694. МОРОЗОВ Михаил Михайлович (1897—1952) 
литературовед и театровед, шекспировед. 

1. «Дневник Миши Морозова» (1904 дек. 15—1905 февр. 18). 
Приезд в Швейцарию. Воспоминания о жизни в Троекурове. Лите

ратурные опыты. 
Рукой М. К. Морозовой, 12 с. 

Ф. 171, 13.12 
2. «Дневник. Тетрадь 1-ая» (1М8 июля 17). 
Жизнь летом на даче. Отзвуки общественных событий. Упом. семьи 

Габричевских и Трояновских, В. Н. Шадская. 
Автограф, 7 с. Ф. 171, 13.13 

695. МОСОЛОВ Александр Николаевич (1844—1904) 
директор Департамента духовных дел иностранных исповеданий Мини
стерства внутренних дел (1879—1882 и 1894—1904). 

«Воспоминания Александра Николаевича Мосолова (продолжение) 
1902 год». 

Тридцатилетний юбилей «Гражданина» В. П. Мещерского, аудиен
ция Мещерского у царя. Деятельность автора в министерстве. Конфликт 
между гродненским губернатором Н. П. Урусовым и епископом С. Зве-
ровичем в связи с русификацией школ в крае, вызов Зверовича в Петер
бург и назначение его в Тверь. 

Убийство Д. С. Сипягина, покушения на виленского губернатора 
B. В. фон Валя и харьковского губернатора И. М. Оболенского. 

Борьба вокруг назначения нового министра, назначение В. К. Плеве, 
отношения автора с ним. Первые мероприятия Плеве. Инцидент с аген
том Департамента полиции в Париже П. И. Рачковским, его дальней
шая судьба. 

Крестьянские волнения в Полтавской губ. Поездка С. Ю. Витте на 
Дальний Восток. Отношения Витте, Плеве, Мещерского с царем. 

Подготовка к проведению автором передачи церковных -имуществ 
и капиталов армянской церкви в казенное управление. Переговоры 
с Плеве о дальнейшей судьбе автора. 

Литературная деятельность автора, постановка его пьес в Малом 
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и Александрийском театре; его работа по истории XVIII в. Личные 
и семейные события. 

Упом. Ф. К- Авелан, В. В. и Н. В. Асташевы, Ю. Д. Беляев, 
Н. И. Бобриков, К- В. Бравич, Н. Ф. Бурдуков, М. И. Витте, М. С. Вол
конский, П. П. Гессе, М. Н. и Н. Н. Гирсы, П. П. Гнедич, П. П. Голени 
щев-Кутузов-Толстой, Н. Д. Голицын, И. Л. Горемыкин, К. А. Губастов, 
М. Ф. Домелунксен, И. Н. и П. Н. Дурново, А. С. Ермолов, Н. А. Зве
рев, С. Э. Зволянский, Г. Э. Зенгер, А. П. Извольский, П. П. Исаевич, 
А. Н. Куропаткин, В. Н. Ламздорф, И. М. Литвинов, А. Ф. Лопухин, 
И. Ф. Мануйлов, В. А. Мясоедов-Иванов, М. И. Мятлева, К. А. Недзял-
ковский, А. И. Орлов, С. Ф. Платонов, К. П. Победоносцев, А. Прозоров* 
A. И. Прозорова, А. П. Рогович, В. К. Саблер, В. В. Сахаров, А. П- Си-
пягина, А. С. Суворин, И. А. Тарасенко-Отрешков, В. А. Теляковский, 
Д. В. Трепов, А. П. Философова, А. 3. Хитрово, Э. К. Циглер, 
М. И. Чертков, Н. В. Шаховской, И. Е. Шевич, Г. Д. Шервашидзе, 
С. Д. Шереметев, Б. В. Штюрмер, Б. М. Юзефович, Л. Б. Яворская. 

1903, автограф в тетради, 100 с. Ф. 514, 1.7 
696. МОТОВИЛОВА Софья Николаевна (1881 — 1966) 

слушательница Высших женских Бестужевских курсов, общественная 
деятельница, библиотечный работник. 

1. «Моя встреча с Толстым» (1897) —воспоминания. 
«Новый мир», 1963, № 12, с. 78—82. С незначительными разночте

ниями редакционного характера. 
1934, машинопись с авторской правкой, 9 с. Ф. 369, 397.24 
2. «О Черткове» (1900—1901) —воспоминания. 
Там же, с. 92—101, под загл. «Новые знакомые» (окончание) и 

«У Черткова», другой вариант. 
1954, машинопись с авторской правкой, 14 с. Ф. 369, 397.28 
3. «О Бурцеве» (1900—1920-е гг.) —воспоминания. 
Рассказы С. В. Андропова о В. Л. Бурцеве, встречи автора с ним 

в Лондоне (1900), Эвиане (1904) и Петрограде (1914). Дружба Бур
цева с матерью и сестрой автора, жившими в Швейцарии. Знакомство 
автора с сочинениями Бурцева. 

Упом. Е. Ф. Азеф, С. П. Белецкий, П. А. Кропоткин, Л. Мишель, 
B. П. Ногин, Г. В. Плеханов, А. Л. Теплов, В. Г. Чертков. 

1953, машинопись с авторской правкой, 6 с. Ф. 369, 397.27 
4. «О Надежде Константиновне Крупской» (1902—1933)—воспоми

нания. 
«Новый мир», 1963, № 12, с. 120—127, под загл. «Надежда Констан

тиновна». С сокращениями. 
il949, машинопись с авторской правкой, 25 с. Ф. 369, 397.26 

697. МСЕРИАНЦ (псевд. Чинаров) Рубенс Зармайрович (1869—1943) 
актер, драматург, переводчик. 

1. Воспоминания о театре Ф. А. Корша (1885) —протокольная за
пись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Последний спектакль театра Ф. А. Корша в помещении дома Лиано-
зова, возрождение театра благодаря помощи Бахрушиных. 

Упом. Н. А. Борисовский, С. В. Волгина, И. П. Киселевский,. 
Е. Ф. Красовская, С. А. Лопашов, С. И. Мамонтов, Г. И. Мартынова, 
Н. В. Светлов, П. Ф. Солонин. 

1925 сент. 24, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.17, л. 58об.—59 
2. Автобиография (1869—1920-е гг.). 
Драматургическая деятельность (водевили для театра Корша). 

Поездка за границу и знакомство с В. Л. Бинштоком. Переводческая 
работа. 

1925 сент. 25, автограф, 4 с. Ф. 198, 8.72 
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698. МУРАВЬЕВ Николай Константинович (1870—1936) 
адвокат, один из организаторов московского кружка политических за
щитников. 

Автобиография (1870—1896). 
Годы учения в гимназиях и в Московском и Казанском университе

тах. Начало революционной деятельности. Упом. И. В. Бабушкин, 
В. Г. Короленко, П. Л. Лавров, Н. П. Рождественский. 

[1920-е— 1930-е гг.]. рукой П. И. Корженевского, карандашом, 2 с. 
Ф. 436, 12.51 

699. МУРАВЬЕВА Мария Григорьевна (урожд. Зенгер, во 2-м браке Ашу-
кина, р. 1894) 
научный сотрудник иконографического отдела Государственного Литера
турного музея. 

Автобиография (1894—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом, 4 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 16—17 

700. МУРАВЬЕВА Софья Александровна (1824—1851) 
дочь декабриста, члена Союза спасения и Союза благоденствия 
А. И. Муравьева, впоследствии архангельского и нижегородского губер
натора. 

Дневник (1842 мая 17—31, 1845 сент. 20—1846 мая 15). 
Отъезд из Пизы в Рим. Жизнь в Риме с кузинами Е. М. и П, М, Fo-

лынекими, Н. В. Шаховской,, тетками Е. М. и К. М. Шаховскими. Досто
примечательности, посещение Ватикана. Упом. Бобринские, И. А. По-

• темкин. 
Неудачная любовь мемуаристки к А. Н. Теплову. Пребывание в Мо

скве и в имении родителей Долголядье Волоколамского у. Московской 
губ. Переговоры А. Н. Муравьева с кн. [Р. Е.] Сангушко о продаже 
своих имений Долголядье и Ботово. Отъезд брата автора И. А. Муравь
ева в Петербург для поступления в корпус. Переезд в Петербург, свет
ская жизнь. Семейные события и взаимоотношения. 

Упом. М. М. Голынская, А. М. Лукаш, Раевские, Разумовские, 
Е. А. Чернышева, А. В. Шаховской, Шереметевы и др. 

Автограф в 2 тетрадях, франц. яз., 92+184 с. 
Ф. 336, разд. II, 78.3—4 

701. МУРАТОВ Михаил Васильевич (1892—1957) 
писатель, исследователь русского религиозного сектантства. 

«Передуманное» (1914—1930) —дневниковые записи. 
М[уратов] М. Из передуманного. М., 1920. Отрывки. 
Нравственные, религиозные, общефилософские и педагогические 

мысли. Отрывочные воспоминания о своем духовном развитии. Оценка 
и анализ литературных произведений (Достоевский, Р. Роллан, Блок, 
чаще всего Л. Н. Толстой). Отклики на явления жизни, вызванные пер
вой мировой войной. 

Упом. В. А. Данилов, А. М. Добролюбов, А. П. Дубовицкий, 
'Н. Н. Неплюев, Н. Ф. Федоров. 

а. Автограф части текста, 212 с. 
б. 1941, машинопись с авторскими пометами, 232 с. Ф. 486 

702. МУРАТОВА Евгения Владимировна 
жена литературоведа и писателя П. П. Муратова. 

Воспоминания: «Александр Константинович Воронский», «Кузен 
(Б. А. Грифцов)», «Патя Журатов (Павел Павлович Муратов)», «Мои 
ранние воспоминания о художнике Николае Павловиче Ульянове», 
«Встречи (В. Ф.Ходасевич)» (1900-е — 1920-е гг.). 

Упом. С. А. Абрамов, И. Э. Бабель, Е. И. Боричевский, А. А. Бруни-
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Исакова, А. С. Глаголева, А. С. Грин, Н. К. Крупская, М. А. Осоргин, 
Л. М. Рейснер, Е. С. Урениус, Н. М. Щекотов. 

1961, машинопись с авторской правкой и подписями, 27 с. 
Ф. 218, № 1353.6 

703. МУРАТОВА Елена Павловна (1874—1921) 
артистка Художественного театра. 

Воспоминания об А. П. Чехове (нач. 1900-х гг.), в записи Л. А. Су-
лержицкого. 

Шиповник. Кн. 23, Спб., 1914, с. 191. 
[1914], машинопись с типографскими пометами, наборный экз., 1 с. 

Ф. 331, 66.136, л. 7 
704. МУХАНОВА Прасковья Алексеевна (1809—1894) 

дочь действительного статского советника. 
«Краткая записка Прасковьи Алексеевны Мухановой о болящей 

Юлии» (Ш4 или И42 — 1853)—воспоминания о Ю. Н. Петровой. 
Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни. Т. 6. Тр.-Серг. лавра, 

1906, с. 780—782. 
1883 февр., писарской список, 4 с. Ф. 262, 21.3 

705. МЯГКОВ Александр Геннадиевич (около 1870—1957) 
инженер-геолог, племянник И. К. Михайловского, эсер. 

«На голод» (1891—1892) —воспоминания. 
Сбор средств для оказания помощи голодающим. Жертвователи: 

золотопромышленник И. М. Сибиряков и дочь золотопромышленника 
М. И. Токмакова. Поездка в Самару и Оренбург. Упом. самарский 
губернатор А. С. Брянчанинов, оренбургский губернатор В. И. Ершов 
и вице-губернатор А. А. Ломачевский (у автора ошибочно Лобачев
ский) . Работа вместе с М. П. Миклашевским по закупке и распределе
нию хлеба среди голодающих в с. Куроедово-Вишенки Ставрополь
ского у. Самарской губ. Борьба с эпидемиями оспы, тифа и холеры, 
помощь студенту-медику Лампсакову в уходе за больными. Взаимоот
ношения крестьян с помещиками, управляющими уделов, духовенством, 
купцами, земской администрацией. Упом. земский статистик И. М. Крас-
ноперов, земский начальник Сосновский, земский участковый врач 
Глушков, священник Василий Дронский. Отправление автором письма 
на имя Александра III о тяжелом положении крестьян. Возвращение 
его от В. К. Плеве. 

[1940-е гг.], машинопись с авторской правкой чернилами и каранда
шом, 82 с. Ф. 218, № 1269.12 

706. Н. 
матрос крейсера «Очаков», участник ноябрьского восстания 1906 г. 
в Севастополе. 

«Очаковское дело» — воспоминания о последнем дне восстания 
(15 ноября) и о гибели «Очакова». Упом. П. П. Шмидт. 

[1906], автограф с подписью «Н.», 10 с. Ф. 436, 2.32 
707. НАБАТОВ-КОНОПЛЕВ Александр Иванович (р. 1902) 

в 1934 г. сотрудник Государственного Литературного музея. 
Автобиография (1902—1933). 
1934, машинопись, 1 с. Ф. 369, 104.22, л. 37 

708. НАБОКОВ Владимир Дмитриевич (1869—1922) 
член ЦК партии кадетов, редактор-издатель газеты «Речь», управляю
щий делами Временного правительства, министр юстиции Крымского 
краевого правительства, эмигрант. 

«Временное правительство» (1917 ноябрь)—воспоминания, отры
вок. 

Архив русской революции. Т. 1. Берлин, 1921, с. 91—94. 
[Кон. 1940-х — нач. 1950-х гг.], машинопись с комментарием-авто

графом В. Д. Бонч-Бруевича, 16 с. Ф. 369, 398.1 

250 



709. НАЗАРЕНКО Никифор Трофимович (1883—1922) 
рядовой севастопольской крепостной саперной роты, член РСДРП, уча
стник Севастопольского восстания 1905 г. 

«Волнение и его причины в Севастопольской крепостной саперной 
роте в ноябре 1905 года» — воспоминания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 230—238. 

[1906]. автограф чернилами и карандашом, правка и пометы рукой 
П. И. Корженевского, 8 с. Ф. 436, 2.23 

710. НАЗАРОВ Алексей Павлович (р. 1870) 
крестьянин дер. Сычево Череповецкого у. Новгородской губ., корреспон
дент Н. А. Рубакина. 

«Автобиографические записки» (1870—1886), без окончания. 
Предки. Взаимоотношения крестьян дер. Сычево и Аксенове Дет

ство и юность автора, его жизнь в семье отца П. И. Назарова — сель
ского старосты, владельца небольшого кожевенного завода, старообряд
ца поморского толка. 

1931 марта 20, автограф, 14 с. Ф. 358, 256.53 

711. НАЗАРОВ Андрей Иванович (1875 — не ранее 1955) 
заведующий издательством О. Н. Поповой. 

«Цебрикова М. К- в Соболеве-Воробьеве» (1896—1897)—воспоми
нания. 

Встречи с М. К- Цебриковой в имении редактора журнала «Новое 
слово» А. Н. Попова Соболево-Воробьево Краснинского у. Смоленской 
губ., где она отбывала ссылку. Устройство О. Н. Поповой народного 
театра в имении, участие М. К. Цебриковой в спектаклях. Внешность 
М. К. Цебриковой, распорядок ее дня, руководство ею чтением мемуа
риста. Впечатления его от чтения письма М. К. Цебриковой к Алек
сандру III. Отъезд М. К. Цебриковой в Смоленск. 

[1955], автограф с правкой В. Д. Бонч-Бруевича, 7 с. 
Ф. 369, 398.4 

712. НАЗАРОВ Василий Маркович 
учитель, библиотекарь в с. Верхний Белоомут Зарайского у. Рязанской 
губ. 

«Из воспоминаний об Огаревской библиотеке» (1899—1919). 
Школа в с. Верхний Белоомут (бывшее имение Н. П. Огарева) во 

втор. пол. XIX в. 25-летний юбилей двухклассного училища в 1899 г., 
решение открыть в селе библиотеку памяти Огарева, хлопоты и строи
тельство, открытие библиотеки в 1906 г. Фонды и деятельность библио
теки. Статистика состава фондов и использования их. Бюджет библио
теки. Методы руководства чтением. 100-летие со дня рождения 
Н. П. Огарева (1913). Упом. учителя Г. А. Картенев, С. И. Уруеов, 
И. А. Шлыгин; П. Н. Сакулин. 

1934 июля 9, автограф, 52 с. Ф. 178, № 9844.8 

713. НАЙДЕНОВА Елизавета Ивановна (1876—1951) 
актриса, жена драматурга С. А. Найденова. 

Воспоминания о театре Ф. А. Корша (1901 —1902) — протокольная 
запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой Мо
сквы. 

Премьера пьесы С. А. Найденова «Дети Ванюшина» в бенефис 
Ф. А. Корша, успех спектакля; выдержки из дневника С. А. Найденова, 
касающиеся постановки пьесы. 

Упом. М. М. Блюменталь-Тамарина, Н. В. Светлов, Н. Н. Синель
ников. 

1925 сент. 24, машинопись, 1 с . Ф. 177, 1.17, л. 59 
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714. НАСИМОВИЧ Александр Федорович ^псевд. А. Лаврентьев, 1800—-1947) 
писатель, литературовед. 

Автобиография (1880—Л 928). 
Детство, поступление в Константиновское приходское училище, 

а затем городское училище в Костроме. Смерть отца. Отъезд автора 
в Иваново-Вознесенск, служба в торговой лавке купца Колодезникова. 
Учение в Московском учительском институте. Революционная деятель
ность. Работа автора по составлению учебников для начальных и сред
них школ. Выступление Е. М. Пуришкевича в Государственной думе 
с требованием монополизировать издание учебной литературы. 

Перечень произведений автора. 
1928 янв. 26, машинопись с подписью-автографом, 7 с. Ф. 41& 

715. НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (до принятия православия Вильгельмина, 
принцесса Гессен-Дармштадтская, 1756—1776) 
первая жена (1773—1776) Павла I. 

Дневниковые записи о событиях последних дней перед отъездом 
в Россию (1773 апр. 27 — мая 2) , отрывок. 

Не ранее 1928, перевод на рус. яз. А. Л. Вейнберг, машинопись. 
с правкой и примечаниями чернилами ее рукой и карандашом рукой 
В. Д. Бонч-Бруевича, 2 с. Ф. 369, 378.36, л. 19—20 

7116. НАУМОВ Александр Павлович (1864-41939) 
букинист. 

«Желябов и Перовская. (Из воспоминаний букиниста)» (1880—-
1881), написано в [1920-х гг.] . 

Альманах библиофила. М., 1973, с. 220—221. 
1970, машинопись с подписью-автографом сына А. П. Наумова, 1 с. 

Ф. 218, № 1349.35 
717. НАХИМОВА Валентина Сергеевна (в замуж. Полозова, [1882] — после 

1946) 
дочь врача С. Н. Нахимова, председательница попечительства о семьях 
ушедших на войну в г. ^Троекурове Подольской губ. (1915), устроитель
ница там же детского крестьянского приюта (1921). 

«Несколько минут у Льва Николаевича Толстого» ([1900—1901]) —• 
воспоминания. 

Влияние идей Л. Н. Толстого на молодежь того времени. Мечта 
автора увидеть писателя. Поручение отца отнести Толстому конверт 
с важными бумагами. Дом в Хамовниках, встреча с Толстым. Отноше
ние Толстого к мемуаристке во время ее поездки на голод в Поволжье. 

[1945—1946], автограф с пометами В. Д. Бонч-Бруевича, 4 с. 
Ф. 369, 408.25 

718. НАЩОКИН Василий Александрович (170741760 или 1761]) 
генерал-лейтенант. 

«Записка Василия Александровича сына Нащокина, что мог видеть 
о времени памяти своем, о рождении, по достоверной записке руки отца 
своего Александра Федоровича, и какие случаи достопамятные, в ко
торых годах что происходило, явствует в нижеписанном журнале, что 
уверяю сей журнал подпискою руки моей по листам в книге сей» 
(1707 янв. 7 — 1757 янв. 21) — воспоминания и дневник, написанные 
[во втор. пол. 1750-х гг.?], т. 1. 

Под тем же загл. с предисл. и примеч. Д. И. Языкова. Спб., 1842. 
С незначительными разночтениями. 

Не ранее 1824, писарской список с правкой неустановленного лица, 
259 с. Ф. 178, № 4611 

719. НАЩОКИН Павел Воинович (1800—1854) 
друг А. С. Пушкина, помещик Костромской и др. губерний. 

Воспоминания (нач. XIX в.). 
Прометей, № 10, 1974, с. 284—291. 
1836, автограф и рукой В. А. Нащокиной, 24 с. Ф. 218, № 1319.3 
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720. НЕДОГОНОВ Алексей Иванович (1914—1948) 
поэт. 

Автобиография (1914—1946). 
1946 ноября 26, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.40 

72/1. НЕЕЛОВ Дмитрий Дмитриевич (18)19—1890) 
литератор, директор департамента сельского хозяйства Министерства 
гос. имуществ, сенатор. 

«Мои воспоминания» ч. 1 (1819—1835), ч. 2 (1835—1839, без окон
чания). 

Родственники автора по отцовской линии, начиная с прадеда, сер
жанта И. В. Неелова, современника Петра I. Дядя автора, старший 
архитектор Царского Села П. В. Неелов, рассказы его об.А. В. Суворо
ве, о встречах с Александром I и Николаем I (упом. А. Н. Голицын и 
Я. В. Захаржевский), об отце автора Д. В. Неелове, адъютанте 
В. В. Долгорукова, впоследствии управляющем его имениями. 

Детство автора в сельце Пески Гжатского у. Смоленской губ. Вос
питание, домашнее обучение, занятия музыкой с учителем Мацкевичем. 
Семья и ее быт, старший брат автора, впоследствии писатель Н. Д. Не
елов. Соседи — помещики Александровы, Васильевы, Власьевы, Гри
горьевы, Даниловы, Калачевские, Кушниковы, Марковы, Микулины, 
Рачинские и др. Рассказы о войне 1812 г., слышанные автором от 
участников и современников ее. 

Поездка в Петербург. Жизнь в Царском Селе, в семье П. В. Неело
ва (1834) и в Петербурге у Н. Д. Неелова. Товарищи брата по военной 
академии (М. И. Богданович, И. В. Вуич, Ф. И. Горемыкин, Н. П. Крид-
нер, А. И. Рейхель, Г. И. Филипсон, А. Н. Шиянов и др.). Топографи
ческая съемка в окрестностях Петербурга (в районе с. Гостилицы и 
дер. Глядино) под руководством полковника Г. Ф. Стефана и капитана 
Н. И. Биструева. 

Поступление автора в Михайловское артиллерийское училище и 
пребывание там (1835—1839), методы преподавания, условия жизни. 
Начальники училища (М. М. Кованько, И. Ф. Розен и др.) и препода
ватели (Е. X. Вессель, И. А. Курнанд, Ф. Ф. Ласковский, А. И. Малов, 
Н. В. Медем, В. К. Тилло, И. П. Шульгин и др.). 

Упом М. Н. Муравьев, И. Н. Орлов, М. М. Тучкова и др. 
[1888], автограф с исправлениями и пометами карандашом, прило

жено письмо автора («Вместо предисловия») к брату П. Д. Неелову, 
с сообщением о замысле воспоминаний, 128 с. Ф. 218, № 478.11 

722. НЕИКИРХМария Львовна (1849—1928) 
племянница А. С. Пушкина. 

Воспоминания о потомках А. С. Пушкина (1854—1920) — выступ
ление на заседании Комиссии старой Москвы при Московском археоло
гическом обществе. 

Потомки Пушкиных. Впечатления автора о Болдине. Места жизни 
А. С. Пушкина в Москве. Воспоминания о приезде родственников на 
открытие памятника А. С. Пушкину. 

а. 1922, черновой автограф, 4 с. Ф. 177, 1.9, л. 7—8об. 
б. 1922, рукой секретаря, 3 с. Ф. 177, 1.9, л. боб.—боб. 

724. НЕКРАСОВ Николай Алексеевич (1821—1877) 
поэт. 

[Автобиографические записи] (Ш12), отрывок 3-й. 
Некрасов Н. А. Поли. собр. соч. и писем. Т. 12. М., 1953, с. 18. Опу

щен зачеркнутый текст. 
[1877], рукой К. А. Некрасова под диктовку, 3 с. Ф. 195, 1.14 

725. НЕНАДОВИЧ Матвей (1777—1854) 
сербский священник и политический деятель, один из создателей и пер
вый председатель Правительствующего совета Сербии (1805—1807). 
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«Записки протоиерея Матвея Ненадовича» (1789—1804) — воспо
минания о своем участии и участии отца в сербском национально-осво
бодительном движении, ч. 1—2. 

«Рус. беседа», 1869, кн. 1, «Смесь», с. 1—52; кн. 2, «Смесь», с. 1—56. 
1850-е гг., перевод с серб. яз. X. Даскалова, писарской список с ре

дакторскими пометами и правкой, неполный наборный экземпляр (нет 
конца, ч. 1-й и 3 с. ч. 2-й), 445 с. Ф. 139, 7.20; 8.1 

726. НЕУРОНОВА А. Н. 
машинистка. 

Воспоминания (1921 —1924). 
Работа у С. Г. Кропоткиной в качестве машинистки по рекоменда

ции А. Д. Шаховской, переписка сочинений П. А. Кропоткина, впечат
ление от его воспоминаний «Записки революционера». 

1928 февр. 8, автограф карандашом, 4 с. Ф. 410, 7.20 
727. НИКИТИН Николай Николаевич (1895-41963) 

писатель. 
Автобиография (1897—1922). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 1924, 

с. 227—228. 
[1924], автограф, 1 с. Ф. 178, № 9585а.29 

728. НИКИТИН-ХОВАНСКИЙ Александр Ефимович (1892—;1919) 
толстовец, сотрудник В. Г. Черткова. 

1. Дневниковые записи разных лет (1910 июль — 1911 март, 
1912 янв. — апр., 1914 янв. — март). 

События личной жизни. Стремление к самоусовершенствованию. 
Занятия с детьми. Посещения Ясной Поляны (1912, 1914). 

Упом. Е. Н. Калачев, Д. П. Маковицкий, А. Л. и С. А. Толстые, 
Е. Д. Хирьякова, Е. Г. Чертков, К. С. Шохор-Троцкий и др. 

Автограф в 4 записных книжках, некоторые записи среди литера
турных набросков, черновиков писем и пр., 4 3 + 1 8 + 2 9 + 1 4 с. 

Ф. 197, 1.42; 2.3—5 
2. Дневник (1915 февр. 26 — марта 19). 
Пребывание в Таганской тюрьме в Москве за отказ от военной 

службы. Религиозно-нравственные размышления. Упом. А. К. Черткова, 
К- С. Шохор-Троцкий. 

Автограф в записной тетради, 29 с. Ф. 197, 2.6 

729. НИКИФОРОВ Василий Никифорович (1864—1942) 
воспитанник Симбирской чувашской учительской школы (1878—1883), 
учитель истории и географии в ней (1884—1919). 

1. «Некоторые мои воспоминания из прошлой моей педагогической 
службы и попутно о Владимире Ильиче Ульянове» (1868—1925). 

«Нар. образование», 1958, № 4, с. 26—28, под загл. «Это было 
в Симбирске». С сокращениями. 

В неопубликованной части: 
Семья Ульяновых. Воспитанник школы В. Д. Генералов. И. В. Ишер-
ский, Н. М. Охотников (подробнее). Реорганизация Симбирской чу
вашской школы в учительскую в 1890 г. Изменение преподавательского 
состава (упом. П. А. Афанасьев, С. М. Демидов, В. Е. Загулин, 
М. Д. Запольский, Б. А. Лапин, А. Д. Сильницкий, А. В. Смоленский). 
Помощь А. В, Смоленского ученикам школы. Рост авторитета школы 
среди крестьян. Нападки на школу симбирского епископа Никандра, 
попечителей Казанского учебного округа. 

1925 дек. 3, машинописная копия с пометами А. И. Яковлева, 22 с. 
Ф. 361, 5.13 

2. Воспоминания о воспитаннике Симбирской чувашской школы 
П. М. Миронове (1879—1921). 

1926 окт. 25, автограф, 4 с. Ф. 361, 5.14, л. 1—2 
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3. Воспоминания о воспитаннике Симбирской чувашской школы 
Н. М. Охотникове (1886—1892). 

1926 окт. 25, автограф, 1 с. Ф. 361, 5.14, л. 2об. 
4. «Некоторые сведения из первых годов чувашской школы» (1868— 

1874) — воспоминания. 
Организация И. Н. Ульяновым педагогических курсов. Создание 

И. Я. Яковлевым чувашской школы. Первые ученики. В. А. Калашни
ков — первый учитель, назначенный И. Н. Ульяновым. Поступление 
Яковлева в Казанский университет. Встреча его с Н. И. Ильминским, 
знакомство с его педагогической системой. Разработка Яковлевым прин
ципов обучения чуваш. Калашников — первый учитель детей 
И. Н. Ульянова. Отъезд Калашникова из Симбирска в Усольскую 
ШКОЛУ. 

[1930 сент. 21?], автограф, 3 с. Ф. 361, 5.14, л. 3—4 
730. НИКИФОРОВ Лев Павлович (1848—1917) 

народник. 
«Воспоминания о Л. Н. Толстом» (1908), отрывок. 
Лев Николаевич Толстой. (Труды Толстовского музея). М., 1929, 

с. 232. 
[1930-е гг.] , машинопись, 1 с. Ф. 168, 5.2, л. 82 

731. НИКОДИМ 
монах Ново-Иерусалимского монастыря, послушник архимандрита 
Леонида (Л. А. Кавелина). 

1. «Путешествие во святый град Иерусалим и к прочим святым ме
стам Палестины» (1867 ноября 14 — 1868 июля 23) — путевые записки. 

Путь от Москвы до Одессы. Константинополь, Кипр, Бейрут, 
Яффа, Иерусалим. Осмотр города и окрестностей. Монастыри. Хеврон, 
Иордан, Фавор. Поездка в Александрию, Каир (посещение пирамид), 
Суэц. Отъезд из Иерусалима через Константинополь на Афон. 

)[1876], автограф и список разными почерками, 419 с. Ф. 148 
2. «Путешествие по святой горе Афонской монаха Никодима» 

(1868 июля 23 — 1869 апр.) — путевые записки. 
Отъезд из Константинополя на Афон. Природа, древности, монасты

ри и скиты Афона. 
а. [1876], список разными почерками с авторской и редакторской 

(Леонида) правкой карандашом и чернилами, листы сброшюрованы 
в 13 тетрадей, 147 с. 

б. '[1876], список рукой неустановленного лица, вторая редакция, 
197 с. Ф. 148 

732. НИКОДИМ (в монашестве, наст, имя Казанцев Никита Иванович^ 
1803—1874) 
епископ чебоксарский, затем красноярский и енисейский. 

«О Филарете, митрополите Московском моя память» (1821—=* 
1867) — воспоминания. 

«Чтения ОИДР», 1877, кн. 2, с. 1—116. 
1868 май — окт., автограф, наборная рукопись, 141 с. 

Ф. 316, 61.18 

733. НИКОЛАЕВ Петр Степанович (р. 1830) 
генерал-лейтенант, участник военных действий на Кавказе в 1857— 
1864 гг. и русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

«Рассказы из прошлого» (1842—1870-е гг.) — воспоминания. 
1) «Воспоминания о моем пребывании в Пажеском корпусе е.и.в. 

(1843—1847 г.)» (1842—1847). 
Зачисление в начале 1842 г. в Павловский кадетский корпус; дирек

тор его К. Ф. Клингенберг. Перевод в январе 1843 г. в Пажеский корпус. 
Директора корпуса П. Н. Игнатьев и Н. В. Зиновьев, преподаватели 
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К. Я. Воскресенский, В. С. Троицкий, И. П. Шульгин и др. Пажи 
П. П. Альбединский, В. Е. Ризенкампф, О. Б. Рихтер, Г. А. Строганов 
и др. Увлечение воспитанников литературой, впечатление от чтения 
«Мертвых душ». Распорядок дня пажей, летние лагеря в Петергофе. 
Знакомство с М. Т. Лорис-Меликовым и Ф. М. Достоевским. Посеще
ние корпуса Николаем 1, А. И. Барятинским, М. С. Воронцовым, 
А. С. Меншиковым, И. Ф. Паскевичем и В. А. Перовским. Церемония 
выпуска. 

[Не ранее 1883], писарской список с подписью-автографом, с позд
нейшей правкой, дополнением и комментариями рукой П. П. Николаева, 
карандашом, 24 с. Ф. 358, 408.10, л. 50—62 

2) «М. И. Глинка» (1848, 1851, 1861). 
«Ист. вести.», 1885, т. 20, апр., с. 132—144, под загл. «Знакомство 

с М. И. Глинкой». 
|[Нач. 1880-х гг.], писарской список, 21 с. 

Ф. 358, 408.11, л. 53—63 
3) «Медведев» (1856, 1865, нач. 1870-х гг.). 
Три встречи с И. А. Медведевым, полковником, ставшим в начале 

1870-х гг. содержателем волостной почтовой станции на юге России. 
История его жизни, убеждения и взгляды. 

а. 1876, черновой автограф, 21 с. Ф. 358, 408.11, л. 35—45об. 
б. [1880-е гг.],, писарской список, 36 -с. 

Ф. 358, 408.11, л. 15—33 
4) «Олимп (Из записной книжки шестидесятых годов)». 
Празднование мировыми посредниками окончания работы съезда 

в г. [Саратове?]. Пьяный разгул. Вмешательство полиции. 
[1880-е гг.], черновой автограф, 6 с. Ф. 358, 408.11, л. 47—50 
5) «Полезный деятель» (1860-е — 1870-е гг.). 
Случаи подкупа чиновников и подделки документов частными мак

лерами и комиссионерами. 
[1880-е гг.], черновой автограф, 24 с. Ф. 358, 408.10, л. 98—109об. 

6) «Сосед. Этнографический очерк» (1870—1875). 
Образцовое ведение хозяйства соседом автора по имению поме

щиком В. П. Радиным. Засуха 1870—1875 гг. в южных областях России. 
Разорение Ра дина. 

[1880-е гг.], черновой автограф, 33 с. Ф. 358, 408.11, л. 65—81об. 
7) «Благородный барон (Этнографический очерк)» (1871—1872). 

История семьи П. И. Антонова, под начальством которого П. С. Ни
колаев начинал военную службу: свадьба его дочери В. П. Антоновой 
с Б. В. Карнадским, связь последнего с шулером «бароном Фриком», 
смерть П. И. Антонова, разорение семьи. 

[1880-е гг.], автограф, 76 с. Ф. 358, 408.10, л. 1—39 
8) «Друг народа» (нач. 1870-х гг.). 
Неурожайные годы в южных областях России. Разорение крестьян

ских хозяйств. Залоги крестьянских земель в банки, обман крестьян при 
этом волостной администрацией и ходоками по их делам. 

[1880-е гг.], черновой автограф, 19 с. 
Ф. 358, 408.10, л. 88—97 

9) «Изуверка» (1870-е гг.). 
Посещение женского монастыря «Соколиная пустынь» во время 

служебной поездки по степным областям юга России. Игуменья Варфо
ломея. История основания монастыря, основы его процветания, нравы. 

[1880-е гг.], писарской список, 25 с. Ф. 358, 408.11, л. 1—13об. 
10) «Девять дней нищеты в моей жизни. Из путевых впечатлений» 

(1870-е гг.). 



Поездка на курорт в Кротов для лечения сына. Остановка движе
ния поездов из-за снежных заносов. 9 дней, проведенных на железно
дорожных станциях: голод, отсутствие денег, болезнь жены и ребенка. 

[1880-е гг.], черновой автограф, 42 с. Ф. 358, 408.10, л. 64—85 
734. НИКОЛАЕВ Петр Федорович (il844—1910) 

член кружка Н. А. Ишутина, социолог, публицист, переводчик. 
«Автобиография П. Ф. Николаева» (1844—1905), написана в янв. 

1905 г. 
Детство в г. Владимире. Родители: Ф. Д. Николаев и А. И. Нико

лаева (урожд. Тюрина). Учеба в Московском университете. Формиро
вание мировоззрения автора. Суд над каракозовцами, ссылка, встречи 
с Н. Г. Чернышевским. Литературная деятельность автора в Сибири 
и по возвращении из ссылки. Сотрудничество в газетах «Сибирь» и 
«Сибирская газета», журналах «Эпоха», «Русская мысль» и др. Попыт
ка издания своего журнала «Жизнь юга» (1897-—1898,. Одесса). Пере
водческая деятельность у издателя К. Т. Солдатенкова (список пере
водов). Полицейские преследования после возвращения из ссылки. 

а [Нач. 1920-х гг.'), машинопись с правкой рукой [Н. А. Бухбинде-
ра?],22с. 

б. [1920-е гг.], машинописный список с предыдущего с правкой 
рукой Б. П. Козьмина, 34 с. Ф. 520 

735. НИЛИН Павел Филиппович (р. ,1908) 
писатель. 

Автобиография (1908—1942). 
1944 окт. 15, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.43 

736. НОВИКОВ Михаил Петрович (1870—1941) 
последователь учения Л. Н. Толстого, в советское время колхозник 
с. Боровкова Лаптевского р-на Московской обл. 

1. «Старая вера» (1870-е гг. — 1899) — воспоминания. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства и старооб

рядчества. Вып. 3. Штундисты. Постники. Свободные христиане. Духов
ные скопцы. Старообрядцы. Спб., 1910, с. 155—273. 

1907 янв., машинопись с правкой и пометами автора и В. Д. Бонч-
Бруевича чернилами и карандашом, наборная рукопись, 141 с. 

Ф. 369, 398.18 
2. «Факты о моей жизни» (1870—4935)—автобиография, написан

ная по просьбе А. М. Горького. 
Детство, служба в армии. Арест и ссылка за выраженное в частном 

письме негодование по поводу стоимости коронационных торжеств 
1896 г. Знакомство с Л. Н. Толстым. Отход от православия (1899). Уча
стие в 1902 г. в работе тульского комитета по выяснению нужд сель
ского хозяйства. Арест за составление докладной записки о нуждах 
крестьян, допросы у директора департамента полиции А. А. Лопухина, 
заключение в Петропавловскую крепость. Отказ от участия в русско-
японской войне. Занятия сельским хозяйством и литературным трудом. 
Подписание в 1914 г. воззвания против войны совместно с другими 
28 толстовцами, суд над ними в марте 1916 г. Жизнь в колхозе при Со
ветской власти. 

1335 ноября 24—30, машинопись, заверенная И. М. Новиковым, И с. 
Ф. 369, 398.22 

737. НОВИКОВ-ПРИБОЙ (псевд., наст, фамилия Новиков) Алексей Силыч 
(1877—1944) 
писатель. 

1. Автобиография (1877—1923). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 1924, 

с. 243—245. Редакция «б». 
а. '[1923], машинопись с подписью-автографом, 1 с. Ф. 198, 6.84 
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б. [1924], машинопись с подписью-автографом, 1 с. 
Ф. 178, № 9585а.ЗО 

2. «Что и как читали матросы» (1899—1905) — воспоминания. 
Высокое умственное развитие матросов по сравнению с солдатами. 

Необходимость технических знаний во флоте. Значение заграничных 
плаваний для расширения кругозора. Книги, читавшиеся матросами 
(«Овод» Э. Войнич, «Под игам» И. Вазова, «Долой оружие!» Б. фон 
Зутнера, «Очерки политической экономии» В. Я. Железнова и др.). 
Фонды матросских береговых и судовых библиотек, преобладание в них 
беллетристики и официозной периодики. Приобретение матросами ли
тературы и периодики на собственные деньги. Чтение сознательными 
рабочими литературы демократического направления и научно-популяр
ной. Бессистемность чтения матросов, устранение этого недостатка бла
годаря посещению воскресных школ. 

Матрос-гальванер Селезнев, его занятия самообразованием, чте
ние философской литературы, суждение о философии Ф. Ницше и уче
нии Л. Н. Толстого; его влияние на товарищей. 

Отношение матросов к библии. Распространение во флоте нелегаль
ной литературы и способы ее хранения. Методы пропаганды среди 
матросов, применявшиеся Новиковым-Прибоем. 

Поход на Дальний Восток на эскадренном броненосце «Орел» 
в 1904—1905 гг. Растущая потребность в чтении среди матросов, от
пор со стороны начальства. Захват матросами офицерской библиотеки. 

[1908—1909], автограф, 30 с. Ф. 358, 21.16 
738. НЮБЕРГ Софья Николаевна (урожд. Кашкина, 1872—1964) 

автор воспоминаний о П. И. Чайковском, дочь музыкального критика 
Н. Д. Кашкина. 

«Студенческие беспорядки» (1884—1887) — воспоминания. 
Студенческие волнения в связи с принятием нового университетско

го устава 1884 г. (в основном волнения 1887 г. в Московском универ
ситете). Влияние этих событий на семью Кашкиных: исключение брата 
мемуаристки Н. Н. Кашкина из гимназии за сбор пожертвований 
в пользу студентов. Упом. А. А. Брызгалов, В. А. Долгоруков, П. А. Кап
нист, К. Н. Кашкин, В. А. и Н. А. Маклаковы, А. Н. Шварц и др. 

[1962—1963], черновой автограф, 15 с. Ф. 515, 1.2 

739. ОБОЛЕНСКИЙ кн. Евгений Петрович (1796—1'865) 
декабрист, член Северного общества. 

«Воспоминания о 1826-м и 1827-м годах князя Евгения Петровича 
Оболенского». 

Общественное движение в России в первую половину XIX века. 
Т. 1. Декабристы. Спб., с. 257—280, под загл. «Воспоминания князя 
Евгения Петровича Оболенского». С незначительными разночтениями и 
без примечаний. 

[Не ранее 1857], список рукой Л. А. Поджио, вторая половина тек
ста с поимечаниями С. П. Трубецкого и М. Н. Волконской, уточняющи
ми даты, 43 с. Ф. 218, № 59.4 

740. ОБРОСИМОВ (Абросимов) Иван Парамонович (ум. 1900) 
закавказский духобор «большой» партии. 

1. «Путешествие к П. В. Веригину» (1896) — воспоминания 
'{4899] г. 

Материалы к историк и изучению русского сектантства. Вып. L 
Письма духоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина. 
Christchurch (Англия), 1901, с. 173—177. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 6 с. Ф. 369, 42.2, л. 122—127 



2. «Описание нашей экзекуции в 1894 году» — воспоминания 
[1899] г. 

Расправа правительства с духоборами за отказ продать хлеб из 
общественного магазина в с. Гореловке и положить деньги в ссудо-сбе
регательную кассу. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц в со
ставе указанного выше сборника, 5 с. Ф. 369, 42.2, л. 207-211 

741. ОВЕЧКИН Валентин Владимирович (,1904—1968) 
писатель. 

Автобиография (1904—1943). 
1945 дек. 19, машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.44 

74:2. ОГНЕВ Иван Фролович (18155—'1943). 
гистолог, профессор Московского университета. 

1. Воспоминания о профессорах медицинского факультета Москов
ского университета в 1870-х гг. — протокольная запись сообщения на 
заседании Комиссии по изучению старой Москвы. 

А. И. Полунин, чтение им лекций и ведение практических заня
тий, отношение к студентам. Г. А. Захарьин: внешность, особенности 
характера, отношение его к пациентам. А. И. Бабухин, внешний вид и 
особенности его характера. Значение этих профессоров в истории рус
ской науки. 

U915 февр. 13, рукой секретаря, 5 с. Ф. 177, 1.3 
2. Воспоминания о профессоре Московского университета А. П. Бог

данове (1881—1896) — речь на 200-м заседании Зоологического отделе
ния Общества любителей естествознания, антропологии и зоологии. 

Первое заседание отделения в 1881 г. Речь Богданова. Деятельность 
его в области русской науки и просвещения. Лекции его в Московском 
университете. Домашняя обстановка. Московский университет в 1800-х — 
1890-х гг. 

1916, автограф карандашом, 11с. Ф. 177, 47.44 
743. ОДОЕВСКИЙ кн. Николай [Петрович?]. 

«Путевые записки» (1845 июня 7 — авг. 5) — дневник поездки 
в Выборг. 

Дорога от Петербурга до Выборга: природа, сельское хозяйство, 
скотоводство, постоялые дворы. Одежда и внешность финнов. Досто
примечательности Выборга. Водопад Иматра. 

Автограф чернилами и карандашом, в записной книжке среди рисун
ков, сделанных во время поездки и позже (включая 1849 г.), рус. и 

франц. яз., 22 с. Ф. 218, № 1287.10 
744. ОЖЕГОВ Матвей Иванович (1860—1934) 

поэт-самоучка, член Суриковского кружка писателей из народа. 
1. «Краткая автобиография» (1860—1894). 
Детство. Родители. Трудовая и творческая жизнь. Семья. Первые 

публикации стихотворений. 
Упом. Н. А. Александров, Н. Я- Грот, Е. А. Губанов, Ф. П. Демидов, 

В. П. Перелыгин, Н. А. Рубакин, В. С. Соловьев, А. И. Степанов, 
Л. Н. Толстой, К. Е. Школинский. 

,[1894], автограф, 10 с. Ф. 358, 21.17 
2. Автобиография (1860—1925). 
Упом. участие в революционных событиях 1905 г. 
1925, автограф, 4 с. Ф. 198, 6.85 

745. ОКУЛИЧ-КАЗАРИН Николай Фомич (р. 1849') 
историк, археолог, исследователь Псковской губ., член Общества «Ста
рая Москва». 

«Из московских воспоминаний» (1895—1901). 
Внешний вид Москвы. Особенности московских улиц и москвичей. 

Московская интеллигенция (упом. Л. Н. Андреев, А. М. Горький, 
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Л. Н. Толстой). Старые москвичи братья Н. М. и Р. М. Павловы. Рас
сказы Р. М. Павлова о доме М. А. Оболенского на Арбате, о Н. В. Го
голе, о пожаре Малого театра в 1833 г., о кулачных боях на Москве-
реке. 

1927 февр. 19, автограф, 11с. Ф. 177, 47.45 
746. ОКУЛОВ Алексей Иванович (1880—il939) 

писатель. 
Автобиография (1880—1924). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских про

заиков. Изд. 2-е. М„ 1928, с. 256—259. 
1926 ноября 1. автограф чернилами и карандашом, 4 с. 

Ф. 178, № 9585а.31 
747. ОЛЕИНИК Степан Иванович (р. 1908). 

поэт. 
Автобиография (1908—1944). 
1945 окт. 12, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.45 

748. ОЛЕНИН Алексей Николаевич (1763—1843) 
историк, художник, директор Публичной библиотеки в Петербурге 
(с 1811 г.), президент Академии художеств (с 1817 г.). 

Автобиографический набросок (1770-е — 1780-е гг.). 
Увлечение с юных лет ваянием, живописью и архитектурой древних 

греков и других народов. 
Не ранее 1810, черновой автограф с пометами Н. И. Стояновского 

карандашом, 2 с. Ф. 211, № 3622.16 

749. ОЛИМПОВ (псевд., наст, фамиля Фофанов) Константин Константино
вич (1889—1940) 
поэт. 

Автобиография (1889—1925). 
Отдельные факты истории возникновения русского футуризма: ма

нифест' эгопоэзии Вселенского футуризма, составленный вместе с 
И. Северяниным, газета «Петербургский глашатай», сборник «Аэроплан-
ные поэзы». 

1925 июня 28, автограф и машинопись с авторской правкой, 
10+5 + 6 с. Ф. 198, 6.86 

750. ОЛСУФЬЕВ гр. Юрий Александрович (р. 1879) 
искусствовед, сотрудник филиального отделения Московского публич
ного и Румянцевского музея в Сергиевом посаде Московской губ. 

«Из недавнего прошлого одной усадьбы. Буецкий дом, каким мы 
оставили его 5-го марта 1917 года. (Воспоминания гр. Ю. А. Олсуфье
ва)» (1879—1917). 

История и планировка усадьбы и барского дома в с. Буйцы. Обста
новка комнат, семейные портреты, скульптуры и др. реликвии. Окрест
ности усадьбы. Распорядок дня, прислуга, праздники. Факты жизни 
автора, его жены С. В. Олсуфьевой (урожд. Глебовой), отца А. В. Ол
суфьева, матери Е. Л. Олсуфьевой (урожд. Соллогуб) и др. родствен
ников, в том числе М. В. и Ф. Е. Мейендорфов, Е. Д. Мухановой, 
Адама В., Алексея В., В. Д. и М. А. Олсуфьевых, Л. Л. Соллогуба. 

1921—1922, автограф, 218 с. Ф. 218, № 175.1 

751. ОЛЬХОВСКИЙ Петр Николаевич (1879—1966) 
комендор на броненосце «Потемкин», участник восстания. 

«Из воспоминаний П. Н. Ольховского» (1905—1907). 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 102—103. 
[1955], машинопись с правкой и подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 218, № 684.14 
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752. ОНУФРИЙ (в монашестве, наст, имя Парусов Андрей Фаддеевич) 
брэндовский епископ Белокриницкой митрополии, наместник митрополи
та Кирилла. 

«Рассказ Онуфрия как пришел в Белую Криницу» (1839—1863) — 
воспоминания. 

; Приезд автора в Белую Криницу (Буковина), идея основания в Бе-
локриницком монастыре архиерейской кафедры. Обращение к австрий
ским властям во Львове о разрешении, отказ; апелляция в Вену и полу
чение разрешения. 

Переговоры с различными церковными деятелями о доставлении 
епископа. Поездка в Константинополь и по Ближнему Востоку для по
дыскания кандидатуры. Переговоры с Амвросием, поездка с ним в Вену 
для утверждения его в качестве архиерея (1846); назначение им попов 
и диаконов. Поставление автора в браиловские епископы, его отноше
ние к беглопоповцам. Деятели Белокриницкой митрополии с 1846 по 
1873 г. 

После 1873, автограф и рукой неустановленного лица, 28 с. 
Ф. 294, 5.26 

753. ОНЧУКОВ Николай Евгеньевич (1872—1941) 
исследователь и собиратель фольклора на Урале, в Сибири, в Архан
гельской и Олонецкой губ. 

Воспоминания о детских годах в г. Сарапуле Вятской губ. (1872— 
1883). 

[1880-е гг.], автограф, 24 с. Ф. 369, 399.19 

754. ОПЕКУШИН Александр Михайлович (ГвЗв—1923) 
скульптор, академик. 

Автобиография (1838—'1923), в записи А. И. Скребкова-Украинского. 
Детство в крестьянской семье, поездка в Петербург к отцу — скульп

тору-самоучке, начало учебы в рисовальной школе, учеба в мастерской 
скульптора Д. И. Иенсена, первые успехи. Работа над скульптурами 
летописца Нестора, сподвижников Екатерины И к ее памятнику в Пет
рограде на Невском. Участие в конкурсе на проект памятника А. С. Пуш
кину. 

1923, рукой А. И. Скребкова-Украинского чернилами и карандашом 
с подписью А. М. Опекушина, 8 с. Ф. 545, № 8409.11 

755. ОПЕНХОВСКИЙ Антон 
подполковник 30-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. 

«Мои откровенные воспоминания» (1905—1908). 
Сражение с японцами у дер. Уэнгентунь (под Мукденом) 24 фев

раля 1905 г. и участие в нем 6-й роты 242-го пехотного Белебеевского 
полка под командованием автора. Захват японских орудий. Напрасные 
хлопоты автора о получении за это награды. 

Упом. Н. М. Воробьев, В. Р. Жирницкий, А. М. Кованько, А. Н. Ку-
ропаткин, Э. К. Петеров, А. А. Поливанов, М. А. Пряслов и др. 

1909, машинопись с подписью-автографом, 32 с. 
Ф. 218, № 136.40 

756. ОППЕЛЬ Андрей Андреевич (1871—1956) 
агроном, зоотехник. 

Воспоминания (нач. XIX в. — 1890-е гг.). 
Предки и родственники с отцовской стороны: прадед — известный 

врач и общественный деятель перв. пол. XIX в., участник войны 1812 г. 
X. Ф. Оппель, дед — чиновник Архива Министерства иностранных дел 
А. X. Оппель, отец — пианист и композитор А. А. Оппель, его братья 
и сестры, в том числе Н. А. Оппель, жена В. А. Гольцева. 

Предки и родственники с материнской стороны: прадед — историк 
А. И. Михайловский-Данилевский, дед — Л. А. Михайловский-Данилев-

• ский и его брат Иван Александрович, помещики; другой прадед 
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А. А. Прокопович-Антонский, его дети и внуки, мать автора В. Л. Оп-
пель. 

Детство автора, семья и круг знакомых — русская либеральная 
интеллигенция 1880-х—1890-х гг. В . А. Гольцев, его деятельность, до
машняя жизнь, друзья, в том числе В . М. Лавров. Рассказы Гольцева 
о встречах с Н. С. Лесковым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Л. Н. Тол
стым, Г. И. Успенским; знакомство его и семьи Оппель с Н. И. Карее-
вым, Н. К. Михайловским, С. Я- Надсоном, П. М. Свободиным, В. С. Со
ловьевым, Н. В. Шелгуновым. Врачи И. Ф. и В. Ф. Масловские, педа
гог В. Я. Стоюнин, криминалист Н. С. Таганцев. 

Литературно-художественные и театральные впечатления: гастроли 
«Мейнингенцев», Александрийский театр, Николай и Медея Фигнеры, 
премьера «Пиковой дамы», публичные лекции (в том числе П. И. Вейн-
берга), выставка передвижников. 

1941—1952, автограф в 3 тетрадях, 3 незавершенные редакции, 391 с. 
Ф. 218, № 1292.18—20 

ОРЛОВ гр. Александр Владимирович (1769—11787) 
подпоручик лейб-гвардии Конного полка, сын В. Г. Орлова. 

1. «Дневная записка путешествия в Нижний Новгород» (I[1786] 
мая 15 — июня 24) — путевой дневник.-

Осмотр имений Орловых, а также имений П. В. Салтыкова, 
П. С. Свиньина, А. В. Хованского, И. И. Шувалова и др. в Московской, 
Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Костромской и Нижегород
ской губ. Численность, благосостояние, занятия (земледелие и промыс
лы) крестьян. Местоположение помещичьих усадеб, характеристика их 
с агрономической точки зрения. Упом. А. Г., В. Г., Г. В., Е. В., Е. И., 
И. Г., Н. В., С. В. и Ф. Г. Орловы, И. М. Ребиндер, учителя П. И. Бер-
нар и И. И. Шварц. 

Писарской список, современный документу, ИЗ с. 
Ф. 219, 74.21, л. 43—100 

2. «Дневная записка [17] 86 г.» и «Дневная записка с первого янва
ря 1787 года» (1786 окт. 8—1787 янв. 31) — дневник. 

Занятия с учителями: X. А. Чеботаревым, И. И. Шварцем и Др-
Семейные события, в том числе смерть Е. Н. Орловой (урожд. Лопу
хиной) . Упом. гр. А. Г. Орлов-Чесменский и его дочь А. А. Орлова-
Чесменская. Посещения театров, в том числе крепостных театров 
Д. Е. Столыпина и [П. Б.] Шереметева. Домашние концерты, их про
граммы и списки гостей. Визиты П. А. Бахметьева, Н. С. Всеволожско
го, А. М. Голицына, А. Г. Гурьева, А. Н. Лопухина, С. Л. Львова, 
А. В. Нарышкина, А. А. Ржевского и др. Записи о погоде и болезни 
автора. 

Автограф, без окончания, 51 с. Ф. 219, 74.21, л. 101 — 141 

ОРЛОВ гр. Владимир Григорьевич (1743—1831) 
директор Академии наук в 1766—1774 гг. 

1. Дневник путешествия по Волге в свите Екатерины II (1767 апр. 
28 — июля 13). 

Орлов-Давыдов В. П. Биографический очерк графа Владимира 
Григорьевича Орлова. Т. 1. Спб., 1878, с. 24—76. 

'[1767], автограф и писарской, 129 с. Ф, 219, 74.3 

2. Дневник путешествия в Киев и в вотчины Усолье и Новодевичье 
Сызранского у. Симбирской губ. (1770 апр. 11 — июля 27). 

Там же, с. 202—213. В конспективном изложении В. П. Орлова-
Давыдова с отрывками подлинного текста. 

а. Писарской список, современный документу, 62 с. Ф. 219, 74.4 
б. [Сер. XIX в.] , писарской список, 46 с. Ф. 219, 90.22 



3. «Путешествие графа Владимира Григорьевича Орлова в чужих 
краях» (1771—1772) — путевые записки. 

Там же, с. 249—263. Такого же характера, как предыдущий. 
а. [Не ранее 1786], писарской список, 61 с. Ф. 219, 74.5 
б. ![Сер. XIX в.], писарской список, 55 с. Ф. 219, 74.6 

759. ОРЛОВ гр. Григорий Владимирович (1777—1826) 
камергер, сенатор, литератор, сын В. Г. Орлова. 

«Lettres» (Письма, [1819] ноября 26 и 28) — дневниковые записи. 
Жизнь Г. В. и А И. Орловых в Женеве. Вечер в их доме, на ко

тором присутствовал Г.-Б. Маре герцог Бассано и его жена. Мысли 
автора о деятельности французского парламента (палаты депутатов) и 
о свободе личности. Записи об истории Швейцарии, о местоположении 
Женевы, о женевском высшем обществе. 

Упом. К.-В. Меттерних, С. Ромильи, мадам де Сталь и ее сочине
ния, Ш.-М. Талейран, неаполитанский король Фердинанд IV и др. 

Автограф, франц. яз., 7 с. Ф. 219, 75.9 
760. ОРЛОВ-ДАВЫДОВ гр. Анатолий Владимирович (1837—1905) __ 

генерал-лейтенант, президент Дворцовой конторы, обер-шталмейстер. 
1. Детские воспоминания о поездке из Отрады в Красное (1846). 
1846, автограф, 6 с. Ф. 219, 96.47 
2. Дневник (детсьий) поездки в Усолье (1847 июня. 8 — июля 29). 
Автограф, 38 с. Ф. 219, 96.48 
3. «Лето 1852 года» — воспоминания о пребывании в имении Отра

да. 
1852, автограф, 8 с. Ф. 219, 96.49 
4. «Путевые записки» поездки в Усолье (1853 юиля 16—24). 
Автограф, 14 с. Ф. 219, 96.51, л. 26об—33 
5. «Журнал путешествия нашего в Усолье» (1853 июля 16 — авг. 

17) — путевой дневник, ч. 1—2. 
Автограф, 70 с. Ф. 219, 96.50, 96.51, л. 1—19 
6. «Журнал» (1855 июня 2 — L857 сент. 23, 1859 янв. 1— февр. 

9) — дневник, ч. 1—8. 
Начало службы автора и его брата В. В. Орлова-Давыдова в Ка

валергардском полку: учения, смотры, парады (часто в присутствии 
Александра II). Полковое начальство и офицеры-кавалергарды и пре-
ображенцы. Офицерский быг и развлечения: балы (в том числе бал у 
вел. кн. Константина Николаевича 2 мая 1856 г.), визиты, посещения 
театров, любительские спектакли (упом. почти вся петербургская знать 
сер. XIX в. и члены царской фамилии). 

Торжества по случаю свадьбы вел. кн. Николая Николаевича 
(1856). Поездки в имение Отрада, охота, семейные события и торже
ства: пожалование графского титула В. П. Орлову-Давыдову и его по
томкам (1855); свадьба В. И. Барятинского и М. А. Бутеневой (1855); 
производство братьез в офицеры (1856); свадьба их сестры Н. В. Ор
ловой-Давыдовой (Ш56) и др. Упоминания о Крымской войне (в том 
числе об обороне Севастополя и смерти П. С. Нахимова), празднова
нии подписания мирного договора, переменах в составе правительства 
после окончания войны. Подготовка и празднование коронации Алек
сандра II в Москве, участие в этом кавалергардов, возвращение войск 
из Москвы в Петербург после коронации. Посещения итальянс/кой опе
ры и знакомство братьев с певицей А. Бозио. Бенефис Бозио в «Семи
рамиде» Д. А. Россини 9 февраля 11857 г. Концерты виолончелиста 
А. Ф. Серзе. Встречи с М. Н. Волконской, А. П. Ермоловым, Ф. П. Лит
ке. 

Отъезд автора и его брата в Константинополь и Иерусалим 
(28 апр. 1857 г.) и первый этап путешествия: из Петербурга в Одессу 
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через Москву, Харьков, Симферополь, южный берег Крыма, Балаклаву, 
Севастополь, Перекоп, Херсон, Николаев. Руины Севастополя и осмотр 
исторических мест, связанных с Крымской войной. Прием, оказанный 
Орловым-Давыдовым одесским дворянством (в том числе А. Г. Строга
новым). Дальнейшее путешествие по маршруту: Одесса, Константино
поль, Брусса, Буюкдере, Салоники, Афонская гора, Дарданеллы, Троа-
да. Смирна, Афины, Пелопоннес, Эфес, Бейрут, Мерсин, Александретта, 
Триполи, Бейрут, Дамаск, Кесария-Филиппова, Тивериада, Назарет, 
Самария. Сихем, Иерусалим, Мертвое море, р. Иордан, Иерихон, Ви-
фания, Яффа, Александрия, Каир. Природа, климат, достопримечатель
ности, архитектурные и исторические памятники; этнографические сведе
ния, религия и религиозные обряды и т. д. Уставы, хозяйство и образ 
жизни монахов в афонских монастырях. Визит к греческому королю 
Оттону I и вице-королю Египта Саид-паше. Встречи с русскими посла
ми и консулами: А. П. Бутеневым, Н. К. Гирсом, А. Мустоксиди, 
Н. Е. Мухиным, А. П. Озеровым, Ф. А. Сандрини, Л. И. Фонтоном 
и др. . 

Светская жизнь в Петербурге в январе — феврале 1869 г. Назна
чение братьев в действующую армию на Кавказ, приготовления к отъ
езду. Присутствие на музыкальном вечере и ужине у имп. Александры 
Федоровны, прощальный прием у нее и у вел. кн. Михаила Николаеви
ча. Музыкальный вечер у Орловых-Давыдовых с участием певцов 
итальянской оперы: А. Бозио, Г. Кальцолари, Э. Тамберлик и др. 

Автограф, 1391 с. Ф. 219, 96.52—56; 97. 1—2,13 
7.«Путевые записки» и «Записки к журналу» ('1857 апр. 28 — 1859 

янв. 8) — дневник, ч. 1 —10. 
Окончание заграничного путешествия: Корфу, Триест, Венеция, Ми

лан, оз. Комо, Триест, Вена, Варшава. Встреча на Корфу с английским 
адмиралом Э. Лайонсом. Встречи с русскими консулами, в том числе 
с К. Муссури. Возвращение в Петербург. Служебные дела и светские 
обязанности. 

Светская жизнь в Москве и в Петербурге в августе — декабре 
1858 г. Участие в праздновании годовщины коронации Александра II 
в Москве. Поездка в Отраду. 

Автограф чернилами и карандашом, 571 с. Ф. 219, 97.3—12 
8. «Записки» (1859 февр. 10 — 1865 февр. 27) — дневник, ч. 1—18. 
Назначение братьев на Кавказ в действующую армию к дяде кн. 

A. И. Барятинскому для особых поручений. Служебные обязанности. 
Тифлисское высшее общество, светские развлечения: прогулки верхом, 
театры и концерты, приемы, визиты. Поездка А. И. Барятинского по 
Кавказу (Владикавказ, Пятигорск, Ставрополь) и в Петербург. Послед
ний этан военных действий против Шамиля: победа русских войск в 
сражении на р. Койсу, осада и шгурм Гуниба, сдача Шамиля в плен. 
Упом. А. Е. Врангель, Н. И. Евдокимов, М. Т. Лорис-Меликов, 
Д. А. Милютин и др. генералы и офицеры кавказской армии. Торжест
венный въезд А. И. Барятинского в Тифлис и празднование победы. 
Болезнь А. И. Барятинского. 

Перевод во Владикавказ в 20-й стрелковый батальон. Военные 
действия против абадзехов. Участие автора в подавлении восстания 
горцев в Чечне: сражение у аула Беной, ранение В. В. Орлова-Давыдо
ва, экспедиция в Аргунское ущелье. Методы подавления восстания. 
Упом. генералы П. И. Кемферт, М. Я. Ольшевский, Г. Д. Орбелиани, 
B. А. Преображенский, Г. И. Филипсон, полковник И. А. Клингер и др. 
Отъезд братьев с Кавказа в отпуск. 

Светская жизнь в Петербурге. Празднование 50-летнего юбилея 
литературной деятельности П. А. Вяземского в Академии наук. Смерть 
А. Ф. Орлова и его похороны. 

Назначение братьев адъютантами к А. И. Барятинскому и выполне
ние ими новых служебных обязанностей. Поездка в сентябре 1861 г. 
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на Кавказ по поручению А. И. Барятинского для встречи с приезжав
шим туда Александром II. Посещение царем Поти, Кутаиси и Тифлиса. 
Упом. о ранении Н. П. Граббе. Пребывание в 1863 г. на Кавказе в свя
зи с назначением вел. кн. Михаила Николаевича наместником вместо 
А. И. Барятинского. 

Неоднократные поездки за границу (в основном с А. И. Барятин
ским): в Германию, Швейцарию, Францию, Англию, Австрию, Италию, 
Испанию. Достопримечательности, исторические и архитектурные па
мятники, музеи и картинные галереи (в том числе Дрезденская и Лих
тенштейнская). Театры и концерты (А. Патти и Д. Марио в Лондоне, 
П. Виардо в Париже, в '1861 г. в Вене концерты И. Штрауса). 

Поездка на всемирную выставку в Лондоне (1862) и посещение 
Вуличского арсенала. Присутствие на заседании парламента, речи 
Г. Д. Пальмеретона и Б. Дизраэли. Посещение скачек и спектаклей 
театра Ковент-Гарден. Знакомство с герцогом Георгом Кембриджским, 
лордом Г. Скоттом и др. представителями высшего английского обще
ства. Встреча с А. И. Барятинским в Вильдбаде. Упом. о встречах 
А. И. Барятинского с герцогом Адольфом Нассауским, принцем Алек
сандром Гессенским, королем Нидерландов Вильгельмом III, вел. кн. 
Ольгой Николаевной и др. 

Маневры французской армии под Шалоном в августе Ш'бЗ г. в при
сутствии Наполеона III. Знакомство автора с семьями герцога Ш. Мар
ии и кн. Р. Меттерниха (сына К--В. Меттерниха). Посещение Меттер-
нихов в их имении Иогакнисберг иод Кобленцем. Упом. о подъеме воз
душного шара Надара (псевд. Ф. Турнашона) в Париже 6 октября 
1863 г., о волнениях в Польше и Литве в 1863 г. из-за объявления рек
рутского набора. 

Встречи и беседы с Александром II и членами царской семьи, 
с иностранными государственными деятелями (в том числе с Наполео
ном III, принцем Баденским, Ф.-Ф. Бейстом), с русскими послами за 
границей (в том числе Ф. И. Брунновым, Н. А. Кокошкиным), много
численными представителями русской и европейской аристократии. 

Дальнейшее продвижение по службе: производство в подполковни
ки с переводом в Кабардинский пехотный полк (1863); назначение бра
тьев флигель-адъютантами к Александру II и производство в полков
ники (1864). 

Семейные события и события личной жизни автора: замужество' 
сестры Е. В. Орловой-Давыдовой, женитьба А. И. Барятинского на 
Е. Д. Давыдовой, женитьба автора на М. Е. Толстой. Свадебное путе
шествие по Германии, Швейцарии, Франции и Англии. 

Участие в военном параде в Петербурге по случаю 50-летия взятия 
русскими Парижа (19 марта 1864 г.) . Поездка в Калужскую губ. для 
наблюдения за проведением рекрутского набора 1865 г., упом. о визи
тах в Калуге к Шамилю. Упом. Г. Л. Шуленбург, Я. С. Унковский и 
др. должностные лица и помещики Калужской губ. 

а. Автограф чернилами и карандашом, 1391 с. Ф. 219, 97.14—31 
б. [1860-е гг.], писарской список с л. 2—;14об. записной книжки под 

шифром Ф. 219, 97.23 (события 5 дек. 1860 — 14 янв. 1861), 15 с. 
Ф. 219,25.10, л. 210—217 

9. Воспоминания о посещении Отрады А. И. Барятинским и Шами
лем (1868 июня 6—18). 

Упом. Е. Д. Барятинская, Генрих VII Рейсе, В ; А. Инсарский, В. П. 
и О. И. Орловы-Давыдовы, А. А. Суслов и др. 

i[1868?], автограф, 4 с. Ф. 219, 96.10 

761. ОРЛОВ-ДАВЫДОВ гр. Владимир Владимирович (1837—1870) 
генерал-майор, в 1866—11868 гг. симбирский губернатор. 

1. Детские воспоминания о поездке из Отрады в Красное (1846). 
1846, автограф, 10 с. Ф. 219, 94.23 
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2. Дневник (детский) поездки в Усолье (1847 июня 8 — июля 29). 
Автограф, 31 с. Ф. 219, 94.24 
3. «Лето 1852-го года» — воспоминания о пребывании в имении 

Отрада. 
1852 окт. 6, автограф, 7 с. Ф. 219, 94.25 
4. «Дорожная книжка. Журнал» (1853 июля 16 — авг. 17) — путе

вые записки. 
Поездка по маршруту: Отрада, Н. Новгород, Усолье, Благодатное, 

Арзамас, Симбирск, Усолье. Упом. эпидемия холеры в Поволжье. 
а. Автограф, 28 с. Ф. 219, 94.2,6 
б. «Журнал о поездке в Усолье в 1853 году» — расширенный ва

риант. 
Автограф и писарской список, современный документу, 97+105 с. 

Ф. 219, 94,27,28 
5. Краткие ежегодные записи автобиографического характера 

(1855—1869). 
Автограф, 40 с. Ф, 219, 95.8 
6. Дневник путешествия по Италии и Германии (краткие записи, 

1868 ноября 17 — 1869 окт. 18). 
Автограф, 50 с. Ф. 219, 95.10 
7. «Журнал» (185Е июня 4 — 1857 июля 31) — дневник, ч. 1—4. 
Содержание см. № 760 (6). 
Автограф, 916 с. Ф. 219, 94.29—32 
8. «Путевые записки» (1857 апр. 27 — 1858 авг. 21), ч. 1—5. 
Содержание см. № 760 (6, 7). 
Автограф, 364 с. Ф. 219, 95.1—5 
9. Дневник (1859 февр. 10 —окт. Ii2), ч. 1—2. 
Содержание см. № 760 (8). 
Автограф, 137 с. Ф. 219, 95.6—7 
10. Дневник (1862 мая 9 — авг. 19). 
Содеожание см. № 760 (8). 
Автограф, 70 с. Ф. 219, 95.9 

762. ОРЛОВ-ДАВЫДОВ гр. Владимир Петрович (1809—1882) 
литератор, петербургский губернский предводитель дворянства (1866— 
1869), владелец имения Отрада Серпуховского у. Московской губ. 

1. Дневник (1825 окт. — 1829 окт.). 
Занятия в Эдинбургском университете. Чтение книг, статей и сти

хотворений Д. Г. Байрона, Вольтера, Г. Р. Державина, К. Ф. Ка
лайдовича, Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина, В. Скотта, В. Шекспира. 
Жизнь шотландского и английского общества. Роль аристократии в ме
стном самоуправлении. Политические учреждения Англии, экономиче
ский строй, культура. Прогулки, посещения театров (упом. актеры 
Д. Кембл, Э. Кин, Марс). Поездки в Лондон, Оксфорд, Бирмингем, 
Манчестер, Ливерпуль, Стретфорд-на-Эйвоне, Бат, Бристоль, Херфорд, 
Шрусбери, Дублин и т. д. Осмотр замка Холируд, комнат Марии Стю
арт, домика Шекспира. Встречи с Д. Брюстером, Д. Вильсоном (Кристо-

; фером Нортом), С. Р. Воронцовым, У. Гамильтоном, А. и Д. Ге, Д. Лок-
\ хардтом, А. А. Олениным, Р. Принглом, Д. Ромилли, Д, Синклером, 

Р. Синнотом, В. Скоттом (беседы с ним об Отечественной войне 1812 г. 
! и о переводе мемуаристом «Слова о полку Игореве»; обстоятельства 

переписки В. Скотта с Д. В. Давыдовым в 1826—1827 гг.), А. Фергю-
: соном, М. Эджворт, А. Юнгом и др. Литературные занятия. 

Похороны герцогини де Грамон. Посещение обеих палат английско
го парламента и Католической ассоциации. Появление в английских га
зетах известий о восстании декабристов, о смерти Г. В. Орлова, о судь-
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бе М. Ф. Орлова. Речи знаменитых ораторов Д. О'Конелла и Р. Л. Ши
ла. Обед в Королевском обществе и приглашения на обед Шотланд
ского общества сельского хозяйства и на заседание Шотландского об
щества древностей (упом. Д. Юм, Д. Вильсон). 

Отъезд в марте 1828 г. в Лондон. Встречи в русском посольстве с 
Я. И. Смирновым, Ф. И. Прянишниковым, визит С. Р. Воронцову. На
чало службы в канцелярии посольства (упом. герц. А. К. Веллингтон, 
X. А. Ливен, В . Питт, О. Полиньяк). Поездка на о. Уайт, в Портсмут 
и Плимут и осмотр верфей. Встреча с С. Г. Волконской. Отъезд в Па
риж курьерам от русского посольства. Встреча с А. А. Давыдовой. Ви
зиты (упом. Ш. М. Талейран, К. О. Поццо ди Борго). Представление 
Карлу X. Отъезд из Парижа, посещение Франкфурта и Касселя. 

Автограф, англ. яз., 1631 с. Ф. 219, 90.43—46; 91.1 — 13 

,2. «Замечания, сделанные на пути из Единбурга в Лондон» (1826 
апр., 1827) — путевые записки. 

; Путевые впечатления; подготовка к выборам в парламент от Нью
касла (агитация земледельцев, пиры, посулы и подкупы); осмотр же
лезной дороги в Ньюкасле (упом. Норман Кросс — место рождения 
И. Ньютона), посещение приюта Челси в Лондоне. 

Автограф в записной книжке, среди приходо-расходных записей и 
конспектов по истории, рус. и англ. яз., 15 с. Ф. 219, 113.7 

3. Дневник путешествия по Германии и Австрии ([1834] июня 9 — 
июля 29). 

Путешествие по (Германии (Веймар, Эрфурт, Кобург, Нюрнберг, 
Фрейзинг, Мюнхен) и Австрии (Зальцбург, Тироль, Вена, Прага, Карл-
сбад). Исторические пЕ:мятники, музеи, картинные галереи. Архитектура, 
население, быт. 

Дневник велся вместе с женой О. И. Орловой-Давыдовой (урожд. 
Барятинской). 

Автограф, франц. яз., 19 с. Ф. 219, 91.21 
4. «Journal» ([1836'—1837} март)—дневниковые записи о сватов

стве Ф. Эглофштейна к сестре автора А. П. Давыдовой. 
Автограф, франц. яз., !ll с. Ф. 219, 91.14 

763. ОРЛОВ-ДАВЫДОВ гр. Сергей Владимирович (1849^-1905) 
лейтенант 8-го флотского экипажа, действительный статский советник и 
камергер, член Московского попечительного о бедных комитета Чело
веколюбивого общества. 

«Журнал Сергия с 1-го сентября 1859-го года по 25-е апреля 
1861-го года» — детский дневник. 

Путешествия (в 1869 и в 1860 гг.) с родителями и сестрами по 
Швейцарии, Франции, Англии и Германии: достопримечательности горо
дов, посещение музеев, природа и т. д. 

Жизнь в Петербурге: учеба, семейные события и праздники, посеще
ния церкви, развлечения и т. д. Товарищи (в том числе П. М. Лазарев), 
гувернеры и учителя. Упом. родственники и знакомые: Барятинские, 
Васильчиковы, Витгенштейны, Кочубеи, Соллогубы, Трубецкие, Шере
метевы и др. 

Автограф, ;193 с. Ф. 219, 97.38 
764. ОРЛОВА-ДАВЫДОВА гр. Наталья Владимировна (в замуж, кн. Долго

рукова, 1833—1886) 
дочь В . П. Орлова-Давыдова, жена Д. Н. Долгорукова. 

«Лето 1852-го года» (1852 июня 13 — окт. 16) — воспоминания. 
Пребывание в имении Отрада Серпуховского у. Московской губ.: 

семейные праздники, гости, прогулки и т. д. Упом. В . С. и Д. С. Ар-
сеньевы, П. А. Васильчкков, С. М. Левицкая, В . П. и С. В . Орловы-Да
выдовы, О. И. Орлова-Давыдова (урожд. Барятинская) и др. 

1852 окт. 16, автограф, 7 с. Ф. 219, 98.28 
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765. ОРЛОВА-ДАВЫДОВА Ольга Ивановна (урожд. кн. Барятинская, 
1814—1876). 
жена В. П. Орлова-Давыдова. 

1. Воспоминания (1814—1833). 
Детство, семья, смерть отца в 1825 г., посещение имения Ивановское 

Александром I и Елизаветой Алексеевной по дороге в Таганрог. Поездка 
с матерью в Эрфурт по случаю смерти деда гр. Келлера (1827). Поездка 
к родным (Витгенштейнам) в Каменку и по Украине, эпидемия холеры 
(1830). Переезд семьи в Москву, знакомство с Давыдовым через Ново
сильцевых (родственников автора). Замужество, отъезд с мужем в его 
имение Усолье, приезд в Петербург, рождение первой дочери, отъезд на 
воды в Мариенбад. 

1834 июль, автограф, франц. яз., 27 с. Ф. 219, 92.1, л. 1 — 15 

2. Дневники (1830—1869). 
1) «Journal d'01ga еп l'age de 16 ans» (Дневник Ольги в возрасте 

16 лет, 1830 авг.—сент.) — дневник во время поездки в Каменку. 
Путевые впечатления во время поездки из имения Марьино (Ива

новское) : Рыльск, Глухов, Батурин, Киев, Белая Церковь, Тульчин, 
Каменка; обратный путь через Балту, Одессу, Николаев, Кременец, 
Полтаву, Сумы; поспешность переездов из-за надвигающейся холеры. 

Автограф, краткие записи карандашом и отредактированный авто
ром текст чернилами, франц. яз., 20 + 43 с. Ф. 219, 92.3 

2) «Се qui s'est passe de plus remarquable pour moi depuis notre 
retour de Kamenka le 23 Septembre 1830» (Самое замечательное из про
исшедшего со времени нашего возвращения из Каменки 23 сентября 
1830 г., 1830 ноября 23 — 1831 окт. 28). 

Переезд из Каменки в Москву. Известия о холере и продвижении 
эпидемии к северу. Домашние уроки. Семейные дела. Визиты (Ново
сильцевы, Машковы, Давыдовы, Толстые). Смерть В. Г. Орлова. Свет
ская жизнь. Знакомство с В. П. Давыдовым. Пребывание имп. двора в 
Москве. Визит Николая I к М. Ф. Барятинской, матери автора. 

Упом. пастор лютеранской церкви в Москве Розенштраух, круг 
светских знакомых семьи автора: Е. В. Новосильцева, А. С. Панина, 
семьи Бартеневых, Волковых, Кругликовых, ' Машковых, Оболенских, 
Озеровых, Чернышевых, братья автора — Александр, Анатолий, Вла
димир и Виктор, сестра Леонилла. 

Автограф, франц. яз., 63 с. Ф. 219, 92.2 

3) «Journal de mes journees pendant 1'absence de mon ami» (Днев
ник за время отсутствия моего друга, Т833 дек. 21 —. 1834 янв. 15). 

Ежедневное времяпрепровождение; воспитание дочери; светская 
жизнь. 

Автограф, франц. яз., 111 с. Ф. 219, 92.4 

4) «Journal d'01ga Davidoff. № 1» (Дневник Ольги Давыдовой, 1834 
июля 16 — 1835 июля 2). См. также № 762 (3). 

Пребывание на водах в Мариенбаде с семьей. Переезд в Рим, куда 
В. П. Давыдов был назначен на дипломатическую службу, путешествие 
туда по маршруту: Киссинген (представление герцогине Веймарской), 
Вюрцбург, Висбаден (визит к герцогине Гамильтон), Марбург, Кобленц, 
Майнц, Франкфурт-на-Майне, Гейдельберг, Баден, Швейцария, Турин, 
Генуя, Пиза, Флоренция, Рим. 

Светская жизнь в Риме (Потоцкие, Рахмановы, Мещерские, Вя
земские, Гурьевы, Кривцов, Карамзина, Боргезе, Нигрони, Эстергази). 
Знакомство с Брюлловым и Кипренским. Работа Брюллова над портре
том автора. Н. Е. Ефимов, написанный им интерьер кабинета В. П. Да
выдова для картины Брюллова. 
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Поездка в Неаполь. Отправление с ребенком в сопровождении 
А. О. Кольера в Мариенбад через Болонью, Феррару, Падую, Венецию, 
Женеву, Базель, Страсбург, Баден, Гейдельберг, Франкфурт. Общество 
в Мариенбаде — Долгорукие, Н. М. и А. О. Смирновы, Н. Д. Киселев, 
Шуваловы, вел. кн. Михаил Павлович. 

Автограф, франц. яз., 76 с. Ф. 219, 92.1, л. 15—50; 92.6 

5)«№ 4. Journal J'01ga Oavidoff» (1835 авг. 14 — 1836 дек. 31). 
Пребывание в Потсдаме у бабушки, гр. Келлер. Переезд в Бер

лин—семейные дела и хозяйственные заботы в отсутствие мужа, 
уехавшего в путешествие по Ближнему Востоку; светская жизнь. По
ездка по Германии и Австрии, маршрут: Берлин, Виттенберг, Галле, 
Мерзебург, Веймар, Гота, Кобург, Бамберг, Нюрнберг, Мюнхен, Кульм, 
Дрезден, Зальцбург, .Берхтесгаден, Тироль, Вена, Карлсбад, Дрезден, 
Берлин; достопримечательности, более подробно — Веймар, Мюнхен, 
Вена. Рождение второй дочери Екатерины. 

Упом. А. И. Рибопьер, Н. М. Смирнов, И. П. Хрущов и др. 
Автограф, франц. яз., 449 с. Ф. 219, 92.7 

6) «№ 5. Journal d'01ga Davidotf» (1837 янв. 1 — сент. 25). 
Ежедневное времяпрепровождение и светская жизнь в Берлине. 

Новости из России (отмечена смерть Пушкина). Возвращение из Гер
мании в Россию через Пруссию, Курляндию, Дерпт. Встреча в Митаве 
с Геккерном и Дантесом на их пути из России. Жизнь в имении Кочу
беев на Каменном Острове. Светская жизнь в Петербурге, приемы при 

" дворе в узком кругу лиц. Поездка в Москву и возвращение в Петер
бург. 

Упом. кронпринц Вильгельм, Кутузовы, К. В. Нессельроде, Б. Рад-
зивилл, лорд В. Рассел. А. И. Рибопьер, многочисленные светские зна
комые в Петербурге. 

Автограф, франц. яз., 121 с. Ф. 219, 92.8 

7) Дневник во воемя поездки из Москвы в Сенгилей (1840 июня 
19 —июля 21). 

Поездка по маршруту: Москва, Владимир, Судогда, Н. Новгород, 
.Сенгилей, оттуда по Волге до Симбирска. Путевые впечатления. 

Автограф, 8 с. Ф. 219, 92.9 

8) Дневник (1.843 мая 5 — дек. 23, 1847 сент. 22, 1849 сент. 19). 
Самоанализ, исповедь, религиозно-нравственное самоусовершенст

вование. 
Автограф, франц. яз., 44 с. Ф. 219, 92Д0 
9) Дневник (1844 янв. 1 — 1847 авг.). 
Ежедневное времяпрепровождение, светская жизнь в Париже и 

Берлине (1844), посещение заседаний палаты депутатов (упом. Тьер), 
спектакли (упом. Рашель), концерты (в частности, концерт Листа у Об
резковых), выставки; посещение мастерской Ораса Берне, знакомство с 
И. К. Айвазовским; знакомство с М. Ю. Вьельгорским; лето 1844 г. 
в Мариенбаде, отъезд в Петербург, светская жизнь там, балы, кон
церты (в частности, концерт П. Виардо, А. Тамбурини, Д. Рубини и др. 
в доме автора), поездка в Москву (1845), осмотр древностей Кремля. 
Пребывание в своем имении Усолье, осмотр деревень, знакомство с 
крестьянским бытом; поездка в Троице-Сергиеву лавру (авг. 1847). 

Упом. широкий круг светских знакомых за границей и в России. 
Автограф, франц. яз., 883 с. Дневник 1844 г. в печатной книжке-

календаре, ф. 219, 92.10—15 

10) Дневник во время болезни В. В. Орлова-Давыдова (1869 — 
сент. 29— 1870 апр. 9). 
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Отъезд из Петербурга по маршруту: Варшава, Вена, Триест, Вене
ция, Бриндизи, Корфу. Достопримечательности, климат, местное обще
ство; лечение и состояние здоровья сына автора. Приезд В. П. Орлова-
Давыдова. Смерть В. В. Орлова-Давыдова. 

а. Автограф, 532 с. Ф. 219, 93.1 
б. «Маменькин Дневник из чужих краев». 
Втор. пол. XIX в., список рукой Е. В. Васильчиковой, М. В. Орло

вой-Давыдовой, А. В. Орлова-Давыдова, 190 с. Ф. 45, 2.4 

766. ОРОЧКО Анна Алексеевна (1898—1966) 
артистка Студии, впоследствии театра им. Е. Б. Вахтангова 
(с 1917 г.). 

Автобиография (1898—1926). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 415—417. 
[1926—1927], автограф, 2 с. Ф„ 178, № 9584.30 

767. ОСОРГИН Михаил Михайлович (1861 — после 1920) 
помещик Калужской и Симбирской губ., земский начальник и уездный 
предводитель дворянства Калужского у. (1890—1898), харьковский ви
це-губернатор (1898—1903), гродненский (4903—1905) и тульский 

~;, (1905—1906) губернатор. 
«Что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни» 

' ((1861-—292 7 февр.) —воспоминания. 
Семья и родственники: бабушка В. А. Осоргина (урожд. Лыкши-

на), ее дочери С. М. Жемчужникова, Е. М. Охлябинина, М. М. Бенкен
дорф, муж последней С. А. Бенкендорф, его сестры А. А. Муромцева, 
М. А. Кропоткина, С. А. Бибикова; дед и бабушка по материнской ли
нии А. Д. и М. Д. Волконские; другие родственники, среди них Н. Д. и 
П. Н. Чарторижские, Д. Д. и П. П. Ахлестышевы, А. Д. Кутузов. 

Детские годы в Москве, Калуге и в отцовском имении (Сергиевское 
Калужского у. и губ.). Домашнее образование, учителя И. Г. Блон-
штейн, И. М. Дербенев, Д. В. Извеков, А. И. Кандриян. Друзья семьи— 
Полторацкие (Д. С. Полторацкий, его жена О. М. Полторацкая), Обо
ленские, Кашкины, С. Я. Унковскии; калужское общество: губернатор 
И. Е. Шевич, губернский предводитель дворянства Е. В. Розенберг, 
уездный предводитель Н, С. Яновский. 

Учение в 3-й военной гимназии в Петербурге, посещение гимназии 
Д. А. Милютиным; директор Ф. К. Дитерихс, педагоги В.С.Игнатович, 
А. П. Кирпотенко, Н. Н. Корыстенев, П. И. Рогов, К. В. Рудановский, 
Г. И. Серболов, М. И. Середонин. Пажеский корпус, режим, постановка 
учебного дела, преподаватели: Н. С. Будаев, С. Н. Лавров, И. Е. Ман
дельштам, [Е. М.] Пржевальский, К. Б. Селении, В. А. Сухомлинов, 
И. И. Флинт, А. М. Шмидт; товарищи по корпусу: В. В. Булыгин, 
М. В. Родзянко, Н. П. Стремоухов, В. А. Теляковский, А. Ф. Трепов. 
Служба камер-пажей при дворце. Петербургские театры 1870-х гг., 
певцы М. Баттистини, А. Котони, П. Лукка, А. Мазини, К. Нильсон, 
А. Патти, дирижеры В. Гун и Р. Дриго; Мариинский театр, артисты: 
А. И. Абаринова, А. А. Бичурина, В. И. Васильев, Ф. П. Комиссаржев-

':' ский, Е. А. Лавровская, И. А. Мельников, И. Палечек, И. П. Пряниш
ников, М. А. Славина, Ф. И. Стравинский. 

Служба автора в Кавалергардском полку (1880—1883). 'День 
1 марта 1881 г.: личные впечатления автора и рассказ однополчанина 

- ''•••' В. А. Гендрикова, очевидца покушения на царя. Похороны Алексан-
; :: дра II. Процесс народовольцев: впечатления отца автора, присутство

вавшего на заседаниях, общественная реакция, отношение автора к 
смертной казни (в связи с этим рассказ Н. С. Кашкина об инсценировке 
смертной казни петрашевцев). Однополчане А. К- Багговут, Я. Г. Жи-
линский, А. Е. Тимашев, А. Д. Шереметев. 
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Участие автора в «Священной дружине», система ее организации, ее 
архив, учреждение собственной заграничной и внутренней агентуры, 
роспуск дружины по инициативе Д. А. Толстого. Коронация Алексан
дра Ш. Изменения политического курса, персональные перемены на 
высших административных постах. 

Оставление автором военной службы, занятие сельским хозяйством 
в имении. Быт и нравы калужского дворянства, губернская администра
ция: губернаторы К. Н. Жуков, А. Г. Булыгин, попечитель учебного 
округа П. А. Капнист. Культурная жизнь Калуги в 1880-х гг. (упом. 
опера Саввы Мамонтова, артистка Т. С. Любатовяч, гастроли А. Г. Ру
бинштейна). 

Женитьба на Е. Н. Трубецкой, ее семья и родственники: отец 
Н. П. Трубецкой, его общественная деятельность, дружба с Рубинштей
ном, участие в основании Русского музыкального общества, вице-губер-
наторство в Калуге; братья Е. Н. и С. Н. Трубецкие; сестра А. Н. Тру
бецкая, жена Ф. Д. Самарина, ее родственники Д. Ф. и П. Ф. Сама
рины. 

Служба автора чиновником особых поручений калужского губерна
тора ('1888—1890), затем земским начальником в Калужском у. Пред
водитель дворянства П. А. Сухотин, председатель земской управы 
Н. Б. Штритгер, члены — А. А. Гейер и В. С. Розанов; земские началь
ники в Калужском у. А. М. Желябужский, Н. А. Лебедянцев, уездный 
земский начальник А. И. Кологривов. Взаимоотношения крестьян с по
мещиками. Функции и практика волостных судов. Поездка на корона
цию Николая II. Ходынка. Проведение в Калужском уезде всеобщей 
переписи населения в 1897 г. 

Избрание автора уездным предводителем дворянства. Попечитель
ство в церковно-приходской школе, в Земском сиротском доме. 

Служебная деятельность в должности вице-губернатора в Харькове. 
Губернатор Г. А. Тобизен, губернский предводитель дворянства 
В. А. Капнист, полиция: Г. К. фон Вилькен, М. А. Денисов, И. П. Нешу
мов, М. М. Стефанович-Севастьянов, Н. Г. Тарановский, прокурор су
дебной палаты В. В. Давыдов, прокурор Окружного суда И. В. Деларю, 
правитель канцелярии Г. Ф. Пивоваров, попечитель учебного округа 
И. П. Хрущев, ректор университета М. М. Алексеенко, профессор 
Т. И. Буткевич, архиерей Амвросий (А. И. Ключарев). 

Студенческое движение 1899 г. Крестьянские волнения в имении 
гр. Рибопьера в Изюмском у. и их подавление. Крестьянское движение 
1902 г., распространившееся из смежных уездов Полтавской губ., его 
усмирение губернатором И. М. Оболенским, жестокие репрессии. Забас
товочное движение на предприятиях Харькова (паровозостроительный 
завод, ж.-д. мастерские, завод сельхозмашин фирмы «Гельферих-Содэ»). 
Меры, принимавшиеся полицмейстером А. В. Герасимовым; рассказ по
следнего об обстоятельствах убийства С. П. Дегаевым начальника Пе
тербургского розыскного отделения Г. П. Судейкина. Процесс братьев 
Скитских, убивших секретаря консистории Комарова, боровшегося со 
взяточничеством; другие процессы. Светская и культурная жизнь Харь
кова (упом. П. В. Самойлов, А. Н. Инсарова, гастроли Муне-Сюл-
ли). 

Назначение автора гродненским губернатором (1903). Рабочее дви
жение в Гродненской губ., действия властей при его подавлении. Вве
дение института земских начальников в губернии. Беловежская пуща 
и царские охоты в ней. 

Начало русско-японской войны, настроение в обществе, реакция на 
неудачи русских войск. Рассказ П. Д. Святополк-Мирского о его назна
чении на пост министра внутренних дел. Отношения губернских властей 
с католической церковью. 

Назначение автора тульским губернатором (1905). Бывший губер
натор В. К. Шлиппе, вице-губернатор А. Н. Хвостов, правитель канце
лярии Ф. ф. Мейер. События в Туле после манифеста 17 октября. 
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Ноябрьская всеобщая забастовка. Выступления черносотенцев, роль аген
туры охранки в их организации. Крестьянское движение в Тульской 
губ. Арест тульского делегата крестьянского съезда в Москве. 

Отставка автора и жизнь в имении Калужской губ. Выборы в Го
сударственную думу в губернии. Продажа автором части своей земли 
крестьянам через Крестьянский банк. Первая мировая война, организа
ция госпиталя в имении автора. Первые проявления революционного 
настроения крестьян весной 1917 г. 

События семейной жизни автора. Поездки за границу в 1898 и 
1914 гг. (Тироль, Венеция, Германия, Швейцария). 

Упом. И. А. Барятинский, А. М. и Ф. Ф. Безобразовы, Н. П. Булга^ 
ков, Н. И. Булычев, П. С. Банковский, С. А. Вознесенский, С. А. Вол
конская (урожд. Рахманова), И. И. Воронцов-Дашков, К. Д. Голицын, 
П. М. Голубицкий, С. Д. Горчаков, Д. В. Деконнор, А. Н. Домогацкий, 
А. Н. и Н. Н. Дубенские, А. Д. и В. Д. Дурново, А. П. Игнатьев, 
П. М. Катков, В. Ф. Лауниц, М. А. Лауниц (урожд. Трубецкая), 
М. Т. Лорис-Меликов, А. Э. Мамонов, О. А. Мамонова (урожд. Рачин-
ская), М. А. Мордвинова (урожд. Милютина), Н. В. Муравьев, 
А. И. Мусин-Пушкин, В. Д. Набоков, А. А. Офросимов, Д. В. Панин, 
К. П. Победоносцев, Е. А. Погожев, Д. А. Попов, А. П. Рахманов, 
М. А. Сатин, Д. А. Свербеев, Д. С. Сипягин, А. И. Сорохтин, Ф. Ф. Су-
мароков-Эльстон, А. П. и П. А. Хвощинские, А. И. Храповицкий, 
Н. Н. Шипов, В. В. Ширков, 3. И. де Шово (урожд. Нарышкина, в 1-м 
браке Юсупова), П. А. Щекина (в замуж. Кашкина), 3. Н. Юсупова 
(в замуж. Сумарокова-Эльстон) и др. 

а. 1918—;1920, автограф и записи разными почерками под диктовку, 
2930 с. Ф. 215, 1.1—4,7; 2.1—7 

б. 1918—11920, машинопись, часть текста, другой вариант, подготов
ленный для печати, 243 с. Ф. 215, 1.5,6 
бельгийский библиограф, социолог, документалист. 

«Notes autobiographiques» (Автобиографические заметки, 1868— 
768. ОТЛЕ Поль (Otlet Paul, 1868—1944) 

1916). 
Воспитание в иезуитском колледже, образование в университетах 

Лувена и Парижа. Адвокатская стажировка у Эдмона Пикара. Науч
ные интересы. Работа в Международном библиографическом институте 
в Брюсселе в 1895 г., в Объединении международных ассоциаций. Под
робности о создании, функциях и истории этих учреждений. Основание 

• автором в 1907 г. Музея книги, его задачи. Руководство автора Союзом 
бельгийской периодической печати, создание Музея прессы. Взгляды 
автора по социальным и юридическим вопросам, отношение к войне, 
эстетические воззрения. Философские основы его мировоззрения, его 
психология, методы работы, дружеские связи. 

191i6 май, автограф и рукой жены автора С. Otlet, франц. яз., 64 с. 
Ф.358, 386.2 

769. ОФИЦЕРОВ Василий Филиппович 
крестьянин с. Нащокина Нащокииской вол. Кирсановского у. Тамбов
ской губ., солдат. 

Автобиография (1860-е—1880-е гг.). 
;[Не ранее 1887], автограф, 3 с. Ф. 358, 24.19 

770. ОХИТОВИЧ Александр Павлович (1866—1924) 
математик, член физико-математического общества при Казанском уни
верситете и председатель физико-математического общества при Сара
товском университете. 

«Био-библиографические сведения. Для „Критико-Биографического 
словаря", издаваемого проф. С. А. Венгеровым, изд. 2» (1866—1913) — 
автобиография. 
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Автобиографические сведения, перечень опубликованных работ, ос
новные положения научных концепций автора. 

'Ш13 аар. 28 — мая 13, черновой автограф, 26 с. Ф. 220 

771. ОШАНИН Лев Иванович (р. 1912) 
поэт. 

Автобиография (1912—1943). 
Упом. П. Г. Антокольский, В. М. Гусев, В. Кручинин, Б. Трошин, 

И. П. Уткин и др. 
1948 февр. 3, машинопись, 5 с. Ф. 198, 14.46 

772. П. Л. 
«Здоровый смех» (1900) — воспоминания о Н. Н. Златовратском.. 
«Старый владимирец», 1911, 18 дек., № 275. 
[1930-е гг.], машинопись, I с. Ф. 168, 5.2, л. 244 

773. П. П... Александрович 
сын сельского дьякона, ученик Калужской духовной семинарии. 

«Деревенские страхи. (Из воспоминаний 1863 года)». 
Известия о расправах восставших поляков с православным духо

венством, тревоги в семьях сельского духовенства. 
1866, автограф, в рукописном журнале учеников семинарии, 16 с. 

Ф. 218, № 702, л. 67—74об.. 

774. ПАВЕЛ I (1754—1801) 
император. 

1. «Воспоминания вел. кн. Павла Петровича о жизни его с 1755 noi 
1761 год, записанные с его слов С. А. Порошиным в 1764—1765 гг.» 

Порошин С. Записки, служащие к истории его императорского ве
личества благоверного государя цесаревича и великого князя Павла: 
Петровича. Спб., 1881, с. G02—614. С незначительными разночтениями 
и сокращениями. 

1820-е гг., писарской список, 19 с. Ф. 218, № 922.3, л. 133—142 

2. «Mon jotirnal des premiers jours qul precederent et suivirent 
1'arrivee de feue ma femme» (Мой дневник первых дней до и после при
бытия покойной моей жены, 1773 июня 8—15), фрагменты; написан 
в 1774 г. 

Ожидание приезда будущей супруги. Торжественная встреча в Пе
тербурге ландграфини Гессан-Дармштадтской Генриетты Каролины и ее-
дочерей Амалии, Вильгельмины и Луизы. Помолвка и обручение Павла 
Петровича с принцессой Вильгельминой, будущей вел. кн. Натальей 
Алексеевной. 

Упом. Ф. ;Ф. Вадковский, Г. Г. и Ф. Г. Орловы, К. И. Остен-Сакен,. 
Т. П. Остервальд, Н. И. Панин, С. В . Перфильев, Н. В. Репнин и др. 

[Не ранее 1928], перевод с франц. на рус. яз. А. Л. Вейнберг, ма
шинопись с правкой и примечаниями чернилами ее рукой и каранда
шом рукой [В. Д. Бонч-Бруевича], 8 с. Ф. 369, 378.36, л. 12—19 

775. ПАВЛЕНКО Петр Андреевич (1899—1951) 
писатель. 

Автобиография (1899—1939). 
1939 февр. 2, машинопись, 1 с . Ф. 198, 14.47 

776. ПАВЛОВ Михаил Павлович 
преподаватель Лазаревского института. 

«Воспоминания об А. Н. Шварце» (1884—1915). 
Учение автора во 2-й московской прогимназии, где А. Н. Шварц был 

инспектором, в 14-й прогимназии и 5-й московской гимназии (во время 

18—0656 273:. 



директорства Шварца). Покровительство и помощь А. Н. Шварца ав
тору при поступлении на классическое отделение филологического фа
культета Московского университета, в получении места преподавателя 
древних языков в Лазаревском институте и последующей преподава
тельской деятельности. Педагогические взгляды А. Н. Шварца, назна
чение его в 1900 г. инспектором Рижского учебного округа, дальнейшее 
продвижение по службе: назначение попечителем Московского учебного 
округа, затем министром народного просвещения (1908—1910). 

'[1917 февр.], автограф, 11с. Ф. 338, 2.100 

777. ПАВЛОВА М. Н. 
«Некоторые отрывки из дневника М. Н. Павловой» (1860-е гг.) 
Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни Т 6 Тр.-Серг лавра, 

1906, с. 761—763. 
1883 янв., писарской список, 5 с. Ф. 262, 21.3 

778. [ПАНИН гр. Петр Иванович (1721—1789)?] 
участник русско-турецкой войны 1735—1739 гг. в армии под командо
ванием фельдмаршала Б. К. фон Миниха [адъютантом генерал-майора 
К. Бирона (1736) и генерал-лейтенанта Ф. Левендаля]. 

«Записка о том сколко я памятую о крымских и турецких походах» 
(1736—1739) — воспоминания, написанные в 1768 г. 

«Рус. архив», 1878, кн. 1, с. 255—274, под загл. «Турецкая война при 
императрице Анне» без указания автора (по тексту 1-й публикации: 
«Одес. вести.», 1836, № 46—53). Частично. 

В неопубликованной части: 
Образ жизни турок, их вооружение, крепости. Польская армия. Взаимо
отношения России с Турцией и Польшей. Рассуждения об особенностях 
войны 1736—1739 гг., необходимости наступательных действий. Предло
жения по стратегии и тактике русских войск в начавшейся в 1768 г. 
русско-турецкой войне. Участие Ф. Левендаля в 1717—1718 гг. в войне 
Австро-Венгрии с Турцией и его мнение о боевых качествах турок. 
Упом. П. А. Румянцев. 

[Не ранее кон. 1760-х гг.], писарской список с правкой рукой неуста
новленного лица, 46 с. Ф. 222, 13.1, л. 4—26 

779. ПАНИНА Софья Федоровна (урожд. Пушкина, 1807—1862) 
жена В. А. Панина. 

«Journal de Sophie Panin, 1841». (Дневник Софьи Паниной, 1841 
мая 14 — кон. дек.)—путевые записки во время поездки в Германию 
и Италию. 

Маршрут: Орша, Борисов, Минск, Вильна, Кенигсберг, Тильзит, 
Берлин, Потсдам, Лейпциг, Дрезден, Веймар, Франкфурт, Вена, Вене
ция, Флоренция, Рим, Неаполь. Природа, города, архитектурные и 
скульптурные памятники (преимущественно церквей и монастырей), му
зеи, дворцы и парки. Места, связанные с историческими- лицами, от 
древности до эпохи Наполеона I. Упом. дорожные встречи и знаком
ства, главным образом с лицами из придворных кругов России, Герма
нии и Италии. 

1841, автограф, франц. яз., 232 с. Ф. 178, № 10908 

780. ПАНКОВ Алексей Никифорович 
закавказский духобор, в 1898 г. переселившийся в Канаду. 

«Рассказ духоборца А. Н. Панкова» (1896—1902) — воспоминания. 
Высылка семьи автора в Горийский у.; постепенное вымирание 

семьи от лихорадки. Отъезд в Канаду и рождение детей. 
1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со

ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)» Т. 1, 2 с. Ф. 369, 43.1, л. 1028—1029 
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781. ПАНКОВ Никифор Федорович (р. 1830) 
крестьянин с. Кольцово Тарусского у. Калужской губ. 

Автобиография (1830—1894). 
Семья, отец Ф. М. Панков — владелец 9 ручных ткацких станков, 

бурмистр с. Кольцово. Женитьба автора на крестьянке У. И. Захаро
вой. Произвол помещиков, владельцев с. Кольцово при крепостном пра
ве. Переезд автора в Москву и работа на ткацкой фабрике купцов 
В. Г., М. Г. и Н. Г. Солодовниковых, а затем у купца П. А. Немыляева. 
Поездка со старообрядцами в Кишинев, переход турецкой границы, по
лучение турецкого паспорта. Возвращение в Россию. 

Работа на тесемочной фабрике купца П. Г. Петрова в посаде Луж
ки Стародубского у. Черниговской губ. Открытие столярной и токарной 
мастерской. Религиозные искания. Служба управляющим имением Мед-
ведевка Калужской губ., принадлежавшим купцу Т. М, Баженову, за
тем в Киеве и Кишиневе на железной дороге. Вторая поездка в Тур
цию в г. Тулчу для обмена паспорта. Постройка дома в Кишиневе. По
лучение бронзовой медали за полотно своего производства, представ
ленное им на выставку Вольного Экономического общества в 1889 г. 
Занятия в воскресной школе. 

{1895], писарской список 27 с Ф. 358, 21.21 
782. ПАНКРАТОВ Александр Саввич (1872—1922) 

журналист. 
«Последний народник» (1909—;1911) — воспоминания о Н. Н. Злато-

вратском, написаны в 1911 г. 
У великих могил. М., 1914, с 113—119. 
[1930-е гг.], машинопись, 7 с. Ф. 168, 5.2, л. 245—251 

783. ПАНКРАТОВА Анна Михайловна (1897—1957) 
историк, академик, партийный и общественный деятель. 

Автобиография (1897—1929). 
1929 окт. 15, ротапринт, 3 с. Ф. 384, 6.44 

784. ПАНОВ Иван Федорович (кон. XVIII — перв. пол. XIX вв.) 
ученик Тамбовской семинарии (1795). 

Дневниковые записи разных лет (1801 апр. 12, 1817—1819). 
Встреча вел. кн. Михаила Павловича во время его приезда в Там

бов 3 сентября 1817 г., погода; хозяйственные дела. 
Автограф в книге «для записки отборных слов и достопамятных 

вещей или происшествий», начатой 28 ноября 1795 г., 5 с. 
Ф. 178, № 10476 

785. ПАНОВА Вера Федоровна (1905—1973) 
писательница. 

Автобиография (1905—1945). 
Родители, детство, газетная работа в Ростове-на-Дону (1922—1935), 

арест мужа и жизнь в Ростове после этого (1935—1937), переезд, на 
Украину, первые пьесы. Пребывание в Пушкине под Ленинградом и на 
Украине во время немецкой оккупации; поездки с санитарным поездом 
(1944—1945), литературная работа с 1944 г. 

Упом. А. Я. Бруштейн, Б. Б. Бахтин, П. В. Сперанская. И. В. Ста
лин, А. А. Фадеев. 

1945 июня 26, машинопись, 6 с. 
786. ПАНФЕРОВ Федор Иванович (1896-

писатель. 
1. Автобиография (1900-е гг. — 
[1929], машинопись, 4 с. 
2. Автобиография (1900-е гг. — 
1947 дек. 11, машинопись, 4 с. 

787. ПАПАВА Михаил Григорьевич (1906-
кинодраматург. 

Автобиография (1906—1943). 
[1944], машинопись, 2 с. 
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788. ПАРФЕНЕНКО Константин Викентьевич 
председатель Всероссийского почтово-телеграфного союза, активный 
участник революции 1905 г. 

Воспоминания о 1905 г. — протокольная запись доклада на заседа
нии Ученой комиссии при Музее старой Москвы. 

Образование Всероссийского почтово-телеграфного союза, съезд, 
оформление устава союза. Экономическая борьба, влияние политических 
партий. Забастовка почтово-телеграфных служащих в ноябре 1905 г., 
поражение. Ликвидация союза. 

Упом. С. Ю. Витте, П. Н. Дурново, Н. А. Найденов, М. П. Севастья
нов, вел. кн. Сергей Александрович. 

1925 ноября 19, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.18, л. 41—41 об. 
789. ПАРФЕНИЙ (ум. 1868) 

постриженик Афона, иеромонах, строитель Берликовской пустыни, игу
мен Гуслицкого Преображенского монастыря. 

«Сказание о странствии и путешествии инока Парфения» (1841) — 
путевые записки, отрывок о пребывании в Оптиной пустыни. 

Сказание о странствии и путешествии ...инока Парфения. Т. 1. М., 
1856, с. 276—280. 

[1920-е гг.], машинопись, 3 с. Ф. 371, 6.3, л. 103—104 
790. ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890—1960) 

поэт. 
Автобиография (1890—1913). 
Писатели. Автобиографии .и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 261. 
1920-е гг., автограф, 1 с. Ф, 178, № 9585а.ЗЗ 

791. ПАХОМОВ Семен Тимофеевич (р. 1900) 
крестьянин, участник гражданской войны, организатор коммуны «Крас
ный сеятель» в дер. Коноплянке Вожгальского р-на Кировской обл. 

«Историческая повесть» (1903—1952) — воспоминания. 
Условия жизни крестьянства, сельскохозяйственные работы и от

хожие промыслы, быт, обряды и обычаи крестьян. Отклики на полити
ческие события — первую мировую войну, Февральскую революцию, вы
боры в Учредительное собрание. 

Установление Советской власти в деревне. Призыв в Красную Ар
мию. Фронт (1920). Прорыв белополяков под Корсунью. Плен и воз
вращение на родину. Обстановка в деревне в 1920—1922 гг. Организация 
молочной артели в 1922 г., ТОЗа в 1926 г. Создание сельхозартели и 
коммуны (организация работы, хозяйство, быт). Дальнейшая судьба ав
тора: работа на строительстве гидростанции, в школе, в газете. Великая 
Отечественная война и эвакуация. Жизнь семьи в послевоенный период. 

1965, автограф, 436 с. Ф. 218, № 1296.1 
792. ПЕЛЬСКАЯ Ег.рвара Ивановна 

спутница М. П. и С. И. Погодиных во время поездки в Иерусалим. 
«Мои сенсации 1867 года» (июня.7 — окт. 10) — путевые записки. 
Путешествие по маршруту: Вильна, Варшава, Дрезден, Карлсбад, 

Франкфурт, Эмс, Висбаден, Париж, Марсель, Пирей, Афины, Константи
нополь, Смирна, Александретта, Бейрут, Яффа, Иерусалим, Вифлеем. 
Обратный путь через Яффу, Порт-Саид, Исмаилию, Суэц, Каир, Алек
сандрию, Триест, Вену, Варшаву. Природа и достопримечательности, 
обычаи и нравы народов. Театры, музеи, картинные галереи, Всемирная 
выставка в Париже. Встречи в Мальмезоне с Н. И. Тургеневым, в Вис
бадене с кн. К. И. Трубецким, с И. М. Добротворским, П. Б. Мансуро
вым, с русскими дипломатами: Е. П. Новиковым, Н. П. Игнатьевым, 
А. Ф. Бегером, В. Ф. Кожевниковым, И. М. Лексом и др. Записи 
о М. П. Погодине, дополняющие его «Дорожные записки» (см.: Указа
тель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII—XIX вв. М., 
1951, с. 121—122). 
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Список рукой неустановленного лица, современный подлиннику, 
с авторскими дополнениями и исправлениями, 260 с. Ф. 218, № 1288.23 

793. ПЕРВЕНЦЕВ Аркадий Алексеевич (р. 1905) 
писатель. 

Автобиография (1905—1944). 
1944 окт. 24, машинопись, 4 с. ' Ф. 198, 14.51 

794. ПЕРЕВЕРЗЕВ Владимир Николаевич (1867—1944) 
председатель Центрального бюро Всероссийского железнодорожного 
союза, активный участник революции 1905 г. 

Воспоминания о 1905 г. — протокольная запись доклада на заседа
нии Ученой комиссии при Музее старой Москвы. 

Образование Всероссийского железнодорожного союза, съезд, выра
ботка устава. Разногласия по вопросу национальной автономии, выход 
поляков из союза. Октябрьская политическая забастовка. Манифест 
17 октября, легализация союза, приток новых членов. Подготовка к. де
кабрьскому вооруженному восстанию. 

Уяом. С. Ю. Витте, В. И. Ленин, М. .И. Хилков. 
1925 ноября 19, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.18, л. 40 об.— 41 

795. ПЕРЕВОЗНИКОВ Иван Павлович (1850—1927) 
книгопродавец и книгоиздатель. 

1. «Краткая биография книгопродавца-издателя Ивана Павловича 
Перевозникова» (1850—1925) — автобиография. 

Детство в Дорогобуже, отправка в учение мальчиком в Москву, 
затем в Петербург. Работа в свечной лавке, в книжном магазине 
К. И. Глазунова, затем в 1869—1872 гг. — у М. П. Надеина. Поездка 
на родину, основание автором городской общедоступной библиотеки, 
возвращение в Петербург и работа у М. О. Вольфа. Открытие собствен
ного книжного магазина в 1884 г., трудности начала работы. Неудача 
при создании в Финляндии фабрики по обработке древесины. Переход 
к издательской деятельности (1899). Книги, изданные в 1899—1918 гг. 
(выборочно). 

1925 авг. 21, черновой автограф, часть текста на листах корректу
ры словаря, 13 с. Ф. 362 

2. Воспоминания (1860—1920) — устный рассказ в записи П. К. Си-
мони. 

Очерк истории книжной торговли и издательского дела втор. пол. 
XIX — нач. XX вв. Книжные магазины Петербурга, Москвы, Смолен
ска, Одессы. Адреса книжных магазинов, переход их от одного вла
дельца к другому, конкуренция. Судьбы и портреты книгоиздателей. 
Автобиография рассказчика. 

Упом. И. П. Анисимов, А. Ф. Базунов, П. П. Богданов, М. О. Вольф, 
П. А. Гайдебурав, В. Я. Евдокимов, В. А., С. В. и Я. А. Исаковы, 
П. А. Истомина, Н. С. Клестов, Д. Е. Кожанчиков, В. В. Лепехин, 
Г. Ф. Максаков, М. П. Надеин, Ф. Ф. Павленков, М. И. Попов, Н. А. Ру-
бакин, [Ф. И.] Салаев, Ф. Т. Стелловский, Н. Н. Трапезников, И. Л. Ту
зов, А. И. Федоров, Н. И. Холмушин и др. 

[1920], черновой автограф П. К. Симони, карандашом, на обороте 
листов словаря, 70 с. Ф. 362 

3. Воспоминания (1869—1918), отрывки. 
Учеба и работа в книжных магазинах К. И. Глазунова, М. П. На

деина и М. О. Вольфа. Рабочий день в магазине, обязанности мальчи
ка, отношение старших приказчиков к мальчику. Гостиницы и магази
ны на Фонтанке и на прилегающих к ней улицах, переход домов от од
них владельцев к другим. Книжные магазины, их владельцы, приемы 
торговли. Книгопродавцы и издатели: И. П. Анисимов, А. Ф. Базунов, 
О. А. Ваганов, С. В. Васильев, В. А. и Я. А. Исаковы, Д. Е. Кожанчи
ков, И. Т. Лисенков, П. Н. Мартынов, Ф. Ф. Павленков, О. И. Сенков-
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ский, Ф. Т. Стелловский, А. Терский, И. Л. Тузов, Н. И. Холмушин, 
A. Черкесов, Н. А. Шигин и др. 

[1920], писарской список, 52 с. Ф. 362 

4. «Митрофан Петрович Надеин и его отношение к своим сотрудни
кам и клиентам. (Отрывок из воспоминаний старого книжника)» (1869— 
1918) — доклад, прочитанный в Русском библиологическом обществе 
6 ноября 1925 г. 

Поступление на службу к М. П. Надеину, его магазин на углу Нев
ского и Михайловской ул. Перевод магазина в другое помещение, по
степенное уменьшение торговли. Уход от него автора в связи с возмож-

' ным призывом в армию. Разорение Надеина из-за недобросовестности 
некоторых его служащих. Торговля в книжном магазине Г. Ф. Макса
кова, бывшего служащего Надеина. Торговля М. П.. Надеина свечами 
и разъезды по городам России в поисках заработка. Встреча автора с 
ним в Кисловодске. Дружба Надеина в молодости с А. С. Сувориным 
и Ф. Ф. Павленковым. 

Рассказы И. П. Павленкова о встречах с книгопродавцами: 
B. И. Губинским, П. Луковниковым, А. Я. Панафидиным, Д. Полубоя-
риновым, М. И. Поповым и др. Встреча с Д. И. Писаревым в редакции 
журнала «Дело», характер работы Писарева над своими статьями. 

а. 1925, черновой автограф, часть текста на листах корректуры сло
варя, 53 с. 

б. 1925, беловой автограф, 38 с. 
в. 1925, беловой автограф с незначительными исправлениями, 36 с. 
г. 1925, список, сокращенная редакция, 20 с. Ф. 362 

796. ПЕРЕГУДОВ Александр Владимирович (р. 1894) 
писатель. 

Автобиография (1894—1925). 
Писатели. Автобиографии и портреты отвременных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 263—265. 
1928 янв., автограф, 2 с. Ф. 178, № 9585а.32 

797. ПЕРРОТЕ Георгий Александрович (1885—1920) 
агроном Симферопольской уездной земской управы, поручик, участник 
первой мировой войны. 

«На войне. Беглые заметки» (1917 апр. — 1918 февр.) — дневник. 
Военные действия 168-го Миргородского и др. полков 42-й пехотной 

дивизии на Западном фронте; состояние, снабжение -и быт армии; поте
ри, действия противника. Работа большевиков, а также других левых 
партий среди солдат, организация полковых солдатских комитетов и их 
деятельность; митинги, братание, дезертирство. Проведение в жизнь де
кретов Временного правительства и декретов Советской власти; переход 
власти к военно-революционным комитетам, выборы нового командного 
состава, начало демобилизации; настроения солдат и офицеров. Работа 
автора по снабжению дивизии в качестве казначея дивизионной эксплуа
тационной комиссии. Отклики на события в стране. 

Автограф чернилами и карандашом, в 2 тетрадях, 152 с. 
Ф. 538, 1.5—6 

798. ПЕРХУРОВА Н. 
«Моя няня. (Из типов крепостного права)» (1850-е гг. — 1869) — 

воспоминания. 
Няня Варвара Федотовна, рассказы о сватовстве к ней камердине

ра Ростопчиных и поездка ее с прабабушкой автора в Москву в 1812 г. 
1911 янв. ЭО, разными почерками, 1 1 с . Ф. 178, № 8344.18 

799. ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (1878—1939) 
художник. 

«Блуждающий (дневник)» (1905 сент. 28 — 1906 февр. 23) . 
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Поездка по Волге, затем через Киев и Одессу в Турцию, Грецию и 
Италию; природа, искусство, встречи с местными жителями. 

1906, машинопись с авторской и редакторской правкой, 106 с. 
Ф. 386, 58.16 

800. ПЕЧЕРИН Владимир Сергеевич (1808—1880-е гг.) 
филолог, профессор Московского университета; с 1887 г. политический 
эмигрант, католический священник в Англии и Германии. 

1. Путевые записки во время поездки из Петербурга в Берлин 
(1833 марта 16/28—19/31). 

Часть пути по Прибалтике: Мемель, Куршская коса, Кенигсберг. 
Встреча с П. Боленом, профессором восточных языков в Кенигсбергском 
университете, с К. А. Струве, директором трех гимназий в Кенигсберге. 

Упом. Ф. Б. Грефе, А. В. Никитенко, немецкие ученые Н. Ф. Гер-
барт, X. А. Лобек. 

а. Автограф, отрывки, 6 с. Ф. 218, № 131.1, л. 19—21об. 
б. {1936—1941], список рукой П. С. Кравцова в рукописи его работы 

«Материалы для биографии В. С. Печерина. (Страницы из истории рус
ской университетской науки и истории русской журналистики)», 10 с. 

Ф. 218, № 131.6, с. 208—219 
2. [«Отрывки из путешествий доктора Фуссгэнгера»] (4833 сент. 

10—13) '— воспоминания. 
«Моск. наблюдатель», ШЗб, дек., кн. 1, с. 331—335. С незначитель

ными разночтениями и пропусками. 
а. 1833 ноября П/окт. 30, автограф, отрывок, 12 с. 

Ф. 218, № 131.1, л. 23—28об. 
б. [1936—1941] список рукой П. С Кравцова в указ. его рукописи, 

14 с. Ф. 218, № 131.6, с. 262—275 
3. Путевые записки во время путешествия по Германии, Швейцарии 

и Италии (1834 авг. 1 — ноября 16). 
Маршрут: Берлин, Лейпциг, Аугсбург, Линдау, Роршах, Сан-Гал-

лен, Аппенцель, Милан, Флоренция, Пьяченца, Парма, Рим, Неаполь. 
Природа, быт и нравы. Новый и старый Фарнезский театр в Парме, 
древности в Королевском музее в Неаполе, Помпея, неаполитанский 
театр Сан-Карло, больница и университет в Неаполе. 

Упом. Д. Л. Крюков, М. С. Куторга, В . И. Лапшин, П. Г. Редкий, 
профессор Классической философии в Лейпциге И. Герман, доктор ме
дицины Р. Аннунциати, американский профессор и поэт Леон, певица 
М. Малибран и певец Ж Л Дюпре. 

а. Автограф, 46 с. Ф. 218, № 131.2, л. 4—28 
б. [1936—1941], список рукой П. С. Кравцова в указ его рукописи, 

50 с. Ф. 218, № 131.7, с. 296—345 
801. ПЕШЕХОНОВА Антонина Федоровна (1873—1959) 

врач, жена экономиста и публициста, члена редакции журнала «Русское 
богатство» А. В. Пешехонова. 

«Былое» (1905—1933) — воспоминания. 
Публицистическая, редакторская и общественная деятельность 

А. В. Пешехонова; январские события 1905 г., арест группы литерато
ров и ученых в связи с их протестом против расстрела 9 января, высыл
ка М. Горького в Ригу, А. В. Пешехонова в Псков. Конспиративные свя
зи А. В. Пешехонова, организация осенью 1905 г. помощи бастующим, 

: вернувшимся эмигрантам, освобожденным ссыльнопоселенцам и заклю-
1 ченным; участие в создании и работе народно-социалистической партии; 
> репрессии после закрытия I Государственной думы, аресты и тюремные 

1 заключения А. В. Пешехонова; преследование печати. 
Деятельность А. В. Пешехонова после Февральской революции 

1917 г. в качестве комиссара Петроградской стороны, затем министра 
продовольствия Временного правительства; литературная работа после 
1917 г.. служба статистиком в Одессе и Харькове (1918—1921), высылка 
в 1922 г. за границу, возвращение советского гражданства в 1927 г. и 
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работа экономическим консультантом в советском постпредстве в Риге,, 
болезнь и смерть А. В. Пешехонова в 1935 г. 

Общественная деятельность автора в период революции 1905—-
1907 гг. — организация сбора и передачи денежных средств политиче
ским заключенным, устройство рабочих столовых и т. д. Работа во вре
мя первой мировой войны в Красном Кресте, в лазаретах Вольного Эко
номического общества, поездка в 1915 г. в санитарном поезде в Гали
цию. Общественные настроения в 1917 г., разруха, послереволюционный 
быт. Работа в клиниках Петроградского медицинского института, отъ
езд в 1919 г. из Петрограда в Киев и Одессу. 

Знакомство и дружба Пешехоновых с Л. Н. Андреевым, А. Н. и 
Н. Ф. Анненскими, Д. Бедным, В. Г. Богоразом (Таном), Е. К. Брешко-
Брешковской, Е. Н. Водовозовой, М. Горьким, И. Ф. Дубровинским,. 
С. Я. Елпатьевским, В. И. Засулич, В. Г. Короленко, Г. А. Лопатиным,. 
Н. А. Морозовым, В. А. Мякотиным, Е. П. Пешковой, В. И. Семевским,. 
В. Н. Фигнер, П. Ф. и Р. Ф. Якубовичами. 

Упом. Е. Ф. Азеф, М. В. Беренштам, Т. А. Богданович, Г. А. Гапон,. 
И. Я. Гинцбург, А. Г. Горнфельд, О. О. Грузенберг, В. Н. Елеонская, 
A. И. Иванчин-Писарев, А. Ф. Иоффе, А. А. Кадьян, И. П. Каляев, 
Н. И. Кареев, Ф. Д. Крюков, А. А. Леонтьев, Т. Г. Масарик, П. Н. Ми
люков, Н. К. Михайловский, С. А. Муромцев, М. В. Новорусский,. 
М. А. Носова, В. Н. Ольнем, Б. А. Пешехонов, М. А. Пешков, И, Е. Ре
пин, Б. В. Савинков, М. П. Сажин, А. В. Сыревич, П. В. Троицкий, 
B. М. Чернов, Е. Н. Чириков, Д. П. Якубович, Б. В. Яневский и др. 

1949—{1950-е гг.], автограф в 2 тетрадях, 192 с. Ф. 225, 7.15—16. 
802. ПИЛЬНЯК (псевд., наст, фамилия Вогау) Борис Андреевич (1894— 

1937) 
писатель. 

Автобиография (1894—1923). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М.,, 

1924 с. 257—259. 
[1923] янв. 24, автограф, ,2 с. Ф. 178, № 9585а.34 

803. ПИМЕН (в монашестве, наст, имя Мясников Петр Дмитриевич, 1Й10— 
1880) 
архимандрит, настоятель Николо-Угрешского монастыря. 

«Воспоминания» (1850—1877), отрывки. 
«Чтения СИДР», 1877, кн. 1 (100), янв—март, с. 244-4247, 302— 

323. 
1877, писарская наборная рукопись с карандашными пометами, 17 с. 

Ф. 203, 238.9 
804. ПИНОГОРСКАЯ Ольга Павловна (р. 1882] 

выездной врач московской станции скорой помощи, с 1936 г. старший 
врач 2-й подстанции. 

Воспоминания об организации и первых годах работы станции ско
рой помощи (1919—1936). 

Упом. В. П. Поморцев, А. С. Пучков и др. 
[1944—1946], рукой П. И. Корженевского чернилами и карандашом,, 

две редакции, 6 с. Ф. 436, 7.21 
805. ПИСТЕРМАН Петр Алексеевич (1866—[1910]) 

старший врач Волховского 138-го пехотного полка, участник русско-япон
ской войны 1904—1905 гг. 

Воспоминания (1904 авг. 16—26). 
Передвижения Волховского полка к Мукдену, работа полкового пе

ревязочного пункта. 
[1904], автограф, 7 с. Ф. 140, 5.23; 

806. ПЛАНИДИН Павел Васильевич 
один из видных духоборов, организатор духоборческой общины Терпе
ние-Карское в Канаде. 
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«Гонения на христиан» (1895) — воспоминания в конспективной 
записи М. Трегубова 1897 г. 

Избиения духоборов «большой» партии казаками в Ахалкалак-
ском у. Тифлисской губ. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев сосланных царским правительством в Закавка
зье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 4 с. Ф. 369, 43.1, л. 887—890 

807. ПЛЕВАКО Сергей Федорович (1886—1956) 
юрист, член общества «Старая Москва». 

1. Воспоминания об отце, московском присяжном поверенном Федо
ре Никифоровиче Плевако (1843—1908) —•протокольная запись докла
да на заседаний Ученой комиссии при Музее «Старая Москва». 

Родители отца. Переезд его семьи из Троицка (Оренбургская губ.) 
в Казань, а затем в Москву. Окончание им 1-й гимназии. Учеба в Мос
ковском университете, интерес к политическим событиям. Обыск, высыл
ка из Москвы. Отъезд в Германию и изучение там юриспруденции. Воз
вращение в М.оскву и сдача экзаменов за курс университета. Служеб
ная деятельность. Ведение Ф. Н. Плевако дела игуменьи Митрофании. 
Защита им рабочих после Морозовской стачки и крестьян, принимаю
щих участие в волнениях в имении Стаховича Севского у. Выступления 
на заседаниях Государственной думы. Особенности характера отца и 
отношение его к людям. Судьба архива и библиотеки. 

Упом. В. И. Герье, Д. Н. Доброхотов, А. Ф. Кони, Н. И. Крылов, 
Е. Е. Люминарский, В. А. Маклаков, П. Н. Миллер, Н. В. Муравьев, 
К. И. Пален, К. П. Победоносцев. 

1924, машинопись, 7 с. Ф. 177, 1.13 
2. Воспоминания о «Средах» В. Е. Шмаровина (кружке московских 

художников) (1-886—1924) — протокольная запись доклада на заседа
нии Ученой комиссии при Музее «Старая Москва». 

1926, машинопись, с подписями председателя и секретаря 3 с 
Ф. 177, 1.21 

3. Воспоминания о Г. Н. Федотовой (1880-е гг.) — протокольная 
запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее «Старая 
Москва». 

Отзывчивость Г. Н. Федотовой, помощь ее членам любительского 
театрального кружка Н. С. Стружкина. 

1925 апр. 9, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.16, л. 9 
808. ПЛЕСКОВ Владимир Абрамович (р. 1882) 

социал-демократ, журналист, один из основателей Всесоюзного общест
ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 

«Один из немногих (памяти В. М. Серова)» (1909—1914) — вос
поминания. 

Пребывание В. М. Серова, осужденного по делу социал-демократи
ческой фракции II Государственной думы, в Зерентуйской каторжной 
тюрьме. Ожидание перемен к худшему в связи с приездом нового на
чальника тюрьмы И. И. Высоцкого, известного своей жестокостью. Ис
пользование последних возможностей вывода из тюрьмы в так называе
мую «вольную команду» нескольких заключенных, среди них В. М. Се
рова, в качестве учителей Зерентуйской школы для детей администрации 
и местного населения. Характеристика В. М. Серова как человека, то
варища и педагога, его внешний облик. Приезд к нему семьи. Его жена 
Ю. О. Серова, член РСДРП. 

Прибытие И. И. Высоцкого с штатом подобранных им надзирателей, 
прием тюрьмы, репрессии (в том числе телесные наказания), карцеры. 
Голодовки и самоубийства политических заключенных в знак протеста, 
смерть Е. С. Сазонова. 

Решение «вольной команды» как можно скорее предать широкой 
огласке происходящее в тюрьме, чтобы пресечь деятельность Высоцкого 
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и предотвратить гибель товарищей. Поручение жене В. М. Серова от
править телеграммы с изложением событий в социал-демократическую* 
фракцию Думы, иркутскому генерал-губернатору, прокурору в Читу в 
посетить начальника Нерчинской каторги Н. Л. Забелло. Согласие по
следнего не допускать телесных наказаний и перевести всех политиче
ских заключенных в Кутомарскую тюрьму. Предписание начальства 
Ю. О. Серовой уехать из района каторги. Передача ей предсмертных 
писем Е. С. Сазонова к родным (в 1917 г. они были обнаружены в жан
дармских архивах). Письма из Петербурга и Читы с подозрениями от
носительно Ю. О. Серовой и окончательным разоблачением ее как аген
та охранного отделения. Разрыв с ней В. М. Серова. 

Жизнь его в ссылке в Мысовске с .1911 г. Преподавание в школе, ор
ганизация кассы взаимопомощи для ссыльных, связи для этого с за
границей, нелегальные поездки в Верхнеудинск. Участие вместе-
с В. А. Плесковым в выпуске верхнеудинского «Листка объявлений»: 
его статьи с.-д. направления, закрытие газеты властями. Отказ от по
бега из ссылки ради продолжения работы в Верхнеудинске; помощь 
В. А. Плескову в организации его побега летом 1914 г. 

Гибель В. М. Серова, ставшего в октябре 1917 г. первым председа
телем Верхнеудинского Совета рабочих, крестьянских и солдатских де
путатов и замученного бандой семеновцев в Чите в августе 1918 г.; судь
бы его первой и второй семьи. 

1933 июнь, автограф, 7 с Ф. 508 
809. ПЛОТНИКОВ Михаил Семенович 

закавказский духобор «большой» партии. 
«Вот был один случай с нами» (перв. пол. 1890-х гг.) — воспоми

нания 1895 г. 
Расправа пристава с автором и его сыном А. М. Плотниковым за 

отказ дать ему лошадей. 
1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со

ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 1 с. Ф. 369, 42.2, л. 415 

810. ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827—1907) 
обер-прокурор Синода, член Государственного совета. 

Автобиография (1827—1888), написана для Французской Академии, 
со списком трудов за 1861—1890 гг. 

1892, черновой автограф чернилами и карандашом, франц. яз., 1 с. 
Ф. 230, № 4401.5 

811. ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКАЯ Ольга Николаевна (урожд. Бакунина, 
1850-е гг. — 1915 или 1916) 
племянница М. А. Бакунина. 

Дневниковые записи разных лет (1868, 1869, 1871, 1884). 
Жизнь в Премухине Новоторжского у. Тверской губ., отец Н. А. Ба

кунин, его брат П. А. Бакунин, младшее поколение Бакуниных. Сель
скохозяйственные работы в имении, семейные новости. 

Жизнь в Щербове, тверском имении мужа Т. Н. Повало-Швейков-
ского, дети — Н. Т. Повало-Швейковская . (в замуж. Кропоткина), 
Н. Т ГРовало-Швейковский; занятия мужа, визиты родных и знакомых. 

Упом. А. Г., 'В. Г., Л. Г. и Н. Г. Вульфы, Дьяковы, А. С. и Н. С. Кор-
' саковы, Д. И., М. К. и Т. Д. Львовы, А. А. Мордвинов, В. (А]. Оппель, 

П С Потемкин, Д. И. Рихтер и др. 
Автограф, 74 с. Ф. 549, 1.29 

812. ПОВЕРЖО Александр Александрович (1869 — не ранее 1946) 
воспитатель в Александровском лицее, сын военного врача и почетного 
гражданина г. Ораниенбаума Ал. Ант. Повержо, друг юности Н. А. Ру-
бакина, после 1917 г. эмигрировал в Польшу. 
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«Ораниенбаумское прошлое (1870—1900 гг.)» — воспоминания, по
священные Н. А. Рубакину. 

Историческое прошлое и достопримечательности Ораниенбаума. 
Ораниенбаум в 1870-х—1880-х гг., пребывание здесь летом двора вел. 
кн. Екатерины Михайловны. Летние развлечения: спектакли, музыкаль
ные вечера. Упом. К. А. Варламов, О. В. Кольцова, Д. М. Леонова, 
А. Н. Плещеев, А. Г. Рубинштейн и др. Служба отца в Учебном пехот
ном батальоне (позднее Офицерская стрелковая школа), его частная 
врачебная практика и пациенты: семьи вел. кн. Екатерины Михайловны 
и К. П. Победоносцева, вел. кн. Владимир и Алексей Александровичи, 
А. А. Вырубова и др. Детские впечатления (поездки в Петербург, пе
реезды на новые квартиры, чтение). Упом. о присутствии на заупокой
ном молебне по Ж. Верну в церкви св. Екатерины в Петербурге. Зна
комство с семьей Рубакиных. Дружба с Н. А. Рубакиным. 

1933 дек. 1, автограф с правкой и расшифровкой некоторых слов 
рукой М. А. Бетман, карандашом, 41 с. Ф. 358, 366.9 

813. ПОВИЦКИЙ Лев Осипович 
литератор. 

«Сергей Есенин» (1918—1925) — воспоминания. 
Знакомство с Есениным (1918). Организация и крах издательства 

«Московская трудовая артель художников слова». Есенин в Туле. По
ездки Есенина с А. Б. Мариенгофом за солью. Поездки Есенина в Харь
ков, Баку, Тифлис и Батум. 

Упом. А. Дункан, Н. А. Клюев, Э. Кроткий, Л. И. Лукин, А. Со
боль, М. С. Тграсенко, В. В. Хлебников. 

1940-е •— 1950-е ГГ., машинопись с правкой и автограф карандашом, 
51 с. Ф. 393, 2.2 

814. ПОГОДИН (псевд., наст, фамилия Стукалов) Николай Федорович 
(1900—1962) 
драматург. 

Автобиография (1900—1943). 
[1945], машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.54 

815. [ПОГОНЯЛОВ Иван?] 
арестант, административно высланный из Петербурга на родину в Руз
ский у. Московской губ. 

«Наши этапы» (1909) — воспоминания. 
Путь с этапом из петербургской пересыльной тюрьмы по Николаев

ской железной дороге до московской Бутырской тюрьмы и далее до 
Можайска. Тюремные типы. Разговоры с арестантами. Условия содер
жания арестантов в тюрьмах и на этапах. 

il909 июня 12, черновой автограф, утрачены 2 листа текста в сере
дине, 16 с. Ф. 358, 25.3 

816. ПОДГОРНЫЙ Владимир Афанасьевич (1887—1944) 
артист театров: В. Ф. Комиссаржевской, «Кривое зеркало», «Летучая 
мышь», 2-го МХАТ и Малого. 

Автобиография (1887—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 93—98. 

, [1926—1927], машинопись с незначительной авторской правкой, с по
яснительной надписью В. Г. Лидина, 4 с. Ф. 178, № 9584.31 

817. ПОДГОРНЫЙ Николай Афанасьевич (1879—1947) 
артист Художественного театра. 

Автобиография (№79— 1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 51—54. 
[1926—1927], машинопись с авторской правкой и подписью, с пояс

нительной надписью В. Г. Лидина, 6 с. Ф. 178, № 9584.32 
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818. ПОДЕЛКОВ Сергей Александрович (р. 1912) 
поэт. 

Автобиография (1912—1948). 
0949], машинопись, 5 с. Ф. 198, 14.55 

819. ПОДЖИО Александр Викторович (1798—1873) 
декабрист, член Южного общества. 

«Неоконченные записки декабриста А. Поджио» (1825—1826) — 
воспоминания. 

Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. 
Т. I. М., 1931, с. 11—88. По тексту данной рукописи. 

[После 1873], список со вступительной заметкой-автографом 
В. А. Высоцкой (урожд. Поджио), 85 с. Ф. 218, № 59.6 

820. ПОДОЛИНСКИЙ Андрей Иванович (1806—1886) 
поэт. 

1. Автобиография (1806—1840), отрывок. 
Образование, поэтическое творчество. 
[1860-е гг.], автограф, 2 с. Ф. 232, 3.47 
2. Автобиография (1806—1884)\ 
Знакомые. Альбом М И Семевского Спб., 1888, с 209—211 
1884 апр. 18, автограф, 3 с. Ф. 232, 2.53, л. 6—7 
3. «Воспоминания А. И. Подолинского. По поводу статьи Г. В. Б. 

„Мое знакомство с Воейковым в 1830 году". Письмо к издателю». 
«Рус. архив», 1872, стб. 857—865. 
[1872], черровой автограф, 8 с. Ф. 232, 1.10 

821. ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ Николай Николаевич ([кон. 1880-х гг.] — 1934). 
агроном, сотрудник Наркомпроса и Наркомзема. 

«Краткое жизнеописание» (1908—1922) — автобиография. 
1922 марта 15, машинопись, 1 с. Ф. 369, 400.26 

822. ПОЗДНЯКОВ Василий Николаевич (18681—1921) 
закавказский духобор «большой» партии из Ахалкалакского у. Тифлис
ской губ., за отказ от воинской повинности сосланный на 18 лет в Якут
скую обл. 

Воспоминания (1887—1898), написаны в 1898 г. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 3. Рас

сказ духоборца Васи Позднякова. Christchurch (Англия), 1901, с. 7—29. 
1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со

ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 24 с. Ф. 369, 43.1, л. 982—1005 

823. ПОЗДНЯКОВ Филипп 
крестьянин с. Кириллова Кирилловской вол. Спасского у. Тамбовской 
губ., канонир 23-й роты кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (кон. 1860-х—1880-е гг.). 
[Втор. пол. 1880-х гг.], автограф, 2 с. Ф. 358, 24.19 

824. ПОЗЕН Вениамин Павлович (1858—1936?) 
участник народнического кружка М. Р. Попова — Д. Т. Буцинского, при
говоренный Киевским военно-окружным судом к каторжным работам 
на Каре. 

Воспоминания (1880—1882), ч. 1, гл. 9—16; ч. 2, гл. 1,2 (продолже
ние воспоминаний «Гость революции и каторги» — «Ист. журн. (для 
всех)», 1909, № 1—5). 

Киевский тюремный замок, объявление тюремной администрации 
о смягчении приговора группе политических заключенных, отправка в 
Сибирь. Путь по железной дороге из Киева в Москву, характеристика 
начальника коьвойной команды Г. П. Судейкина, остановка в Мценске 
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Орловской губ., попытка Судейкина разрешить политическим отправить 
корреспонденцию, столкновение в связи с этим с орловским вице-губер
натором В. И. Дьяконовым. Смена в Москве конвойной команды, сле
дование партии по маршруту Владимир — Н. Новгород, беседа ниже
городского губернатора П. И. Кутайсова с осужденными. 

Пермский тюремный замок, дальнейший путь из Перми через Ека
теринбург в Тюмень, Тюменский острог. 

Плавание на барже по Иртышу до Томска вместе с уголовными ка
торжанами. Томская пересыльная тюрьма. Перегон партии осужденных 
по Енисейской губ. (Мариинск, Канск, Ачинск). Красноярская тюрьма. 
Неудачный побег четырех политических с Тулунского этапа. Прибытие 
партии в Иркутск, Иркутский острог, посещение политических монаха
ми Иннокентьевского монастыря. 

Природа Сибири, Ангара, Байкал. Читинский острог, отказ полити
ческих каторжан принять подарок опального епископа Мелентия; исто
рия женитьбы читинского прокурора С. П. Бессонова, отправка в места 
назначения ссыльнопоселенцев и административно-ссыльных. 

Сретенск, Шилкинский завод, Усть-Кара, помещение женщин, сле
довавших с партией, в Усть-Карийскую каторжную тюрьму. 

Средне-Карийский золотой прииск. Пребывание автора в Средне-
Карийской каторжной тюрьме; администрация, распорядок жизни. Из
менения в инструкции по содержанию «государственных преступников», 
приказ М. Т. Лорис-Меликова об отмене «вольной команды» для поли
тических. Количество, социальный, национальный состав и образование 
каторжан. Характеристика отдельных групп бывших народников, раз
личных по тактике борьбы (пропагандисты, бунтари, террористы). Из
вестия о событиях 1 марта 1881 г. в Петербурге, панихида 3 марта в ка
рийской церкви. Библиотека Средне-Карийской каторжной тюрьмы, пе
речни и обзоры газет и журналов, получаемых каторжанами. Работа 
каторжан на золотых приисках, распределение обязанностей по обслу
живанию тюрьмы. Убийство уголовным каторжанином Сушковым над
зирателя Тараторина, военно-полевой суд над ним и казнь. Посещение 
Средне-Карийской тюрьмы генерал-губернатором Восточной Сибири 
Д. Г. Анучиным, подготовка к этому событию. Учреждение политиче
скими суда чести, его состав, меры наказания, примеры разбора конф
ликтов между каторжанами. Начало издания рукописного журнала 
«Кара», редакционная коллегия, содержание первого номера. Смерть 
и похороны А. И. Кривошеина. 

Перевод политических, в том числе автора, в Нижне-Карийскую 
каторжную тюрьму, внутреннее устройство тюрьмы, администрация. 
Подготовка к побегу группы политических каторжан, подкоп в больнич
ной палате, поселение там бывшего нечаевца П. Г. Успенского, обнару
жение его записки со сведениями о готовившемся побеге, казнь Успен
ского. Прибытие партии каторжан в феврале 1882 г., в том числе 
О. Э. Веймара, А. В. Долгушина, А. Ф. Михайлова, Я. В . Стефанови
ча и др. Новый план побега, подготовка, отказ большинства участво
вать в нем. Побег из Нижне-Карийской тюрьмы А. М. Баламеза,, 
Н. Ф. Крыжановского, И. Н. Мышкина, А. С. Овчинникова, Н. Е. Хру-
щова и Ф. Н. Юрковского в апреле 1882 г. Посещение тюрьмы началь
ником Главного тюремного управления М. П. Галкиным-Враским 
и военным губернатором Забайкальской обл. Л. И. Ильяшевичем. При
каз генерал-губернатора Восточной Сибири обрить и заковать в кан
далы остальных политических каторжан. 

Бунт в Нижне-Карийской тюрьме в мае 1882 г., его подавление, рас
пределение заключенных по уголовным тюрьмам Карийских промыслов. 

Упом. Ж. Адан, И. С. Аксаков, А. Ф. Андрузский, А. И. Баранни
ков, Л. Ф. Бердников, Ф. Г. Богданович, Н. А. Виташевский, И. Л. Вла-
стопуло; П. И. Войнар'альский, И. Ф. Волошенко, М. Я. Геллис, Н. П. Гес
се, И. Я. Давиденко, А. А. Давыдов-Незлобин, С. П. Дегаев, И. С. Джа-
бадури, М. А. Диковский, А. Р. Дрентельн, В . И. Жуков, А. Я. Загарин, 
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Г. Ф. Зданович, И. И. и И. К. Ивановы, С. Е. Ильяшенко, Е. А. Казач-
ковский, С. Карно, С. Ф. Ковалик, Н. Н. Колоткевич, В. О. Кононович, 
Б. И. Костецкий, В. Ф. Костюрин, В. X. Кравцов, С. М. Кравчинский 
(Степняк), Д. Н. и П. А. Кропоткины, Н. В. Мезенцев, Е. И. Минаков, 
Л. Ф. Мирский, Н. К. Михайловский, Никола Негош, С. С. Окрейц, 
М. П. Орлов, Д. М. Рогачев, М. Е. Салтыков-Щедрин, В. С. Свитыч, 
А. К. и А. Ф. Соловьевы, Р. А. Стеблин-Каменский, В. С. Стрельников, 
Д. А. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. Фор, Н. А. Франжоли, А. К. Цициа-
нов, С. Ф. Чубаров, Л. Э. Шишко, И. Л. Щепанский, Н. В, Ячевич, а 
также уголовные каторжане, представители тюремной администрации, 
служители конвойных команд и воинских частей, охранявших заключен
ных. 

а. 1907—1908, автограф, 487 с. 
б. 1907—1908, автограф, отрывок гл. 2 ч. 2, 36 с. Ф. 369, 400.27 

825. ПОЗИН Андрей Александрович (р. 1889) 
сотрудник Государственного литературного музея (1933—1938). 

Автобиография (1889—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом, 3 с 

Ф. 369, 104.33, л. 18 
826. ПОЛЕВОЙ (псевд., наст, фамилия Кампов) Борис Николаевич (р. 1908) 

писатель. 
Автобиография (1908— 1947). 
1947 окт. 15, машинопись, 4 с. Ф. 198, 14.56 

827. ПОЛЕТАЕВ Николай Гурьевич (1872—1930) 
социал-демократ, большевик, по профессии рабочий-металлист, член 
социал-демократической фракции III Государственной думы, один из 
организаторов газет «Звезда» и «Правда». 

«„Звезда". (По личным воспоминаниям члена Государственной ду
мы 4°Циал]-д|емократической1 фракции (большевиков) Ник[олая] 
Гур[ьевича] Полетаева)» (1909—1912) — воспоминания, написанные 
15 декабря 1920 г. 

«Октябрь», 1928, № 5, с. 160—169. 
[1928], машинопись, 12 с. Ф. 369, 16.15 

828. ПОЛИВАНОВА Татьяна Николаевна (1874—1937) 
сельская учительница. 

«Встречи с Л. Н. Толстым во время его пребывания в с. Никольском 
Дмитровского уезда» (1897 февр., в тексте ошибочно — зима 1897— 
1898 гг.) — ЕСспоминания, сообщение на заседании секции «Старая 

• Москва» Общества изучения Московской губ. 
Знакомство у Олсуфьевых с Л. Н. Толстым, его облик, времяпрепро

вождение, беседы; домашние спектакли в присутствии Толстого; посети
тели и гости Олсуфьевых. 

Упом. А. М. и В. В. Апраксины, И. Н. Богуславский, Л. Э. и 
Ю. Э. Конюсы, П. Н. Немкова, А. М., Е. А. и М. А. Олсуфьевы, 
М. Н. Поливанов, С. А. и Т. Л. Толстые, Е. В. Шорина, Н. М. Юшкова. 

1928 сент 20 автограф и машинописная копия, 13 + 6 с. 
Ф. 177, 48.14 

829. ПОЛЯКОВ Петр Егорович (р. 1878) 
матрос, подручный, участник восстания на броненосце «Потемкин». 

«В Румынии» (1905—1917) — воспоминания. 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 104—107. 
{1956], машинопись с подписью-автографом, 5 с. Ф. 218, № 684.15 

830. ПОЛИТКОВСКИЙ Федор Симонович (1792—1831) 
кассир и бухгалтер Петербургского училища св. Екатерины, столоначаль
ник Российско-американской торговой компании. 
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«Мои ежедневные записки, заключающие в себе 32-й год жизни 
моей — 1824 года. 1825. 1826. 1827 и 1828 годов. Также некоторые дни 
и месяцы 33-го 34-го, 35-го и 36-го протекшей жизни» (1825 аир. 20 — 
1828 дек. 31) — дневник. 

Личная, семейная и служебная жизнь автора, родственники. Пого
да, наводнения (в 1824 г. и небольшое в 1827 г.) , засуха в 1826 г., по
жар Спасо-Преображенской церкви, празднование коронации Нико
лая I, рождение вел. кн. Константина Николаевича, посещение имп. Ели
заветой Алексеевной Екатерининского института и др. Отклики на важ
нейшие внутренние и внешние политические события: смерть и погре
бение Александра I и имп. Марии Федоровны, междуцарствие, восста
ние и казнь декабристов, войны с Персией и Турцией и др. 

Упом. Ю. Ф. Адлерберг (урожд. Багговут), И. Ф. Александрович, 
И. Г. Гаведовский, П. В. Голенищев-Кутузов, А. И. Голубцов, Я. А. Дру
жинин, О. О. Люгамель, Ф. Е. Зубарев, В. А. Касторский, Д. И. Квадри, 
Ф. И. Клингер, П. И. Котляревский, В . П. Кочубей. А. И. Нелидов, 
Г. Г. и Н. Р. Политковские, И. П. Попов, И. В. Прокофьев, И. О. Тим-
ковский, И. В. Тутолмин, С. Н. Урусов, В. Г Шелехов и др 

Автограф, 292 с. Ф. 218, № 367 

831. ПОЛКАНОВ Александр Иванович (1884—1971) 
искусствовед и краевед, исследователь Крыма. 

«Мои воспоминания о встречах с Марией Павловной Чеховой» 
(1921 — 1925). 

Встречи с М. П. Чеховой в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте (в том 
числе летом 1923 г., когда автор сопровождал туда Ф. Н. Петрова). 

1971 июня 25, машинопись с подписью-автографом, 5 с. 
Ф. 218, № 1356.4 

832. ПОЛОСИН Иван Иванович (1891—1956) 
историк и библиограф, профессор Московского государственного педа
гогического института им. В. И. Ленина. 

1. Автобиография (1860—1947). 
Не ранее 1947, автограф и машинопись с авторской правкой и под

писью, 4 с. 
2. Автобиография (1891 —1945). 
Не ранее 1946, машинопись с подписью-автографом, 2 с. Ф. 428 

833. ПОЛТОРАЦКИЙ Григорий Никитич (р. 1880) 
минер на броненосце «Потемкин». 

«1905 г. Вооруженное восстание на броненосце „Князь Потемкин-
Таврический"» — воспоминания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 56—59. 

1956 июля 14, машинопись с авторской правкой и подписью, 7 с. 
Ф. 218, № 684.16 

834. ПОЛЯНСКИЙ Ананий (р. 1864) 
солдат кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (1864—4886). 
[Не ранее 1886], автограф, 3 с. Ф. 358, 24.19 

835. ПОЛЯНСКИЙ Василий Михайлович ([кон. XVIII — нач. XIX в.] — 
1876) 
священник при Московском кадетском корпусе. 

Памятные записи (1822—1831). 
Семейные и служебные события (рождение детей, посвящение авто

ра в сан дьякона и священника), посещение Москвы Николаем I, холе
ра в 1830 г. в Москве. 

1829—1831, автограф в печатном «Месяцеслове» на 1829 г., 10 с. 
Ф. 218, № 273 
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836. ПОМЕЩИКОВ Евгений Михайлович (р. 1908) 
кинодраматург. 

Автобиография (1908—1942). 
1944 июня 6, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.57 

837. ПОМОРЦЕВЫ Петр Георгиевич (1796—1866) 
коллежский ассесор 
и Петр Петрович (11839 — не ранее 1885) 
коллежский регистратор. 

Хронологическая канва жизни П. Г. и П. П. Поморцевых (1796— 
1885) — разрозненные дневниковые записи. 

Перемещения по службе, поездки в различные города и местности, 
их перечисление; рождение детей. Записи о землетрясении и солнечном 
затмении в Ленкорани и Тифлисе. 

1844—1885 автограф в тетради «Всякая всячина 1844», 10 с. 
Ф. 218, № 848.2 

838. ПОПОВ Александр Федорович (р. 1906) 
кинодраматург. 

Автобиография (1906—1943). 
1945 июня '25, машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.58 

839. ПОПОВ Василий Иванович 
закавказский духобор из Горийского у. Тифлисской губ. 

«Страдания за истинный путь» (1894) — воспоминания, написаны 
1 января 1895 г. 

Расправа правительства с духоборами за отказ подчиняться распо
ряжениям властей, противоречащим религиозно-нравственным убежде
ниям духоборов. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по .1900 г.)». Т. 1, 8 с. Ф. 369, 42.2, л. 356—363 

840. ПОПОВ Владимир Александрович (р. Г889) 
артист Художественного театра. 

Автобиография (1889—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры Театральная Россия. М., 1928, с. 99—104. 
[1926—1927], автограф, 10 с. Ф. 178, № 9584.33 

841.. ПОПОВ Владимир Федорович (р. 1907) 
писатель. 

Автобиография (1907—1948). 
1948, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.59 

842. ПОПОВ Дмитрий Иванович (ум. 1863) 
цомещик Курмышского у., масон и мистик, близкий к А. Н. Голицыну 
и А. Ф. Лабзину. 

1. «Дневные записки одного молодого работника. 1817» (июля 26— 
сент. 28) — дневник. 

Встречи с А. П. Голицыным, А. Ф. Лабзиным, Филаретом 
(В. М. Дроздовым); Библейское общество, журнал «Сионский вестник»; 
религиозно-мистические мысли. 

1823, беловой автограф, 63 с. Ф. 237, № 68.27 
и. Воспоминания (нач. втор. четв. XIX в.). 
Жизнь в деревне (на берегу Суры), рождение дочери, тяжелая бо

лезнь жены Е. Г. Поповой, смерть дочери; записи мистического харак
тера. 

1833, 1834, автограф, 55 с. Ф. 237, № 68.3,4 
843. ПОПОВ Михаил Иванович (р. 1887) 

конторщик, корреспондент Н. А. Рубакина. 
Дневник (1906—1908). 
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Служба на мельницах в дер. Мишкина Оренбургской губ. Сослужив
цы и знакомые Личные переживания. 

Автограф, 49 с. Ф. 358, 21.25 
844. ПОПОВ Нил Александрович (1833—1891) 

историк, славяновед. 
Воспоминания о Т. Н. Грановском (1833—1854), отрывок. 
"Посещение лекций Т. Н. Грановского в Московском университете, 

сравнение их с лекциями П. Н. Кудрявцева; воскресные домашние бесе
ды у Грановского, влияние его на студентов. История первого печатного 
труда Н. А. Попова. 

[1870-е — 1880-е гг.], черновой автограф, 2 с. Ф. 84, 4.58 
845. ПОПОВ Петр Иванович (ум. 1872) 

купец, городской голова г. Весьегонска Тверской губ. 
«Эпизод из жизни покойного митрополита Московского Филарета, 

благодетельный для г. Весьегонска» (1819) — воспоминания о посеще
нии архиепископом тверским Филаретом г. Весьегонска и об оказанной 
им помощи в укреплении берега р. Мологи, где находился Богоявленский 
собор. 

[1869—11872], писарская рукопись с подписью и небольшими исправ
лениями автора чернилами и карандашом, 3 с. Ф. 316, 1.21 

846. ПОПОВ Федор 
закавказский духобор «большой» партии. 

«Скучная и грустная история духоборцев на Кавказе, как они 
отказывались от ссудо-сберегательной кассы» (1894) — воспоминания 
[1901 г.]. 

Избиение полицией духоборов Л. Быканова, С. Плясова, Ф. Попо
ва, Н. Потапова и др. за отказ от организации ссудо-сберегательной 
кассы. Разорение духоборов постоями. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, Б соста
ве неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так назы
ваемых духоборцев сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 4 с. Ф. 369, 42.2, л. 508—511 

847. ПОПОВА Александра Ивановна (р. 1875) 
сотрудница Государственного Литературного музея в 1933—1934 гг. 

Автобиография (1898—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 19 
848. ПОРОШИН Семен Андреевич (1741—1769) 

флигель-адъютант Петра III, один из воспитателей Павла I, писатель, 
переводчик. 

«Семена Порошина Записки, служащие к истории его императорско
го высочества благоверного государя цесаревича и великого князя Пав
ла Петровича» (1764 сент. 20 — 1766 янв. 13) — дневник, ч. 1—3. 

Отд. изд. под тем же загл.: Спб., 1881. С незначительными разно
чтениями и сокращениями (опущены записи с 26 марта по 13 июля 
1765 г.). 

1820-е гг., писарской список, 361+266+162 с. Ф. 218, № 922.1—3 
849. ПОРШНЕВ Георгий Иванович (1887—1941) 

книговед, библиограф. 
Автобиография (1887—1928, 1930). 
Служба в книжных магазинах, в издательствах. Преподавательская 

и культурно-просветительная работа. Литературная деятельность 
(с 1907 г.). Перечень трудов. 

а. [1928], машинопись, краткая редакция, 4 с. 
б. 1930 апр. 7, машинопись с авторской правкой и подписью, вторая 

расширенная редакция, 7 с. Ф. 382 
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850. ПОТАПОВ Василий [Андреевич] 
закавказский духобор, один из руководителей духоборческой общины 
в Ахалкалакском у. Тифлисской губ., сторонник общинной жизни. 

«Рассказ о Николае Потапове» (1860-е гг. — 1900) — воспомина
ния, написаны 22 декабря 1900 г. 

Биография духобора Н. П. Потапова (1861—1900). Посещение его 
автором в Тионетском у. в 1895 г. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 3 с. Ф. 369, 43.1, л. 1077—1079 

851. ПОТОЦКИЙ гр. Ян (1761—1815) 
чиновник Министерства иностранных дел при Александре I, славист, 
лингвист, историк, географ, этнограф, археолог. 

«Voyage а Astrakhan et sur la ligne du Caucase» (Путешествие в 
Астрахань и на кавказскую линию, 1797—1798) — путевые записки, 
гл, 1—16 (конец гл. 16 утрачен). 

Potocki J . Voyage dans les steps cTAstrakhan et du Caucase, T. 1. 
Paris, 1829, p. 1—247. С небольшими разночтениями и добавлениями 
к гл. 1. 

[Между 1798—1802], писарской список с авторской правкой, франц. 
яз., 121 с. Ф. 218, JV» 939 

852. ПОТУЛОВ 
участник похода отряда Б. В. Анненкова к китайской границе во время 
гражданской войны на Дальнем Востоке. 

«Отрывок из прошлого» (1920 март) — воспоминания. 
Тяжелые условия похода, репрессии Анненкова по отношению к пар

тизанам и офицерам отряда, пожелавшим вернуться на родину. 
1927, машинопись с подписью-автографом и две заверенные маши

нописные копии, 1 + 2 с. Ф. 320, 18.26 

853. ПРИБЫТКОВ Виктор Иванович (1840—1910) 
редактор журкала «Ребус». 

<«Тяжелые дни спиритизма в России»> (188Й—ШОЗ) — воспоми
нания, выступление на Первом всероссийском съезде спиритуалистов 
в Москве. 

Труды Первого всероссийского съезда спиритуалистов в Москве,. 
20—27 октября 1906 г. М., 1907, с. 294—29В. 

1906, машинопись с авторской правкой и подписью-автографом, на
борный экземпляр, 2 + 3 с. Ф. 368 

854. ПРИДВОРОВА Людмила Ефимовна (р. 1905) 
переводчица, дочь Д. Бедного. 

Воспоминания о Демьяне Бедном (1899—1905), записанные со слов 
тетки П. Дьячковской с добавлениями Л. Е. Придворовой. 

Жизнь Д. Бедного в Елисаветграде после окончания Киевского 
• военно-фельдшерского училища, служба в госпитале. Подготовка к сда

че экзаменов экстерном за курс гимназии, трудности занятий в тяже
лой семейной обстановке. Семья Дьячковских. Неудачная попытка по
ступить в университет после получения аттестата зрелости (причина — 
крестьянское происхождение Д. Бедного). Покровительство вел. кн. 
Константина Константиновича, заинтересовавшегося способностями 
Е. Придворова при посещении военно-фельдшерского училища. Зачис
ление на филологический факультет Петербургского университета. Же
нитьба на М. М. Дьячковской, отъезд в Петербург. Рождение Л. Е. При
дворовой. 

1948 сент 22, машинопись с пометами В. Д. Бонч-Бруевича, 4 с. 
Ф. 369. 378.43 
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ПРИЛЕЖАЕВА Мария Павловна (р. 1903) 
писательница. 

Автобиография (1903—1949). 
1949 апр. 2, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.61 

ПРИТТ Деннис Ноэл (Pritt Dennis Noel, 1887—1972) 
английский юрист, общественный деятель, лауреат премии «За укрепле
ние мира между народами». 

«Autobiography of D. N. Pritt» (1887 — нач. 1960-х гг.) — автобио
графические записки. Т. 1—7. 

Pritt D, N Autobiography. Р. 1. From Right to Left. London, 1965; 
p. 2. Brasshats and Bureaucrats. London, 1966; p. 3. The Defence accuses. 
London, 1966. В сокращенной редакции (опущены тексты документов, 
обширные выдержки из книг, памфлетов и публичных выступлений ав
тора, а также подробности многих событий), с иной структурой текста 
(хронологическая последовательность изложения, соблюдаемая в руко
писи, в издании ч. 2 и 3 заменена тематической группировкой фактов) 
и с дополнительными гл. 16—19 (1941—1944 гг.) . 

В неопубликованной части: 
Семья и предки. Детство. Подготовительные школы Колет-Курт и Сток-
Подж, школьные товарищи С. Криппс, С. Асквит, С. Уилсон (певец). 
Колледж Уинчестер, система отбора абитуриентов, преподавание. Ком
мерческая школа в Женеве. Изучение права в английских высших учеб
ных заведениях (1906—1909). Поездки в Испанию и Германию 
в 1910-х гг. Подробности первых лет юридической практики. Увлечение 
социализмом (фабианство). Участие в парламентских выборах 1913 г. 
Работа в военной цензуре во время первой мировой войны. 

Юридическая практика в первые послевоенные годы, характеристи
ка ряда судебных дел, в том числе первого дела, связанного с Совет
ским Союзом (1922). Участие в общественных организациях юристов 
(«Howard League for penal reform», «Bentham Committee for poor liti-
gants» и др.). 

Деятельность автора как лейбориста в конце 1920-х — нач. 1930-х гг., 
подробности выборов в парламент. Поездки в Германию в 1929— 
1931 гг. Германия накануне прихода нацистов к власти. Арест Э. Тель
мана. Участие автора в ассамблее Лиги наций (1931). Неудачные по
пытки добиться свободной дискуссии по политическим вопросам в ра
диопередачах Би-Би-Си (1929, 1932). 

Трудности ведения политических дел, в особенности дел по защите 
коммунистов. Позиция английского суда в этих случаях. Коррупция 
и жестокость полиции. 

Отклики на международные события 1930-х гг.: начало оккупации 
Китая Японией, революционная война в Испании. Оккупация Гитлером 
Рейнской обл. и позиция правящих кругов Англии. 

Конференции лейбористов. Избрание автора в Исполнительный ко
митет Фабианского общества. Деятельность его в ULF («University La-
bour Federation»). 

Детали политической обстановки в Европе к концу второй мировой 
войны. Возрождение фашизма в Англии. Политические проблемы в анг
лийской оккупационной зоне. Борьба автора за денацификацию Герма
нии. Поездка в Египет в 1946 г. Поездки в СССР и др. страны социа
листического лагеря в конце 1940-х — нач. 1960-х гг. Подробности уча
стия автора в движении за мир, организациях юристов-демократов, его 
борьбы с антикоммунизмом. Встречи с прогрессивными общественными 
деятелями (в том числе У. Дюбуа, П. Пикассо). Отклики на события 
в Советском Союзе, в частности на XX и XXII съезды КПСС. 

1963, машинопись и ротапринт с авторской правкой, англ. яз., 
1393 с. Ф. 218, № 1306.2—5; 1307.1—3 
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857. ПРИШВИН Андрей Сергеевич (р. .1907) 
писатель. 

Автобиография (1907—1948). 
1948 сент. 5, машинопись 2 с. Ф. 198, 14.60 

858. ПРИШВИН Михаил Михайлович (1873—1954) 
писатель. 

Автобиография (1900-е — 1920-е гг.). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских про

заиков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 275—276. 
{1920-е гг.]. машинопись с подписью-автографом и с пометой 

В. Г. Лидина, 1с . Ф. 178, № 9585а.35 
859. ПРОКОФЬЕВ Александр Андреевич (1900—1971) 

поэт. 
Автобиография (1900—1944). 
1947 янв. 19, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.62 

860. ПРОКОФЬЕВА Мария Алексеевна (р. 1901) 
сотрудница Государственного Литературного музея в 1933—1944 гг 

Автобиография (1901—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом 1 с 

Ф. 369, 104.22, л. 20 
861. ПРОСКУРИН Иван 

крестьянин с. Вельможки Кирсановского у. Тамбовской губ., солдат. 
Автобиография (1860-е — 1880-е гг.). 
[1880-е гг.], автограф, 3 с. Ф. 358, 24,19 

862. ПРОТАСОВ Александр Павлович (1790—1856) 
сенатор. 

«Сообщено Александром Павловичем Протасовым» (кон. XVIII — 
нач. XIX в.) —воспоминания в записи Г. П. Смирнова-Платонова. 

«Рус. архив», 1897, кн. 3, с. 110—121. Вторая редакция с незначи
тельными разночтениями. 

18S5, рукой Г. О. Смирнова-Платонова, две редакции, 20+13 с 
Ф. 281, 2.9 

863. ПРОТОПОПОВ Михаил Алексеевич (1848—1915) 
критик. 

Дневниковые записи разных лет (1897—1908). 
Разрыв с женой, безденежье. Литературная работа и взаимоотно

шения с редакторами и издателями. Смерть Н. К. Михайловского. 
Упом. Г. И. Успенский, И. И. Ясинский и др. Годовщина семейных со
бытий, рассуждения о мистике чисел и применении ее к своей жизни. 

Автограф на полях книг мемуариста: Литературно-критические ха
рактеристики Спб., 1896; Критические статьи. М, 1902, 59 + 104 с. 

Ф. 464 
864. ПРОХОРОВ Константин Васильевич (1799—1885) 

фабрикант, мануфактур-советник. 
«Воспоминания о графе С. Г. Строганове» (1835—1854). 
Посещение братом автора Т. В. Прохоровым Строгановского учили

ща технического рисования («Школы рисования в отношении к искус
ствам и ремеслам»), создание им художественного училища при фаб-

L рике братьев Прохоровых, помощь С. Г. Строганова в этом деле. 
[1876—1885], писарские с подписью-автографом, 3 с. Ф. 293, 35.20 

865. ПУПАРЕВ Константин Васильевич 
статский советник, инспектор врачебной управы г. Твери. 

1. «О пребывании в г. Твери государя императора Александра II 
с супругою Марией Александровною с 10 по 12 августа 1858 г. по собы 
тиям лично мною виденным» — дневниковая запись. 
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Прием Александром II и Марией Александровной гражданских чи
новников. Беседа царя с предводителями дворянства и депутатами Ко
митета об улучшении быта помещичьих крестьян, о предстоящей ре
форме. Молебен в соборе, смотр войскам, посещение больниц, Завтрак 
на железнодорожной станции перед отъездом. Упом. В. Ф. Адлерберг, 
И. В. Енохин, В. Г. Коробьин, А С Уваров А М. Унковский. 

Автограф, 6 с. Ф. 218, № 1260.13, л. 176—178об. 

2. Дневниковые записи о праздновании Нового года, дней рождения 
и именин (1868, 1860-е гг.) 

Упом. П. Г. Андреевский, П. Р. Багратион, П. Т. Баранов, Н. А. Вер
ное, Д. И. Ветошкин, Ф. Н. Глинка, Н. П. Извеков, А. Ф. Кочеров, 
И. И. Леопольд, К. И. Марченко, А. Н. Охлопков, Н. М. Павлов, А. М. 
Плонская, Ф. Я. Покровский, Н. И. Рубцов, В. М. и Е. А. Салтыковы, 
Д. А. Снисаревский, А. Я. Соловьев, А. Н. Сомов, К. П. Ушакова, 
А. П Хлебников, Ф. К. Юргенсон и др. 

Автограф, 9 с Ф. 218, № 1260.13, л. 181—181об., 184—185об., 
187-187об. 

3. «К моей автобиографии» (перв. пол. XIX в.). 
О болезнях в детстве. 
[1860-е гг.], автограф на листах, вплетенных в книгу: Бельченков А. 

Хронологический свод достопримечательных на земном шаре событий. 
Ч. 1. Одесса, 1851, 2 с. Ф. 218, № 1260.13, л. 186—186об. 

866. [ПУЧКОВА Александра Наумовна] 
гувернантка в семье Шаховских (владельцев имения Белая Колпь). 

«Путевые записки» (1847 мая 27 — 1848 мая 29). 
Поездка за границу с больной А. М. Лукаш (урожд. Шаховской). 

Маршрут: Тильзит, Кенигсберг, Берлин, Вена, Венеция, Флоренция, Рим, 
Неаполь. Отъезд из Рима с Е. М. Шаховской, Чивитавеккья, переезд 
морем в Ливорно, поездка в Пизу; Генуя, Париж, Женева, Лозанна, 
Берн, Базель, Майнц, Кельн, Ганновер. Достопримечательности, встре
чи с знакомыми. 

Упом. Г. П. Волконский, Е. П. Головина, М. М. Голынская, А. Н. Ле-
вашева, М. А. Нарышкина, А. В., Д. Н. и Е. А. Хвостовы, В. М. и 
К. М. Шаховские. 

Кон. 1840-х гг., писарской список с вставками-автографами неразоб
ранных слов, 300 с. Ф. 336, разд. II, 78.6 

867. ПЫЖОВА Ольга Ивановна (р. 1894) 
артистка Художественного театра, 2-го МХАТ, режиссер, художествен
ный руководитель Центрального детского театра в Москве (1948—1950), 
педагог. 

Автобиография (1894—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 105—107. 

С незначительными пропусками. 
[1926—1927], машинопись с авторской вставкой карандашом и под

писью, с незначительными редакторскими пометами и пояснительной 
надписью В. Г. Лидина, 2 с. Ф. 178, № 9584.34 

868. ПЯТНИЦА Семен Прокофьевич (р. 1880) 
рядовой 49-го пехотного Брестского полка, участник Севастопольского 
восстания 1906 г. 

«Причина восстания 49 пех[отного] Брестского] п[олка]» (1905 но
ябрь) — воспоминания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 252—258. 

[1906], автограф, пометы и подчеркивания рукой П. И. Корженев-
ского карандашом, 18 с. Ф. 436, 2.24 
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869. Р. К. 
офицер Черноморской флотской дивизии. 

«Матросское движение и офицеры» (1902—1905) — статья, написан
ная на основе личных воспоминаний. 

Реакция офицеров на рост революционного движения среди матро
сов Черноморского флота. Совещание офицеров на броненосце «Рости
слав» 14 ноября 1905 г. Участие офицеров в подавлении восстания 
•15 ноября 1905 г., несмотря на принятую на совещании резолюцию о не
желательности кровопролития. Репрессии, которым были подвергнуты 
после подавления восстания офицеры, подписавшие протокол совещания 
14 ноября 1905 г. Упом. А. Н. Меллер-Закомельокий, П. П. Феодосьев, 
Г. П. Чухнин и др. 

[1906], автограф с подписью «Р. К» , 4 с. Ф. 436, 2.33 
870. РАДИК Дмитрий 

абочий каменоломни Янова долина Костопольского р-на (Западная 
краина), интернированный в Швейцарии, корреспондент Рубакина. 

Воспоминания о событиях на Волыни в период второй мировой вой
ны (1939—1943). 

Начало войны: нападение Германии на Польшу, немецкие бомбар
дировки, приход Советской Армии в Западную Украину, отъезд в Гер
манию немецкого населения, нападение Германии на СССР и отступле
ние советских войск из поселка Янова долина. Жизнь в оккупации: го
лод, принудительные работы, истребление евреев, условия жизни воен
нопленных в концентрационных лагерях, деятельность националистов. 

; Партизанское движение на Волыни: диверсии, помощь населению, осво
бождение заключенных из концлагерей и тюрем (в том числе из тюрьмы 
г. Ровно). Отъезд автора с семьей в Германию на принудительные ра
боты, бегство в Швейцарию. 

1944 [не позднее авг. 31], автограф, 34 с. Ф. 358, 328.79 
871. РАДИН Евгений Петрович 

в 1918 г. сотрудник Наркомпроса, позднее директор Института охраны 
здоровья детей и подростков. 

«Первые этапы дела охраны здоровья детей и подростков» (1918 
март—сент.) — воспоминания. 

Работа В. М. Бонч-Бруевич в Школьно-санитарном отделе Нарком
проса. Создание отдела врачебных коллегий. Выступление В. М. Бонч-
Бруевич на 1-м Всероссийском съезде представителей медико-санитар
ных отделов Советов. Роль ее в создании детских площадок и колонии. 

Упом. В. Н. Иванов, О. Б. Лепешинская, С. И. Мицкевич, А. П. Не
взорова, В. В. Терликова. 

1927, машинопись с правкой, 5 с. Ф. 369 

872. РАДЧЕНКО Алиса Ивановна (Гансовна) (урожд. Нейбаум, 1879— 
1965) 
педагог, деятель в области народного образования, член Государствен
ного ученого совета Наркомпроса РСФСР. 

«Максим Горький и „Школа шалунов"» (1907—1909) — воспоми
нания. 

Организация бакинскими революционерами детского сада в Баку, 
названного детьми «Школой шалунов». Его состав, порядки, воспита-

( тельные приемы. Решение детей послать собранные коллективным тру
дом деньги мессинским детям, пострадавшим от землетрясения. Обра
щение их по этому поводу к М. Горькому, переписка М. Горького с ни
ми (письма А. М. Горького см.: Горький М. Собр. соч. В 30 т. Т. 29. М., 
1955, с. 89, 104—106). 

Не позднее 19)28, машинопись с пометами автора и В. Д. Бонч-
Бруевича, 7 с Ф. 369, 402.4 

873. РАЕВСКИЙ А. П. (р. 1873) 
социал-демократ. 

У 
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«Свидание с Кондратом Малеванным» (1893) — воспоминания. 
«Рассвет-», 1904, № 1, с. 19—21. Расширенный вариант. 
1903 окт., машинопись с правкой В Д Бонч-Бруевича 8 с 

Ф. 369, 47.9 
874. РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Васильевич (1822—1889) 

историк церковного пения, профессор Московской консерватории. 
Автобиография (1862—1887), отрывки. 
«Рус. муз. газ.», 1896, № 12, с. 1574—1578. Более полный текст (све

дения с 1834 г.). 
[1887], автограф чернилами и карандашом, 5 с. Ф. 380, 1.2 

876. РАУД Март (Мартин Аннусович, р. 1903) 
писатель. 

Автобиография (1903—1945). 
1948 февр. 4, машинопись, 2 с . Ф. 198, 14.63 

877. РАХМАНОВ Яков 
паломник. 

«Описание путешествующего во святой град Иерусалим и во свя
тую гору Афонскую из Смоленской губернии поклонника Якова Рахма
нова с товарищи в 1820 году и 1821 году от портового города Одес
сы Российской державы» (1820 авг. 24—1821) —воспоминания. 

Путешествие по Черному и Мраморному морям по маршруту: Одес
са, Константинополь, Яффа, далее сухопутным путем через Раму 
в Иерусалим; обратный путь через Италию в Ригу. 

Торжество в честь тезоименитства Александра I. Осмотр монасты
рей, встречи с местными монахами. 

1822, автограф, 36 с. Ф. 178, № 9466.1 
878. РАЧИНСКИЙ Александр Викторович (1826—1877) 

историк, автор исследований по истории славян и по истории России 
XVII—XVIII вв. 

«Походные письма ополченца из Южной Бессарабии в 1855—1856 го
ду» (1855 окт. 16 — 1856 авг. 6) — путевые записки. 

«Рус. беседа», 1858, кн. 2, «Прибавление», с. 1—76. С сокращения
ми (опущены описания природы и посещаемых селений, подробности 
бытовых зарисовок). 

Автограф с редакторской правкой П. И. Бартенева и пометами 
А. И. Кошелева, 164 с. Ф. 139, 9.4 

879. РЕЙСНЕР Михаил Андреевич (1868—19128) 
юрист, профессор Томского университета, один из организаторов Со
циалистической академии. 

«Я. М. Свердлов и Первая советская конституция. (Из личных вос
поминаний)» (1905, 1918). 

«Неделя», 1964, № 49, с. 2—3, под загл. «Так рождалась Первая 
Конституция». С незначительными пропусками. 

{1920-е — нач. 1930!-х гг.], машинопись, 6 с. Ф. 369, 402.12 
880. РЕПИН Илья Ефимович (1844—1930) 

художник. 
«Валентин Александрович Серов» (1910—1911) — воспоминания. 
«Путь», 1Ш, № 2, с. 37—39. 
[1911], автограф, 4 с. Ф. 437, 1.27 

881. РЕУШЕВ 
матрос, участник восстания на крейсере «Память Азова» в 1906 г. 

«Воспоминания о военноморских тюрьмах» (1906) — стенограмма 
сообщения, сделанного на заседании Всесоюзного общества политкатор
жан и ссыльнопоселенцев, дополненного выступлениями ряда лиц при 
обсуждении. 
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Заключение участников восстания на крейсере «Память Азова» в 
ревельскую тюрьму — башню «Маргарита». Условия содержания там 
узников. 

Упом. А. Коптюх, матрос Косырев, Н. Д. Соколов. 
1933 дек. 16, машинопись, 36 с. Ф. 436, 5.21 

882. РЖЕВСКАЯ Антонина Леонардовна (1861—1934) 
художница. 

Воспоминания об Е. К. Лешковской (1920-е гг.) — протокольная 
запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой Мо
сквы. 

Работа над портретом Е. К. Лешковской; облик и настроение акт
рисы в последние годы ее жизни. Упом. С. Т. Линтварева. 

1926 марта 11, машинопись, 2 с. Ф. 177, № 1.19, л. 40—40об. 
883. РЖИГА Вячеслав Федорович (1883—1960) 

историк древнерусской литературы. 
1. «Curriculutn vitae приват-доцента Московского университета и 

преподавателя Московских Высших женских курсов Вячеслава Федоро
вича Ржиги> (1883—1916) — автобиография. 

Не ранее 1916, беловой автограф, 3 с. Ф. 446 
2. «Curriculum vitae и список работ» (1883—1923) — автобиогра

фия. 
а. Не ранее 1923, черновой и беловой автограф, приложен список 

работ, 4 с. 
б. Не ранее 1923, исправления 1940 г., черновой автограф, 6 с. 

Ф. 446 
3. Автобиография (1883—1928). 
Не ранее 1928, черновой автограф, приложен список работ, 6 с. 

Ф. 446 

4. «Автобиография профессора В. Ф. Ржиги» (1883—1930). 
а. Не ранее 1930, беловой автограф без подписи, 2 с. 
б. Не позднее 1930, черновой автограф и машинопись, приложен 

список работ, 8 с. Ф. 446 
5. Автобиография (1883—1936). 
Не ранее 1936, беловой автограф, 3 с. Ф. 446 
6. «Биография проф. В. Ф. Ржиги» (1883—1939) — автобиография. 
Не ранее октября 1939, черновой и беловой автографы, машино

пись, 10 с. Ф. 446 
7. «Из воспоминаний о молодом Горьком» (1893—1902). 
Посещение Ф. В. Ржигой (отцом автора) Всероссийской выставки 

в Н. Новгороде в 1896 г., выступление сказительницы И. А. Федосовой. 
Встреча автора (гимназиста) с Горьким на улице в Н. Новгороде; сту
денческая вечеринка, где Горький читал «Буревестника». Упом. 
В. А. Кудрявцев. 

1957 дек. 29—31, автограф, 8 с. Ф. 446 
8. Дневниковые записи (1944—1959). 
Рассказы разных лиц о памятных встречах и людях: бывшей бале

рины Л. И. Беляевокой (урожд. Крыловой, р. 1873) о встрече с А. Н. Ост
ровским в 1885 г. в Московском театральном училище, где она училась; 
[В. К.] Владимирова о С. К. Шамбинаго и В. И. Качалове; А. П. Гру-
шецкого о знакомстве с Сережей Киселевым, сыном писательницы 
М. В. Киселевой, знакомой А. П. Чехова; Н. Н. Гусева и И. И. Толсто
го (внука) о Л. Н. Толстом и А. Л. Толстой; воспоминания Б. А. Жда
нова, специалиста по сельскому хозяйству (брата литературоведа 
В. А. Жданова), об учителях в Нижегородской губернской гимназии 
и о первой постановке пьесы К. А. Тренева «Любовь Яровая»; чл.-кор. 
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Академии наук СССР А. В. Орешникова и проф. С. К. Шамбинаго о 
рассказах видевших Н. В. Гоголя архитектора Железнова и искусство
веда А. В. Прахова; рассказ неустановленного лица (инженера по счет
ным машинам) о его артистических опытах под руководством К. С. Ста
ниславского и о происхождении фамилии В. И. Качалова; поездка со
трудников Московского педагогического института им. В. И. Ленина на 
экскурсию в Мелихово, разговор со сторожем музея М. П. Симановым, 
хорошо знавшим А. П. Чехова. 

Упом. Е. К. Бережков, И. А. Вареников, К. К. Войнаровский, 
Е. А. Гекке (?), А. М. Горький, А. А. Иванов, В. Г. Короленко, А. В. Сви
ридов, М. А. Стахович, М. С. Щепкин. 

Автограф, 58 с. Ф. 446 
9. «Н. П. Сидоров» (1946, 1948) — воспоминания. 
Посещение автором Н. П. Сидорова в 1946 г., рассказы его об исто

рии своего рода, об отдельных его представителях, в том числе о Юрии 
Сидорове, дьячке, казненном Иваном Грозным. Первое знакомство авто
ра с Н. П. Сидоровым. Выступление его на Первом Всероссийском съезде 
преподавателей русского языка. Темы публичных выступлений Сидо
рова. 

Упом. Александр III, Н. Л. Бродский, Т. Н. Грановский, Г. А. Ива
нов, В. О. Ключевский, имп. Мария Федоровна, В. Ф. Мидлер, П. А. Са
диков, В. И. Соллертинский. 

1946 янв 20, 1948 дек. 3—28, черновой и беловой автограф, 37 с. 
Ф. 446 

10. Воспоминания о смерти и похоронах С. К. Шамбинаго. Рассказы 
разных лиц о нем в годовщину его смерти (1948—1949). 

Упом. П. А. Богатырев, С. Н. Василенко, Н. В. Водовозов, М. И. Доб
рынин, П. Н. Каптерев, Ф. А. Петровский, А. И. Ревякин, В. В. Федо
ров, Д. В. Цветаев, Е. С. Шамбинаго, В. Н. Щепкин. 

1948—1949, автограф, 19 с. Ф. 446 
11. Воспоминания о праздновании 90-летнего юбилея С. И. Соболев

ского (1954). 
Упом. В. В. Виноградов, С. И. Радциг. 
1956 авг. 23, черновой автограф, 6 с. Ф. 446 

884. РИХТЕР Дмитрий Иванович (1848—1919) 
статистик, географ. 

1. «А. С. Бутурлин» (1845—1916) — воспоминания об участнике на
роднического движения 1870-х гг., примыкавшем к кружку чайковцев. 

1917, черновой автограф, 37 с. Ф. 218, № 1071.30, л. 1—34 
2. «Автобиографический очерк» (1848—1905), написанный в 1906 г. 
Образование в Институте инженеров путей сообщения. Поездка в 

Америку. Учеба в Гейдельбергском университете. Знакомство 
с М. П. Драгомановым, И. И. Зайончковским, Н. Д. Хвощинской (псевд. 
B. Крестовский). Жизнь в Цюрихе. Вступление в I Интернационал 
(1871—1872). Знакомство с Г. Грейлихом и Ф. Ф. Эрисманом. Арест 
C. Г. Нечаева. Жизнь русской колонии в Цюрихе. Упом. М. А. Баку
нин, С. И. Бардина, А. А. Кропоткин, П. Л. Лавров, М. П. Сажин, 
В. Н. Смирнов, В. Н. и Л. Н. Фигнер и др. 

Отъезд в Лондон и участие в издании журнала «Вперед!». Переезд 
в Лейпциг и участие в германском социал-демократическом движении, 
в том числе в работе объединительного съезда эйзенахцев и лассальян
цев в Готе в 1875 г. Знакомство с А. Бебелем, К. Либкнехтом, Ю. Мотте-
лером. Начало литературной деятельности. Упом. о знакомстве 
с К. Марксом и Ф. Энгельсом. 

Возвращение в Россию зимой 1876 г. Служба в Тверском земстве. 
Знакомство с семьей Бакуниных, В. П. Безобразовым, И. П. Боголепо-
вым, Н. А. Каблуковым, В. И. Орловым, В. И. Покровским, Г. И. Успен-
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ским, А. И. Чупровым. Служба в петербургских банках (с 1887 г.). 
Работа секретарем Вольного Экономического общества в 1900—1903 гг. 
Участие в съездах статистиков. Список работ. 

[Не ранее 1918], машинопись с правкой рукой неустановленного ли
ца, 13 с. Ф. 218, № 1071.30, л. 88—100 

3. «Русская колония в Гейдельберге в 1870—1871 гг.» — воспоми
нания. 

Гейдельберг времен франко-прусской войны. Отношение русской 
колонии к победе Пруссии. Гейдельбергский университет. Роль читаль
ни в жизни русской колонии. Биографические сведения о П. Н. Балан-
девиче, Л. Е. Владимирове, С. А. Вроблевском, В. И. Добровольском, 
М. П. Драгоманове, И. И. Зайончковском, К. И. Иванском, П. Л. Кара-
севиче, С. В. Ковалевской, С. И. Ламанском, В. А. Павловой и др. 

1912, черновой автограф, 24 с. Ф. 218, № 1071.30, л. 64—87 
4. Дневник (1918 апр. 22 — дек. 31). 
35-летний юбилей художественной деятельности И. Я. Гинцбурга. 

Посещение выставки «Россия до войны и теперь». Статьи автора о зе
мельных банках, о народах, населяющих Россию. Похороны Г. В. Пле
ханова. Чтение русских и иностранных газет. 65-летие В. Г. Короленко. 
Отъезд М. И. Янцына в Америку. Встреча с Н. С. Тютчевым. Разрыв 
автора с религией. Похороны Г. А. Лопатина. 

'В тексте — воспоминания об И. Ф. Анненском, М. А. Антоновиче, 
М. А. Бакунине. А. К. Бороздине, Н. X. Бунге, К. К. Гильзене, Н. Ф. Да-
ниельсоне, Н. С. Жихареве, В. И. Заке, Б. Э. Кетрице, А. Л. и И. Л. Ли-
невых, Д. Н. Мамине-Сибиряке, Н. К. Михайловском, С. Г. Нечаеве, 
Д. П. Никольском, А. С. Пругавине, Л. Н. Толстом, А. И. Шингареве, 
а также о встречах с К. Марксом и Ф. Энгельсом в 1875 г., покушениях 
на Ф. Ф. Трепова (В. И. Засулич) и Александра II (А. К. Соловьева), 
о 1 марта 1881 г. 

[1930-е—1940-е гг.], машинопись с правкой рукой неустановленного 
лица, 69 с. Ф. 218, № 1071.31 

885. РОДИОНОВ Федор Моисеевич 
рабочий сцены Малого театра. 

Воспоминания о Г. Н. Федотовой (1882 — кач. 1900-х гг.) — про
токольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 

Отношение Г. Н. Федотовой к служащим театра, к подготовке сце
ны для спектакля. Упом. О. О. Садовская. 

1925 апр. 9, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.16, л. 51 
886. РОЖКОВ Николай Васильевич (р. 1906) 

кинодраматург. 
Автобиография (1906—1941). 
1946 окт. 25, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.64 

887. РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856—1919) 
критик, публицист, философ. 

«Curriculum vitae» (1856—1891) — автобиография. 
Детство в семье лесничего в Костромской губ., поступление в Кост

ромскую гимназию. Болезнь и смерть отца и матери. Переезд автора 
с братьями Н. В. и С. В. Розановыми в Симбирск, затем в Н. Новгород. 

Студенческие годы автора в Московском университете, профессора 
и преподаватели университета (Ф. И. Буслаев, В. И. Герье, Н. И. Сто-
роженко, Н. С. Тихонравов). Служба в качестве преподавателя истории 
и географии в Брянской, Елецкой и Вельской прогимназиях. Увлече
ние философией, переводы трудов зарубежных философов и оригиналь
ные философские статьи. Знакомство с С. А. Рачинским. 

Упом. В. В Данилов, Д. П. Еремеев, Н. С. Мусин, П. Д. Первов. 
1892, черновой автограф, 5 с. Ф. 249, № 4205, л. 17—19 



РОЗАНОВ Николай Петрович (1857—1941) 
преподаватель Московской духовной семинарии, историк, краевед. 

1. «„Второе сословие" (мои воспоминания о жизни московского ду
ховенства в последнее пятидесятилетие пред революцией)» (1860-е — 
1920-е гг .) . 

Распределение слушателей Московской духовной академии и Мос
ковской семинарии по приходам, приходы и прихожане, церковные до
ходы и их распределение среди причта, будничное и праздничное ис
правление службы, злоупотребления при исполнении обязанностей. Быт 
и нравы приходского духовенства: семейные, дружеские и служебные 
взаимоотношения, времяпрепровождение, интересы, вкусы, круг чтения, 
воспитание и образование детей; нравственный облик представителей ду
ховенства, участие в общественной жизни, в работе Общества любите
лей духовного просвещения, политические взгляды и симпатии. 

Преподавательская работа автора в Московской духовной семина
рии, учебный строй заведения, взаимоотношения ректоров, преподавате
лей и слушателей. 

Московские митрополиты: Филарет (В. М. Дроздов), Иоанникий 
(И. М. Руднев), Иннокентий (И. Е. Вениаминов), Леонтий (И. А. Ле
бединский), Сергий (Н. Я. Ляпидевский), Владимир (В. Н. Богоявлен
ский), Макарий (М. П. Булгаков); московские викарные архиереи: 
Леонид (Л. В. Краснопевков), Игнатий (И. Д. Рождественский), Амв
росий (А. И. Ключарев), Алексий (А. Ф. Лавров-Платонов), Виссарион 
(В. П. Нечаев), Александр (А. И. Светлаков), Трифон (Б. П. Туркеста-
нов), Никон (Н. И. Рождественский) и др.; характеристика их деятель
ности, работа при них церковных учреждений, взаимоотношения с ду
ховенством и представителями светской власти, политические взгляды; 
их облик и нравы. 

Московское монашество, портреты его представителей, образ жиз
ни; монастырские порядки, отрицательная оценка хозяйственной и ду
ховной деятельности настоятелей. 

Влияние манифеста 17 октября 1905 г. на умонастроения москов
ского духовенства. Работа Общества любителей духовного просвещения 
в 1905—1906 гг.; выработка проекта церковных реформ, протест против 
погромного «поучения» митрополита Владимира, ходатайство о поми
ловании восставших кронштадтских матросов, обсуждение вопроса об 
увеличении обложения монастырей и т. д. 

История низложения митрополита Макария в 1917 г. и роль в ней 
«Объединенного союза московского духовенства и мирян»; выборы но
вого митрополита Тихона (В. Ф. Белавина), будущего патриарха. 

Упом. В. А. Амфитеатров, И. В. Арсеньев, И. А. Артоболевский, 
Н. В. Благоразумов, М. С. и Н. И. Боголюбские, М. И. Богословский, 
К. А. Берниковский, И. И. Восторгов, Н. П. Гиляров-Платонов, 
М. Д. Глаголев, Н. П. Добронравов, Г. М. Дьяченко, Н. А. Елеонский, 
С. И. Зернов, А. М. Иванцов-Платонов, А. С. Ильинский, П. И. Капу
стин, Д. И. Кастальский, И. М. Лебедев, В. Н. Львов, Н. А. Любимов, 
П. С. Ляпидевский, М. В. Модестов, А. Ф. Некрасов, А. Д. Оболенский, 
И. X. Петропавловский, К. П. Победоносцев, А. Г. Полотебнов, Н. Г. По
пов, П. П. Поспелов, Г. Е. Распутин, И. Н. Рождественский, Г. С. и 
Н. Я. Розановы, В. Й. Романовский, А. Д. Самарин, вел. кн. Сергей 
Александрович, Н. А. Сергиевский, М. Д. и П. А. Смирновы, Г. П. Смир
нов-Платонов, П. М. Терновский, М. П. Фавейский, М. И. Хитров, 
И В. Цветков, С 3. Ястребцев и др. 

[1936], автограф, 286 с. • Ф. 250, 2.1 

2. «К 25 годовщине 9 января 1905 г.» — воспоминания, отрывки. • : 
Посещение Литературно-художественного кружка. Рассказ гипно

тизера Фельдмана о событиях 9 января и о встрече с Г. А. Гапоном на 
заседании Экономического общества. Отношение москвичей к событиям 

г»; 



в Петербурге. Слухи о частной жизни вел. кн. Владимира Александро
вича. 

Упом. митрополит Макарий (М П. Булгаков), Г. С. Петров. 
1930, автограф, 3 с. Ф. 177, 53.23 

889. РОЗАНОВА Татьяна Васильевна (р. 1-895) 
дочь В. В . Розанова. 

«Описание последних минут и смерти В. В. Розанова, написанное 
старшей дочерью Татьяной в 1947 г. 24 мая с/с. По воспоминаниям и со
хранившимся письмам от того времени» (1919—1923). 

Прощание В. В. Розанова с родными, последние наставления, цер
ковные обряды. Судьба могил К. А. Леонтьева и В. В. Розанова. 

Упом. дети В. В. Розанова, священники (среди них С. Н. Дуры-
лин, П. А. Флоренский), С. В. Олсуфьева и др. 

1947 мая 24, автограф, 8 с. Ф. 249, № 4218 
890. РОЗЕН бар. Андрей Евгеньевич (1800—1884) 

декабрист, член Северного общества. 
«Записки декабриста» (1800—1869) — воспоминания, предисловие. 
Розен А. Е. Записки декабриста. Лейпциг, 1870, с. V—X. С незна

чительными разночтениями и пропусками. 
1870 февр. 3, автограф и список с «корректурного печатного листа» 

рукой М И. Штакеншнейдер (урожд Малиновской), рус и франц яз., 
8 + 4 с. Ф. 218, № 1261.5 

891. РОЛЛАН Ромен (1866—1944) 
французский писатель. 

«Journal des annees de guerre (1914—1919). (Notes et Documents 
pour servir a 1'Histoire morale de 1'Europe de ce temps)» (Дневник воен
ных лет. Заметки и документы по истории нравов Б Европе этого вре
мени; 1914 июля 31 — 1919 июля 12). 

Rolland R. Journal des annees de guerre 1914—1919. Notes et docu-
ments pour servir a 1'histoire morale de 1'Europe de ce temps. Texte 
etabli par M. Romain Rolland, preface de L. Martin-Chauffier. Paris, 
1952. С сокращениями. 

1934—1935 машинописная копия с авторской правкой, дополнения
ми и подписями, 2664 с. Ф. 252, 1.1 — 13; 2.1—7; 3.1—9 

892. РОМАНОВ Георгий (р. 1889) 
матрос, участник революционного движения в Балтийском флоте в 
1912 г., член КПСС с 1917 г. 

«Воспоминания о военных тюрьмах» (1889—1917) — стенограмма 
сообщения на заседании Всесоюзного общества политкаторжан и ссыль
нопоселенцев. 

Автобиографические сведения. Участие в революционных событиях 
в дер. Старое Веселово Рязанской губ. (1905), затем в Балтийском фло
те (с 1910 г.). Служба на кораблях «Цесаревич» и «Рюрик», револю
ционная пропаганда среди матросов и неудачная попытка поднять вос
стание весной 1912 г. Арест участников, заключение в ревельскую тюрь
му— башню «Маргарита». Условия содержания там узников. Высылка 
на остров Наргель — место ссылки и массовых расстрелов эстонских и 
латышских революционеров. Участие автора в освобождении узников 
«Маргариты» в феврале 1917 г. (в том числе одного матроса с «Потем
кина») . 

Упом. кочегар Г. Баранчиков, С. П. Волков, матрос Т. Щука и др. 
1933 дек. 9, машинопись, 14 с. Ф< 436, 5.20, л. 2—8об. 

893. РОМАНОВ Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) 
писатель. 

1. Автобиографические записки (1880-е гг. — 1908). 
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Детство, ранние гимназические годы. Литературные опыты, чтение. 
Рассуждения на моральные и социальные темы, о своем предназначе
нии, о религии, о гимназическом образовании и воспитании 

1900-е гг. — 1908 мая 29, автограф, 510 с. Ф. 198, 5.54—59, 45—46 
2. Дневниковые записи (1914—1915, 1920—1921). 
Канун первой мировой войны. Приезд Р. Пуанкаре в Москву. Из

вестия с театра военных действий в Европе. Митинги и манифестации 
в Москве и Петербурге (1914). 

Заметки о работе над романом «Русь». Размышления о своем твор
честве, о русской литературе, о национальных чертах русского народа, 
о современной общественной жизни. Записи бытового и личного харак
тера. 

Автограф карандашом и чернилами, 240 с Ф. 198, 5.47, 49—51 
3. Автобиография (1884—1924). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы М., 

1924, с. 271—273. 
1920-е гг., автограф, 3 с. Ф. 178, № 9585а.36 
4. Автобиография (1880-е—1920-е гг., 1930). 
Детство. Начало литературной работы. Опыты преподавания в дет

ской колонии А. А. Луначарской. Размышления о природе чтения, о це-
. ленаправленном воспитании литературных и других способностей. Ра

бота над романом «Русь» и др. произведениями. 
Втор. пол. 1920-х гг., машинопись с добавлениями 1930 г. рукой ав

тора, отрывок, конец, 20+1 с. Ф. 198, 5.60 
894. РОМАШОВ Борис Сергеевич (1895—1958) 

драматург. 
Автобиография (1895—1940-е гг.). 
1945, машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.65 

895. РОММ Михаил Ильич (1901—1971) 
кинорежиссер и кинодраматург. 

Автобиография (1901 —1946). 
[1946—1947], машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.66 

896. РОМОВ. Сергей Матвеевич (1883—1939) 
журналист, редактор журнала «30 дней». 

«Автобиографическая заметка» (1883—1925). 
Детство. Участие в революционном движении, эмиграция. Жизнь 

в Париже, образование, издание общественно-политических и литера
турно-художественных журналов, работа по укреплению культурных 
связей с СССР. 

Упом. А. Я. Аросев, проф. Баш — член общества «Новой франко-
русской дружбы», А. Барбюс, Б. М. Волин, М. Володарская, Н. С. Кар-
жанский, В. В. Маяковский, де-Монзи — член общества «Новой франко-
русской дружбы», Р. Роллан, Э. Эррио. 

1925, 1928, машинопись с авторской правкой и дополнениями и ав
тограф, два варианта, второй вариант без окончания, 4+7 с. 

Ф. 254, 1.1 
897. РОСЛЯКОВ Иван Ис[аевич?] 

житель с. Обдорска Тобольской губ., позднее политический ссыльный. 
«Воспоминания о П. В. Веригине. (Записки политического ссыль

ного И. Рослякова)» (1894—1895), написаны в 1900 г. 
Материалы к истории и изучению русского сектантства. Вып. 1. 

Письма духоборческого руководителя Петра Васильевича Веригина. 
Christchurch (Англия), 1901, с. 201—210. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 10 с. Ф. 369, 42.2, л. 104—113 
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898. РОССОВ (по сцене, наст, фамилия Пашутин) Николай Петрович 
(1864—1945) 
артист театра Е. Н. Горевой в Москве, один из последних актеров-га
стролеров. 

«Прошлое одинокого комедианта» (1880-е — 1920-е гг.) — автобио
графия. 

Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 439—442. Без-
заглавия. 

[1927], автограф, 7 с. Ф. 178, № 9584.35 

899. РОСТОПЧИН гр. Федор Васильевич (1763—1826) 
военный губернатор и главнокомандующий в Москве (1812—1815). 

«Последний день жизни императрицы Екатерины II. Первый день 
царствования императора Павла I» (1796 ноября 7 и 8) —воспомина
ния, написанные 15 ноября 1796 г. 

«Чтения ОИДР», 1860, кн. 3, разд. «Смесь», с. 155—166. С неболь
шими разночтениями и сокращениями (опущено описание присяги 
А. Г. Орлова Павлу I ) . 

а. Не ранее 1834, писарской список с мелкими поправками каран
дашом, 24 с. Ф. 218, № 1082.» 

б. [Сер. XIX в.], писарской список, 56 с. Ф. 178, № 6034 

900. РУБАКИН Александр Николаевич (р. 1889) 
врач, писатель, сын Н. А. Рубакина. 

«„Среди книг". Воспоминания о Н. А. Рубакине» (нач. 1900-х — 
1946). 

Работа Н. А. Рубакина в области библиографии. Научно-популяр
ные книги Н. А. Рубакина. Обстановка жизни и работы Н. А. Рубаки
на в Петербурге до 1907 г., Н. А. Рубакин как практик и пропагандист 
книги. Отъезд его в Швейцарию, собирание там второй библиотеки. 

Переписка Н. А. Рубакина с читателями по вопросам самообразо
вания, значение указателя «Среди книг». Влияние Н. А. Рубакина нэ 
писателей из народа, помощь им (А. А. Демидову, А. С. Новикову-При
бою и др.). История составления указателя «Среди книг». Помощь-
Н. А. Рубакину ученых и общественных деятелей. Рецензия В. И. Ле
нина на указатель. Встречи с В. И. Лениным. Пользование швейцарской 
библиотекой Н А. Рубакина В. И. Лениным, Н. К. Крупской, А. В. Лу
начарским, Г. В. Плехановым и др. Подыскание Н. А. Рубакиным ра
боты для политэмигрантов в своей библиотеке и других учреждениях. 
Содействие Н. А. Рубакина образованию эмигрантских касс для помо
щи политэмигрантам. Близкое знакомство Н. А. Рубакина с Р. Ролла-
ном. Отношение Н. А. Рубакина и Р. Роллана к первой мировой войне, 
к учению Л. Н. Толстого. Переписка и встречи Н. А. Рубакин» 
с А. В. Луначарским. Стремление Н. А. Рубакина сохранить швейцар
скую библиотеку и передать ее русскому народу. 

Великая Отечественная война и помощь Н. А. Рубакина советским-
военнопленным, интернированным швейцарским правительством. Без
возмездная посылка книг в лагеря военнопленных. 

Обстоятельства и отдельные события жизни автора: ссылка его в Си
бирь за участие в революционном движении, эмиграция в Швейцарию. 
Встречи с В. И. Лениным. Квартира В. И. Ленина в Париже. 

Упом. Е. Ф. Азеф, П. И. Бирюков, Г. Броше, Н. А. Герцен, М. Годе„ 
А. М. Горький, А. А. Дивильковский, А. М. Коллонтай, Ф. Я. Кон, 
М. П. Кристи, Н. В. Крыленко, Р. М. Плеханова, Н. И. Ракитников,. 
Л. А. Рубакина, Н. А. Семашко, С. Н. Слетов, Е. Д. Стасова, М. И. Ту-
ган-Барановский, В. Н. Фигнер, И. И. Фидлер, А. Форель, Н. В. Че
хов и др. 

1961, машинопись с авторской правкой и дополнениями, 36 с. 
" . . . . . , Ф. 358, 356.1* 
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901. РУБАКИН Николай Александрович (1862—1946) 
библиограф, библиотековед, писатель-популяризатор научных знаний, 
основатель Международного института библиопсихологии в Швейцарии 
и библиотеки при нем. 

/. Автобиографии, автобиографические очерки и записки 
1. «Краткие воспоминания детства. Ораниенбаум» (1862—1874, 

1882—1884) — автобиографический очерк. 
Впечатления детских лет. Жизнь в Ораниенбауме; дворцы и парки. 

Знакомство с кнчгами о путешествиях, особая память на книги и лю
бовь к ним. 

1933 июня 11, автограф, 6 с. Ф. 358, 346.11а 
.2. Автобиография (1862—1908)—ответ на анкету С. А. Венгерова 

и для Энциклопедического словаря Брокгауз и Ефрон. 
1908, машинопись с надписью-автографом, 2 экз., второй с правкой 

рукой секретаря, 5 + 5 с. Ф. 358, 346.7а 
3. Биографические данные и справка (1862—1919) — автобиогра

фия. 
Литературная, издательская, научная и общественная деятельность 

с 1886 г. Принадлежность к партии эсеров и выход из нее. Политиче
ские взгляды. Материальное и семейное положение. 

Упо'м. Д. Г. Алексеев, П. И. Бирюков, П. Бове, Ю. Ф. Геккер, 
П. П. Гершунин, И. И. Горбунов-Посадов, Э. Кдапаред, В. И. Ленин, 
П. Н. Милюков, П. Отле, А. Н. Рубакин, И. Д. Сытин, А. Феррьер, 
А. Форель и др. 

1919, автограф, 7 с. Ф. 358, 346.3(1) 
4. «Биографические данные» (1862—[1919]) — автобиография. 
Литературная деятельность. Издание научно-популярных книг: «Де

душка время» (1885), «Мученик науки — Исаак Джем» (1889), «Под 
гнетом времени». Значение этих работ в творчестве автора. Доклад 
в Петербургском комитете грамотности «К характеристике читателя и 
писателя из народа» (1890). Изучение типов книг и типов читателей 
в их соотношении. Издание указателя «Среди книг». Публицистика. По
литические взгляды, отношение к партии эсеров. 

[1919], автограф без окончания, 8 с. Ф. 358, 346.3(2) 
5. «Кое-что из моей жизни» (1862—1920) — автобиографический 

очерк. 
Родословная родителей. Жизнь в семье в г. Ораниенбауме. Переезд 

в Петербург, поступление в реальное училище. Первые литературные 
опыты, публикации в журналах «Семейные вечера» (1875), «Стрекоза» 
и «Будильник» (1879—1880). Занятия на естественном факультете Пе
тербургского университета. Увлечение философией О. Конта. Откры
тие Л. Т. Рубакиной библиотеки, работа автора в ней. Служба на бума
годелательной фабрике отца. Женитьба на Н. И. Игнатьевой. Работа 
ъ издательстве «Посредник». Сотрудничество в журналах «Русское бо
гатство», «Северный вестник» и др. Общественная деятельность в Пе
тербургском комитете грамотности. Разоблачение Азефа и выход из 
партии эсеров. Провозглашение принципа «надпартийности». 

Упом. П. И. Бирюков, В. П. Бонч-Осмоловский, В . Л. Бурцев, 
И. И. Горбунов-Посадов, М. К. Давыдова, В. В . Девель, А. М. Калмы-

. кова, С. С. Кашперова, Б. Э. Кетриц, Н. К. Крупская, Н. К. Михайлов
ский, В. П. Острогорский, Г. В. Плеханов, О. Н. Попова, Е. X. Рихтер, 
О. К. Скоробогатова, В. И. Срезневский, Л. Н. Толстой и др. 

а. 1920 июня 10, автограф, 8 с. 
б. 1969, машинописная копия, 8 с. Ф. 358, 346.3(3) 
6. «Автобиографические воспоминания. Детство» (1862—1922), от

рывок. 
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Самые ранние воспоминания (1864—1874): няня Елена Матвеевна, 
бывшая крепостная, встреча с Александром II в парке Ораниенбаума. 
Литературные вечера в доме родителей. Первая книга. Любовь к чте
нию. Переезд в Петербург. Открытие Л. Т. Рубакиной библиотеки, ра
бота автора в ней. 

Упом. А. А. Гусева, Д. М. Кассиров, С. С. Ланской, А. И. и 
М. А. Рубакины и др. 

1922, машинопись с правкой рукой М. А. Бетман, 2 экз. 5 + 5 с. 
Ф. 358, 346.5 

7. «Некоторые биографические данные о Н. А. Рубакине» (1862— 
1923) — автобиография. 

1923, машинопись с авторской правкой и надписью, два варианта, 
6 + 3 с. Ф. 358, 346.7б,в 

8. «X. Y, Z.» (1862—1925) — автобиография, отрывок. 
Своеобразие и главные особенности мировоззрения автора, его по

литические взгляды. Признание внепартийности как основного принципа 
жизни и деятельности. Изучение читателя. Создание науки о взаимоот
ношениях читателя и книги — библиопсихологии. 

а. 1926, автограф, 4 с. 
б. [1920-е гг.], автограф без окончания, 1 с. Ф. 358, 346.3(4) 
9. «Н[иколай] Александрович] Р[убакин]» (1862—[1926]) — авто

биография. 
Родословная. Начало революционной работы. Интерес к изучению 

читателя из народа. Пропагандистская деятельность среди рабочих 
Шлиссельбургского и Нарвского трактов. Научные труды автора и по
собия для пропагандистов и работников книжного дела, для рабочих 
и крестьян, занимающихся самообразованием. Издание научно-популяр
ной литературы. Переписка с читателями и их изучение. Создание Сек
ции библиопсихологии в Швейцарии (1916). 

Упом. Е. Ф. Азеф, Л. М. Книпович, Н. К. Крупская, О. Н. Попова, 
И. Д. Сытин, Г. В. Хлопин и др. 

[1926J, автограф и машинопись с авторской правкой, 2 + 4 с. 
Ф. 358, 346.3(5) 

10. Автобиографический очерк (1865—1926). 
Детство в Ораниенбауме. Отец и его отношение к детям, желание 

подготовить сыновей для работы в торговле. Мать, ее стремление к про
свещению, к общественной деятельности. Переезд в Петербург. Библио
тека Л. Т. Рубакиной. Круг ее знакомых и друзей в Ораниенбауме и в 
Петербурге. Университет. Легальные и нелегальные студенческие круж
ки. Арест автора и его последствия (негласный надзор). 

Литературная и общественная деятельность в Петербурге. Отноше
ние к революционерам и к политическим партиям. Издание публицисти
ческих брошюр. Взаимоотношения с издателями и издательствами 
(И. Д. Сытин, О. Н. Попова и др.). История переиздания книги 
И. В. Омулевского (псевд. Федорова) «Шаг за шагом». Отъезд в Швей
царию (1907). Собирание новой библиотеки в Лозанне. Встреча с Т. Ма
сариком (1926), беседа о помощи лозаннской библиотеке. Изучение чи
тателя: работа над теорией библиопсихологии. 

Упом. Е. Ф. Азеф, X. Д. Алчевская, П. И. Бирюков, Е. К. Брешко-
Брешковская, В. И. Вернадский, М. И. Головарева, И. И. Горбунов-По
садов, 3. И. Гржебин, А. А. Гусева, В. В. Девель, А. И. Иванчин-Писа-
рев, Н. И. Игнатьева,-А. М. Калмыкова, А. И. Каплер, Н. И. Кареев, 
А. М. Коллонтай, Н. К. Крупская, М. Е. Линберг, П. Н. Милюков, 
С. Р. Минцлов, Л. Е. Оболенский, С. Ф. Ольденбург, Ф. Ф. Павленков, 
С. В. Панина, Г. В. Плеханов, И. Б. Поздеев, А. И. и М. А. Рубакины, 
Е. Д. Стасова, М. Й. Страхова, В. Г. Стрельцов, Т. Е. Тихонов, М. А. и 
Н И Туликовы, А. А. Усов (Чеглок), Г. А. Фальборк, Н. В. Чехов и др. 

1922—1926, автограф в тетради, 167 с. Ф. 358, 346.» 
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11. «Николай Александрович Рубакин» (1862—1928) — автобиогра
фия. 

Литературная, научная и общественная деятельность автора. Ко
личественные показатели издательской и писательской работы — «Ни
колай Рубакин в цифрах». Создание научно-популярной и публицисти
ческой литературы, ее особенности (учет интересов читателей из наро
да). Разработка теории библиопсихологии — принципы, формы и мето
ды изучения читателя, создание Международного института библиопси
хологии в Швейцарии. Сотрудничество в 107 периодических изданиях 
(русских и иностранных), в том числе подпольных: «Казарма», «Земля 
и воля» и др. 

Упом. Е. Ф. Азеф, Д. Г. Алексеев, П. И. Бирюков, П. Бове,. 
Е. К. Брешко-Брешковская, В. Л. Бурцев, П. П. Гершунин, С. М. Гинз
бург, И. И. Горбунов-Посадов, В. В. Девель, П. Г. Душевский„ 
Н. М. Иванов, А. М. Калмыкова, Э. Клапаред, Л. М. Книпович,. 
Л. Б. Красин, Н. К. Крупская, В. И. Ленин, К. М. Оберучев, Л. Е. Обо
ленский, П. Отле, Ф. Ф. Павленков, Г. В. Плеханов, О. Н. Попова,. 
В. В. Розанов, Р. Роллан, Н. И. Рубакина (урожд. Игнатьева),. 
Е. Д. Стасова, И. Д. Сытин, К. (А. Д.) Трауберг, А. Феррьер, В. И. Чар-
нолуский, И. Чижевский и др. 

1928, автограф и машинопись в 2 экз. с правкой рукой М. А. Бет-
ман, 44+67+66 с. Ф. 358, 346.2 

12. «Николай Александрович Рубакин» (1862—1929) — автобиогра
фия, вариант предыдущих. 

Борьба с царской цензурой. Аресты, высылки в Крым, Выборг (1902,. 
1906). Издание указателя «Среди книг» и одобрительный отзыв о нем 
В. И. Ленина. Разработка теории библиопсихологии. 

Упом. В. Л. Бурцев, П. Г. Душевский, Л. Б. Красин, Ф. Т. Лебедев,. 
Ф. Ф. Павленков, Г. В. Плеханов, Л Т. Рубакина, Г. В. Хлопин и др. 

[1929], автограф, 9 с. Ф. 358, 346.3(6> 
13. «Н. А. Рубакин» (1862—1930) — автобиография, вариант пре

дыдущих. 
Упом. Е. Ф. Азеф, А. П. Батманов, А. М. Горький, В. В. Девель,. 

А. М. Калмыкова, Л. М. Книпович, А. М. Коллонтай, Ф. Я. Кон, 
Л. Б. Красин, М. П. Кристи, Н. К. Крупская, В. И. Ленин, А. В. Лу
начарский, А. В. Мезьер, А. Г. Небольсин, Д. И. Писарев, Г. В. Плеха
нов, О. Н. Попова, Е. Д. Стасова, И. Д. Сытин, В. Н. Фигнер и др. 

1930, машинопись с дополнениями рукой А Н. Рубакина, 6 с 
Ф. 358, 346.3(7) 

14. «Curriculum vitae de Mr Roubakine et de ses travaux» (1862— 
1929) — автобиография и основные печатные труды, главы: 1. Се que 
j'ai fait jusqu'aujourd'hui (Что я сделал до сих пор). А. 1-ге periode, еп 
Russie; В. 2-е periode еп Suisse (1-й период в России, 2-й период в 
Швейцарии); 2. Се qu'il faudrait faire (Что нужно сделать); 3. Les 
moyens de realisation (Средства реализации). 

{1930], машинопись с правкой автора, М. А. Бетман и др. лиц, франц. 
яз. (1 экз.), англ. яз (2 экз. один из них без конца), 8 + 9+10 с. 

Ф. 358, 346.3(12—13) 

15. «Некоторые фактические данные (об авторе письма)» (1862— 
1936) — автобиография, приложенная к письму автора к Советскому 
правительству. 

Политические взгляды. Принадлежность к партии эсеров (1889— 
1909). Дело Азефа и выход из партии эсеров. Отрицательное отношение 
к политическим партиям вообще. Служение делу революции путем про
пагандистской и просветительной работы среди трудящихся масс. Ра
бота на бумагоделательной фабрике отца в Стрельне. Начало изучения, 
читателей из народа, исследование индивидуальной и массовой психоло
гии читателя. Разработка теории библиопсихологии. Создание в Швей-
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парии Международного института библиопеихологии. Библиотека в Ло
занне и ее работа. Использование ее научными и общественно-полити
ческими деятелями СССР и др. стран. 

Упом. С. Ю. Багоцкий, И. И. Горбунов-Посадов, В. В. Девель, 
А. М. Калмыкова, Л. М. Книпович, М. П. Кристи, Н. К. Крупская, 
Н. В. Крыленко, В. И. Ленин, А. В. Луначарский, Д. 3. Мануильский, 
Е. Ф. Розмирович и др. 

1936, машинопись с авторской правкой, 2 с. Ф. 358, 346.3(11) 
16. Автобиография (1862—1940), для болгарской энциклопедии. 
1940, машинопись с правкой автора и рукой М. А. Бетман в четы

рех вариантах, в последнем — только начало, 7 с. Ф. 358, 346.6 
17. «Моя жизнь и личность в потоке русской истории» (1862— 

1941) — автобиографические записки. 
Деление потока русской истории (1861 —1941) на 12 эпох. Участие 

автора в революционной, общественной и литературной жизни страны. 
Ранние литературные опыты (1870-е — 1880-е гг.). Литературное и на
учное творчество (1920 — нач. 1940-х гг.). Публицистические брошюры 
против царизма, уничтожение 50 из них царской цензурой. Оценка своей 
работы пропагандиста, революционера, просветителя. Обоснование необ
ходимости временного присоединения к партии эсеров в борьбе против 
царизма. Идея служения народу, борьбы за читателя из народа, стрем*-
.ление превратить библиотеки в центр распространения знаний и освобо
дительных идей. Влияние на автора идей Д. И. Писарева. Знакомство 
•с издательством «Посредник» и его сотрудниками. Л. Е. Оболенский и 
его идея изучения читателей путем переписки с ними. Деятельность ав
тора в Комитете грамотности, в Вольном Экономическом и др. общест
вах. Отъезд за границу (1907). Итоги периода жизни за границей 
(1907—1941): создание науки библиопеихологии, второе издание «Среди 
книг», создание научно-популярных книг для научных библиотек и ос
нование Международного института библиопеихологии. Писатели и кни
ги, оказавшие влияние на мировоззрение автора и на характер его уча
стия в общественной жизни. 

Упом. Е. |ф. Азеф, А. Н. Алексеев. X. Д. Алчевская, Д. А. Балика, 
М. А. Бетман, П. И. Бирюков, П. Бове, Е. П. Богданова, В. Д. Бонч-
Бруевич, В. П. Бонч-Осмоловский, Е. К. Брешко-Брешковская, В. Л. Бур
цев, В. И. Вернадский, М. И. Водовозов, В. В. Воронцов, П. А. Гайде-
буров, Ю. Ф. Геккер, М. И. Головарева, И. И. Горбунов-Посадов, 
A. М. Горький, П. И. Гуров, А. А. Гусева, В. В. Девель, О. В. Денисо
ва, П. Г. Душевский, П. В. Засодимский, Н. М. Иванов, В. В. Ивашен-

? цев, Н. И. Игнатьева (в замуж. Рубакина), А. И. Каплер, Н. И. Ка-
реев, А. Ф. Керенский, Б. Э. Кетриц, С. Н. Кривенко, Н. К. Крупская, 
B. С. Курочкин, Ф. П. Лебедев, В. И. Ленин, М. Е. Линберг, М. Т. Ло-
рис-Меликов, Д. И. Менделеев, П. Н. Милюков, Н. К. Михайловский, 
И. Ф. Наживин, В. А. Невский, К. М. Оберучев, С. Ф. Ольденбург, 
П. Отле, Ф. Ф. П'авленков, А. В. Пешехонов, Г. В. Плеханов, Е. Н. Плот
ников, А. А. Повержо, А. А. Поляков (псевд. Тонин), О. Н. Попова, 
А. С. Пругавин, Е. X. Рихтер, Е. Ф. Розмирович, Р. Роллан, Л. Т. Руба
кина, В. И. Семевский, В. И. Срезневский, С. М. Степняк-Кравчинский, 
Л. Н. Толстой, К. Трауберг, Л. Н. Трофимов, А. И. Ульянов, А. Феррьер, 
А. Форель Л Б Хавкина, Е. И. Хлебцевич, Е. О. Шнеур и др. 

1941, автограф в 3 тетрадях, 50+59+33 с. Ф, 358, 347.6—8 
18. «Игры моего детства. От колыбельки до седых волос» (1866— 

1939) — автобиографический очерк. 
Игры с книгами и пристрастие к ним в самые ранние годы детст

ва. Игры в авторство. Увлечение Жюль Верном. Игра в театр. Начало 
драматургического творчества (писание пьес для домашних спектак
лей), завершившееся позже (в 1930-х гг.) созданием сценария «Под
кожная мораль доктора Батибиуса». Игра в создание домашнего жур-
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I нала «Стрела» (1875). Слухи о тайных обществах, игра в тайное об
щество «Окровавленная голова». 

Увлечение произведениями Понсона дю Террайля. Замысел романа 
«Рокамболь в наши дни»; рокамболиада и ее позднейшее влияние на 
работы по исторической хронике: «Мученик науки», «-Под гнетом вре-

1 мени» и др. 
Упом. М. А. Бетман, А. А. Гусева, С. С. Кашперова, В. П. Острогор

ский, С. Петровский, Б. Н., Л. Т. и М. А. Рубакины, В . И. Срезневский, 
Н. И. Туликова, П. В Филонова и др. 

1939 авг. 29—30, автограф в тетради, 50 с. Ф. 358, 346.13 
19. «Как я понимаю результаты моей жизни» (1866—1907) — авто

биографический очерк. 
Раннее детство. Мать Л. Т. Рубакина. Литературная и обществен

но-просветительная работа автора. Газеты, журналы и издательства,, 
в которых автор принимал участие. Составление и издание «Опыта про
граммы по исследованию литературы для народа». Редакторы Л. Е. Обо
ленский, В . П. Острогорский, издательница О. Н. Попова. Произведения 
автора, замеченные и одобренные в литературе («Искорки», «Митрош-
кино жертвоприношение» и др.). Отзывы о них. 

Начало переписки с читателями через журнал «Русское богатство» 
(1880—1890). Доклад «К характеристике читателя и писателя из наро
да» (1889), написанный по материалам, собранным с помощью «Опыта 
программы для исследования литературы для народа». Отъезд в Швей
царию. 

Упом. А. Н. Алексеев, П. И. Бирюков, Я. В. Борисов, П. В. Голя-
ховский, И. И. Горбунов-Посадов, А. Г. Гарнфельд, А. М. Горький, 
A. А. Давыдова, П. В. Засодимский, С. Н. Кривенко, А. Г. Небольсин, 
Д. И. Писарев, В. А. Поссе, В. Д. Сиповский, В. М. Соболев, П. Б. Стру
ве, Т. Е. Тихонов, М. И. Туган-Барановский, П. М. Шестаков и др. 

1939 дек., автограф в тетради, 22 с. Ф. 358, 347.14, л. 16—26 
00. «К психологии моих литературных работ» (1866—1940) — авто

биографические записки. 
Длительные наблюдения автора и анализ психологии своего твор

чества. Воспоминания о читателях своих произведений. Влияние на 
творчество автора В. С. Курочкина, П. Л. Лаврова, Н. А. Некрасова, 
Д. И. Писарева, Л. Н. Трифонова, В. Гумбольдта, А. Дрэпера, О. Кон-
та, Г. Кольба, Г. Спенсера и др. 

Особое значение подпольной антиправительственной литературы. 
Этапы, закономерности и особенности литературного творчества автора. 
Методы борьбы с царской цензурой, частично подсказанные Ф. Ф. Пав-
ленковым и др. издателями. Издание брошюр автора социал-демокра
тами и эсерами. Использование переписки с читателями в работах над 
романами «Каиново семя», «Многоэтажная совесть» и др. Идея попу
ляризации знаний среди народа и главной ее задачи — помощи росту 
интеллигенции из народа. История двух изданий указателя «Среди книг». 
Участие в работе над ним Б. А. Лойко, И. В. Владиславлева (Гульбин-
ского), Н. А. Ульянова и др. Помощь Г. В. Плеханова. Рецензия 
B. И. Ленина и его статья «О большевизме» для указателя. Создание 
теории библиопсихологии, значение ее для всех наук. Критика библио-
психологии в советской прессе. Психология пропагандистского творче
ства и понимание пропаганды. 

Упом. Е. Ф. Азеф, X. Д. Алчевская, Д. А. Балика, О. В. Берви 
(Кайданова), М. В. Беренштам, П. А. Берлин, П. И. Бирюков, П. Бове, 
Е. К. Брешко-Брешковская, Э. О. Вахтерова, С. А. Венгеров, М. И. Во
довозов, Ю. Ф. Геккер, И. И. Горбунов-Посадов, П. И. Гуров, А. А. Гу
сева, Б. Д. Динерштейн, П. Г. Душевский, В. В. Ивашенцев, Л. И. и 
Н И . Игнатьевы, А. М. Калмыкова, Л. М. Книпович, Н. П. Коломий-
цев, Л. Б. Красив, Н. К. Крупская, Е. Е. Лазарев, Л. Мартов, А. В. Ме-

'. . зьер, П. Н, Милюков, Н. К. Михайловский, А. Г. Небольсин, В. А. Нев-



ский, К. М. Оберучев, Л. Е. Оболенский, П. Отле, Е. Н. Плотников, 
К. П. Победоносцев, И. Б. Поздеев, А. А. Поляков, В. М. Пуришкевич, 
В. В. Розанов, А. Н. Рубакин, П. Н. Сакулин, В. И. Срезневский, 
М. И. Страхова, П. Б. Струве, Л. Н. Толстой, А. И. Ульянов, А. А. Усов 
(Чеглок), А. 'Феррьер, В. Н. Фигнер, Л. Б. Хавкина, Е. И. Хлебцевич, 
A. П. Чехов, С. Я. Энгельсон, Г. В. Яхонтов и др. 

1940, автограф в 8 тетрадях и список рукой М. А. Бетман, 191-Ы с. 
Ф. 358, 347.1, 2, 9, 10 

21. «Исповедь пропагандиста» (1870-е гг. — 1933) — автобиографи
ческие записки. 

Важнейшие события и факты общественной и личной жизни, под 
влиянием которых складывалось мировоззрение автора. Взгляды на ре
волюционную пропаганду, требования к пропагандисту-революционеру. 
Участие автора в революционной пропаганде путем публикации брошюр 
«Ничего с нами не поделаешь», «Самый страшный враг» и др. Понима
ние автором своей революционной деятельности («Моя революция в моей 
чернильнице»). Методы борьбы с царской цензурой. Участие в неле
гальных студенческих и военных кружках. Кружок «Посредник» и его 
влияние на эволюцию и теорию пропагандистской работы автора. Уча
стие в партии эсеров. Создание библиопсихологии как теории и прак
тики пропаганды. Необходимость для пропагандиста выработки высше
го «космического» сознания. 

Упом. М. В. Абрамов, Е. Ф. Азеф, Д. А. Балика, А. Н. Бах, 
О. В. Берви, П. А. Берлин, П. И. Бирюков, П. Бове, Е. П. Богданова, 
B. П. Бонч-Осмоловский, Е. К. Брешко-Брешковская, В. Л. Бурцев, 
М. И. Головарева, П. В. Голяховский, И. И. Горбунов-Посадов, 
A. М. Горький, В. В. Девель, П. Г. Душевский, А. А. Елагин, Н. М. Ива
нов, В. В. Ивашенцев, Н. И. Игнатьева, А. М. Калмыкова, А. И. Кап-
лер, Н. И. Кареев, В. А. Карпинский, Б. Э. Кетриц, Л. Б. Красин, 
C. Н. Кривенко, Е. Е. Лазарев, Ф. П. Лебедев, В. И. Ленин, А. В. Лу
начарский, Д. И. Менделеев, П. Н. Милюков, Н. К. Михайловский, 
М. А. Натансон. В. А. Невский, Николай II, К. М. Оберучев, Л. Е. Обо
ленский, П Отле, Ф. Ф. Павленков, Г С. Петров, А. В. Пешехонов, 
Д. И. Писарев, О. Н. Попова, А. И., А. Н., Л. А., Л. Т. и М. А. Руба-
кины, В. И. Семевский, О. К. Скоробогатова, Л. Н. Толстой, М. П. Том
ский, И. Л. Тузов, Г. И. Успенский, А. Феррьер, Л. Б. Хавкина, 
B. М. Чернов, А. П. Чехов, П. Ф. Якубович (Мелышш) и др. 

1933 окт. 25—30, автограф в 5 тетрадях, 201 с. Ф. 358, 346.15—18 

22. «Что я испытывал и испытываю в процессе литературного, об
щественного и научно-философского творчества. Интроспективные на
блюдения за время 1874—1934» — автобиографические записки. 

Процесс умственной, эмоциональной и волевой работы автора в те
чение жизни. Анализ своего литературного творчества и его эволюции. 
Литературные опыты детских лет. Начало литературной деятельности, 
стремление к самобытности литературного пути. Соотношение подсозна
ния и сознания в литературном творчестве. 

Реакция автора на убийство матросами-анархистами министров Вре
менного правительства А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина. Отноше
ние к смертной казни. 

Создание научной литературы. Сотрудничество в журнале «Русское 
богатство». Дружба с Л. Е. Оболенским. Борьба против «тенденциоз
ности» литературы. Произведения автора, оставившие, по его мнению, 
след в среде читателей: «Дедушка время», «Бомба профессора Штурм-
вельта», «Два колеса», «Мученик науки» и др. Проблемы теории биб
лиопсихологии как теории и практики самообразования. 

Упом. А. Г. Алексеев, П. Бове, В. А. Гольцев, И. И. Горбунов-По
садов, В. В. Девель, А. М. Калмыкова, С. Н. Кривенко, П. Л. Лавров, 
В. И. Ленин, Н. К. Михайловский, Р. Роллан, Л. Т. Рубакина, 
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А. М. Скабичевский, В. И. Срезневский, Л. Н. Толстой, А. И. Ульянов 
и др. 

1935 янв.—дек., автограф в 2 тетрадях, 132 с. Ф. 358, 347.18 
23. «Мои отношения к революции» (1 &76—1926) — автобиографиче

ский очерк. 
Определение своей революционности как революционера-одиночки. 

Провозглашение принципа борьбы с насилием «без пролития крови 
и слез». Выработка теории революционной пропаганды — библиопсихо-
логии. 

Университет. Увлечение позитивной философией О. Конта. План эн
циклопедического образования по Конту и его осуществление. Некото
рые профессора университета (В. И. Сергеевич, Н. М. Коркунов, 
И. М. Гревс). Участие автора в студенческих кружках и арест. Неглас
ный надзор, лишение права оставаться при университете для подготов
ки к-профессорскому званию. Знакомство с кружком «Посредника», 
дружба с его членами. Анкета «Посредника» «Кому и как писать книж
ки для народа». Опыт X. Д. Алчевской, А. М. Калмыковой, А. С. Пру-
гавина, Л. Н. Толстого по пропаганде книги среди народа. История 
составления своей программы по исследованию литературы для народа. 
Результаты ее распространения. 

., Принципы и методы изучения читателя с учетом обстановки и усло
вий жизни. История Петербургского комитета грамотности и работы 
автора в нем. События и лица, имевшие важное значение в жизни ав
тора. 

Упом. А. Г., А. Н. и Н. Н. Алексеевы, А. Н. Альмединген, П. И. Би
рюков, В. П. Бонч-Осмолов'ский, Я. В. Борисов, Ф.И.Буслаев, В.И.Вер
надский, П. В, Голяховский, И. И. Горбунов-Посадов, В. В. Девель, 
О. В. Денисова, И. Ф. Жидков, В. И. Засулич, Н. И. Игнатьева, 
А. И. Каплер, Б. Э. Кетриц, П. Н. Краснов, И. А. Крючков, Ф. Т. Лебе
дев, В. И. Ленин, С. П. Мещанинов, Л. Е. Оболенский, С. Ф. Ольден-
бург, А. И. и Л. Т. Рубакины, О. К. Скоробогатова, Е. Н. Сысоев, 
А. М. Хирьяков, В. И. Чарнолуский, П. М. Шестаков и др. 

1928, автограф в записной тетради, 84 с. Ф. 358, 347.20, л. 1—48 
24. «О себе самом» (1877—1929) — автобиографический очерк. 
Самохарактеристика в моральном и психологическом отношении. 

Воззрения на брак, семью, любовь. Первый брак с Н. И. Игнатьевой 
(1889), второй — с Л. А. Бессель (по первому замужеству Коломий-
цева, 1903). Отношения с М. А. Бетман (с 1919 г.). 

Упом. П. И. Бирюков, Ю. Ф. Геккер, А. М. Кантикова, Б. Э. Кет
риц, Л. А. Михельсон, О. Ф. Попова, Е. О. Шнеур и др. 

1929 июня 18, автограф в записной книжке, 21 с 
Ф. 358, 347.20, л. 107—117 

25. «Моя религиозная и антирелигиозная эволюция» (1877—1935) — 
автобиографические записки. 

Самые ранние впечатления: смерть маленького брата, его похоро
ны. Деспотичность деда Т. Е. Тихонова, требование от детей строгого 
соблюдения религиозных обрядов. 

Мать Л. Т. Рубакина, ее встреча с Д. И. Писаревым, любовь к 
естественнонаучной литературе, ее влияние на сына. Отец А. И. Руба-
кин, его религиозные взгляды, отношение к церкви и ее обрядам. Го
ды учения автора во 2-м реальном училище в Петербурге, отрицатель
ное отношение к духовенству и церкви. 

Посещение занятий трех факультетов университета. Складывание 
позитивистских философских воззрений автора под влиянием О. Конта. 
Влияние Э. Ренана и Л. Н. Толстого. Пропаганда борьбы с церковью, 
религиозным догматизмом. Работа по просвещению народных масс. 
Знакомство с Н. И. Игнатьевой, через нее—с кружком «Посредник», 
работа по созданию народной литературы. 
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Казнь А. И. Ульянова, товарища по естественному факультету; реак
ция студенчества на это событие. Определение сущности религии чувств. 
Выработка этических критериев для совершенствования своего мировоз
зрения. 

Упом. Е. Ф. Азеф, А. Н. Алексеев, М. А. Бетман, П. И. Бирюков,. 
В. П. Бонч-Осмоловский, В. И. Вернадский, Н. И. Горбунов, И. И. Гор
бунов-Посадов, А. А. Гусева, Ж. Гюллер, Е. И. и Н. М. Ивановы,. 
A. М. Калмыкова, А. Н. Краснов, Ф. П. Лебедев, Л. Е. Оболенский, 
Р. Роллан, О. К. Скоробогатова, В. И. Срезневский, М. А. Тихонова,. 
И. Л. Тузов, Н. А. Шевалев и др. 

1931, 1936, автограф в 7 тетрадях, 302 с. Ф. 358, 347.11,12 
26. Автобиографический очерк (1880-е гг. — 1914). 
История отношений с различными студенческими и военными круж

ками и политическими партиями. Работа среди военных. Помощь в ор
ганизации побега С. М. Гинзбург. Принадлежность к партии эсеров. До
нос Азефа на сына автора А. Н. Рубакина. Дело Азефа. Выход из пар
тии эсеров. Принцип «надпартийности», отрицание террора как метода 
борьбы с насилием. Воспоминание о казни А. И. Ульянова. Публицисти
ческая деятельность, запрещение и конфискация 47 политических бро
шюр автора. Угроза смертной казни за брошюру «Воздайте Кесарево 
Кесареви». Участие в журналах «Новое слово», «Начало», «Образова
ние». Пропагандистская и культурно-просветительная работа: поездки 
по стране, чтение лекций. Борьба с царской цензурой. Работа в изда
тельствах О. Н. Поповой, И. Д. Сытина и др. Знакомство с А. П. Чехо
вым, А. М. Горьким в Крыму (1902). Эмиграция в Швейцарию в 1907 г. 
Статистика написанных и изданных книг. 

Упом. И А. Белоконский, О. В. Берви, Е. К. Брешко-Брешковская, 
B. Л. Бурцев, [П. И.] Вейнберг, С. Ю. Витте, В. В. Девель, П. Г. Ду-
шевский, С. Я. Елпатьевский, В. И. Икскуль, А. М. Калмыкова, 
B. А. Карпинский, Б. Э. Кетриц, Л. М. Книпович, Л. Б. Красин, 
C. Н. Кривенко, Н. К. Крупская, П. Н. Милюков, К. М. Оберучев, 
А. В. Пешехоков, Г. В. Плеханов, А. А. Покровский, Л. А. и Н. И. Ру-
бакины, Е. Д. Стасова, М. И. Страхова, П. Б. Струве, М. И. Туган-
Барановский, В. И. Чарнолуский, В. М. Чернов, Д. И. Шаховской, 
П Ф Якубович (Мелынин) и др. 

1926 янв., автограф, 47 с. Ф. 358, 346.10 
27. «Щиколай] Р[убакин] как писатель» (1886—1931) — автобио

графический очерк к 45-летию литературной деятельности. 
Первая научно-популярная книжка «Дедушка время» (1886), ее 

значение. Сотрудничество в издательствах и периодических изданиях. 
Основные идеи творчества. 

Политические взгляды. Влияние народников. Изучение читателя из 
народа. Труды, посвященные этой проблеме. Библиографические рабо
ты. 

Упом. П. И. Бирюков, В. П. Воронов, И. И. Горбунов-Посадов, 
Н. И. Кареев, Л. Б. Красин, С. Н. Кривенко, Н. К. Михайловский, 
Л. Н. Толстой и др 

{1931], автограф в двух вариантах, 10+6 с. Ф. 358, 346.3(10) 
28. «Как, когда и почему я на своем веку стал бороться против 

военного насилия человека над человеком» (1887—1934) — автобиогра
фические записки. 

Офицерская школа в Ораниенбауме в годы раннего детства авто
ра, дружба его с денщиками-солдатами, посещение казарм, отрицатель
ное отношение к офицерству. Освобождение от воинской повинности 
с помощью доктора А. А. Повержо. Восхищение антимилитаристскими 
произведениями Л. Н. Толстого. Дело С. М. Гинзбург и П. Г. Душев-
ского. Знакомство с кружком «Посредник». Казнь А. И; Ульянова, 
влияние этого события на дальнейшую жизнь и творчество автора. 
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Отрицательное отношение к толстовству и к учению о непротивлении 
.злу. Принадлежность к партии эсеров. Создание антимилитаристских 
книг и статей. Представления о революционной этике. Осуждение убий
ства матросами-анархистами Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева. 

Упом. Е. Ф. Азеф, Д. Г. Алексеев, О. В. Берви, П. И. Бирюков, 
Ю. Ф. Геккер, И. И. Горбунов-Посадов, В. В. Девель, В. В. Ивашен-
цев, А. И. и Н. И. Игнатьевы, А. М. Калмыкова, В. И. Ленин, М. В. Но
ворусский, К. М. Оберучев, Ф. Е. Овсянников, А. А. Поляков, Е. X. Рих
тер, Р. Роллан, Е. Д. Трауцкая, В. Г. Чертков, Е. О. Шнеур и др. 

[1984 июнь], автограф в тетради, 63 с. Ф. 358, 347.3 
29. «О Марусеньке» (1919—1936) — автобиографические записки. 
Встреча автора с М. А. Бетман в Берлине в 1919 г. Поступление 

•ее на работу в библиотеку Н. А. Рубакина в Лозанне, предшествующая 
•ее жизнь. М. А. Бетман как человек и работник. Место М. А, Бетман 
в работе и личной жизни автора. 

Упом. Г. А. Бетман, П. И. Бирюков, М. А. Гире, А. М. Горький, 
В. И. и Н. И. Игнатьевы, А. М. Калмыкова, М. А. Капица, Д. Книт-
тель, И. Ф) Мюллер, П. А. Неелов, Э. Прива, Ф. И. Родичев, Е. Н. Ро
зен, Б. Н. и Л. А. Рубакины, И. И. Соболь, Е. А. Сомова, Л. Б. Хавки-
на, А. П. Чехов, Н. А. Шахов, Н. А. Шевалев, П. Шмидт, Е. О. Шнеур 
и др. 

1936, автограф, 140 с. Ф. 358, 347.19 

//. Воспоминания 
30. «Виктор Владимирович Девель» (1856—1'8<99) — воспоминания. 
В. В. Девель. Его отец и братья Михаил и Федор. Знакомство ав

тора с В. В Девелем в 1889 г. в квартире А. М. Калмыковой, дружба 
с ним в течение 10 лет, совместная культурная работа по пропаганде 
научно-популярных знаний среди народа. Влияние произведений 
Л. Н. Толстого на мировоззрение автора и В. В. Девеля. Коллективное 
обращение к Л. Н. Толстому по поводу закрытия Петербургского ко
митета грамотности (1895) и ответ Л. Н. Толстого — «Письмо к либе
ралам». 

Упом. Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский, Б. Э. Кетриц, С. Ф. Оль-
денбург, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, Г. А. Фальборк, 
В И. Чарнолуский, Д. И. Шаховской и др. 

1900, машинопись, 2 с. Ф. 358, 157.6 
31. «Как и почему принесли мне много пользы дрянные книжки и 

пошлые оперетки» {1870-е гг.— 1930) —воспоминания. 
Анализ влияния, оказанного на мировоззрение автора литературой, 

-осуждавшейся в то время как бессодержательная (Понсон дю Тер-
райль, Жюль Берн) или вредная (Д. И. Писарев, П. Л. Лавров). Опе
ретты Ж. Оффенбаха, их значение для развития автора. Близкая авто
ру идея С. Н. Кривенко о пользе всяких книг. Начало творческого пу
ти автора, родители, среда. 

Упом. X. Д. Алчевская, И. А. Бунин, А. А. Гусева, М. П. Капица, 
3 . Н. Лямцева, В. А. Плотников, М. А. и Н. И. Рубакины, Н. А. Шева
лев и др. 

1937 окт. 11—25, автограф в тетради, 113 с. Ф. 358, 347.4 
32. «Александра Михайловна Калмыкова, революционная культур-

ница и культурная революционерка. Из воспоминаний» (1889—1930). 
Знакомство и совместная работа с А. М. Калмыковой в Петербург

ском комитете грамотности и других общественных организациях (1880— 
1907). Начало деятельности А. М. Калмыковой. Россия в 1880-х гг., ее 
«правители и деятели»: Д. А. Толстой, К. П. Победоносцев и др. 

А. М. Калмыкова среди харьковских учительниц, замеченные авто
ром ее статьи в издании «Что читать народу». Составленная А. М. Кал
мыковой анкета для изучения языка малокультурного читателя и для 
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исследования его психологии. Встречи автора с А. М. Калмыковой в 
кружке «Посредник». А. М. Калмыкова как пропагандист, агитатор, ор
ганизатор общественных начинаний. Работа автора над «Опытом про
граммы для исследования литературы для народа» и помощь, оказанная 
ему учительством. 

Роль А. М. Калмыковой в использовании легальной литературы для 
революционизирования читателя из народа. Книжный склад А. М. Кал
мыковой в Петербурге, издание ею дешевых научно-популярных книг 
на свои средства, рассылка книг в провинцию по библиотекам. Реакция 
на эту деятельность агентов департамента полиции и московского охран
ного отделения. Научно-популярные книжки автора, написанные по со
вету А. М. Калмыковой. Организация ею различного рода кружков и 
комиссий по изучению книг для народа. 

Революционная деятельность А. М. Калмыковой: оказание мате
риальной помощи и содействие социал-демократам. Умение ее сочетать 
легальные и нелегальные формы работы. Издание А. М. Калмыковой 
записки С. Ю. Витте («Самодержавие и земство»). Письмо членов Пе
тербургского комитета грамотности к Л. Н. Толстому по поводу его 
закрытия. Участие А. М. Калмыковой в съездах русских деятелей по 
техническому и профессиональному образованию. 

Упом. X. Д. Алчевская, П. И. Баранов, М. В. Беренштам, В. П. Вах
теров, В. И. Вернадский, С. М. Гинзбург, П. Я. Голяховский, И. И. Гор
бунов-Посадов, И. Л. Горемыкин, В. В. Девель, П. Г. Душевский, 
С. В. Зубатов, В. В. Ивашенцев, В. И. Икскуль, Б. Э. Кетриц, Л. М. Кни-
пович, Н. К. Крупская, К. М. Оберучев, Л. Е. Оболенский, С. Ф. Ольден-
бург, Ф. Ф. Павленков, П. Э. Панкратьев, О. Н. Попова, А. С. Пруга-
вин, Л. А. Ратаев, М. А. и Н. И. Рубакины, П. Б. Струве, И. Д. Сы
тин, Г. А. Фальборк, В. И. Чарнолуский, В. Г. Чертков, Д. И. Шахов
ской, П. М. Шестаков, А. И. Яроцкий. 

1930 апр., автограф и машинопись с авторской правкой и с правкой 
рукой М. А. Бетман, 32+32+32 с. Ф. 358, 157.10 

33. «Воспоминания о Сергее Терентьевиче Семенове» (1889—1925). 
Первая встреча автора с С. Т. Семеновым в 1889 г., многолетняя 

дружба с ним. Ответ С. Т. Семенова на вопросы составленного автором 
«Опыта программы для исследования литературы для народа», беседы 
с ним о народном образовании, создании интеллигенции из народа, ре
волюционизировании широких народных масс. Эмиграция С. Т. Семено
ва вместе с семьей в Швейцарию (1905—1906). Возвращение в Россию 
после революции 1917 г. и смерть от руки односельчан, враждебных ре
волюции. 

Упом. П. И. Бирюков, Я. В. Борисов, П. В. Голяховский, И. И. Гор
бунов-Посадов. Л. К. Давыдова, В. В. Девель, Б. Э. Кетриц, С. Н. Кри-
венко, Н. К. Крупская, Л. Е. Оболенский, Ф. Ф. Павленков, Г. В. Пле
ханов, В. И. Семевский, Л. Н. Толстой и др. 

1925 февр., автограф и машинопись с правкой автора и М. А. Бет
ман, 7+16 с. Ф. 358, 157.20 

34. «Из моих воспоминаний о царской цензуре» (1890-е гг. — 1927). 
Борьба автора с цензурой, осуществлявшейся Министерством народ

ного просвещения, Министерством внутренних дел, с военной, духовной, 
дворцовой цензурой. Столкновение с цензором Министерства народно
го просвещения в 1890 г. в связи с критикой в адрес Постоянной ко
миссии по устройству чтений для народа, разговор с И. П. Хрущевым. 

Книги автора, подвергавшиеся цензурным гонениям и запретам. 
Издание революционных брошюр по поручению социал-демократов и 
эсеров. Устройство тайной типографии в Крыму, связь с социал-демокра
тической организацией через Л. Б. Красина. История борьбы за пере
издание ранее сожженных и запрещенных цензурой книг: И. В Ому-
левского (Федорова) «Шаг за шагом», Феликса Гра «Марсельцы», 
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И. А. Худякова «Древняя Русь» и др. Цензоры А. А. Елагин, А. А. Пе
ликан. Формы и методы обхода цензурных запретов. Беседы по этим 
вопросам с Ф. Ф. Павленковым. 

Упом. М. В . Беренштам, Е. К. Брешко-Брешковская, А. М. Горький, 
А. М. Калмыкова, А. А. Поляков и др. 

1928 окт., автограф и рукой М. А. Бетман под диктовку автора, 
в записной тетради, 9 + 1 9 с. Ф. 358, 347.20, л. 128—132, 135—144 

35. «Как я познакомился со священником Григорием Спиридонови-
чем Петровым. Из моих воспоминаний» (1893—1907). 

Рубеж XIX и XX вв. и его значение в истории русской обществен
ной мысли. Первое знакомство автора с Г. С. Петровым в 1893 г. в Пе
тербурге. Выступления Петрова против духовного ведомства К. П. По
бедоносцева. Его письмо к митрополиту Антонию против казенного 
«неевангельского» православия. Распространение Г. С. Петровым среди 
народа научно-популярных книг, издававшихся «Посредником». 

Семья Г. С. Петрова, быт, отношение к людям. Посещение им «Под
вижного музея учебных пособий», организованного автором, чтение лек
ций для народа. Беседы Г. С. Петрова с автором о просвещении наро- v 
да, о значении первого послания Павла к коринфянам для христиан
ского мировоззрения. Книга Г. С. Петрова «Евангелие — как основа 
жизни», сопоставление ее с книгой автора «Под гнетом времени». 

Гонения на Г. С. Петрова со стороны духовного и светского началь
ства. Избрание его во II Государственную думу (1907). Ссылка 
Г. С. Петрова в монастырь. 

Упом. С. Ю. Витте, В. В. Девель, Ф. Ф. Розенер, А. Н. Страннолюб-
ский. 

1931, черновой автограф и машинопись с авторской правкой и под
писью и с правкой М. А. Бетман, 1 4 + 1 2 + 1 3 с. Ф. 358, 157.17 

36. «Из записной книжки» (1904—1906) — воспоминания. 
Отъезд за границу (1904). Финляндия (Выборг). Возвращение че

рез 8 месяцев в Петербург. Впечатления о жизни в Петербурге. 
Не ранее 1906, автограф, два варианта, 2 + 3 с. Ф. 358, 346.12 

37. «В. И. Ленин в Монтре 26 октября 1914 г. Из моих воспомина
ний». 

Организация Российским клубом в Монтре 26 октября 1914 г. ре
ферата В. И. Ленина на тему «Европейская война и социализм». Ауди
тория, впечатление, произведенное рефератом В. И. Ленина. 

История организации Российского клуба в Монтре, его цели и зада
чи, объединение русских эмигрантов в Швейцарии в связи с первой ми
ровой войной. Организация рефератов Г. В. Плеханова, П. И. Бирюко
ва, М. Н. Шварца, К. М. Оберучева, А. А. Трояновского, А. В. Луначар
ского, Ф. Я. Кона. 

Упом. А. А. Богданов, М. М. Винавер, А. А. Дивильковский, 
Ф. И. Ильин, В. А. Карпинский, Н. В. Крыленко, Б. А. Членов и др. 

[1930], машинопись с авторской правкой, без окончания, 8 с 
Ф. 358, 157.13 

///. Дневники 
38. Дневниковые записи (1877 сент., 1878 апр., 1879 май—июль). 
Первые литературные опыты, их публикация. Знакомство с редак

торами журналов. Занятия в реальном училище, личные переживания. 
Упом. В. П. Бонч-Осмоловокий, А. И. Каплер, С. Н. Кривенко, 

А1. Томашевская, Л. Штюрмер и др. 
Автограф в записной книге, 3 с. Ф. 358, 351.5, л. 27, 28, 32 

39. Дневниковая запись (1913 июня 13). 
Болезнь жены Л. А. Рубакиной. 
Автограф, 2 с. Ф. 358, 183.24 
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40. Дневник (1914 май — 1917 июнь) 
Издание научно-популярных книг, контракты с И. Д. Сытиным 

и с зарубежными издательствами. Отклики на события первой мировой, 
войны, Февральскую революцию 1917 г. 

Публикация в иностранной прессе серии статей о России, ее пра
вительстве, о ходе войны, об отношении России к Польше, о Николае II 
и др. Встреча и беседа с П. Н. Милюковым о возможности заключения 
Россией сепаратного мира. Встречи с иностранными журналистами, с 
общественно-политическими деятелями, писателями и учеными. Впе
чатление, произведенное статьями Н. А. Рубакина о России за рубе
жом. Начало разработки теории библиопсихологии и создание Секции 
библиопсихологии по изучению взаимодействия читателя и книги. 

Упом. С. Ашкинази, П. И. Бирюков, П. Бове, В. В. Вересаев,. 
Р. Гильбо, Р. Гримм, Н. Н. Карбасников, Ф. Я. Кон, М. К. Лемке, 
А. В. Луначарский, П. Отле, И. Б. Поздеев, Р. Роллан, Г. А. Усиевич' 
А. Феррьер и др. 

Автограф в книге с дарственной надписью Н. А. Рубакина 
М. А. Бетман, 29 с. Ф. 358, 342.1 

41. Дневниковые записи (1917—1918, 1924 мая 16 и 27). 
Размышления философского характера. Отклики на события в Рос

сии и других странах. Реакция на убийство А. И. Шингарева и Ф. Ф. Ко-
копжина. План издания серии книг для «евангелизации» — пропаганды 
любви и добра. Переписка с Ю. Ф. Геккером (Издательство Американ
ского христианского союза молодых людей) о реализации этого плана. 
Чтение на квартире В . А. Карпинского стихотворения «Тяжко мне, но 
не могу я...». Упом. Е. О. Шнеур и др. 

Автографы в записной книжке и в дневнике М А Бетман рус. 
и франц. яз., 26 с. Ф. 358, 163.8, л. 1 — 18; 355.2, л. 25 

42. Дневник (19*25 апр. 30 — 1946 окт.). 
Работа над научно-популярными книгами («Начало всех начал» 

из серии «Мироздание», «Великие войны» и др.), романами «Каиново 
семя», «Маскированные без масок или Многоэтажная совесть», сцена
риями фильмов «Подкожная мораль доктора Батибиуса» и «Ормузд 
и Ариман», над книгами по теории библиопсихологии. Участие в сбор
нике, посвященном Р. Роллану. Планы издания книг «История чита-
тельства», «Пропагандология» и др. Сотрудничество в газетах и жур
налах: «Bulletin-programme Maison du peuple», «Биографический 
вестник», «Вестник знания», «Воля России» (Прага), «Голос труда» 
(Нью-Йорк), «Зарница» (Нью-Йорк), «Красный библиотекарь», «Новое 
русское слово» (Нью-Йорк), «Парижский вестник», «Последние ново
сти» (Париж), «Славянская книга» (Прага), «Читалище» (Болгария) 
и др. Переписка с советскими издательствами: Госиздат, «Время»,. 
«Земля и фабрика» и др. 

Проект реорганизации секции библиопсихологии в Международный 
институт библиопсихологии и создание его. Пополнение фондов биб
лиотеки в Лозанне, его источники. Работа библиотеки и Института биб
лиопсихологии по изучению типов читателей: составление анкеты-во
просника «Lecteur, connais toi toi-meme». Библиопсихологический ана
лиз ответов на анкету. 

Участие автора в Международном конгрессе библиотекарей и дру
зей книги в Праге (1926). Доклад на съезде библиотекарей в Швейца
рии. Культурно-просветительная работа в Народном доме в Лозанне, 
помощь в организации и работе детской библиотеки при Народном до
ме. Проект организации общества «Labor et intellectus» (Федерация 
работников интеллигентного и ручного труда). Проекты издания науч
но-популярных книг для стран с высоким процентом неграмотного на
селения. Проекты пожертвования библиотеки автора в Лозанне науч
ным учреждениям и обществам разных стран: Чехословакии, Швеции, 
Швейцарии, США и др. Переписка и переговоры с представителями 
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БОКС и советскими представителями в Париже и Лондоне о пожертво
вании библиотеки русскому народу. 

Библиографическая работа библиотеки в помощь ученым и студен
там. Составление международных списков лучших книг (на русском 
языке) за 1925—1928 гг. для БОКС, переписка с читателями. 

Отклики на международные события (Испания, Германия, СССР). 
Вторая мировая война. Критика иностранной прессы, необъективно осве
щающей положение на фронтах и борьбу советского народа против фа
шистской Германии. Встреча с русскими (военнопленными, интернирован
ными в Швейцарии, помощь в улучшении условий их жизни в лагерях, 
снабжение книгами. 

Воспоминания о встречах с В. И. Лениным, Н. К. Крупской, 
Г. В. Плехановым, А. В. Луначарским, А. М. Горьким, А. П. Чеховым, 
В. Г. Короленко, Р. Ролланом, А. Форелем и др. 

Присутствие в качестве свидетеля на бракосочетании Р. Роллана 
с М. П. Кудашевой. Поездка Р. Роллана в СССР. Материальные и се
мейные дела. Назначение советским правительством пенсии автору. 

Упом. Ф. Адлер, Е. Ф. Азеф, М. И. Азимков, Ю. И. Айхенвальд, 
А. и С. Аккерман, А. Алексеев, Д. Г. и И. К. Алексеевы, В. Л. Андреев, 
М. А. Аплетин, П. Ф. Аронсон, А. Я. Аросев, Н. И. Астров, С. Ю. Ба-
гоцкий, Д. А. Балика, В. Я. Бархатов, Е. Г. Бато-Плеханова, Ф. Баум-
гартнер, В. и С. Бауэры, А. Н. Бах, Э. Бенеш, О. В. Берви, А. Я. Берзин, 
Е. Бернштейн, Л. Б. Бернштейн, А. Б. Бертенсон, I'. А., М. А., Р. К. и 
ЗО. X Бетманы, В. X Бехтерев, Д. В. Бибиков Д Бинеман, 
Б. П., Л. П., О. П., П. И. и П. И. Бирюковы, В. Ф. Блюменталь П. Бо-
ве, А. Е. Богомолов, Ш. Бодуэн, Д. И. Божков, М. А. Бомбер, 
В. Д. Бонч-Бруевич, А. Борстендорф, М. Бочачер, Е. К. Брешко-Бреш-
жовская, Г. Броше, А. П. Брянчанинов, П. Буайе, А. С. Бубнов, 
В. Ф. Булгаков, И. М. Бурдянский, В. Л. Бурцев, М. Бутц, В. А. Бух-
тольц, В. А. Вагнер, Л. Г. Вальтер, Д. Ваплер, Э. О. Вахтерова, 
В. Вебер-Баулер, Я. Я. Вейс, Ю. С. Вейцман, В. И. и Г. В. Вернадские, 
И. А. Вигдорчик, М. 3. Винокуров, А. И. Вихорев, И. В. Владиславлев 
(Гульбинский), К. Волкова, К. Г. и М. П. Волконские, С. В. Волькен-
эгейм, ,В. П. Воронцов, И. С. Вугман, Л. С. Выготский, В. В. Вырубов, 
В. Л. Гавронский, Я. Б. Гаевская, И. В. Тайный, 3. Галюченко, 
М. К. Ганди, И. Герд, Н. А. и О. А. Герцен, С. М. Гинзбург, 
{М. А.] Гире, А. Гитлер, М. Годе, И. И. и М. И. Головаревы, Н. Гольд-
берг, Л. Б. Гоннегер, И. И. Горбунов-Посадов, Д. М. Городинский, 
П. Грабер, Г. Д. Гребенщиков, И. М. Гревс, М. Г. Грибанов, М. Грие-
ри, Е. Грин, 3 Г. Гринберг, М. Грюнинг, Б. Губерман, В. Я. Гуревич, 
П. И. Гуров, Ж. Гюллер, Е. М. Двойченко, В. В. Девель, А. Декабр, 
А. А. Демидов, И. И. Дзиоменко, Д. И. Дорошенко, В. В. Драбович, 
И. П. Дружинин, И. И. Дуйчев, П. Г. Душевский, Ф. Дюбуа, Р. Дютиль, 
Г. и С. Дюшены, А. М. Еваленко, В. В. Егорьев, И. Н. Ефремов, 
Ф. А. Желтов, Г. Жермен, А. Жиру, Р. И. Жув, Б. М. Завадовский, 
А И. Завалишин, Е. Л. Зверинцева, Ф. Я. Зимовский, В. М. Зиньков-
•ский, К. [А]. Злинченко, В. М. Иванушкин, А. И. и В. И. Игнатьевы, 
Я. И. Ильин, Иоанн Кронштадтский, И. И. Ионов, Л. Йорданов, 
Т. Итин, М. И, Калинин, А. М. Калмыкова, Б. Кан, Н. И. Кареев, 
.Л. Д. Каролик, Е. Е. и С. И. Карцевские, Л. Н. Касьянова, К. И. Катаев, 
Д. Ф. Кацаров, Д. де Кей, Е. Кемпе, А. Ф. Керенский, Б. Э. Кетриц, 
Е. А. Кирпичникова, Н. М. Клаймер, Э. Клапаред, Э. Клерк, В. Клуд, 
.Д. Книттель, М. П. Кнорринг, А. А. Княжева, Н. П. Коломийцев, 
М. Е. Кольцов, Ф. Я. Кон. М. Кондратьев, С. А. Коновалов, Л. Б. Кра
син, К. Е. Крафт, С. Н. Кривенко, М. П. Кристи, Н. В. Крыленко, 
П. П. Крючков, В. Кузьмичев, А. Г. Кулашенков, Н. М. Куров, 
Е. Д. Кускова, В. Кутник, М. И. Куфаев, Я. С. Кухаржевский, Р. де Ла-
бан, Б. де Лайт, С. Ламберт, Е. В. Ланге, А. С. Лаппо-Данилевский, 
Д. И. Лаури, Г.'С. Лахман, В. И., И. И. и Н. К. Лебедевы, А. Левиц
кий, О. С. и С. А. Левицкие, Д. Лефлер, С. П. Ливен, М. Е. Линберг, 
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М. М. Лисициан, М. М. Литвинов, С. В. Лоренцен, И. А. Львов, И. Лю
бимов, Е. А. Ляцкий, А. Магат, И. М. Майский, Ф. И. Макаров, 
Д. Р. Макдональд, К. Д. Максимова, Е. Малер, Ф. С. Мансветов, А. Ма
ре, Л. Мартов, Т. Г. Масарик, С. С. Маслов, А. В. Мезьер, Э. Мейер, 
Е. А. Мейерович, С. Г. Мексин, С. П. Мельгунов, А. И. и Д. И. Менде
леевы, А. Мермонд, Э. К. Метнер, Н. Л. Мещеряков, К. Милам, 
П. Н. Милюков, В. С. Миролюбов, Н. К. Михайловский, Н. М. Михаль-
чук, А. Михельсон, С. И. Мицкевич, Е. А. Могилевская, Ф. М. Мона
стырский, Р. Монтандон, С. Н. Мотовилова, Б. Муссолини, Е. К. и 
И. Ф. Мюллеры, Р. Мюнш, И. Ф. Наживин, А. П. Назаров, М. Натан
сон, А. Г. Небольсин, В. А. Невский, А. Нейкол, П. Н. Николаев, 
Б. А. Никольский, И. Новосадский, К. М. Оберучев, В. А. Оболенский, 
С. Ф. Ольденбург, А. А. Ольхин, Н. С. Ольшанский, А. Орешкова, 
П. Отле, Ф. Ф. Павленков, И. П. Павлов, Я. В. Пеликс, В. Л. Перре, 
Я. Б. Перский, Г. С. Петров, Д. В. Печерин, А. В. Пешехонов, Е. Ф. Пй-
кер, А. П. Пинкевич, В. Г. и Р. М. Плехановы, Р. Пло, А. Плотников, 
А. А. Повержо, Я. Е. Поволоцкий, А. А, и М. Н. Покровские, Т. И. Пол-
нер, Я. Б. Полонский, С. А. Поляков, Г. И. Поршнев, В. А. Поссе, 
С. А. Похлебин, X. М. Прагер, Э. Прива, С. Н. Прокопович, Д. И. Пу-
хальский, С. И. Рагозин, Е. А. Радлинская, Г. Раух, С. В. Рахманинов, 
A. Рей, И. С. Ремезов, Н. К. Рерих, Л. и М. Рибопьеры, А. Римке, 
Е. А., Е. Ф. и Ф. И. Родичевы, В. В. Розанов, Е. Н. Розен, В. А. Розен-
берг, Е. Ф. Розмирович, А. Н. Б. Н., Л. А., Л. Т., М. А., Н. А., Н. И. и 
Ю. Н. Рубакины, Н. В. Русинов, П. Н. Сакулин, Р. Л. Самойлович, 
И. Н. Сахаров, М. В. Сахно, С. Г. Сватиков, Е. Е. Святловский, 
Г. Сеймур, Л. Н. Сейфуллина, Л. М. и Т. А. Секавины, Г. Сенкевич, 
И. А. Серегин, П. Серезоль, А. М. Скабичевский, В. И. Славутинская, 
С. А. Смирнов, И. И. Соболь, П. П. Сойкин, В. И. Соловьев, 
Е. А., Н. М. и П. О. Сомовы, Е. А. и Н. М. Спенглеры, И. В. Сталин, 
Е. Д. Стасова, И. Сторей, М. И. Страхова, Д. И. Стремоухова, П. Б. Стру
ве, М. 3. Суриц, А. Сутер, Т. Л. Сухотина, И. Д. Сытин, А. И. Тарасов-
Родионов, К. И. Тезиков, М. Теодорова, Н. Н. Тетевин, Л. Н. и 
Н. К. Толстые, М. П. Томский, К. Трауберг, А. А. Трояновский, В. Н. Ту-
калевский, А. Тульпа, Н. Ю. Тюррьян, М. И. Ульянова, К. А. Уман-
ский, А. А. Усов (Чеглок), Э. Э. Ухтомский, Н. Н. Фатов, И. Федосеев, 
Ю. М. Фердман, А. Феррьер, В. Н. Фигнер, Р. Филиппов, О. К. Фило-
нова-Головарева, Г. М. Фишман, О. В. Флеров, А. Л. Фовицкий, 
B. М. Фолькнер, С. Д. Фомин, К. П. Фонвиллер, А., О. и Э. Форель, 
О. А, Форналла, М. Форстер, М. А. Франкфуртер, И, Франко, 
Я. А. Френкель, П. Фуше, Л. Б. Хавкина, А. Харти, Е. И. Хлебцевич, 
3. Ходов, А. А. Цубербиллер, М. А. Чавчавадзе, В. И. Чарнолуский, 
В. В. Чеплинский, Е. А. Черносвитова, А. М. Черняк, В. Г. Чертков, 
Н. В. Чехов, Е. И. Чижов, В. И. Чудовский, Р. де Шаван, А. Шаллу, 
Е. И. Шамурин, Я. М. Шафир, Д. И. Шаховской, Н. П. Шевалев, 
И. Д. Шишманов, П. Шмидт, Е. О. Шнеур, А. С. Штайгер, Ф. И. Шта-
кельберг, Э. Штауфер, М. М. Штранге, В. В. Шульгин, С. Я. Энгельсон, 
Н. А. Эттли, Н. В. Яковлев, Ю. О. Якубовский, Н. Ф. Яницкий, 
Е. М. Ярославский, А. И. Яроцкий. 

Автограф в 26 тетрадях, записных книжках и блокнотах и рукой 
М А. Бетман под диктовку Н А. Рубакина в 9 тетрадях, 5005 с. 

Ф. 358, 342.2—13; 343.1-12; 344.1-5; 345.1—6 

43. Дневниковые записи о работе Секции библиопсихологии в Ло
занне (1926 июнь — ноябрь). 

Переписка с разными лицами по работе Секции библиопсихологии 
с посольством Чехословакии об участии в Международном конгрессе 
библиотекарей. Пребывание в Праге (26 июня —18 июля), доклад 
о библиопсихологии на конгрессе, выступления в клубах и библиотеках 
Праги. Организация детской библиотеки при Народном доме в Ло
занне. 
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Упом. Д. А. Балика, О. В. Берви, М.. А. Бетман, П. Бове, Г. Броше, 
А. А. Демидов, Н. М. Клаймер, Э. Клерк, И. П. Ладыжников, М, Рибо-
пьер, Ю. Н. Рубакин, И. И. Соболь, М. П. Томский, В. Н. Тукалевский, 
М. А. Фраикфуртер, Э. Шаван я др. 

Автограф в записной книжке, 14 с. Ф. 358, 334.16, л. 2—8 
44. Дневниковая запись (1931 апр. 28) 
Болезнь автора, операция, отношения с М. А. Бетман. 
Автограф в записной тетради, 2 с. Ф. 358, 347.20, л. 48—49об. 

902. РУБАКИН Юрий Николаевич (р. 1906) 
инженер, сын Н. А. Рубакина. 

Автобиография (1906— 1936) 
1936 апр., машинопись с правкой автора и Н. А. Рубакина 21 с. 

Ф. 358, 270.1 
903. РУБАКИНА Людмила Александровна (урожд. Бессель, в первом браке 

Коломийцева, 1870—1947) 
преподавательница музыки, переводчица, жена Н. А. Рубакина. 

1. Дневник (1885—1887, 1890—1894) 
Родители автора. Ранняя смерть отца. Мать и сестры. Путешествие 

в Швейцарию с матерью и старшей сестрой после занятий в Штутгарт
ской консерватории. 

Встреча с будущим мужем Н. П. Коломийцевым. Приезд в Петер
бург, продолжение музыкального образования. Симфонические концер
ты в Петербурге. «Исторические концерты» А. Г. Рубинштейна, испол
нение им произведений Ф. Э. Баха и др. старинных композиторов. 
Оценка исполнителей (А. И. Зилоти, Г. Бюлова, Н. В. Бертенсон-Воро-
нец и др.) и произведений. Художественные выставки, впечатления от 
них. Чтение автора. Замужество. Различие взглядов и противоречия 
в семейной жизни. 

Самоанализ, сравнение своего дневника с дневником М. К. Башкир-
цевой, неудовлетворенность жизнью. Отклики на общественно-политиче
ские события: студенческие волнения, казнь участников покушения на 
Александра III 1 марта 1887 г. 

Упом. Н. и О. Воробьевы, Н. А. Касаткин, К. Н. Лядов, М. В. Не
стеров, К. Сомов, Д. Г. Страховская, Н. Страховский, Д. Г. и Д. 3. Тар-
нани, Л. Н. Толстой и др. 

Автографы в тетрадях и записной книжке, 85+53+165 с. 
[ Ф. 358, 370.1—3 

2. «Мое свидание со Львом Толстым» (1897) — воспоминания. 
Встреча с Толстым 27 апреля 1897 г. и беседа с ним. Впечатление, 

произведенное советами и личностью писателя. Внешность Толстого. 
1925 ноября 17, машинопись с правкой М. А. Бетман, 8 с. 

Ф. 358, 370.19 
3. Дневниковые записи (1909, 1923—1926, 1928) 
Роман Н. А. Рубакина с секретарем А. М. Кантиковой и личные 

переживания в связи с этим. Первые годы брака с Н. А. Рубакиным. 
Рождение сына Бориса, отношение Рубакина к семье. Воспоминания 
о приезде М. А. Бетман в Швейцарию и поступлении ее в качестве 
секретаря в библиотеку Н. А. Рубакина в 1919 г. Совместная работа 
Н. А. Рубакина и М. А. Бетман. Обстоятельства семейной жизни автора. 
Размышления религиозно-этического характера. Критические раздумья 
о себе, о своих отношениях с мужем, о сыне Юрии и его отношениях 
с будущей женой С. Аккерман. Упом. Н. П. Коломийцев, Е. А. Сомов 
и др. 

Автограф в 2 тетрадях и на отдельных листах, 18+22+13 с. 
Ф., 358, 370.4,7 

4. «Н. А. Рубакин» (1901—1908) — воспоминания. 
Знакомство с Н. А. Рубакиным в 1900 г. Его литературная и об-

; щественная деятельность в 1901—1907 гг. Встречи Н. А. Рубакина в Ялте 
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с А. М. Горьким и А. П. Чеховым (1902). Работа над первым изданием 
«Среди книг», издание научно-популярных книг. 

Эсеры, встречавшиеся с Рубакиным в эти годы: Е. К. Брешко-Бреш-
ковская, В. Л. Бурцев, Е. Е. Лазарев, А. Д. Трауберг и др. Участие 
в разоблачении провокатора Азефа. Поездка для лечения за границу 
(Франция, Швейцария). Сотрудничество в газете эсеров «Революцион
ная Россия». Знакомство с Г. В. Плехановым. 

Возвращение в Петербург (конец 1903 г.). Выступление на съезде 
деятелей по техническому и профессиональному образованию (1904) 
с требованиями свободы печати и образования для народа. Обыск 
у Рубакина после съезда. Высылка в северные губернии. Отъезд в Вы
борг. Возвращение в Россию после смерти В. К. Плеве. Воскресные шко
лы для рабочих. События 1905 г., аресты. Эмиграция в Швейцарию. 

Упом. С. В. Балмашев, П. И. Бирюков, П. П. Гершунин, П. Г. Ду-
шевский, Л. И. и Н. И. Игнатьевы, Л. Б. Красин, В. И. Ленин, |П. Н. Ми
люков, Н. К. Михайловский, А. В. Пешехонов, А. А. Поляков, А. Н. Ру-
бакин, П. Д. Святополк-Мирский, Д. С. Сипягин, И. Д. Сытин, 
Е. М. Эфруси, П. Ф. Якубович (Мельшин) и др. 

1940—1942, автограф в 2 тетрадях, 88 с. Ф. 358, 356.16 

904. РУБИНШТЕЙН Модест Иосифович (1894—1969) 
доктор экономических наук, участник Февральской и Октябрьской рево
люций, общественный деятель. 

2. Автобиография (1897—1944). 
[1930], ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.49 

905. РУБИНШТЕЙН Николай Леонидович (1897—1963) 
историк, профессор Московского областного педагогического института, 
ИФЛИ, Московского университета. 

1. Автобиография (1897—1935). 
1935, машинопись, 2 с. Ф. 521 
2. Автобиография (1897—1944). 
[Не ранее 1944], машинопись, 2 с. Ф. 521 
3. Автобиография (1897—1953). 
[Не ранее 1953], машинопись, 2 с. Ф. 521 

906. РУДЕНКО Сергей Иванович (1882—1962) — адвокат; РУДЕНКО Ири-на 
Александровна (р. 1895) — его жена; ДОМБРОВСКИЙ Михаил Викен-
тьевич (ум. в 1950-х гг.) —литератор. 

«На пороге фашизма. (По французским концлагерям)» (1936— 
1944) — воспоминания. 

Деятельность русских культурно-просветительных обществ во Фран
ции в 1936—1939 гг. Арест авторов в сентябре 1939 г., пребывание 
в парижской префектуре, затем в тюрьмах и концлагерях. Состав интер
нированных, условия их содержания, преследования евреев, отправка 
в Германию для массового уничтожения. Поражение немецкой армии на 
восточном фронте, смягчение режима для русских. Освобождение авто
ров из лагерей под надзор полиции, жизнь в Париже, ходатайство 
-о возвращении на родину. 

Упом. В. И. Зботонов, А. П. и В. П. Максимовичи, В. В. Успенская 
и др. 

1950-е— 1960-е гг., рукой С. И. Руденко и машинопись с пометами 
И. А. Руденко, 85 с. " Ф. 218, № 1352.15 

907. РУДНЕВ Дмитрий Федорович (р. 1857) 
участник народнического движения. 

«Воспоминания о Г. А. Мачтете и И. И. Сведенцове» (1878—1894). 
Пребывание автора в месте ссылки Г. А. Мачтета — Холмогоры Ар

хангельской губ., встреча с ним в Ишиме Тобольской губ., литературная 
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и педагогическая деятельность Мачтета и Сведенцсва в период сибир
ской ссылки, их окружение. 

Упом. В. А. Броневский, М. А. Гисои, С. С. Гросс, Н. И. Долгополов, 
С. Каронин (Н. Е. Петропавловский), Ф. Т. Когутов, А. И. Корнилова 
(в замуж. Мороз), Л. И. Корнилова (в замуж. Сердюкова), О. Е. Ку-
тузова-Кафиеро, Ф. И. Маркевич, Е. П. Медведева и др. 

1901, автограф, 12 с. Ф. 77, 21.44 
РУДНЕВ Михаил Григорьевич (£1798] —не ранее 1872) 
титулярный советник, дворянский заседатель в Макарьевском земском 
и Горбатовском уездном судах Нижегородской губ. 

Памятные и дневниковые записи (1827—1872 янв ). 
Времяпрепровождение, поездки в Москву и Петербург, сведения 

о родственниках, заметки для памяти (отправление писем, приезды зна
комых и пр.), хозяйственного характера и о погоде. Отмечено «огнен
ное сияние», наблюдавшееся в 1872 г. в Горбатове и Н. Новгороде. 

Автограф в сборнике законов, выписей и заметок, 17 с. 
Ф. 218, № 674 

РУКАВИШНИКОВ Иван Сергеевич (1877—1930) 
поэт. 

Автобиография (1890-е— 1900-е гг.). 
Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских 

писателей. М., 1911, с. 88—91. 
1910-е гг., машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.67 

РУКАВИШНИКОВ Николай Константинович (1877—1943) 
сотрудник Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, родственник 
С. И. Мамонтова и П. М. Третьякова, брат Е. К. Дмитриевой. 

'1. Воспоминания (1896—,1903). 
Поездка в 1895 г. по |Волге и Кавказу. Маршрут: Москва, Н. Нов

город, Астрахань, Петровск, Владикавказ, Военно-грузинская дорога,. 
Тифлис, Кутаис, Батум, Феодосия, Одесса, Москва. Упом. капитаны 
волжских и черноморских пароходов В. Т. Гаврилюк, А. И. Греве,. 
А. П. Гуров, М. Е. Синкевич, И. И. Чайковский, а также Д. А. Медни
ков и К. А. Полевой. 

Путешествие, проделанное с М. Н. Востряковым в июле 1903 г. по> 
железной дороге, лошадьми и на лодках по маршруту: Москва, Выш
ний Волочек, Осташков, оз. Селигер, Нилова пустынь, исток Волги, Вал
дай, Бологое, Москва. 

Гибель парохода «Императрица Екатерина II» в ноябре 1899 г 
близ Очемчир в результате столкновения с пароходом «Петр». Упом. ка
питаны К. Г. Орлов, М. Е. Синкевич. 

Поездка морем в октябре 1897 г. из Сухума в Константинополь 
и обратно по маршруту: Сухум, Батум, Новороссийск, Ялта, Севасто
поль, Одесса, Константинополь. Семидневное пребывание в Константи
нополе: достопримечательности, селямлик (торжественная молитва сул
тана), поездки по городу. Упом. попутчики Б. Г. Лебедев, Н. А. Нав -
сельский, А. А. Остроумов; капитаны М. М. Думович, В. В. Загут 
Н. Н. Иосса, Ф. Ф. Классинг, М. Ф. Никонов, А. В. Рыжей, Н. И. Стр 
тонов; адмирал Н. М. Чихачев и др. 

Спасение брига «Патагония» от опасности быть разбитым о при
брежные рифы у Батума 17 ноября 1899 г. Гибель шлюпки с канонер
ской лодки «Уралец», посланной на помощь бригу. Участь пароходов; 
«Великая княгиня Ольга» (капитан Д. Ф. Крыжановский), «Ай-Тодор» 
(Ф. К. Воскресенский). «Великий князь Алексей» (А. Г. Эмеретли), 
«Великая княгиня Ксения» (И. Ф. Индиев), «Святой Николай» 
(А. В. Рыжей), «Игорь» (А. Н. Джанбеков), «Пушкин» (Н. И. Страто-
нов) во время шторма в Новороссийске, свирепствовавшего с 5 по> 
13 декабря 1899 г. Гибель парохода «Цесаревна» (капитан Е. Д. Вакхе-
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вич) в районе мыса Зейтын у западного побережья Черного моря 24 ян
варя 1902 г. У пом. И. Ф. Индиев, Ф. Ф. Классивг, Э. К. Роллер. 

Отдельные эпизоды из жизни С. И. Мамонтова по личным наблю
дениям и рассказам родных. Упом. К. А. Коровин, А. Н. Мамонтов, 
В. А. Серов. 

а. 1912—;1931, автограф, 159 с. Ф. 218, № 478.12, л. 1—80 
б. [1940-е—1950-е гг.], машинописные копии глав «Катастрофа 

в Батуме» и «Ледяной шторм», 14 с. Ф. 218, № 478.12, л. 86—99 
2. Воспоминания о сооружении на средства матери автора Е. Н. Ру

кавишниковой (урожд. Мамонтовой) маяка на мысе Ильи при входе 
в Феодосийскую бухту (нач. 1890-х гг.) 

Упом. В. Т. Гаврилюк, А. А. Полевой. 
[1940-е—1950-е гг.], машинописная копия, заверенная Е. К. Дмит

риевой (урожд. Рукавишниковой), 2 с. Ф. 218, № 478.14 
911. РУНКЕВИЧ Степан Григорьевич (р. 1867) 

писатель, чиновник Синода, приват-доцент Петербургского университе
та, в 1917 г. член Всероссийского Собора, с. 1920 г. сотрудник Главар-
хива и Управления кустарно-промысловой кооперации. 

«Curriculum vitae» (1867—1920) —автобиография. 
[1920], автограф, 1 с. 

Ф. 257, 1.5 
S12. РУСАНОВ Николай Сергеевич (1859^—1940) 

народник, позднее эсер, сотрудник журнала «Русское богатство». 
«Из моих воспоминаний»: т. III «Снова на родине», т. IV «Снова 

в эмиграции» (1905—1938). Продолжение воспоминаний: Русанов Н. С. 
На родине. 1859—1882. М., 1931; В эмиграции. М., 1929. 

Революционные настроения в Финляндии в 1905 г. «Русское богат
ство»: сотрудники (в том числе В. Г. Короленко), работа редакции, по
литические споры. Столыпинская аграрная реформа. Петербург перед 
Февральской революцией. Отъезд автора через Финляндию в 1918 г. на 
съезд социалистов стран Антанты в Лондоне. Жизнь в эмиграции 
в Швейцарии, Франции, Германии, Чехословакии. Литературные зара
ботки. Работа в посольстве грузинского меньшевистского правительства 
в Париже. Редактирование эсеровской периодики. Деятельность эсеров 
в эмиграции. 

1935—1938, автограф и рукой неустановленного лица (под диктов
ку), 557 с. Ф. 678 

913. РУСТАМ Сулейман (р. 1906) 
поэт. 

Автобиография (1906—1944). 
Со списком сочинений. 
1944 авг. 12, машинопись, 2+1 с. Ф. 198, 15.8 

'914. РЫБАК Натан Самойлович (р. 1913) 
писатель. 

Автобиография (1913—il946). 
1948 авг. 10, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.68 

:915. РЫБАКОВА Любовь Ивановна (урожд. Чулкова, 1882—1973) 
сестра писателя Г. И. Чулкова. 

«Воспоминания из детской жизни о Георгии Ивановиче» (1890— 
1939). 

Детство, семья, гимназические годы Г. И. Чулкова, его увлечение 
декламацией и театром. Женитьба Г. И. Чулкова, арест и ссылка. Его 
литературная деятельность в 1920-х гг. (ГАХН). Смерть Г. И. Чулкова. 

Упом. Н. К. Пиксанов, Ф. Е. Рыбаков, Н. М. Тарабукин, Н. Г. Чул
кова. 

[1940-е гг.], автограф, 15 с. Ф. 371, 5.39 
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916. РЫЖИЙ (Рыжов) Николай Пантелеймон'ович (р. 1879) 
минный машинист броненосца «Потемкин». 

«О подготовке к восстанию на „Потемкине"», «Потемкинцы в Румы
нии» (1902—1918) —воспоминания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 35—44. 

1955, машинопись с авторской правкой и подписью, 15 с. 
Ф. 218, № 684.17 

917. РЫЖОВ Василий Андрианович 
член Дмитровского союза кооперативов. 

«Воспоминания о Петре Алексеевиче Кропоткине дмитровских коо
ператоров» (1918—1920). 

Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг. — М., 1921, с. 101—104. 
1921, машинопись, 3 с. Ф. 410, 7.21 

918. РЫЛКОВ Федор Аксенович (р. 1848) 
закавказский духобор «большой» партии. 

«Жизнь и страдания Федора Аксеновича Рылкова» (1848—1910) — 
автобиография. 

Детство и жизнь до 1879 г. в с. Орловке Ахалкалакского у. Тиф
лисской губ. Набег турок на село во время Крымской войны: разграб
ление имущества духоборов, захват многих из них в плен, убийство род
ных автора. Работа по перевозке раненых и больных во время русско-
турецкой войны 1877—1878 гг. Переезд автора вместе с некоторыми 
духоборами по предложению вел. кн. Михаила Нииолаенича в Карскую 
обл. и гнев но этому поводу духоборческой руководительницы 
Л. В. Калмыковой. Разделение духоборов на «большую» и «малую» 
партии после ее смерти и вражда между ними. Заключение автора 
в Карскую тюрьму за пропаганду отказа от военной службы и сожже
ния оружия. Пересылка по этапу в Сибирь и поселение в Якутской губ. 
Амнистия 1905 г. и возвращение на Кавказ. 

Упом. духоборы Л. А. Андреяненко, В. Г. Верещагин, Л. В. Вери-
гин, Прокофий В. Веригин, П. Дымовский, Н. В. Лопатин. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в соста
ве неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так назы
ваемых духоборцег, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 17 с. Ф. 369, 42.2, л. 286—302 

919. РЫЛ ЬСКИЙ Максим Фаддеевич (1895—1964) 
поэт, ученый, общественный деятель. 

1. Автобиография (1895—1943). 
1943 июля 20, машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.69 
2. Автобиография (1895—1947). 
Детство, гимназия, Киевский университет, работа в качестве препо

давателя, научная и творческая деятельность. 
1947 авг. 19, автограф, 5 с. Ф. 369, 403.4 

920. РЮМИН Александр Гаврилович (1800—1837) 
капитан в отставке, сын известного мецената Г. В. Рюмина, помещика 
Рязанской, Московской, Нижегородской и Пензенской губ. 

«Путешествия моего журнал из Рязани к Кавказским водам, пред
принятой для излечения в 1825 году» (1825 мая 25 — авг. 19) —путевые 
записки. 

Поездка автора с зятем Е. О. Павленковым в Пятигорск (Горяче-
водск) через Ряжск, Козлов, Липецк, Усмань, Орел, Новочеркасск, Став
рополь. Лечение на кавказских горячих источниках, окружение, время
препровождение. Переезд в Кисловодск. Гибель генерала Д. Т. Лисане-
вича во время усмирения чеченцев. 

Обратный путь в Рязань, встреча с отцом Г. В. Рюминым, известие 
о смерти в Петербурге брата Николая. 
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Упом. Д. М. и Н. Г. Волконские, П. О. Глазов, Д. Д. Засядко, 
B. Д. Иловайсний, П. А. Кинин, М. И. Кодрева, М. М. Кузнецов, 
C. Д. Мерлини, И. С. Миронов, О. Д. Ольшевский, А. В. Поджио, 
А. В. Розен, И. В. Сабанеев, А. Д. и П. Д. Салтыковы, А. А. и И. А. Са
нины, Е. М. Сатаицкий, П. X. Трузсон, И. Л. Шаховской я др. 

[1825], беловой автограф, 44 с. Ф. 178, № 2999 
921. РЮРАЛЬ Жак (Rural Jacques, псевд., наст, имя Малар Люсьен (Malard 

Lucien)) 
французский общественный деятель. 

Воспоминания (1914—1918, 1980—19311, 1934—1957). 
Первая мировая война и участие автора в военных операциях, в том 

числе в боях под Верденом на участке Шмен-де-Дам. Характеристика 
командования. Организация французских войск. Настроение солдат. 
Нарастающее антивоенное движение во французской армии и восста
ние солдат 370-го пехотного полка (сектор Шмен-де-Дам) летом 1917 г. 
Жизнь пленных в Германии (автор попал в плен летом 1917 г.) и их 
возвращение на родину после капитуляции Германии. 

Кооперативное движение во Франции в 1930—1931 гг. и активное 
участие в нем автора. Образование Народного фронта. Внутренняя 
и внешняя политика французского правительства. Экономическое поло
жение рабочего класса во Франции. Обострение классовой борьбы. 
Вторая мировая война: ход военных действий, оккупация Франции, 
движение Сопротивления, организация Национального фронта во Фран
ции, капитуляция Германии, подготовка и принятие новой конституции 
во Франции. Политические позиции автора. 

1950-е гг., автограф, франц. яз., 536 с. Ф. 218, № 790.1—1? 
922. РЮРИКОВА Варвара Александровна (р. 1894) 

жена писателя И. Ф. Каллиникова. 
«Друг детства» (1890-е—1900-е гг.) —воспоминания об И. Ф. Кал-

линикове. 
Взаимоотношения семей Рюриковых и Каллиниковых. Учителя Алек

сеевской гимназии С. И. Горовой, В. И. Парнасский и др. Детские ли
тературные опыты И. Ф. Каллиникова и его переписка с Л. Н. Толстым. 

1946, автограф, 22 с. Ф. 369, 403.9 
923. РЯБКОВ Ипполит Иванович (1848—1932) 

чиновник почтового ведомства, редактор псковской социал-демократи
ческой газеты «Пчела», заведующий книжным складом «Правда». 

«Воспоминания о книжном складе „Правда"» (1906—1915), напи
санные 14 сентября 1920 г. 

«Октябрь», 1928; № 5, с. 170—178. 
,[1928], машинопись, 13 с. Ф. 369, 16.15 

924. РЯБОКЛЯЧ Иван Афанасьевич (р. 1914) 
писатель. 

Автобиография (1914—11948). 
1949 сент. 26, машинопись, 4 с. Ф. 198, 14.70 

925. РЯХОВСКИЙ Василий Дмитриевич (1897—1951) 
писатель, собиратель документов по истории Данковского у. Рязанской 
губ. 

1. Автобиография (1897—1928). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных прозаиков. 

Изд. 2-е. М., 1928, с. 282—283. 
1928, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 178, № 9585а.37 
2. Автобиография (1897—1928). 
Со списком сочинений (1923—1928). 
1929 марта 29, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 358, 272.41 
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926. САБАШНИКОВ Михаил Васильевич (1871—1943) 
основатель издательства М. и С. Сабашниковых. 

«Первые наши издания» (1889—1929) — воспоминания [1929— 
1930 гг.], отрывки. 

Альманах библиофила. М., 1973, с. 208—211. 
Кон. 1950-х гг., рукой Г. Я. Артюхова, 4 с. Ф. 261, 23.1 

927. САБАШНИКОВА Маргарита Васильевна (р. 1882) 
художница. 

Дневник (1922 май — июнь), отрывки. 
Беседы и размышления о религии, об антропософии и Р. Штейнере, 

о «живой церкви», о современной общественной жизни. Доклад С. М. С Со
ловьева «Вл. Соловьев и Вселенская церковь» в Академии духовной 
культуры. Работа над портретом1 М. А. Чехова и беседы с ним. Вечера 
в Союзе писателей. 

Упом. А. А. Андреева, митрополит Антонин (А. А. Грановский), 
Л. А. Бруни, В. А. Ватагин, Л. М. Карахан, А. Коте, Л. М. Леонов, 
П. П. Муратов, А. М. Эфрос и др. 

Автограф, 21 с. Ф. 374, 8.16 
928. САБУРОВ Андрей Александрович (1902—1969) 

литературовед, сотрудник Института мировой литературы АН СССР, 
заведующий отделом рукописей Музея Л. Н. Толстого, преподаватель 
Московского университета. 

Автобиография (1902—1934). 
1934 июня 2, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 21 
929. САВВА (в монашестве, наст, имя Тихомиров Иван Михайлович, 1819— 

1896) 
археограф и палеограф, ректор Московской духовной академии, епископ 
Можайский (1862—1866), Полоцкий (1866—,1874), архиепископ Твер
ской (1879—1896). 

1. «Хроника моей жизни» (1819—1896)—автобиографические 
записки. 

Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни. Т. 1—9. Тр.-Серг. лавра, 
1898—1911. 

а. 1870-е гг.— 1893, автограф с пометами карандашом, в многочис
ленных тетрадях, текст неполный (т. 1—8, т. 9 до с. 324, опущена боль
шая часть документов), в тексте списки документов, газетные вырезки 
и др., 4255 с. Ф. 262, 2.1—10; 3.1—13; 4.1—12 

б. 1890-е—1900-е гг., писарской список с редакторскими пометами 
и правкой карандашом в многочисленных тетрадях, наборная рукопись, 
текст неполный (т. 3, с. 97—8,14, т. 4—9, утрачены отдельные листы 
и целые тетради), 23837 с. 

Ф. 262, 5.1—3; 6.1—5; 7.1—4; 8.1—5; 
9.1—5; 10.1—5; 11.1—5; 12.1—6; 
13.1—6; 14.1—5; 15.1—5; 16.1—5; 
17.1—6; 18.1—6; 19.1—5 

_ 2. Воспоминания о передаче древнерусских рукописей из Синодаль
ной библиотеки в Оружейную палату (1852). 

Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни. Т. 2. Тр.-Серг. лавра, 
1899, с. 23—24. 

1870-е гг., автограф, 3 с. Ф. 262, 20.31 
3. «Памятные книжки» (1863—1895) —дневник. 
Распорядок дня, церковные службы, приемы, визиты, встречи, бесе

ды, корреспонденция. Служебные взаимоотношения, денежные и веще
вые пожертвования. Сведения о многочисленных церковных и светских 
знакомых (назначения, перемещения, смерти и пр.). Политические но
вости. 

21* 323 



Поездки по епархиям для освящения церквей, на богомолье, хра
мовые праздники, экзамены в учебных заведениях; ревизии монастырей 
и церквей (архитектура, сохранность, причт, доходы, состояние ризниц 
и архивов), местные достопримечательности, администрация, знаком
ства. Приобретение книг и рукописей, научные занятия и связи, досуги. 
События в семейно-родственном кругу, состояние здоровья; погода. 

Поездки в Москву, Петербург, Киев, в частности на юбилей митро
полита Филарета (В. М. Дроздова) в 1867 г., на празднование 100-ле
тия со дня его рождения (1883), на коронацию Александра III (1883), 
на юбилей Московского археологического общества (1890), для присут
ствия в Синоде; попутный осмотр церквей и монастырей. 

Среди многочисленных упом. духовных и светских лиц Алек
сандр III, И. Ф. Базилевский, П. Н. Батюшков, Ф. И. Буслаев, 
A. Е. Викторов, Г. Ф. Виноградов, А. Е. Врето, П. Г. Гагарин, Я. П. Га-
релин, Н. П. Гиляров-Платонов, С. С. Гончаров, А. В. Горский, 
С. И. Зернов, П. И. Капнист, М. Н. Катков, К. П. Кауфман, Н. П. Ки
реевская, А. Н. Мосолов, А. Н. Муравьев, П. А. Муханова, К. И. Нево-
струев, С. П. Оконишников, К. П. Победоносцев, И. В. Рождественский, 
B. К. Саблер, Н. А. Сергиевский, П. А. Смирнов, А. Н. Сомов, Н. С. Ти-
хонравов, А. В. Толоконников, А. Г., А. П. и Д. А Толстые, П. И. Успен
ский, Т. И. Филиппов, А. И. Хлудов. 

Автограф карандашом в 17 тетрадях, 2422 с. Ф. 262, 1.29—45 
4. «Воспоминания о караиме Авр[ааме] Самуил;[овиче] Фирковиче» 

(1856) 
Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни. Т. 2. Тр.-Серг. лавра, 

1899, с. 304—305. 
1874 июня 22, автограф, 2 с. Ф. 262, 20.5. 

930. САВЕЛЬЕВ Александр Александрович (1848—1916) 
председатель Нижегородской губернской земской управы. 

«Из рукописных записок А. А. Савельева» (1905 апр. — май) — 
воспоминания о земских съездах в Москве, отрывки. 

Состав и число участников съездов, условия созыва, обсуждавшие
ся вопросы, ход прений, постановления и рекомендации съездов. 

Упом. А. Г. Булыгин, П. А. Гейден, В. И. Герье, В. М. Голицын, 
Ф. А. Головин, П. Д. Долгоруков, Г. Р. Килевейн, Ф. Ф. Кокошкин, 
Г. И. Кристи, С. А. Муромцев, Ф. И. Родичев, С. Н. Трубецкой, 
Н. А. Хомяков, Д. Н. Шипов, Н. Н. Щепкин. 

1910-е гг., выписки рукой неустановленного лица, 7 с. 
Ф. 440, 3.33 

931. САВИН Александр Николаевич (1873—1923) 
историк, профессор Московского университета. 

1. Дневниковые записи во время публичных заседаний и митингов 
в Англии (1900 дек. 16 — 1902 апр. 25). 

Дебаты в английском парламенте. Митинги. Заседания Фабианско
го общества: социальный состав присутствующих, докладчики, участ
ники прений, среди них С. Вебб, Р. Делл, М. Макнамара, М. А. Род
жерс, А. Сутзо, Б. Шоу. Обсуждение социальных проблем (национали
зация земли, питейная реформа), ирландского и колониального вопро
сов, дискуссии о литературе и театре (многие выступления переданы 
почти дословно). 

Автограф карандашом и чернилами, рус. и англ. яз., 50 с. 
Ф. 263, 31.1 

2. «Университетские дела» (1908 сент. 1—1917 сент. 4)—дневник. 
Лекции, заседания кафедр, факультетского и университетского со

ветов. Магистерские экзамены и защиты диссертаций. Избрания на про
фессорские должности, выборы деканов и ректоров. Взаимоотношения 
профессоров и преподавателей. 
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Политика министра народного просвещения А. Н. Шварца, борьба 
с ним университетской профессуры и администрации. Вопрос об уволь
нении профессоров, подписавших Выборгское воззвание. Студенческие 
волнения 1908—1909 гг. в Москве, известия о волнениях в Петербурге. 
Проект нового университетского устава, подготовленный А. Н. Швар
цем. Ревизия университета (1909). Отставка Шварца и Л. А. Георгиев
ского. Министерство Л. А. Кассо. Увольнение ректора А. А. Мануйлова 
и отставка, в знак протеста, 25 профессоров (1911). 

Отклики на текущие события: смерть и похороны Л. Н. Толстого, 
убийство П. А. Столыпина. Строительство Музея изящных искусств. 
Смерть В. О. Ключевского; его личность и деятельность, рассказы 
о нем П. Г. Виноградова. Начало первой мировой войны, перемены 
в университете в связи с этим, ход войны, изменения во внутреннем 
положении страны. 

Смерть Кассо, новый министр П. Н. Игнатьев. Проект университет
ского устава (1916). Февральская революция: события в Москве, изве
стия из Петрограда и из Ставки. Временное правительство, деятель
ность министра народного просвещения А. А. Мануйлова. Обстановка 
в университете в начале 1917/18 учебного года. 

Упом. Ю. И. Айхенвальд, А. С. Алексеев, К. А. Андреев, Д. Н. Ану-
чин, П. В. Безобразов, М. В. Бердоносов, Р. ф. Брандт, Е. Г. Браун, 
Р. И. Венгловский, В. И. Вернадский, А. Н. и С. Б. Веселовские, 
Н. Д. Виноградов, Б. Р. и Р. Ю. Випперы, В. П. Волгин, П. П. Гензель, 
М. О. Гершензон, В. И. Герье, П. В. Гидулянов, И. А. Голубцов, 
Ю. В. Готье, А. А. Грушка, В. С. Гулевич, Н. Ф. Дератани, И. X. Дзир-
•не, В. Н. Дьяков, Д. Н. Егоров, Н. А. Елеонский, Н. Е. Жуковский, 
Д. Н. Зернов, И. И. Иванов, Н. А. Каблуков, Н. И. Кареев, А. А. Кауф
ман, А. А. Кизеветтер, М. М. Ковалевский, Ф. ф. Кокошкин, Л. А. Ко-
маровский, Д. П. Кончаловский, М. С. Корелин, Ф. Е. Корш, Е. А. Кос-
минский, С. А. Котляревский, А. В. Кубицкий, В. М. Лавровский, 
В. В. Латышев, Л. К. Лахтин, А. П. и П. Н. Лебедевы, Л. М. Лопатин, 
М. Н. Лукин, М. К. Любавский, С. А. Лясковский, А. А. Маклаков, 
B. К. Мальмберг, А. В. Мартынов, М. А. Мензбир, В. Ф. Миллер, 
C. А. Муромцев, А. В. Никитский, П. И. Новгородцев, Н. И. Новосад-
ский, С. Ф. Ольденбург, Д. М. Петрушевский, В. И. Пичета, С. Ф. Пла
тонов, М. М. Покровский, Н. Г. Попов, В. К. Поржезинский, С. И. Пре
ображенский, Г. М. Пригоровский, В. С. Протопопов, Н. И. Радциг, 
М. Н. Розанов, М. И. Ростовцев, Ф. Е. Рыбаков, П. Н. Сакулин, 
К. Р. Симон, С. Д. Сказкин, С. И. Соболевский, П. П. Соколов, 
М. Н. и Н. В. Сперанские, П. Г. Статкевич, В. В. Струве, В. И. Танеев, 
С. Н. Трубецкой, А. И. и К. Н. Успенские, А. В. Флоровский, 
А. А. и1 С. Ф. Фортунатовы, А. Б. Фохт, В. М. Хвостов, И. В. Цветаев, 
С. А. Чаплыгин, Г. И. Челпанов, М. А. Членов, С. К. Шамбинаго, 
А. А. Шахматов, Г. Ф. Шершеневич, В. Н. Щепкин, А. А. Эйхенвальд, 
А. И. Яковлев и др. 

а. Автограф в 2 тетрадях, 615 с. 
б. [1950-е гг.], машинопись, 687 с. Ф. 263 
3. Дневник (1914 авг. 31 — сент. 7). 
Пребывание во Франции в начале первой мировой войны. Бегство 

населения из Парижа. Отъезд автора в Россию через Англию. 
Автограф карандашом, 6 с. Ф. 263, 31.5 
4. «Домой!» (1914 июнь — авг.)—воспоминания. 
Приезд в Берлин в июне 1914 г. по дороге во Францию и Англию, 

враждебность немцев по отношению к русским. Известие об убийстве 
эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараеве. Поездка в Бретань на отдых. 
Начало войны. Настроение местного населения, мужество французских 
женщин. Трудности возвращения автора в Россию через Англию. 

[1914], рукой Е. Ф. Савиной-Гнесиной, карандашом, в тетради, 
8 с. Ф. 263, 31.6 
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5. Дневниковая запись о беседе с П. Г. Виноградовым об англо
индийских отношениях (1915 янв. 7). 

Автограф, 2 с. Ф. 263, 31.7 
932. САВИЧ Овадий Герцович (1896—1967) 

писатель. 
Автобиография (1896—1923). 

[1924], автограф, 1 с. Ф. 178, № 9585а. 38 
933. САВЧЕНКО Григорий Корнеевич (р. 1830) и САВЧЕНКО Наталья Гав

риловна (урожд. Суходкина) 
сектанты Новоизраильской общины, жители Нальчика Терской обл. 

«Полное жизнеописание со всеми случаями, страданиями и странст
виями в долголетней жизни нашей, Григория и Наталии Савченко» 
(1830—1909) —воспоминания. 

Материалы к истории и изучению русского сектантства и старооб
рядчества Вып 4 Новый Израиль Спб. 1911, с. 347—384. 

1909 авг. 10, список рукой В. Д. Бонч-Бруевича, 178 с. Ф. 369, 46.7 
934. САГАН герц. Доротея (Sagan de Dorothee, 1792—1862) 

жена Талейрана де Перигор, герцога Дино (племянника Талейрана). 
«Neue Wanderung begonnen 1855» (Новое путешествие, начатое 

в 1855 г.) — путевые записки. 
Путешествие по маршруту: Дрезден, Теплиц, Карлсбад, Теплиц, 

Дрезден, Гота, Франкфурт, Баден, Страсбург, Париж, Орлеан, Лион, 
Марсель, Ницца, поездка из Ниццы через сев. Италию (Генуя, Милан, 
Турин, Верона, Падуя) в Австрию. Достопримечательности, памятники 
старины, произведения искусства. 

Встречи с кругом европейской аристократии (среди упом. знако
мых— К. Меттерних, Ф. Гизо, Ф. Фаллу, герц. Стефания Баденская). 
Отклики на события политической жизни, в особенности на ход Крым
ской войны (выдержки из писем сына мемуаристки, герц. Александра 
Дино с театра военных действий), торжества в Париже при возвраще
нии войск из Крыма. Придворные анекдоты. Театральная и музыкаль
ная жизнь. 

В тексте — газетные вырезки, программы концертов, живых картин 
и спектаклей, поздравительные стихотворения, иллюстрации — виды го
родов и замков Германии (Дрезден, Теплиц, Халле, Веймар, Эйзенах, 
Вартбург, Гота и др.), Австро-Венгрии (Карлсбад), Франции (Париж, 
Орлеан, Шомон, Амбуаз, Лион, Марсель, Ницца и др.), Италии (Турин, 
Павия), портреты (пианиста Я. Блюменталя, маркиза Дж.-К. ди Негро), 
репродукции фресок и др., литографии (в том числе цветные, тониро
ванные и раскрашенные акварелью), гравюры, акварель, масло. 

[4856], писарской список с подписью-автографом, нем., франц., англ. 
яз., 305 с. Ф. 218, № 1301 

935. САДОФЬЕВ Илья Иванович (1889—1965) 
поэт. 

«Раскопки памяти» (1889—1925) —автобиография. 
Детство в с. Серебряные пруды Тульской губ., родители И. М. 

и М. Ф. Садофьевы, служба автора в Петербурге на уксусном заводе 
братьев Хромовых, на Семянниковском и Оружейном заводах, уча
стие в демонстрации в связи с манифестом 17 октября 1905 г., арест. 
Посещение автором общеобразовательных курсов при реальном учили
ще А. С. Черняева и собраний рабочих поэтов в Народном доме 
С. В. Паниной. Вступление в РСДРП, ссылка в Якутскую губ., амни
стия после Февральской революции 1917 г. 

Изучение автором классического литературного наследия, увлече
ние творчеством поэтов-символистов, публикация ранних произведений 
на страницах рабочей печати, знакомство с литераторами, в том числе 

• с А. М. Горьким, творчество автора после Октябрьской революции. 



Упом. С. А. Есенин, П. С. Коган, В. В. Маяковский, М. П. Микла
шевский (псевд. М. Неведомский), В. С. Миролюбов, Н. Д. Соколов, 
Г. К. Суханова, Н. С. Тихонов, Н. И. Чирков (псевд. Н. Рыбацкий) 
и др. 

[1925], машинопись, 19 с. Ф. 154, 5.12 
936. САЗОНОВ В. В. 

член Дмитровского союза кооперативов. 
«Воспоминания хорошим...» (1917—1920). 
Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг. — М., 1922, с. 99—101. 

С незначительными разночтениями редакционного характера. 
1921 марта 5, машинопись, 2 с. Ф. 410, 7.22 

937. САЗОНОВ Павел Афанасьевич 
санитар-ученик 29-го экипажа Черноморской флотской дивизии. 

«Госпиталь» (1905 ноябрь) —воспоминания. 
Зверское обращение" хирурга севастопольского госпиталя Чикунова 

с ранеными матросами — участниками восстания в ноябре 1905 г. 
[1906], автограф, 3 с. Ф. 436, 2.25 

938. САКС Андрей Е. (р. 1891) 
моряк, участник арктической экспедиции 1932 г. на ледоколе «Сибиря
ков» 

Дневниковые записи личного характера (1920 мая 4—11, 1942 янв. 
13—15). 

Автограф, 27 с. Ф. 218, № 1314.2 
939. САКСЕ Анна Оттовна (р. 1905) 

писательница. 
Автобиография (1905—1941). 
1942 апр. 30, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.72 

940. САКУЛИН Павел Никитич (1868—1930) 
литературовед, академик. 

А. «Автобиографический очерк» (перв. пол. XIX в.— 1887). 
Предки автора — крепостные крестьяне с. Усовки Саратовской губ., 

принадлежавшего кн. Щербатовым. Дед и отец Г. М. и Н. Г. Сакулины, 
выкуп из крепостной зависимости. Мать М. И. Ушакова. Смерть отца 
и деда (1873, 1874). Начальное образование автора, поступление в Са
марскую гимназию, преподаватели А. Д. Краснодембский, М. И. Осо-
кин, К. (Ф. Шемановский. Поступление в Московский университет, пре
подаватели Ал-сей Н. Веселовский, Н. И. Стороженко, Н. С. Тихонравов. 

Упом. П. Е. Рогозов, И. А. Хвалынский, М. С. Ястребова. 
[До 1918], черновой автограф, без окончания, 14 с. 

Ф. 264, 76.1, л. 1—7 
2. «Curriculum vitae» (1868—1911) — автобиография. 
1911 апр., автограф, 3 с. Ф. 264, 76.1, л. 9—10 
3. Автобиография (1868—1918). 
1919 янв. 1, черновой автограф, 5 с. Ф. 264, 76.1, л. 11—13 
4. Автобиография (1868—1919). 
1920 июль, черновой автограф, 6 с. Ф. 264, 76.1, л. 14—17 
5. Автобиография (1868—1920). 
1921 марта 21, автограф, 2 с. Ф. 264. 76.1, л. 18 
6. «Curriculum vitae» (1868—1927) — автобиография. 
1928 апр., машинопись с авторской правкой и дополнениями, 3 с. 

Ф. 264, 76.1, л. 19—21 
7. Дневниковые записи (1889, 1вШ). 
Поездка автора с С. Н. Северьяновым в Серпуховской Высоцкий 

и Владычный монастыри для разыскания древних рукописей. Попытка 
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московских студентов организовать демонстрацию в ознаменование 
30-летия отмены крепостного права. 

Упом. М. [А.] Зверев, настоятель Высоцкого монастыря архиманд
рит Иннокентий, настоятельница Владычного монастыря игуменья Ма
рия, ризничий Высоцкого монастыря Трофим, Н. С. Тихонравов. 

Автограф в записной тетради с выписками из источников, спис
ком работ, записями делового характера, 15 с. 

Ф. 264, 1.24, л. 4—6, 13 об.—15 
941. САЛТЫКОВ Александр Михайлович (р. 1828) 

генерал-майор, делопроизводитель военно-походной канцелярии Алек
сандра II во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

Дневник (1877 мая 21 —дек. 3, 1882 апр. 16). 
Военные операции. Организация интендантской и медицинской 

служб. Внешнее и внутреннее положение России во время войны. Све
дения о генералах Н. М. Баранове, И. В. Гурко, Н. Н. Обручеве, 
М. Д. Скобелеве, Э. И. Тотлебене и др. Отдельные случаи героизма рус
ских солдат и офицеров. 

Рассказы А. В. Адлерберга о роли Д. А. Милютина при решении 
вопроса о начале русско-турецкой войны 1877—1878 гг., о взаимоотно
шениях Александра II с сыном Александром и А. Н. Лидерсом, об от
ношении наследника к рассказчику. 

Автограф с позднейшей авторской правкой и предисловием, 581 с. 
Ф. 218, № 1348.9—10 

942. САМАРИН Александр Дмитриевич (р. 1868) 
предводитель дворянства Московской губ., обер-прокурор Синода. 

«Рассказ Саши о поездке его к государю в Барановичи 19—21 июня 
1915 года» — воспоминания, в записи брата автора, П. Д Самарина. 

Приезд в Ставку, обстановка, беседа с Орловым, В. Б. Фредерик-
сом, Д. С. Шереметевым, уговаривавшими автора принять предлага
емый ему пост обер-прокурора Синода. Встреча и беседа с Николаем II, 
попытка разоблачить Распутина в глазах царя. Завтрак г, Ставке, бе
седа с вел. кн. Николаем Николаевичем. 

Упом. В. Н. Воейков, А. А. Вырубова, И. Л. Горемыкин, П. С. Да-
манский, В. Ф. Джунковский, Г. И. Шавельский, Н. О. Янушкевич, 
В. И. Яцкевич и др. 

[1915], машинопись с правкой П. Д. Самарина, 22 с. 
Ф. 265, 125.22 

543. САМАРИН Федор Дмитриевич (1858—1920) 
публицист, земский деятель, племянник Ю. Ф. Самарина. 

«Мои воспоминания» (сер. 1890-х гг. — 1905). 
Настроения в земских и дворянских кругах к концу 1890-х гг.; ор

ганизация (1901) и два первых заседания кружка общественных деяте
лей «Беседа». Программа, предложенная Д. Н. Шиповым, его тезисы 
записки царю о необходимости доверия правительства общественным 
силам. Обращение Шилова к автору и к В. О. Ключевскому с предло
жением взять на себя составление записки. Отказ автора, его полити
ческая позиция, критика земско-либеральной оппозиции, провоцирующей 
политическую агитацию левых партий. Разногласия автора с Шиповым. 
Председательство автора в Комиссии по народному образованию Мос
ковского губернского земства, его идея о сближении начальной школы 
с церковью, критика работы Комиссии членами Московской губернской 
земской управы; решение автора выйти в 1903 г. из Московского губерн
ского земского собрания. 

Беседы с В, К. Плеве по ряду вопросов: земство, крестьянское са
моуправление и землевладение, роль интеллигенции и церкви, возмож
ность демократических свобод, борьба с революционным движением 
(1903); о Д. Н. Шипове и его роли в общественном движении в связи 
с предполагаемым неутверждением его председателем Московской гу-
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бернской земской управы (1904). Привлечение автора к работе Комис
сии по крестьянскому законодательству под председательством 
А. С. Стишинского. 

Общественные настроения 1904 г., реакция на военные неудачи, 
назначение П. Д. Святополк-Мирского министром внутренних дел и по
ворот во внутренней политике правительства, отрицательная оценка дея
тельности Святополк-Мирского. Активизация земско-либерального дви
жения, земский съезд в ноябре 1904 г., его общественный резонанс, бан
кетная кампания. Указ 12 декабря 1904 г. и история изъятия из него 
пункта о народном представительстве. 

Совещания в доме автора в декабре 1904 г. с целью выразить отри
цательное отношение к оппозиционному движению, проект П. Д. 
и С. Д. Самариных как основа будущего всеподданнейшего адреса Мо
сковского дворянского собрания, обсуждение проекта на предваритель
ном депутатском собрании, борьба сторонников проекта Самариных 
с защитниками проекта Пав. Д. Долгорукова в заседании Московского 
дворянского собрания. 

Упом. А. Ф. Безобразов, С. С. Бехтеев, В, М., Васнецов, Н. К. фон 
Вендрих, С. Ю. Витте, О. П. Герасимов, А. М. и В. М. Голицыны, 
Ф. А. Головин, В. И. Гурко, Пав. Д. и Петр Д. Долгоруковы, Е. П. Ер
молова, Н. А. Зиновьев, Н. Ю. Зограф, Ф. Ф. Кокошкин, А. А. Корни
лов, Г. И. Кристи, Г. Е. Львов, * В. А. Маклаков, П. Б. Мансуров, 
Н. А. Найденов, Николай II, Ю. А. Новосильцев, М. А. Олсуфьев, 
Н. М. Павлов, Р. А. Писарев, Н. Ф. Рихтер, Н. П. Розанов, К. В. Рука
вишников, А. Д. и С. Д. Самарины, А. В., Е. Н., П. Н. и С. Н. Трубец
кие, И. Ф. и Ф. И. Тютчевы, Ф. А. Уваров, Н. Н. Хмелев, Д. А. 
и Н. А. Хомяковы, М. В. Челноков, С. Ф. Шарапов, С. Д. Шереметев, 
А. Г. Щербатов. 

1911, рукой В. Ф. и С. Ф. Самариных, в 3 тетрадях, 148 с. 
Ф. 265, 124.3, 4, 7 

944. САМАРИНА Софья Федоровна (р. 1885) 
дочь Ф. Д. Самарина. 

Дневниковые записи (1905 янв. 19, 22) 
Известие о назначении А. Г. Булыгина министром внутренних дел, 

съезд сторонников Самариных в доме Ф. Д. Самарина, принятие проек
та адреса Самариных при голосовании в Московском дворянском соб
рании (см. № 943) 

Автограф, 4 с. Ф. 265, 124.4, л. 4—5 
945. САНЖАРЬ Надежда Дмитриевна (1875—1933) 

писательница. 
1. «Биография Надежды Санжарь» (1875—1926)—автобиография. 
Литературная и общественная работа. Этические взгляды и литера

турные замыслы. 
1926 янв. 29, автограф, 6 с. Ф. 266, 7.32 
2. «Записки о наших днях» (1922—1926)—воспоминания. 
События личной жизни. 
1926 февр., автограф, 34 с. Ф. 266, 4.9 
3. «Справка о работе по найму» (1886—1930) —автобиография. 
[1932], автограф, 4 с. Ф. 266, 7.33 
4. «В дни Киевские (из записок Надежды Санжарь)» (1905) —вос

поминания. 
События 9 января 1905 г. в Петербурге и волнения в Киеве в ок

тябре 1905 г. 
а. 1930, автограф, 22 с. Ф. 266, 6.2 
б. «Женина коммуна. (Из воспоминаний Веры Грач)». 
Нач. 1930-х гг., автограф, другой вариант, 36 с. Ф. 266, 6.15 
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5. «В красные годы (Записки случайно уцелевшего)», «Незабвен
ное» (1917—1920)—воспоминания. 

Октябрь 1917 г. в Харькове, вступление немцев. Киев во время 
гражданской войны на Украине: приход Деникина, быт оккупированно
го города, наступление и отступление поляков, начало деятельности со
ветских учреждений. 

11930, нач. 1930-х гг., автограф, 96 + 7:2 с. Ф. 266, 6.1,17 

946. САНИНА Варвара Михайловна (р. 1885 или 1886) 
учительница земской школы в карельской дер. Мудрино Новоторжско-
го у. Тверской губ. 

«Из записок сельской учительницы» (1903—1913) —воспоминания. 
Назначение в мудринскую школу. Упом. председатель уездной зем-

, ской управы Н. А. Балавенский. Организация занятий в школе . Чтения 
для взрослых, в том числе популярных книг Н. А. Рубакина. Характер
ные черты жизни и быта карелов. Столкновения крестьян с помещика
ми Хлыстовыми. Отношение крестьян к русско-японской войне. Земские 

; учителя А. И. Пухловский, С. А. Спасский и др. и их просветительная 
деятельность в деревне. Отклики на революцию 1905 г. Разъяснения 
учителями манифеста 17 октября 1905 г. на сельских сходах. Черносо
тенные погромы: поджоги, разгромы больниц, домой учителей и губерн
ской земской управы, избиения и аресты учителей и защищавших их 
крестьян. Празднование 1 Мая 1906 г., избиения и аресты крестьян ка-

\ заками. Вынужденный отъезд автора из Мудрина под давлением черно
сотенной агитации против земских учителей. Арест и заключение 
в тверскую тюрьму. 

а. 1913, автограф, в тексте списки нескольких писем крестьян дер. 
Мудрино к автору, 132 с. Ф. 358, 22.6 

6. [1913—1918], машинописная копия первых 57 с. автографа, 30 с. 
Ф. 358, 22.7 

947. САСС-ТИСОВСКИЙ Анатолий Андреевич (1884—1960) 
актер и режиссер. 

1. «Краткая автобиография» (1884—1919). 
Семья, образование, сценическая деятельность: театры и антрепри

зы по сезонам (1907—1919). Военная служба, контузия, демобилизация. 
Упом. Е. А. Беляев, Б. В. Вильнер, В. Н. Давыдов, 3. А. Дмитренко, 

: И. Э. Дуван-Терщж, В. Е. Карпов, А. Н. Кручишга, А. Р. Кугель, 
; А. Я. Левант, Ю. Э. Озаровский, Л. Л. Пальмский, А. С. Полонский, 

СИ. Яковлев. 
[1950-е гг.], автограф, 3 с. Ф. 487, 38.4, л. 105—106 

; 2. «Мои скитания» (1917—1940-е гг.)—воспоминания. 
У истоков. М., 1960, с. 469—474. Отрывок. 

; Московский передвижной театр. Колхозный стационарный театр 
в с. Медведки Веневского р-на, Челябинский городской театр, Киров
ский драматический театр. 

Работа над ролями председателя Укома («Шторм»), Бородина 
(«Страх»), В. И. Ленина («Человек с ружьем») и др. 

Упом. М. Д. Аронсон, В. М. Брянский, Н. П. Волховской, И. Г. Гро-
{ мов, А. А. Давиденко, В. Н. Давыдов, Г. В. Елиазаров, П. П. Званцев, 
*: Л. И. Изольдов, С. И. Истомин, И. А. Казанский, А. И. Канин, 
! Г. И. Крамольников, А. А. Кузьмин, В. И. Ленин, И. Н. Литвинов, 

В. И. Лихачев, М. Е. Лишин, Н. В. Маргаритов, Н. Н. Маслеников, 
М. М. Меркулов, И. М. Москвин, А. П. Неверии, Ю. К. Пекц, Н. В. Пет-

' ров, А П. Петровский, Л. В. Развозжаев, А. В. Розанцев, А. А. Санин, 
В. О. Топорков, В. И. Тункель, Л. А. Фотиева, Е. А. Хренникова, 
Э. К. Чернов, Г. А. Шебуев, Г. Г. Штайн, С. И. Яковлев и др. 

[1950-е гг.], машинопись с дополнениями-автографом, с правкой 
Д. Л. Тальникова и неустановленного лица, 94 с. Ф. 487, 38.4, л. 1—94 
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948. САФОНОВ Вадим Андреевич (р. 1904) 
писатель. 

Автобиография (1904—1946). 
Отец—инженер-изыскатель А. О. Сафонов. Круг чтения. Встреча 

с В. Я. Брюсовым. Журнально-популяризаторская работа. Годы войны. 
Оценка своего литературного пути. 

Упом. М. А. Громецкий, X. С. Коштоянц. 
1948 марта 21, машинопись, 8 с. Ф. 198, 14.73 

949. САХАРОВ Михаил Константинович (р. 1896) 
крестьянин, пчеловод-любитель, автор брошюр по пчеловодству. 

Автобиография (1896—1929). 
Детство. Участие в первой мировой войне. Активное участие в об

щественной жизни после Великой Октябрьской социалистической рево
люции. Увлечение пчеловодством. Создание автором показательной па
секи в Боровичском р-не Северо-Западной обл. 

1929 марта 12, автограф, 2 с. Ф. 369, 403.19 
950. САХАРОВ Стефан Петрович (1794—1857) 

дьячок Владимирской церкви в Петербурге и его дочери. 
«Домашние записи» (1794—1904)—хронологическая канва жизни, 

семейные события. 
1820—1904, автографы, 9 с. Ф. 218, № 1346.3 

951. САЯНОВ Виссарион Михайлович (1903—1959) 
писатель. 

Автобиография (1923—,1943). 
1943 ноября 23, машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.74 

952. СВЕНЦИЦКИЙ Евгений Иванович (р. 1891) 
химик, сотрудник Научно-исследовательского института по удобрениям 
и инсектофунгицидам. 

1. Автобиография (18911—1958). 
1971 янв., машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 218, № 1356.1, л. 472об. 
2. «В студенческие годы» (1910—1917) •—воспоминания. 

Студенческий быт. Участие студентов в общественной жизни и рево
люционном движении Москвы (в том числе в студенческих волнениях 
1910 г.). Профессора и преподаватели университета: Н. Д. Зелинский, 
И. А. Каблуков, И. С. Плотников, А. П. Сабанеев, С. А. Чаплыгин, 
В. В . Челинцев, Е. И. Шпитальский и др. Деятельность Рязанского сту
денческого землячества в 1911—1914 гг., Общества вспомоществования 
нуждающимся студентам Московского университета (в том числе орга
низация благотворительных концертов Л. В. Собинова). Литературная, 
театральная и художественная жизнь предреволюционной Москвы (вы
ступления В. В. Маяковского, Макса Линдера и т. д.). 

Знакомство с К. Н. Ракузо (в замуж. Гавриловой). Судебный про
цесс 33 социал-демократов в 1911 г. (среди обвиняемых муж К. Н. Ра
кузо Н. А. Гаврилов), реакция общественности. Участие автора (студен
ческая охрана) в похоронах С. А. Муромцева и Л. Н. Толстого. Работа 
во время первой мировой войны в лаборатории взрывчатых и отравляю
щих веществ. Немецкий погром в Москве в 1915 г. 

1969—1971, машинопись с подписью-автографом, 474 с. 
Ф. 218, № 1356.1 

953. СВЕШНИКОВ Николай Иванович (1839—1899) 
букинист. 

«Воспоминания пропащего человека» (1889)—отрывок, посвящен
ный Г. И. Успенскому. 

«Ист. вестн.», 1896, авг., с. 357—358. 
[1906—1908], машинопись, 2 с. Ф. 358, 158.11, л. 1—2 
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954. [СВОБОДНЫ А. ?] 
«Как я сделался социалистом. (Автобиография рабочего)» (нач. 

1900-х гг.). 
Семья. Детство. Учеба и исключение из школы. Работа в промыш

ленной мастерской. Отъезд в Одессу, поиски работы. Екатеринослав. 
Пробуждение революционного сознания. Возвращение в родной город. 
Участие в революционных событиях. Арест. 

[1904], автограф, 9 с. Ф. 369, 404.11 
955. СВЯТОПОЛК-МИРСКАЯ кн. Екатерина Алексеевна (урожд. гр. Боб-

ринская, 1864—1926) 
жена министра внутренних дел П. Д. Святополк-Мирского. 

Дневник (1904 авг. 10—1905 окт. 21, 1907 окт. 21, ноября 13, 1915 
июня 17—1917 марта 1). 

«Ист. зап.», 1965, т. 77, с. 240—288. Записи 1904—1905 гг. с незна
чительными разночтениями. 

В неопубликованной части: 
События конца октября 1905 г. в харьковском имении Святополк-Мир-
ских вплоть до выезда их в Москву. Впечатления от заседания III Го
сударственной думы 13 ноября 1907 г., речи А. И. Гучкова, П. Н. Ми
люкова, В. М. Пуришкевича. 

Общественные настроения в связи с первой мировой войной, изве
стия с фронта, потери русской армии, перемены в военном министер
стве. Царь и Дума. Г. Е. Распутин и окружение императрицы, убийство 
Распутина —• аресты, панихида, похороны. Февральско-мартовские собы
тия 1917 г. в Петрограде: демонстрации и перестрелка на улицах, прер
ванная связь, создание Временного правительства и его деятельность. 
Личные и семейные события. 

Автограф в 2 тетрадях и на отдельных листах, 181+59 с. 
Ф. 218, № 1313.1; 1325.2 

956. СЕВАСТЬЯНОВ Павел Иванович 
владелец имения Сухие Гаи в Воронежской губ., брат коллекционера 
и археографа П. И. Севастьянова, друг поэта И. С. Никитина. 

«Памятные заметки из жизни на Хаве» (18491—1875)—воспомина
ния. 

Ведение хозяйства в имении Сухие Гаи (на р. Хаве). Взаимоотно
шения с крестьянами накануне реформы 1861 г. События семейной жиз
ни. Рассуждения о произведениях искусства, виденных автором во вре
мя заграничных путешествий, и о событиях общественно-политической 
жизни Европы, в том числе о франко-прусской войне. 

Упом. И. С. Никитин, братья В. И., И. И., Н. И. и П. И. Севастья
новы, жена С. Севастьянова, М. Е. Ризенкампф и др. 

(1870-е гг.], автограф, 88 с. Ф. 218, № 138.28 
•957. СЕВЕРЯНИН Игорь (псевд., наст, имя Лотарев Игорь Васильевич 

1887—1941) 
поэт 

«Биографическая справка» (1887—1915)—-автобиография. 
1915, автограф, 1 с. Ф. 190, 58.8 

958. СЕГАЛОВ Тимофей Ефимович (р. 1881) 
врач при мировом судье по делам о малолетних и при приюте Общества 
патроната в Москве (в 1914 г.), врач невро-психиатрического диспансе
ра Наркомздрава, преподаватель Московского университета. 

«Когда наша возьмет — не будет преступных детей. (Митинг уго
ловных и политических в тюрьме по воспоминаниям пропагандиста)» 
(1900-е гг.). 

Побег заключенного Маликова из арестного дома в Петербурге 
Надзиратели и заключенные. Рассказы заключенных о своей тяжелой 
жизни, о безработице. Рассказ заключенного — архитектора о привле-
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чении им безработных на работы по укреплению берегов р. Яузы. Вы
ступление пропагандиста Савельева: мысли о будущем социалистиче
ском государстве. 

[Не ранее 1918], черновой автограф, 44 с. Ф. 369, 404.12 
959. СЕДЫХ Константин Федорович (р. 1908) 

писатель. 
Автобиография (1908—1942). 
1944 авг. 7, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.75 

960. СЕМАШКО Николай Александрович (1874—1949) 
деятель Коммунистической партии и Советского государства, первый 
народный комиссар здравоохранения РСФСР. 

Автобиография (1874—1930). 
([1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.51 

961. СЕМЕНЕНКО Мария 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

«Самый тяжелый случай моей жизни» (1943)—воспоминания 
о пребывании в немецком концлагере, школьное сочинение. 

[1945], автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3 
962. СЕМУШКИН Тихон Захарович (1900—1970) 

писатель. 
Автобиография (1900—1944). 
1946 февр. 10, машинопись, 5 с. Ф. 198, 14.76 

963. СЕРАПИОН 
монах Иерусалимского патриаршего монастыря. 

«Путешествие во святый град Иерусалим патриаршего Иерусалим
ского монастыря монаха Серапиона, именовавшегося прежде постриже
ния Стефаном 1830 и 1831-го годов» — путевые записки. 

Аудиенция автора у Николая I, отъезд из Петербурга в Одессу, 
далее пароходом до Константинополя. Путь из Константинополя 
в Яффу и Иерусалим, иерусалимские древности. 

Упом. М. С. Воронцов, В. А. Всеволожский, Г. И. Мотрия, 
П. К. Эссен и православное духовенство в Константинополе и Иеруса
лиме. 

Автограф и писарской список, современный документу, 71 с. 
Ф. 178, № 5704 

964. СЕРАФИМОВИЧ (псевд., наст, фамилия Попов) Александр Серафимо
вич (1863—1949) 
писатель. 

1. Автобиография (1863—1920-е гг.). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 271—274. В несколько ином виде. 
1920-е гг., машинопись с редакторской правкой, 1 с. 

Ф. 198, 14.77, л. 3 
2. Автобиография (1863—1920-е гг.). 
1941, машинопись с редакторской правкой, 2 с. Ф. 198, 14.77, л. 1—2 

965. СЕРГЕЕВ 
слепой, живший летом 1870 г. в Карлсруэ, корреспондент Барятинских 
и Орловых-Давыдовых. 

Дневниковая запись (1870 авг. 31 —сент. 4). 
Поездка в сопровождении Э. Кенига и Гааза (учителя из Карлсруэ) 

к осажденному прусскими войсками Страсбургу с целью вывезти 
оттуда семью Кенига. Договоренность с прусским главнокомандую
щим осадным корпусом генерал-лейтенантом А. К. фон Вердером о пе
реходе автора через линию фронта. Разрешение французского командо
вания войти в город без сопровождающих. Обстановка в городе. Пере-
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говоры с французскими властями о вывозе семьи Кенига. Попытка аре
стовать автора как шпиона. Отъезд aBTopia и Каролины Кениг вместе 
с другими семьями, выезжавшими из Страсбурга с разрешения фон 
Вердера. Известие о капитуляции Мак-Магона. Возвращение в Карлс
руэ. 

Упом. нач. генштаба осадного корпуса подполковник Лещинский, 
нач. штаба генерал Ларош, капитан Редер фон Дирсбург, губернатор 
Страсбурга дивизионный генерал Урих, Унгерн фон Штернберг. 

1870 сент. 5, список, франц. яз., 5 с. Ф. 330(Б/У), № 159 
966. СЕРГЕЕВА Юлия Павловна (1892—1961) 

участница вооруженного восстания в октябре 1917 г., делопроизводи
тель Управления делами Совнаркома, затем сотрудница секретариата 

снк. 
1. «4-ое июля 1917 года» — воспоминания. 
Обстановка в Таврическом дворце 4 июля. Заседание Петроград

ского Совета. Прием М. В. Родзянко делегации Кронштадта. Бой на 
улицах города. Упом. М. С. Урицкий. 

1947 июня 25, машинопись с подписью-автографом, 3 с. 
Ф. 369, 330.33, л. 9—11 

2. «Смольный накануне Великого Октября» (24—25 октября 
1917 г.) —воспоминания. 

Уход меньшевиков и эсеров из Смольного. Нарушение работы связи 
и транспорта в городе. Заседания Петроградского Совета и Военно-
революционного комитета. Раздача автором газет. Приход в Смольный 
25 октября В. И. Ленина. Открытие II съезда Советов. Рабочая обста
новка в Смольном. Установление охраны. 

1947, машинопись с правкой автора и В. Д. Бонч-Бруевича, 
с подписью-автографом, 5 с. Ф. 369, 330.33, л. 12—16 

967. СЕРЧИ Альфред (Searcy Alfred, 1854—1925) 
австралийский писатель, таможенный служащий, затем чиновник пар
ламента. 

«Среди австралийских дикарей» (1870-е—1880-е гг.)—^воспомина
ния. 

Серчи А. Среди австралийских дикарей. Авториз. пер. Н. Анненко
вой. М., 1923. 

[1916], рукой Н. В. Анненковой, машинопись, наборный экземпляр, 
126 с. Ф. 369, 404.20 

968. СИВАЧЕВ Михаил Гордеевич (1877—1937) 
писатель. 

1. Автобиография (1877—1926). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1928, с. 306—307. 
1927, машинопись с рукописными пометами, 1 с. Ф. 516, 4.23 
2. Автобиография (1886—1918). 
Сивачев М. Черное сердце. М. — Л., 1931, с. 141—144. С разночте

ниями. 
1921, черновой автограф чернилами и карандашом, 3 с. 

Ф. 218, № 1292.10 
969. СИДОРОВА Варвара Сидоровна (р. 1875) 

воспитанница Симбирской чувашской школы, учительница Слакбашев-
ской начальной школы Башк. АССР. 

«Воспоминания <. . .>о Владимире Ильиче Ленине» (1885—1889), 
• в записи сотрудника Чувашского НИИ языка, литературы и истории 

Н. Ф. Данилова. 
Детство. Приезд в Симбирск. Посещение Володей Ульяновым дома 

Яковлевых. Игры его с детьми. Отношение его к К. К. Кириллову, ку
черу чувашской учительской школы. 

1940 авг. 11, машинопись с подписью Н. Ф. Данилова, 2 с. 
Ф. 361, 5.25 
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СИМАНСКИЙ Пантелеймон Николаевич (1866—1938) 
генерал-лейтенант, участник первой мировой войны, военный историк. 

Дневник (1914 июля 12—24, авг. 15, 1915 сент. 1—1916 июля 22, 
1916 дек. 16 — 1917 июня 24). 

Пребывание автора в военном лагере под Рязанью в качестве ко
мандира 35-й пехотной дивизии, объявление войны, начало мобилизации 
войск. 

Назначение командиром 61-й пехотной дивизии, формирование ди
визии в Н. Новгороде, отправка на фронт. Переход австрийской грани
цы, первые впечатления от Австрии. Вывод дивизии в корпусный резерв 
в г. Лида Виленской губ. (сент. 1915 г.), перебазирование затем на пере
довые позиции в район между Вильно и Минском (Яшуны, Шавелы, 
Юрацишки, Чеховцы, Нарбуты, Мажоли, Василевичи, Богданов), отступ
ление на Такаришки, Грабово, переход (окт. 1915 г.) на новые позиции 
к р. Березине (Бомбалы, Кражин, Дайновка, Дайлевичи) и далее север
нее Воложина (Кибы, Словенск, Замосцяны, Боровичи, Ясенишки). 

Переброска 61-й пехотной дивизии по железной дороге в июле 
1916 г. и сосредоточение ее в районе Овруч, Новоград-Волынск, Брича-
ны, Жмеринка, Тирасполь, Бендеры. Участие дивизии в добруджской 
операции (авг.—дек. 1916 г.). Боевые действия на других участках 
фронта, сведения о перемещениях различных войсковых соединений 
и частей, характеристики многих представителей командного состава 
русской армии. Быт высшего командного состава, досуг автора (чтение, 
занятия военной историей). 

Настроение солдат, «пораженческая агитация» в войсках. Газетные 
сообщения и слухи о положении в стране, известия о победе (Февраль
ской революции, отречение Николая II, образование Временного прави
тельства. Образование Советов солдатских депутатов в дивизии, отно
шение автора к происходящим событиям. 

Упом. А. И. и Н. Ф. Александровы, В. А. Алексеев, А. Н. Апухтин, 
В. В. Артемьев, К. А. Архангельский, М. В. Арцимович, Н. Л. Батранец, 
В. М. Безобразов, Л. Л. Беклешов, Н. Г. Бетихер, Н. А. Боде, О. К. Бо-
диско, В. М. Борзенко, М. С. Брин, А. А. Брусилов, Н. С, Брянчанинов, 
Ф. В. Бутков, С. П. Ванновский, П. П. Веревкин, М. М. ; Веселкин, 
A. Н. Виноградов, вел. кн. Владимир Александрович, И. И. Воронцов-
Дашков, С. И. Гаврило;в, В. М. Гаитенов, И. К. Гандурин, вел. кн. Геор
гий Михайлович, И. М. Головнин, В. Н. Горбатовский, И. Л. Горемыкин, 
Я. А. Гребенщиков, Н. М. Грязной, А. Е. Гутор, А. И. Гучков, 
B. Ф. Джунковский, И. И. Домоховский, В. М. Драгомиров, А. С. 
и Н. В. Дубасовы, Н. Ф. Дунаев, М. Д. Енчевич, К. В. Жерве, 
И. П. Жилинский, А. А. Золотухин, Н. И. Иванов, Е. Л., П. А. 
и С. С. Игнатьевы, В. А. Ирманов, Н. М. Истомин, А. И. Кавзан, 
Н. X. Калачов, Е. С. Каменский, М. Г. Кардиналовский, Л. П. Киселев, 
И. И. Козлов, Э. А. Колянковский, К. А. Кондратович, И. К. Кононович, 
Н. Н. Краевич, С. Н. Крейтон, К. Ф. Кршивицкий, П. И. Кудашев, 
А. Н. Куропаткин, К. Н. Кутузов, А. А. Лебедев, Ф. Д. Лебедевич-Дра-
евский, С. М. Левитский, А. И. Литвинов, Н. Я. Лопушанский, 
К. С. Лотиев, С. Ю. Лятур, А. Н. Мандрыка, А. П. Маслов, Н. И. Ма-
чуговский, А. А. Медер, В. В. Мейснер, С. Г. Миледин, Е. К. Миллер, 
П. Н. Милюков, вел. кн. Михаил Александрович, А. Л. Михалевич, 
А. А. Мокржецкий, Н. А. Морозова, И. И. Мрозовский, Н. А. Мясоедов, 
А. А. Ненарокомов, П. А. Ниве, В. Н. Никитин, Н. Н. Никифоров, 
А. Н. Оболенский, В. А. Олохов, Н. А. Орановский, Д. Д. Орлов, 
Ф. Ф. Палицын, В. А. Петров, Н. В. и П. А. Плеве, В. И. Покотило, 
A. А. Поливанов, П. П. Потоцкий, А. С. Пронин, Н. В. Протасьев, 
B. М. Пуришкевич, П. К. Радзин, Г. Г. Радкевич, Р. Радко-Димитриев, 
Л. А. Радус-Зенкович, М. И. Разсадин, Г. Е. Распутин, К. Н. Ратьков, 
Н. М. Ремезоь, Ф. П. Рерберг, А. А. Римский-Корсаков, А. П. Рогович, 
В. Р. Романов, Н. В. Рузский, С. В. Рухлов, П. П. Рябушинский, 
А. Д. Самарин, В. В. Сахаров, А. В. Селиванов, вел. кн. Сергей Михай-
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лович, В. А., Л. А. и Н. В. Симанские, С. В. Соколов, С. П. Сребницкий, 
А. С, Стабровский, Е. К. Старынкевич, Н. П, Стремоухов, Э. П.,.Таубе, 
Ф. Ф. Трепов, А. Н. Тумекой, М. С. Тюлин, А. И. Угримов, И. И. Улья
нов, Т. Н. Урсати, Е. П. и Н. С. Ухтомские, И. М. Фадеев, Л. В. Федяй, 
Н. И. Филипьев, В. Ф. Филонов, В. И. Франковский, А. Н. Хвостов, 
Н. М. Цеймерн, А. П. Шепелев, П. Я. Шимчук, А. И. Шингарев, М. Д 
и О. Я. Шрейдер, Й. М. Шталь, Л. Ф. Шукевич, Д. Г. Щербачев, 
А. М. Щуцкий, А. Е. Эверт, Н. М. Эйгель, Н. Н. Янушкевич, Б. Н. Яхон
тов и др. 

Автограф чернилами и карандашом в 3 тетрадях и на отдельных 
листах, 548 с. . Ф. 271, 4.19,20; 5.1—4 

971. СИМОНОВ Константин Михайлович (р. 1915) 
писатель. 

Автобиография (1915—1940-е гг.). 
[1949], машинопись, 1 с. Ф. 198, 14.79 

972. СИНЕБРЮХОВ Степан Ильич (1886—1942) 
библиограф и корректор в редакции «Библиографических ежегодников» 
(1910), впоследствии сотрудник издательств и Государственного Лите
ратурного музея. 

Автобиография (1886—1934). 
[1934], машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104. 22, л. 22 
973. СИНЕВ Егор Данилович (1863—1917) 

участник революционного движения 1880-х гг., ссыльнопоселенец 
в Восточной Сибири. 

Воспоминания о пребывании в Московской пересыльной тюрьме 
в 1886—1887 гг., отрывок. 

Упом. В. Л. Бурцев, В. А. и Г. А. Верняковские, О. Л. Горнштейн, 
С. М. Дудин, Д. Ш. Ландо, А. Тарковский, И. В. Шкловский и др. 

[1917], черновой автограф, 2 с. Ф. 218, № 1303.2 
974. СИНИЦКИЙ Иван Францевич (р. [1861]) 

крестьянин, уроженец Виленской губ., уполномоченный крестьянского 
общества по судебным и др. делам, корреспондент Н. А. Рубакина. 

«Из моей жизни в деревне» (1893—1903) —воспоминания. 
Приезд автора в 1893 г. на родину в г. Сморгонь. Занятие садовод

ством, огородничеством, пчеловодством. Жизнь крестьян Северо-запад
ного края в конце XIX — начале XX вв. Защита интересов крестьян 
и рабочих кожевенных заводов в судах. Поддержка молодежи в ее 
стремлении к образованию. Критика организации крестьянского само
управления, волостного суда, разоблачение произвола полиции. Арест 
в сентябре 1901 г. по обвинению в организации стачек на кожевенных 
заводах и распространении среди рабочих запрещенной литературы. 
Высылка в Вологодскую губ. 

[1904—1905], автограф, 223 с. Ф. 358, 22.14 

975. СКВОРЦОВА Ольга Илиодоровна (урожд. Износкова) 
участница революционного движения, жена И. И. Скворцова-Степанова. 

Автобиография (1870-е гг.— 1947). 
1947 авг. 17, писарская с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 405.8 

976. СКВОРЦОВЫ Василий Алексеевич 
и Николай Алексеевич 
протоиерей, редактор журнала Общества любителей духовного просве
щения и газеты «Московские церковные ведомости». 

Дневниковые записи (1877 мая 12 — дек. 30, 1878 февр. — ноября 29„ 
1879 янв. 20) — совместный дневник братьев-семинаристов. 
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Каникулы летом 1877 г. и зимой 1877—1878 гг., пожар в деревне. 
Храмовые праздники и пьянство во время них; семинарские дела, дис
циплинарные взыскания. Отмечено взятие Карса и Плевны. 

Автографы в записной книжке среди списков стихотворений, при
ходо-расходных и справочных записей, 17 с. Ф. 275, 35.1 

977. СКЛИФОСОВСКИЙ Николай Васильевич (1836—1904) 
хирург. 

Автобиография (1836—1893). 
Настольный энцикл. словарь. Гранат. Т. 7, 1895, стб. 4539—4540. 
1894, автограф, 4 с. Ф. 218, № 555.$ 

978. СКОТНИКОВ Егор Осипович (около 1780—1843) 
гравер и рисовальщик, с 1809 г. академик и гравер Оружейной палаты 
в Москве. 

Дневниковые записи (1841 февр. 27 — дек. 26). 
События личной жизни. 
Упом. М. А. Оболенский, И. Г. Попелихин, В. М. Ундольский, 

Н. И. Уткин, А. С. Ширяев. 
Автограф в тетради с приходо-расходными записями, 48 с. 

Ф. 178 (рус. авт.), 6.3 
979. СКРЕБИЦКИЙ Александр Ильич (1827—1915) 

врач-окулист, историк крестьянской реформы 1861 г. 
«О балете и московских студентах» [1846] — воспоминания. 
Соперничество между балеринами Большого театра Е. А. Санков-

ской и Е. И. Андреяновой. Симпатии студентов к Е. А. Санковской, 
богатой публики — к Е. И. Андреяновой, борьба этих двух групп. 

[1846], автограф, 4 с. Ф. 276, № 3467.14 
980. СКРЕПИНСКИЙ Александр Иванович (р. 1893) 

преподаватель Мариинского сельскохозяйственного училища в Саратов
ской губ. 

«Петровка 1911—17 годов» — воспоминания. 
Учеба в Петровской сельскохозяйственной академии. Преподавате

ли: К. Ф. Арнольд, В. Р. Вильяме, Н. Я. Демьянов, А. Г. Дояренко, 
И. А. Каблуков, Н. М. Кулагин, В. А. Михельсон, М. И. Придорогин, 
Д. Н. Прянишников, С. И. Ростовцев, Я. В. Самойлов, И. А. Стебут, 
А. Ф. Фортунатов, Н. Н. Худяков. Студенческий быт и участие студен
чества в политической жизни России. 

1970 янв. 14-—марта 11, машинопись с авторской правкой: 
и подписью, 40 с. Ф. 218, № 1341.11 

981. СЛЕЗКИН Юрий Львович (1887—1947) 
писатель. 

Автобиография (1887—1924). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 299 301. 
'l924, автограф, 2 с. Ф. 178, № 9585а.40» 

982. СЛОНИМСКИЙ Михаил Леонидович (1897—1972) 
писатель. 

Автобиография (1897—1923). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 285—286. Первый вариант. 
1925, автограф, два варианта, 3 с. Ф. 178, № 9585а.41 

983. СМЕРДОВ Александр Иванович (р. 1910) 
поэт. 

Автобиография (1910—1945). 
1947, машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.80 

984. СМИРНОВ Михаил Борисович (псевд. Леницкии, 1871—перв. пол. 
1940-х гг.) 
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социал-демократ, сотрудник газеты «Рабочее знамя», большевистских 
изданий «Волна», «Невский сборник» и др., член Петербургской колле
гии защитников, защитник на процессе по делу о Ростовском восстании 
1905 г. 

«Декабрьские дни в Ростове-на-Дону. (Из воспоминаний о револю
ции 1905 года рядового члена РСДРП(б)» (1903—1906, 1917). 

Административная ссылка в Восточную Сибирь по делу петербург
ской группы «Рабочее знамя», настроения политических ссыльных, побе
ги, выступления против местных властей. Манифест 17 октября 1906 г. 
Получение автором адреса партийной явки в Ростове-на-Дону. Работа 
в Донском комитете РСДРП. Характеристика его членов. Заседания' 
Ростовского Совета рабочих депутатов в декабре 1905 г. Объявление 
всеобщей политической стачки, воззвания Бюро Ростовского ж.-д. узла, 
Совета рабочих депутатов и Донского комитета РСДРП. Аресты членов 
комитета. Депутации рабочих к градоначальнику с требованием осво
бодить арестованных. Вооруженная расправа с восставшими, обстрел 
воинскими частями пос. Темерник, сопротивление боевой дружины. 
Отъезд автора в Новочеркасск и выступление на заседании местной со
циал-демократической организации с информацией о ростовских собы
тиях. Прекращение сопротивления и уход из Темерника после получе
ния известий о поражении вооруженного восстания в Москве. Массовые 
аресты, судебные процессы по делу о Ростовском восстании. 

В тексте отрывки из записной тетради (1905) С. В. Андропова, со
циал-демократа, одного из основателей и руководителей «Рабочего зна
мени», с возражениями против лозунга о созыве Учредительного собра
ния; сведения о приезде В. И. Ленина в Петроград в апреле 1917 г. 
и совещании большевиков на квартире В. Д. Бонч-Бруевича на Лиговке. 

Упом. Д. В. Андропов, Н. В. Андропова-Смирнова, В. А. Базаров, 
А. Я. Браиловский, Ю. П. Бутягин, М. М. фон-дер-Вейде, Н. Е. Било
нов (М. Заводской), Л. В. Волкенштейн, Н. А. Герд, И. П. Гольден-
берг, А. М. Горький, С. М. (Гурвич, В. А. Друцкий, П. Н. Дурново, 
A. М. Каледин, А. К. Калмыкова, С. Г. Карпов, М. Г. Коган, А. М. Кол-
лонтай, И. А. Коняво-Коневский, Ф. К. Коцебу-Пилар фон Пильхау, 
Н. К. Крупская, П. И. Кутайсов, А. И. Лиманов, В. В. Макеев, 
Е. А. Матвеева, К. С. Немешаев, Н. В. Никулин, В. П. Ногин, 
П. М. Орлов, А. М. Прокопович, С. Я. Рабинович, С. Г. Рейзман, 
B. И. Сабинин, С. Г. Слюсарев, Ю. М. Стеклов, И. В. Файн, М. К. Фур-
ман-Горюшина, И. Г. Церетели, П. И. Швейцер, А. М. Юкин и др. 

1935, машинопись с авторской правкой, 48 с. Ф. 369, 405.30 

985. СМИРНОВ Сергей Иванович (1870—1916) 
историк церкви, профессор Московской духовной академии. 

1. «Из воспоминаний моего детства» (1878). 
Семья (отец — сельский священник), отношения с односельчанами. 
1903, автограф карандашом, без окончания, 7 с. Ф. 280 
2. «Наблюдения и заметки» (1895 сент., окт.; 1896 апр., окт.) — 

дневник. 
Духовная жизнь автора — начинающего преподавателя МДА, миро

воззрение, религиозность; времяпрепровождение; семейные дела. 
Автограф, 8 с. Ф. 2S0 
3. «Записки С. И. Смирнова» (1900 ноябрь) —дневник. 
Намерение фиксировать жизнь Московской духовной академии; про

явления недовольства слушателей режимом академии. 
Автограф, без окончания, 7 с. Ф. 280 
4. Дневниковые записи (1903 дек. 18, 31). 
Рассуждения о христианстве; личные итоги года. 
Автограф карандашом, 3 с. Ф. 280 
5. «По Волге до Ставрополя Самарского» (1907 июль)—путевые 

записки. 
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Путь от Тетюшей до Болгар, церковные, музейные и архитектурные 
достопримечательности Болгар и Казани, покупка древних вещей. 

Автограф карандашом, 13 с. Ф. 280 

986. СМИРНОВА Мария Николаевна (р. 1905) 
кинодраматург. 

Автобиография (1905—1945). 
1945, машинопись, 3 с. Ф. 198, 14.81 

987. СОБКО Вадим Николаевич (р. 1912) 
писатель. 

Автобиография (1912—1948). 
Участие в Великой Отечественной войне, служебные перемещения, 

литературная деятельность. 
1948 мая 15, машинопись, приложен список работ, 1+3 с. 

Ф. 198, 15.1 
988. СОБОЛЕВ Леонид Сергеевич (1898—1971) 

писатель. 
Автобиография (1898—4943). 
Основные этапы военной службы и литературно-общественной дея

тельности. 
1943 сент. 21, машинопись, приложен список работ, 2 + 3 с. 

Ф. 198, 15.2 
989. СОКОЛОВ Виктор Петрович 

член секции «Старая Москва». 
Воспоминания о Москве 50-х—60-х гг. XIX в. — фрагментарная про

токольная запись сообщения на заседании секции. 
Лечение Н. В. Гоголя и состояние медицины. Константиновский 

межевой институт (упом. С. Т. Аксаков, В. Г. Белинский, А. В. Коль
цов). Сиротский дом и система обучения и воспитания в нем (упом. 
А. П. Давыдов). Гуляния в Москве. Оформление отправки писем. Го
родское благоустройство. 

1924 апр. 10, машинопись с подписью секретаря, 3 с. 
Ф. 177, 1.13 

990. СОКОЛОВ Владимир Иванович (р. 1862). 
генерал, участник первой мировой войны, начальник 14-й пехотной диви
зии, затем командир 4-го Сибирского корпуса. 

1. «Заметки о впечатлениях участника войны 1914—1917 года» — 
воспоминания. 

Высшее командование русской армии, в том числе А. А. Брусилов,. 
Н. И. Булатов, А. И. Деникин, В. М. Драгомиров, А. М. Каледин, 
П. Н. Ломновский, А. Д. Шереметев. 

| [Не ранее 1918], автограф карандашом, 60 с. Ф. 218, № 138.5 
2. «Заметки о личном составе в войне 1914—1917 годов. Характери-

| етики командного низшего состава в войну 1914—1917 гг.» — воспоми
нания. 

Офицеры 14-й пехотной дивизии, в том числе В. М. Гаитенов, 
Н. С. Глинский, П. Л. Госсе, В. В. Мейснер, В. А. Музеус, Я. М. Офро-
симов, А. И. Постовский, П. С. Стаев, А. И. Черепенников, К. И. Эзе-
ринг. Заслуги 14-й дивизии в войне. 

[Не ранее 1918], автограф карандашом, 69 с. Ф. 218, № 138.6 

3. Дневник (1915 июля 7—1916 июля 18), продолжение, начало от
сутствует. 

Военные действия 14-й пехотной дивизии на Юго-Западном фронте. 
Луцкая операция. 

Автограф карандашом в 4 тетрадях, 240 с. Ф. 218, № 138.1—4 

22* 339' 



991. СОКОЛОВ Сергей Владимирович (р. 1904) 
сотрудник Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1904—11932). 
[1934], машинопись, 1 с. Ф. 369, 104.22, л. 38 

992. СОКОЛОВ-МИКИТОВ Иван Сергеевич (1892—1975) 
писатель. 

Автобиография (ШЯ—11925). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М„ 1928, с. 319—321. 
1928, машинопись с авторской правкой, 4 с. Ф. 178, № 9585а.43 

993. СОКОЛОВА Анна Александровна (в первом браке Бруни, во втором 
Исакова, 1865—1948) 
дочь художника А. П. Соколова, мать художника Л. А. Бруни. 

«Семья художников Соколовых. По воспоминаниям Анны Алексан
дровны Соколовой» (1830-е гг. — 1917). 

Жизненный путь родителей отца — Ю. П. Брюлловой и П. Ф. Соко
лова; братья отца — Петр и Павел, их судьбы и художническая дея
тельность. Юность А. П. Соколова, его образование, материальное по
ложение, женитьба на А. М. Загряжской, уклад семейной жизни, служба 
в 1'860-х—4870-х гг. по управлению помещичьими имениями и в Обществе 
взаимного поземельного кредита. Крах Общества и переезд в 1879' г. из 
Орла в столицу, возвращение в 1880 г. к живописи. Методы и условия 
работы А. П. Соколова, его заказчики, описание ряда его произведе
ний; отношения его с передвижниками. 

Детство и юность мемуаристки, ее воспитание, образование, 
творческие способности. Впечатления от жизни в Орле в 1870-х гг., 
в Петербурге в 1879 — нач. 1880-х гг.; лето в Царском Селе в 1880 г. 
и напряженная обстановка, связанная с ожиданием террористических 
актов. Семейная жизнь автора, старость родителей, раннее проявление 
таланта художника у младшего сына Л. А. Бруни. 

Упом. Александр И, Александр III, А. Н. Бенуа, А. А. Бруни, 
А. И., А. П., И. П., К. П., П. П. и С. А. Брюлловы, Е., Е. Волков, 
Е. И. Дорохова, И. И. Ендогуров, М. В. Загряжский, А. В. Киреева, 
И. И. Крамской, В. Е., К. Е. И Н. Е. Маковские, вел. кн. Мария Алек
сандровна, имп. Мария Федоровна, М. Н. Муромцева, А. А. Нарышкин, 
П. В. Нащокин, Николай II, А. П. Озеров, Орловы-Давыдовы, В. А. 
и В. Л. Офросимовы, А. С. Пушкин, И. Е. Репин, А. Г. и Н. Г. Рубин
штейны, К. А. Савицкий, Е. П., М. А. и О. П. Соколовы^ П. Ю. Сюзер, 
М. П. Теряева, Н. А. Ярошенко и др. 

[1928—1930], машинопись, 126 с. Ф. 261, 19.4 
994. СОКОЛОВСКАЯ Валентина Михайловна 

библиотекарь. 
Автобиография (1919—1930). 
1930 сент. 23, автограф, 2 с. Ф. 457 

S95. СОКОЛЬСКИЙ Василий Александрович (р. 1864) 
мелкий чиновник, затем армейский письмоводитель, эмигрант, коррес
пондент Н. А. Рубакина. 

Автобиография (1864—(1925). 
Семья отца А. Г. Сокольского — мелкого судебного чиновника. Уче

ба автора в гимназии в г. Владимире. Служба конторщиком на желез
ной дороге, писцом во Владимирском окружном суде и делопроизводи
телем во Владимирском губернском правлении. Мобилизация в армию 
в 1916 г., прохождение военной службы в Малой Азии и Тифлисе. 
Вступление в добровольческую армию в Харькове и служба письмово
дителем на бронепоезде «Слава офицеру». Болезнь. Пребывание 
в 1919 г. в севастопольском госпитале. Эмиграция в Египет, затем 
в Болгарию. 

1925 апр. 15, автограф, 18 с. Ф. 358, 22.20 
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996. СОЛДАТЕНКОВ Александр] Васильевич] 
чиновник 2-го политического отдела Министерства иностранных дел, 
офицер лейб-гвардии Казачьего полка. 

Воспоминания о последних днях Временного правительства (1917 
июль — окт. 26). 

Обстановка в Зимнем дворце во время пребывания там Временно
го правительства. А. Ф. Керенский в апартаментах царя и царицы, его 
бытовое обслуживание.-Порядок заседаний. Заседание 21—22 июля 
с участием представителей Совета рабочих депутатов и различных по
литических партий. Речь Б. В. Савинкова на одном из заседаний об 
отступлении русских войск из Галиции. Московское совещание. Попыт
ка М. И. Терещенко и Керенского заранее договориться с Л. Г. Кор
ниловым о содержании его речи. Инцидент между Керенским и пред
ставителями Штаба верховного главнокомандующего. Обострение от
ношений Временного правительства с Корниловым. Выезд Терещенко 
в ставку для переговоров с Корниловым и возвращение его в Зимний. 
Причины неудачи корниловщины. План возрождения и перевоспитания 
армии, разрабатывавшийся Временным правительством. 

Переговоры Временного правительства с представителями Совета 
рабочих депутатов об организации и функциях Предпарламента. Рабо
та комиссии по созыву Учредительного собрания. Подготовка конфе
ренции союзников. Предложение Австрии о сепаратном мире с союзни
ками. Включение в делегацию М. И. Скобелева как представителя Со
вета. 

Предложение А. И. Верховского о заключении сепаратного мира. 
Разложение армии. Недовольство Керенским со стороны офицерства 
и казачества. Переход петроградского гарнизона на сторону большеви
ков. Переезд Совета из Таврического в Смольный. Освобождение боль
шевиков, арестованных после июльских дней, и роль в этом министра 
юстиции П. Н. Малянтовича. Отсрочка выезда делегации на конферен
цию в Париж по инициативе Терещенко. 

Тревожные слухи в Зимнем дворце о готовящемся восстании 
я аресте Временного правительства. Заседание Предпарламента 24 ок
тября. Предложение делегации казачьих полков о защите Временно
го правительства и отказ Керенского. Заседание Временного правитель
ства 25 октября с обсуждением земельного вопроса. 

Попытка Терещенко уговорить правительство захватить инициативу 
наступления на большевиков в свои руки, а в случае отказа Керенско
го — ликвидировать его. Отказ А. И. Коновалова поддержать это пред
ложение. 

Бегство Керенского. Решение министров собраться 26 октября 
в Зимнем дворце. Последнее заседание Временного правительства под 
председательством Коновалова. 

Предложение К. А. Гвоздева распустить юнкеров, учитывая бес
смысленность сопротивления превосходящим силам восставших, и разой
тись самим. Решение оставаться во дворце до конца. Волнения среди 
юнкеров; малочисленность их. Недостаточность провианта. Взятие 
Зимнего восставшими. Арест членов Временного правительства, заклю
чение их в Петропавловскую крепость. 

Упом. А. Я. Гальперин, Ф. И. Дан (Гурвич), А. В. Карташов, 
Н. М. Кишкин, В. И. Ленин, Л. Мартов, П. Н. Милюков, В. Д. Набо
ков, Н. В. Некрасов, А. М. Никитин, П. И. Пальчинский, секретарь 
А. Ф. Керенского Соскиц, С. Н. Третьяков, Д. Р. Френсис, И. Г. Цере
тели, В. М. Чернов, Н. С. Чхеидзе. 

[1918], автограф с подписью, 44 с. Ф. 218, № 137.16 

997. СОЛОВЬЕВ бар. Вениамин Николаевич (1798—1871) 
декабрист, член Общества соединенных славян. 

[«Записка о И. И. Сухинове»] (1794—1828) — воспоминания, напи
саны между 1830 и 1839 гг. 
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Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. 
Т. 2. М., 1933, с. 7—52. По тексту рукописи. 

а. [1866—1886], список рукой Л. А. Поджио с примечанием — авто
графам М. И. Муравьева-Апостола, 30 с. Ф. 218, № 59.10, л. 1—1& 

б. [Нач. 1900-х гг .] , машинописный список предыдущей рукописи, 
18 с. Ф. 218, № 59.10, л. 17—25 

998. СОЛОВЬЕВ Владимир Александрович (р. 1907) 
писатель. 

Автобиография (1907—1946). 
Отец, почетный потомственный гражданин г. Сумы, мать. Начала 

литературной деятельности (перечень произведений). Участие в Вели
кой Отечественной войне. 

1946, машинопись с позднейшей припиской, приложен список работ 
в двух вариантах, 4 + 2 с. Ф. 198, 15.S 

999. СОЛОВЬЕВ Владимир Сергеевич (1853—1900) 
философ, поэт, публицист. 

«Чернышевский (из воспоминаний)» (1864). 
Соловьев В. С. Письма. Т. 1. Прил. Спб., 1908, с. 271—281, под загл. 

«Из литературных воспоминаний. Н. Г. Чернышевский». 
1898 дек. 14, черновой автограф, без окончания, 32 с. 

Ф. 171, 22.9 
1000. СОЛОВЬЕВА Вера Васильевна (р. 1892) 

артистка Художественного театра и его Первой студии. 
Автобиография (1892—1920-е гг.) . 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 110—111. 
1926, автограф, 3 с. Ф. 178, № 9584.36 

1001. СОЛОДОВНИКОВ Николай Александрович (р. 1898). 
«Семейная летопись. (Солодовниковы, Шевёлкины, Песоцкие, Абри

косовы, Мальмберги) XVII—XX в.» — основана на воспоминаниях раз
ных лиц. 

Даты жизни, род деятельности, бытовые подробности о нескольких 
поколениях упомянутых семей, их родственники купцы Мусатовы, Пан-
ченковы, Перегудовы, Хилковы, Щенковы, 

[1930-е гг.] , автограф, 329 с. Ф. 218, № 1342.S 
1002. СОЛОДОВНИКОВА Нина Станиславовна (урожд. Паутынская, 

р. 1894). 
«Записки» (кон. XIX в. — нач. 1920-х гг.)—воспоминания. 
Происхождение, родные и близкие, детство, занятия с домашними 

учителями, поездки за границу, вынужденная задержка в Германии 
в связи с началом первой мировой войны. Возвращение в Россию, ра
бота в госпитале, первая служба в машинописном бюро Военно-морско
го штаба, затем в Военно-автомобильной школе Наркомата внешней 
торговли. Изучение турецкого языка. Поездка в Тифлис. 

1971, автограф, 47 с. Ф. 218, № 1350.2 

1003. СОПИКОВ Василий Степанович (1765—1818) 
библиограф. 

Дневник (1844 дек. 6—1815 февр. 17), отрывок. 
Посещение знакомых (Ступина, Новиковых), занятие библиографи

ей, времяпрепровождение. 
Автограф, 2 с. Ф. 178, № 8567.33 

1004. СОРОКИН Василий Васильевич (-1895—1961) 
сотрудник газеты «Правда», участник гражданской войны, впослед
ствии сотрудник Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1895—1952). 
Родители, детство, детские впечатления о событиях 9 января 1905 г. 

Сотрудничество автора в «Правде» и других органах рабочей печати 
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(1913—1918). Служба в царской армии (1915—1916). Участие в Фев
ральской революции 1917 г. в составе 127-го Петроградского рабочего 
батальона. Июльские дни 1917 г. Присутствие на II Всероссийском съез
де Советов в качестве делегата Петроградского Совета. Участие в под
готовке выборов в Учредительное собрание. Работа в аппарате редак
ции газеты «Правда» (февр.—• авг. 1918). Назначение на чехословацкий 
фронт. Редактирование газеты 5-й армии «Наш путь». Назначение 
в 1919 г. председателем Ревтрибунала 5-й армии, в 1920 г.— Южного 
фронта. 

Работа в судебных органах (1921—1930), издательствах: «Гизлег-
пром», Литературного музея, Академии художеств. Болезнь и смерть 
жены. 

Упом. В. Быстрянский (В. А. Ватин), В. Володарский, Я. Гашек, 
С. И. Гусев, П. Ф. Куделли, В. И. Никифоровский, К. Н. Самойлова, 
Е. В., Е. О. и 3. В. Сорокины, В. В. Ульрих, М. И. Ульянова, 
М. В. Фрунзе. 

1952 июня 12, машинопись с подписью-автографом, 25 с. 
Ф. 369, 336.2 

1005. СОРОКИНА Екатерина Оттовна (1889—1967) 
сотрудница Государственного Литературного музея, впоследствии Госу
дарственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 

Автобиография (1889^—19Э4). 
1934, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 23 
1006. СОСЮРА Владимир Николаевич (1898—1965) 

поэт. 
Автобиография (1898—1947). 
Родители, детство и годы учебы. Участие в гражданской войне. 

Литературная деятельность. 
1948 июня 22, машинопись, приложен список работ, 4 + 4 с. 

Ф. 198, 15.4 
1007. СОФРОНОВ Анатолий Владимирович (р. 1911) 

поэт и драматург. 
Автобиография (1911 —1944). 
1944 ноября 29, машинопись, приложен список работ, 1 + 1 с. 

Ф. 198, 15.5 
1008. С[ПАССКАЯ] В [ера Михайловна] 

переводчица. 
«Страничка воспоминаний о Викторе Александровиче Гольцеве» 

(1886—1906). 
Сотрудничество в журнале «Русская мысль», знакомство 

с В. А. Гольцевым, его характер, увлеченность работой, отношение к ав
тору и вообще сотрудникам журнала; состояние здоровья и последние 
годы жизни. 

1907, автограф, 15 с. Ф. 77, 18.48 
1-009. СПАССКАЯ Евгения Юрьевна (р. 1893) 

курсистка московских Высших женских курсов В. И. Герье, медицинская 
сестра во время первой мировой войны, автор работ по народному 
прикладному искусству. 

1. «Индусы в Москве» (1913) — воспоминания. 
Пребывание в Москве индийского теософа Иннаят-Хана. 
[1970—1971], машинопись с авторской правкой и подписью-авто

графом, 13 с. Ф. 218, № 1356.2 
2. «Подволочиск» (1915)—воспоминания. 
Работа прифронтового медицинского отряда Всероссийского земско

го союза по организации перевязки и питания раненых и беженцев на 
железнодорожной станции Подволочиск. 
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Упом. Н. В. Бочков, Г. Г. Бурлаков, М. П. Карпова, Д. А. Кунив 
и др. медицинские работники и уполномоченные Земсоюза. 

[1970—197П, автограф в -6 тетрадях и машинопись, 70+65 с. 
Ф. 218, № 1356Л 

1010. СПАССКИЙ Григорий Иванович (1783—1864) 
историк Сибири, археолог, издатель журналов «Северный вестник> 
и «Азиатский вестник». 

Дневниковые записи (1852 июня 8 — июля 29). 
Встречи с И. Д. Булычевым и А. А. Краевским; передача последне

му для опубликования своих вспоминаний о ботанике Н. И. Резов-
ском. 

Автограф, на чистых листах печатного Месяцеслова на 1852 г., 2 с. 
Ф. 218, № 27» 

1011. СПЕРАНСКИЙ Михаил Несторович (1863—1938) 
историк литературы, академик. 

Воспоминания об И. Е. Забелине (1890-е гг. — 1908). 
И. Е. Забелин как руководитель Исторического музея, как историк 

и знаток древнерусского быта. Музей и его сотрудники — А. В. Ореш
ников, А. И. Станкевич, В. Н. Щепкин. 

1929 янв. 17, машинопись с правкой и подписью-автографом, 8 с. 
Ф. 177, 49.54 

1012. СПИВАК (псевд. И. Арденин) Иероним Евсеевич (1S79'—1934) 
писатель. 

Автобиография (.1879—1930). 
Детство, образование, литературная и издательская деятельность. 
1930 дек. 31, автограф, 4 с . Ф. 198, 8.48 

1013. СПИРИДОНОВ Александр Семенович (р. 1884) 
сотрудник Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1884—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 24 
1014. СРОСЛОВ Михаил Иванович (1861 —после 1938) 

агроном. 
«Волга, Волга — мать родная. Моя многолетняя жизнь на Волге» 

(1861—1908) —автобиографические очерки. 
Детство в семье ветеринарного фельдшера в Сызранском у. Сим

бирской губ. Село Переволоки, его история. Волга в среднем течении. 
Самарская лука, тракт от Самары до Переволок. Рыбаки, их быт 
и нравы. Первоначальное обучение в сельской школе. Продолжение уче
бы в реальном училище в г. Сызрани. Порядок в училище, система пре
подавания, учителя. Жизнь в пансионе училища. Каникулы у родителей 
в с. Переволоки. Местные обычаи, нравы, фольклор. Сельские типы: ку
лаки, церковный причт, волостной писарь. Окончание училища и назна
чение помощником сельского учителя в с. Канадеи Сызранского у., затем 
сельским учителем в с. Курумоч Ставропольского у. Население и быт 
села, местные поверья. Участие автора в работах по земской статистике, 
борьба с эпизоотиями. Переход на службу в крестьянский поземельный 
банк и жизнь в Оренбургской, затем в Уфимской губ. Башкирия в кон
це XIX в.: земельные спекуляции. Объезд имений в Уфимской губ. по 
делам банка. Гибель жены автора в результате несчастного случая. 
Вторая женитьба. Насильственное крещение башкир по распоряжению 
обер-прокурора Синода А. Е. Тимашева, местные рассказы о его карье
ре, об обстоятельствах женитьбы И. А. Мусина-Пушкина на его дочери. 
Переезд автора в Самару, служба в Казенном земельном банке, затем 
в Пермской губ. 
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Упом. К. К. Бейзерт, С. Д. Горский, Н. М. Коряков, П. Л. Никитин, 
П. А. Ососков. 

[1938], автограф в 5 тетрадях, 678 с. Ф. 543 
1015. СТАЛЬ-ГОЛЬШТЕЙН бар. Анна Луиза Жермена (Stael-Holstein de 

bar. Anna Louise Germaine, урожд. Неккер, 1766—-1817) 
французская писательница. 

«Десять лет изгнания» (1800—1804, 1810—1812)—воспоминания, 
написанные в 1810—1813 гг., в переводе и с предисловием П. М. Май
кова. 

Stael de А. Dix annees d'exil. Edition nouvelle d'apres les manuscrits, 
avec une introduction, des notes et un appendice par Paul Gautier. Paris, 
1904. 

[1918], черновой автограф переводчика (предисловие и неполный 
текст послесловия переводчика) и машинопись с его правкой, 289 с. 

Ф. 261, 15.3 
4016. СТАЛЬГЕВИЧ Альфред Кришьянович (р. 1897) 

участник гражданской войны, ученый секретарь и член бюро Секции об
щей теории права и государства Коммунистической академии, сотруд
ник Института права и советского строительства, член редколлегии 
журнала «Советское государство и революция права». 

Автобиография (1897—1930). 
1930 янв. 10, ротапринт, 2 с. Ф. 384, 6.54 

1017. СТАРКОВ Николай Васильевич (1779—1861) 
священник Троицкой церкви в Больших Лужниках, в Москве. 

«Лужницкий приход» — воспоминания о бесчинствах французских 
солдат в Троицкой церкви в 1812 г. 

«Рус. беседа», 1858, кн. 2, разд. «Смесь», с. 122—126. 
1858, автограф с пометой А. И. Кошелева, 8 с. Ф. 139, 10.5 

4018. СТАРЦЕВ-ШИШКАРЕВ Иван Иванович (1882—1956) 
матрос 1-й статьи (маляр) броненосца «Потемкин». 

«Мои воспоминания о восстании на броненосце „Потемкин"» (1882— 
1917). 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 45—52. 

1956, машинопись с авторской правкой и подписью, 13 с. 
Ф. 218, № 684.18 

1019. СТЕПАНКОВСКИИ Владимир [Яковлевич] (Степанювський, р. 1887) 
украинский общественный деятель, член ЦК революционно-украинской 
партии и УСДРП, с 1907 г. в эмиграции, сотрудник украинского бюро 
в Лозанне, издатель еженедельника «L'Ucraine». 

Дневник (1912 янв. 19 —июля 7). 
Самоанализ, подробный разбор своего положения в социальном, 

профессиональном и личном плане. Работа над статьями. Интервью, 
взятое у редактора еженедельника «Darkest Russia» в Лондоне. Оцен
ка состояния националистического украинского движения. 

Упом. Л. Вольф, В. Дорошенко, Д. Рафалович (издатель «Rutheni-
ап questions») и др. 

Автограф, укр. яз., 54 с. Ф. 358, 381.2 
3020. СТЕПАНОВ Александр Николаевич (1892—1965) 

писатель. 
Автобиография (1892—1946). 
Военная служба. Литературная деятельность. 
1946 сент. 6, машинопись, приложен список работ, 2 + 2 с. 

Ф. 198, 15.6 
1021. СТЕПНОЙ Н. (псевд., наст, имя Афиногенов Николай Александрович, 

1878—1947) 
писатель. 
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«У истоков жизни» (1930—1941)—'автобиографический роман, 
ч. 1—3. 

События семейной жизни автора. Московский быт 1930-х гг. Препо
давательская деятельность жены автора Е. Аввакумовой (?), обстанов
ка в общеобразовательной школе этих лет. А. Н. Афиногенов (сын ав
тора, выведенный в романе под именем Владимира); его жизнь 
в 1930-е гг. и обстоятельства гибели (1941). Начало Великой Отечест
венной войны. 

1942, машинопись с авторской правкой, в 3 тетрадях, на титуле и в 
конце тетрадей семейные фотографии, 569 с. Ф. 178, № 10816.1—3 

1022. СТЕССЕЛЬ Анатолий Михайлович (1848—1915) 
участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., в период русско-япон
ской войны генерал-лейтенант, начальник Квантунского укрепленного 
района, куда входил Порт-Артур. 

1. «Записки офицера, бывшего в болгарском ополчении» (1876 дек.— 
1877 дек.) —дневник. 

Командирование автора в Кишинев, назначение его командиром ро
ты 5-й дружины болгарского ополчения. Формирование, вооружение 
и обучение дружины, переход из Кишинева в Плоешти, переправа через 
Дунай. Действия передового отряда русской армии под командованием 
генерала И. В. Гурко в районе Тырново-Казанлык, сражение у Эски-
Загра, отступление к Шипкинскому перевалу. Болезнь автора, отъезд 
его в тыл, пребывание в имении Н. Н. Вельяминова — с. Никольском 
Тамбовской губ. 

Упом. Е. В. Булатов, М. Н. Вельяминова, М. И. Драгомиров, 
А. П. Зиг, П. [П.] Калитин, К. М. Курдуянов, герц. Лейхтенбергский, 
А. Т. Макаров, Н. Д. Милютина, вел. кн. Николай Николаевич, 
П. П. Обезьянинов, П. Н. Попов, Ф. (Ф. Радецкий, П. Т. Редькин, 
Н. М. Романовский, П. И. Смыков, Н. Г. Столетов, Ю. Т. Чудновский 
и др. 

Автограф чернилами и карандашом, 245 с. Ф. 289, 1.7/1 
2. «Заметки о П[орт]-Артуре с начала 1899 по конец 1904 года» — 

воспоминания. 
Назначение автора командиром 3-й Восточно-Сибирской стрелковой 

бригады, прибытие его в Порт-Артур. Структура бригады, ее команд
ный состав, смотр автором боевых частей в Даляне и Порт-Артуре, 

.' объезд крепости, описание ее укреплений. 
Упом. К. А. Анисимов, В. В. Антюков, В. С. Волков, П. К. Домбров-

ский, Ф. В. Дубасов, М. И. Засулич, М. И. Кербедз, П. В. Кононович-
Горбацкий, А. Н. Куропаткин, А. Р. Мейстер, Л. В. Падлевский, 
М. П. Пипко, С. (Ф. Савич, Д. С. Сипягин, О. В. Старк, Д. И, Суботич, 
П. А. Фролов, М. И. Янковский и др. 

>[Не ранее 1904], автограф без окончания, 22 с. Ф. 289, 1.10/2 

3. Дневник (1904 янв. 26 —дек. 20). 
Нападение японской эскадры на русские суда, стоявшие на внешнем 

рейде Порт-Артура, бомбардировка города (события 26—29 января да
ны по воспоминаниям). Гибель адмирала С. О. Макарова. Военные дей
ствия, деятельность высшего командного состава русской армии. Вы
садка японцев на побережье, осада Порт-Артура, сдача крепости, 

Упом. Е. И. Алексеев, В. Ф. Белый, В. К. Витгефт, В. С. Волков, 
И. А. Глинский, В. П. Доможирова, Н. И. Жуковский, В. П. Змейцын, 
Н. А. Кашталинский, вел. кн. Кирилл Владимирович, Р. И. Кондратен
ко, А. Н. Куропаткин, Н. П. Линевич, М. А. Надеин, В. Н. Никитин, 
генерал Ноги, Е. А. Плансон, С. А. Рашевский, В. А. Рейс, В. В. Саха
ров, К. Н. Смирнов, М. И. и О. В. Старки, В. А. Степанов, В. А. Стес-
сель, В. Я. Флуг, К- А. Фок. 

Автограф с позднейшей авторской правкой, 164 с. Ф, 289, 1.10/1 
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1023. СТОЙКО Анатолий Георгиевич (1895—1966) 
кандидат медицинских наук. 

«Две записки композитора А. К. Глазунова» ((1912—1913)—воспо
минания. 

Выступления А. К. Глазунова в Ялте в качестве дирижера, встречи 
автора с ним. 

Упом. В . Е. Голубинина, Н. Д. Кашкин, А. И. Орлов, В . М. Петипа, 
А. А. Спендиаров. 

1956 авг. 19, машинопись с подписью-автографом, 8 с. 
Ф. 218, № 762.13 

1024. СТОЛЯРОВ Алексей Константинович (1896—1938) 
участник Февральской и Октябрьской революций, главный редактор 
издательства «Прибой», профессор Азербайджанского университета. 

Автобиография (1896—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. 

Ф. 384, 6.56 

1025. СТОЛЯРОВ Иван Семенович (1881—1920) 
унтер-офицер, участник русско-японской и первой мировой войн, 
в 1917—1920 гг. председатель комитета бедноты с. Рай-Семеновское 
Московской губ. 

1. «Книга, описание всей моей минувшей жизни от 21-го года» 
(1901 —1914) —воспоминания. 

Призыв в армию. Начало войны 1904—1905 гг. Бои под Мукденом. 
Взаимоотношения между солдатами и офицерами. Плен. Возвращение 
на родину. Начало первой мировой войны. Первые бои с немцами 
в Польше. Отношение русских солдат к полякам. Низкая дисциплина 
в армии, взяточничество и казнокрадство. 

Упом. Т. И. Голубев, Н. П. Иванов, Н. Г. Никитин, Н. Н. Разумов 
и др. 

а. [1918—1919], автограф, 103 с. Ф. 218, № 1283.2, л. 3—54 
б. «Записки солдата» 
1965, разными почерками, в редакции Н. И. Столярова, 192 с. 

Ф. 218, № 1283.2, л. 103—200 
2. Дневниковые записи (1904 окт. 10— 1905 мая 14). 
Пребывание на фронте и в плену. 
Автограф в записной книжке, 10 с. Ф. 218, № 1283.1, л. 67—71об. 

1026. СТОНОВ Дмитрий Миронович (1892—1962) 
писатель. 

Автобиография (1802—1925). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 323—324. 
i[1926], автограф, 1 с . Ф. 178, № 9585а.44 

1027. СТРАТОНОВ Всеволод Викторович (1869'—1938) 
студент математического факультета Новороссийского (Одесского) уни
верситета; астроном, редактор-издатель газеты «Кавказ» (1910—1912). 

Дневник (1886 дек. 8 — 1891 ноября 6) . 
Учение в последнем классе Екатеринодарской гимназии, чтение 

(Белинский, Шекспир, Шиллер). Настроение гимназистов, реакция их на 
смерть М. Н. Каткова; аресты гимназистов. Наблюдение солнечного зат
мения. Поездка в Крым, достопримечательности. 

: Поступление на математический факультет Новороссийского уни
верситета. Студенческое научное общество. Заседание Общества есте
ствоиспытателей в связи с юбилеем А. О. Ковалевского. Студенческие 
волнения, закрытие университета, репрессии по отношению к участни
кам. Известия о студенческих волнениях в Казанском, Киевском, Мо_-

,- сковском, Петербургском, Харьковском университетах и Петровской 
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сельскохозяйственной академии. Отклики на смерть Н. Г. Чернышев
ского. 

Занятия в обсерватории. Кончина С. В. Ковалевской. Отставка рек
тора университета С. П. Ярошенко. Путешествие по Кавказу (Тифлис— 
Дарьяльское ущелье). Поездка (Ф. А. Бредихина по ряду обсерваторий, 
отчет его о деятельности Пулковской обсерватории. 

Концерты А. Г. Рубинштейна, В. И. Сафонова, выставка Н. Н. Ге. 
Бенефис П. М. Садовского. Воспоминания о детстве и гимназии. 

' Упом. И. К. Айвазовский, В. В. Заленский, Ф. М. Каменский,. 
A. А. Кирпичников, Е. Ф. Клименко, А. О. Ковалевский, А. К. Кононо-
вич, В. Н. Лигин, П. Г. Мелихов, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, 
B. И. Модестов, И. С. Некрасов, В. М. Петриев, Г. И. Семирадский,. 
П. А. Спиро, Л. Н. Толстой, Н. А. Умов, Ф. Н. Шведов. 

Автограф в 3 тетрадях, 246+272+232 с. Ф. 218, № 1069.2—4 

1028. СТРАХОВАН. 
. учительница. 

«Мои встречи с П. А. Кропоткиным» (1918—1920)—воспоминания. 
Визит автора к П. А. Кропоткину по поручению съезда учителей 

Дмитровского у., его выступление на съезде. Последующие встречи ав
тора с П. А. Кропоткиным, беседы, предложение Кропоткина поселить
ся в их доме. Смерть П. А. Кропоткина. 

Упом. А. П. и С. Г. Кропоткины, В. Г. Ломтева. 
1921 июня 4, автограф и машинопись с правкой рукой неустановлен

ного лица, 6+2 с. Ф. 410, 7.24 
1029. СТРЕЛЯЕВ Петр Васильевич 

закавказский духобор «большой» партии, брат Н. В. Стреляева. 
«Жизнь Николая Васильевича Стреляева» (1879—1898)—воспоми

нания. 
Жизнь духобора Н. В. Стреляева, отказавшегося от несения воин

ской повинности в 1896 г. Посещение его автором и духобором С. С. Зы-
биным в Зангезурском у. Елизаветпольской губ. 

Упом. И. А. Блудов, Е. И. Войкин, А. В. Горков, А. И. Переверзев, 
C. Ф. Посников, В. С. Сухарев, В. А. Федосов и др. духоборы. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в соста
ве неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так назы
ваемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г,)». Т. 1, 13 с. Ф. 369, 42.2, л. 303—315 

1030. СТРОГАНОВ Сергей Григорьевич (1862—1878) 
сын гр. Г. С. Строганова. 

Дневник (1878), отрывок. 
Размышления о выборе жизненного пути, невозможности вести ти

пичный для его круга образ жизни. Мысли о самоубийстве, i 
[1880-е гг.], список рукой Ф. И. Буслаева, 2 с. Ф. 42, 13.40 

1031. СТРОНИН Александр Иванович (1826—1889) 
историк, преподаватель, один из основателей Полтавской гимназии. 

[«Дневник»] (1826—1862)—воспоминания, написанные в 1885 г. 
и восполняющие утраченную часть дневника. 

Детство. Киевский университет. Концерты Ф. Листа и Н. Д. Дмит-
риева-Свечина в Киеве. Преподавательская деятельность; преподаватели 
и попечители Киевского учебного округа. Отношение автора к религии. 
Общественные настроения в среде киевской интеллигенции после смерти 
Николая I. 

Упом. Д. Г. Бибиков, А. И. Герцен, Д. П. Пильчиков, Н. И. Пиро
гов, Н. Р. Ребиндер, А. А. Тулуб, М. В. Юзефович и др. 

а. [1930-е гг.], машинопись с редакторской правкой, 41 с. 
б. [1930-е гг.] машинопись с редакторской правкой, отрывок, 7 с. 

Ф. 44? 
348 



1032. СТУРДЗА Александр Скарлатович (1791—1854) 
дипломат, религиозный писатель. 

«Записки современника о судьбе православной церкви русской 
в царствование Александра I» (1801—1825)—воспоминания, написаны 
в 1849 г. 

«Рус. старина», 1876, кн. 2, с. 266—288. С разночтениями и некото
рыми сокращениями. 

Втор. пол. XIX в., писарской список, 79 с. Ф. 281, 1.1 
1033. СУДРАБКАЛН Ян (Арвид Карлович, р. 1894) 

поэт, переводчик. 
Автобиография (1894—1942). 
Родители. Военная служба. Редакционная работа; поэтическая и пе

реводческая деятельность. 
1942 июня 1, машинопись, приложен список работ, 2 + 4 с. 

Ф. 198,15.7 
1034. СУЛЕРЖИЦКИЙ Леопольд Антонович (1872—1916) 

литератор, художник, режиссер Московского художественного театра. 
1. «Записки вольноопределяющегося» (1895 ноября 20—1896 янв. 

14) •— дневник. 
Подача прошения о зачислении в армию вольноопределяющимся. 

Отказ от воинской повинности. Пребывание в психиатрическом отделе
нии военного госпиталя. Религиозно-нравственные размышления. При
нятие присяги под влиянием просьб отца. 

Кон. 1920-х —нач. 1930-х гг., машинопись с правкой В. Д. Бонч-
Бруевича, 30 с. Ф. 369, 406.5 

2. «Посещение духоборов» (1897 дек. 27—1898 янв. 1)—воспоми
нания. 

«Свободное слово», Cristchurch (Англия), 1899, № 2, с. 141—157. 
1898 янв. 8, машинопись с пометами В. Д. Бонч-Бруевича, 12 с. 

Ф. 369, 406.6 
3. «В Америку с духоборами» (1898 ноября 25—1900 янв. 6) —пере

работанный дневник. 
Сулержицкий Л. В Америку с духоборами. М., «Посредник», 1905. 
а. [1902], черновой автограф, первая редакция глав «В море», «Оке

ан», «Первые дни в Канаде», 82 с. Ф. 369, 407.3 
б. ;[1902—1904], автограф и почерки разных лиц, машинопись с ав

торской правкой, вторая редакция, 351 с. Ф. 369, 406.8 
1035. СУРВИЛЛО Владислав Иосифович (р. 1901) 

литературный критик. 
Автобиография (1901—1930). 
[1930], автограф, 1с. Ф. 457 

1036. СУРИКОВА Клавдия Борисовна (р. 1902) 
сотрудница Государственного Литературного музея, Музея религии 

Автобиография (1902—1934). 
и атеизма и Института истории АН СССР. 

[1934], машинопись с подписью-автографом, 1 с. 
Ф. 369, 104.22, л. 25 

1037. СУРКОВ Алексей Александрович (р. 1899) 
поэт. 

Автобиография в форме биографии (1899—1946). 
11946], машинопись в двух вариантах, приложен список работ, 

1 + 3 + 1 с. Ф. 198, 15.9 
1038. СУРОВ Анатолий Алексеевич (р. 1910) 

драматург, критик. 
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Автобиография (1910—11947). 
[1948], машинопись, приложен список работ, 1+2 с. 

Ф. 198, 15.10 
1039: СУХАНОВ Александр 

крестьянин с. Борисово-Судское Череповецкого у. Новгородской губ. 
«Старый борец за революцию» (1905—1906)—воспоминания об 

Александре Петровиче Пушторском. 
Революционная агитация Пушторского среди крестьян. Арест, чере

повецкая тюрьма. Революция 1905 г. Годы реакции. Нелегальная рабо
та. Любовь и доверие крестьян. Организация Крестьянского союза 
в Белозерском у. Новгородской губ. Отношение Пушторского к союзу. 

1928, машинопись, 7 с. Ф. 369, 401.15 
1040. СУХАРЕВ Григорий Иванович 

закавказский духобор из Карской обл. 
«Мой отказ от военной службы» (1896—1897) — воспоминания 

:[1901 г.?1]. 
Пребывание автора в резервном батальоне в Грозном, а затем 

в дисциплинарном тюремном батальоне в станице Екатериноградской. 
Ссылка в Якутию. 

Упом. духоборы А. Гритчин, И. Малахов, Ф. Малов, Л. Новокшонов, 
Ф. Плотников, Н. Рыльков, Ф. Самородин, Ф. А. Хаминов, К. и Н. Че-
вельдеевы, И. Чутской, В. Шерстобитов, М. Щербинин. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1. 21 с. Ф. 369, 43.1, л. 661—681 

1041. СУХОМЛ И Н Василий Васильевич (1885—1963) 
журналист, переводчик, сын народовольца В. И. Сухомлина, с 1907 г. 
жил во Франции, вернулся в Советский Союз в 1954 г. 

1. «Memoires d'un intellectuel russe» (Записки русского интеллиген
та) — неоконченные воспоминания. 

1) План воспоминаний (1888—1945) в 4 книгах (вариант заглавия 
«В России и за границей»); названия книг приводятся далее в соответ
ствии с этим планом. 

1963, автограф и 2 экз. машинописи с правкой и пометами автора 
и Т. И. Сухомлиной, 3 + 2 + 3 с. Ф. 543 

2) [«Книга первая. Детство на каторге»] (1888—1907). 
Прометей. Ист.-биогр. альманах. Т. 3. М., 1967. В рус. пер. Т. И. Су

хомлиной под загл. «Детство на Каре». С разночтениями. 
а. [Кон. 1950-х — нач. 1960-х гг.], машинопись с авторской правкой, 

первая редакция, франц. яз., 53 с. 
б. ![Кон. 1950-х —нач. 1960-х гг.], черновой автограф (отрывок) 

Ц машинопись с авторской правкой и пометами, а также подстрочным 
переводом отдельных мест рукой Т. И. Сухомлиной, вторая редакция 
с иной последовательностью текста, франц. яз., 12+70 с. 

в. «Воспоминания о П. Ф. Якубовиче» (впоследствии вошли в окон
чательную редакцию «Детства на каторге») (1887—1907). 

1959—1960, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
29+3 с. 

г. 1964, перевод на рус. яз. окончательной редакции, сделанный 
Т. И. Сухомлиной, машинопись, 70 с. Ф. 543 

3) [«Книга вторая. Кавун первой революции»] (1900), глава «Ялта», 
отрывки. 

Возвращение с матерью и сестрой из сибирской ссылки. Жизнь 
в Ялте, дача бабушки в Аутке. Ялтинская интеллигенция (С. Я. Ел-
патьевский, П. П. Розанов, Л. В. Средин). А. П. Чехов, А. М. Горький. 
А. В. Каульбарс и его реакционная деятельность на юге России. Зна
комство матери с Н. А. Рубакиным. Учение в ялтинской Александров-
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ской гимназии, одноклассники (среди них будущий генерал А. П. Куте-
пов), учителя (И. Н. Загордан, С. А. Пивоваров, М. А, Соболев). 

а. [1958—1961], черновой автограф начала (в двух вариантах) 
и машинопись этих же текстов, франц. яз., 15+2+7 с. 

б. [1958—1961], черновой автограф карандашом другого отрывка 
и машинопись части его с правкой Т. И. Сухомлиной, 13+4 с. 

Ф. 543 
4) «Книга третья. Революция 1905—1907 гг.» (1906—1909), главы 

«Одесская тюрьма» и «Галка Шишмарев». 
Арест автора в июле 1906 г. Обстановка в Одесской тюрьме. На

чальник тюрьмы 1[И. А.] Шафарук, его помощники. Протест заключен
ных против смертных казней. Товарищи по заключению: М. К. Владими
ров (Шейнфинкель), Г. К. Кунени (Кунелли), В. А. Плесков, И. Ш. По-
котилов, К. Тодоров, Я. Фишман. Отдельные эпизоды деятельности со
циал-демократического и эсеровского подполья в Одессе в 1906 г. 

Знакомство в тюрьме с Н. Д. Шишмаревым, ошибочно арестован
ным по делу о покушении на А. В. Каульбарса. История группы «макси
малистов», возглавлявшейся М. И. Соколовым, неудачная попытка по
кушения на Каульбарса, самоубийство его участницы Т. П. Принц, дру
гие участники — Голубкин (М. Языков), Н. С. Климова. 

Жизнь Шишмарева до встречи автора с ним в тюрьме, последую
щая ссылка его, убийство им начальника Тобольской центральной ка
торжной тюрьмы И. С. Могилева, смерть (1909); его предсмертное 
письмо. 

Упом. М. П. Адамович, П. Я. Иванов, А. П. Станчинский. 
а. 1950—1953, машинопись с авторской правкой, первая редакция, 

франц. яз., 64 с. 
б. 1950—1953, машинопись с авторской правкой, вторая редакция, 

приложены добавления и исправления, автограф и машинопись с поме
тами Т. И. Сухомлиной, франц. яз., 6 5 + 5 + 6 с. 

в. [1965], перевод на рус. яз. Т. И. Сухомлиной, машинопись 
с правкой переводчицы, 66 с. Ф. 543 

2. Воспоминания о Жорже Кунелли (1905—1935), в записи Т. И. Су
хомлиной. 

Участие Кунелли (наст, имя Георгий Константинович Кунени) в ре
волюционной пропаганде среди солдат в Одессе в 1905 г. Арест, каторга, 
выход на поселение в Сибири. Побег из Баргузинска в 1908 г. После
дующая деятельность в качестве певца и преподавателя художествен
ного чтения в Италии и Англии. 

Упом. Е. Ф. Азеф, В. Л. Бурцев, 3. Ф. Жученко, А. В. и А. П. При-
былевы, Е. С. Сазонов, В. И. Сухомлин. 

[Нач. 1960-х гг.], рукой Т. И. Сухомлиной карандашом и машино
пись с ее пометой, 4 + 2 с. Ф. 543 

3. Дневник (1940 авг. — 1941 июня 9). 
В переработанном виде вошел в воспоминания «Гитлеровцы 

в Париже». 
Черновой автограф на отд. листах и в записной книжке, рус. 

и франц. яз., 53+47 с. Ф. 543 

4. Дневниковые записи (1941 янв. — авг.). 
Встречи, темы, беседы, слухи, связанные с немецкой оккупацией 

Франции, отклики на политические события. Путевые заметки по пути 
в США через Испанию. 

Среди упом. лиц М. А. Алданов, М. Ф. Андреева, В. Н. и И. А. Бу
нины, А. М. Горький, Л. Ф. Зуров, Е. П. и 3. А. Пешковы, С. Ю. Пре-
гель, А. М. Романов, В. М. Чернов, Т. Л. Щепкина-Куперник, Ж. М. Эр-
ман. 

Автограф карандашом и чернилами, кратчайшие заметки в записной 
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книжке среди деловых записей, в расшифрованном виде частично вошли 
в воспоминания «Гитлеровцы в Париже», рус. и франц. яз., 58 с. 

Ф. 543 
5. «Гитлеровцы в Париже» (1940 июнь—1941 июль)—воспомина

ния, 
«Новый мир», 1965, № 11, 12. С сокращениями. 
а. 1961, черновой автограф начала, первый вариант, в тетради с по

метой Т. И. Сухомлиной, 3 с. 
6. 1961, черновой автограф без окончания, часть текста в двух или 

трех вариантах в тетрадях и на отд. листах, 102+33 (варианты) с. 
в. 1964, машинопись с правкой Т. И. Сухомлиной, 248 с. 

Ф. 543 

1042. СЫДЫКБЕКОВ Тугельбай (р. 1912) 
писатель. 

Автобиография (1912—1943). 
1948 янв., машинопись, 2 с. Ф. 198, 14.71 

1043. СЫРОМЯТНИКОВ Сергей Николаевич (1860—1934) 
писатель, журналист. 

«Из воспоминаний» (1886—1888), гл. 1. 
Студенческое научно-литературное общество Петербургского уни

верситета. Участие в нем автора (библиотекарь) и А. И. Ульянова 
(секретарь). Поступление в университет П. И. Андреюшкина, В. Д. Ге
нералова, В. С. Осипанова, П. Я. Шевырева. Покушение на Александ
ра III 1 марта 1887 г. Арест, суд и казнь участников покушения. Текст 
речи А. И. Ульянова на суде. 

Научные занятия автора древней исландской поэзией и правом, 
изучение древних шведских законов. Закрытие научно-литературного 
общества, исключение из университета 400 студентов, в том числе ав
тора воспоминаний. Жизнь в имении Орехово Валдайского у. Новгород
ской губ. под негласным надзором полиции. Посещения Петербурга 
с обязательной явкой в охранку для получения разрешения на пребы
вание в столице. Обращения к Н. М. Аничкову и И. Д. Делянову с прось
бой о восстановлении в университете, получение разрешения на сдачу 
экзаменов за университетский курс. Сдача экзаменов. Решение поехать 
в Копенгаген для изучения истории права скандинавских народов. 
Допрос в охранке в день отъезда за границу. 

Упом. Ф. А. Браун, А. Н. Веселовский, В. В. Водовозов, Е. М. Гар-
шин, И. А. Клейбер, Р. О. Ланге, О. Ф. Миллер, К. Ф. Нейлисов, 
И. Т. Новиков, С. Ф. Ольденбург, Н. Н. Селифонтов, Н. Б. Струве, 
Е. Ф. Цивильков и др. 

i[He рянее 1931], машинопись, без окончания, 27 с. Ф. 369, 407.10 
1044. СЫТИН Иван Дмитриевич (1851—1934) 

книгоиздатель, книготорговец, издатель газеты «Русское слово». 
«Воспоминания И. Д. Сытина» (1866—1910-е гг.) —сообщение на за

седании Русского библиографического общества. 
Приезд в Москву, работа приказчиком* в книжной лавке П. Н. Ша

рапова; приемы торговли лубочной литературой, оборот средств 
в книжной торговле, офени. Покупка литографии, учреждение книго
издательского товарищества, организация типографии. Печатание 
и распространение лубочных и дешевых народных изданий, русских 
классиков; сотрудничество с книгоиздательством «Посредник». Отноше
ние К. П. Победоносцева и С. Ю. Витте к народному просвещению. 
История покупки и издания газеты «Русское слово». Дружба автора 
с В. М. Дорошевичем, Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым. 

Упом. А, А. Александров, В. П. Вахтеров, В. В. Думнов, М. Н. Кат
ков, Е. П. Ковалевский, А. Ф. Кони, П. А. Кропоткин, Н. С. Лесков, 
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В. Н. Маракуев, А. Ф. Маркс, Н. А. Рубакин, А. С. Суворин, В . П. Фро
лов, В. Г. Чертков и др. 

а. «Тезисы доклада И. Д. Сытина „Воспоминания"». 
1923 [февр.], машинопись с дополнениями и правкой Н. Н. Орлова, 

8 с. 
б. 1923 февр. 26, стенограмма, машинопись с пометой Н. Н. Орлова, 

12 с. Ф. 382 
ТАЛЬНИКОВ (псевд., наст, фамилия Шпитальников) Давид Лазаревич 
(1882—1961) 
театральный и литературный критик. 

1. «Автобиография» (1882—1953). 
Образование в 1-й Ришельевской гимназии (Одесса) и в Новорос

сийском университете; первые литературные опыты. Поездка в 1906-г. 
в Женеву в качестве домашнего учителя Н. Л. и С. Л. Рубинштейнов, 
знакомство с Г. В. Плехановым, участие в русских революционных эми
грантских изданиях. 

Редактирование газеты «Южное обозрение», совместная работа 
в ней с В. В. Воровским, причины выхода из состава редакции В. В. Во
ровского, А. А. Мурова и автора в 1909 г.; сотрудничество в «Одесских 
новостях», «Современном мире», «Летописи» и других дореволюцион
ных периодических изданиях. 

Работа в 1920-е—1940-е гг.: научным редактором Энциклопедическо
го словаря «Гранат», консультантом художественно-литературной части 
в Драматическом театре б. Корша, заведующим кабинетом А. Н. Ост
ровского при ВТО, сотрудничество в журналах; перечень работ автора. 

Упом. М. Горький, Н. И. Иорданский, А. В. Каульбарс, И. Н. Тол
мачев, Е. Н. Чириков и др. 

1953, машинопись с авторской правкой и пометой, без окончания, 
4 с. Ф. 487, 34.9 

2. «Ив. Бунин» ([1890-е—1950-е гг.])—воспоминания. 
Портрет и личность И. А. Бунина, его отношение к работе, литера

турный стиль, место Бунина в истории русской литературы; встречи 
с ним в Одессе, Москве и Петербурге, круг его знакомств, телешовские 
«среды». Выступление Бунина на юбилее газеты «Русские ведомости», 
его взаимоотношения с редакциями журналов «Современный мир» 
и «Летопись». Бунин и Чехов, Бунин и Толстой, Бунин и /Горький. 
Личные взаимоотношения Д. Л. и Ю. М. Тальниковых с Буниным, при
чины его отъезда за границу, его позиция в эмиграции. 

Упом. А. А. Ахматова, Е. И. Буковецкий, В. Н. и Ю. А. Бунины, 
И. Е. Вольной, М. О. Гершеязон, М. Н. Ермолова, С. А. Есенин, 
Б. К. Зайцев, М. К. и Н. И. Иорданские, А. А. Кипен, А. И. Куприн, 
О. Э. Мандельштам, П. А. Нилус, П. Н. Орленев, Е. П. Пешкова, 
М. Г. Савина, А. С. Серафимович, Н. Д. Телешов, А. Н. Толстой, 
А. М. Федоров, Е. Н. Чириков, Ф. И. Шаляпин, И. С. Шмелев, 
С. С. Юшкевич и др. 

[Кон. 1950-х гг.], черновые автографы, разрозненные листы, не
сколько вариантов, 82 с. Ф. 487, 34.8 

3. «О Плеханове (к десятилетию со дня смерти)» (1906—1918) — 
воспоминания. 

Встречи с Плехановым в 1906 г. в Италии и Швейцарии; личность 
Плеханова, его место и роль в истории русского революционного дви
жения; «европеизм» и широта его интересов, круг знакомств, его отно
шение к искусству, музыкальные, театральные, литературные вкусы; 
трудности с изданием марксистской периодики в России и за границей, 
отсутствие возможности систематически печататься. 

Неудавшаяся попытка автора наладить в России издательство, 
в котором Плеханову принадлежала бы ведущая роль; текст письма 
Плеханова к автору с изложением своих литературных планов. 
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Упом. А. В. Амфитеатров, Е. В. Аничков, О. В. Аптекман, С. Бер-
нар, Л. Г. Дейч, Ж. Жорес, П. Н. Орленев, Е. Г. и Л. Г. Плехановы, 
А. Н. Скрябин, Е. Н. Чириков, Ф. И. Шаляпин, И. И. Янжул и др. 

1928, машинопись с авторской правкой, 15 с. Ф. 487, 34.7 
4. «К биографии В. В. Воровского (страничка из истории дореволю

ционной печати)» (1907—1923)—воспоминания. 
«Звезда», 1928, '№ 6, с. 77—88. Вторая редакция. 
а. 1928, автограф с авторской и редакторской правкой, первая ре

дакция, 12 с. 
б. 1928, машинописная копия с автографа с пометой |[Г. А. Санни-

кова], вторая редакция, 13 с. Ф. 487, 34.6 
5. Дневниковая запись (1909). 
Личного характера. 
1909 июля 9, автограф карандашом, 2 с. Ф. 487, 34.!) 

1046. ТАНЕЕВ Владимир Иванович (1840—1921) 
юрист, философ-социолог, брат композитора С. И. Танеева. 

1. Воспоминания (1863—1864, 1868—1869), отрывки. 
Выборы Владимирского губернского предводителя дворянства 

М. И. Огарева и др. должностных лиц губернии. Упом. В. И. Александ
ровский, И. С. Безобразов, И. А. Протасьев, А. О. Рейнвальд, 
A. П. Смирнов, Д. В. Солеников, С. А. Юшков и др. (имена и названия 
уездов изменены и расшифрованы на полях). 

Переезд на новую квартиру. Совместная адвокатская практика 
с братом П. И. Танеевым. Разница характеров, вкусов, воспитания 
и образования братьев. Адвокатская карьера мемуариста. Участие 
B. И. Танеева в качестве защитника Ф. Т. Стелловского в судебном 
процессе последнего с А. С. Даргомыжским. Д. В. Стасов — защитник 
A. С. Даргомыжского. Освещение печатью процесса и роли в нем 
B. И. Танеева. 

[1870-е—1880-е гг.], черновой автограф и автограф с позднейшей 
авторской правкой карандашом, 30 с. Ф. 495 

2. План воспоминаний, продолжающих воспоминания «Детство 
и школа» (см.: Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М., 
1959). 

[1870-е—1880-е гг.], автограф карандашом, 7 с. Ф. 495 
3. Дневник (1874 сент. 28—29), отрывок. 
Непрактичность в денежных делах. Мысли о воспитании и образо

вании детей, о труде прислуги. Здоровье жены и помощь ей в хозяй
стве. 

1874 сент. 28—'29, автограф карандашом, 8 с. Ф. 495 
1047. ТАНК Максим (псевд., наст, имя Скурко Евгений Иванович, р. 1912) 

поэт. 
Автобиография (1912—1948). 
Революционная и литературная деятельность в Западной Белорус

сии. Участие в Великой Отечественной войне. Послевоенная литератур
ная работа. 

1948 апр. 2, машинопись, приложен список работ, 2+1 с. 
Ф. 198, 15.11 

1048. ТАРАСЕНКОВ Петр Алексеевич (1860—1924) 
актер Малого театра, член общества «Старая Москва». 

Воспоминания о Москве (1860—1924). 
Родители и предки (семьи Чебышевых и Тарасенковых). Гимнази

ческие годы. Система преподавания. Постановки Большого и Малого1 

театров. Занятия в школе Филармонического общества и казенной шко
ле при Малом театре. Участие в спектаклях Малого театра. Дирекция 
имп. театров. Система управления при П. М. Пчельникове, С. А. Чер-
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; невском, Л. М. Кондратьеве, В. А. Теляковском. Актеры Н. Е. Вильде 
: Д. В. Гарин-Виндинг, 'Ф. П. Горев, М. А. Дурново, М. Н. Ермолова, 

А. П. Ленский. Е. К. Лешковская, К. Н. Рыбаков, О. И. Садовская, 
; И. В. Самарин, Г. Н. Федотова, А. И. Южин. Общество призрения ар

тистов. Спектакли Общества искусств и литературы в 1889 г. Театр 
• Ф. А. Корша. Сад «Эрмитажа» Лентовского в 1880-х гг. Первый Все

российский съезд сценических деятелей (9—23 марта 1897 г.). Воспита
тельный дом в 1880-х гг. 

Упом. А. Н. Островский, Л. И. Поливанов, А. Т. Тарасенков, П. Л 
Чебышев, Ф. И. Шаляпин. 

а. [[1924], машинопись с правкой, 11 с. Ф. 177, 50.22 
б. 1924 февр. 14, 21, протокольные записи сообщений на заседаниях 

Ученой комиссии при музее «Старая Москва», машинопись, 4 + 5 с 
Ф. 177, 1.13 

1049. ТАРАСОВ Тимофей Степанович 
закавказский духобор «большой» партии. 

«Опись о жизни кавказских христиан» (1895 июля 1—1896 ноября 
20) — воспоминания, написаны 20 ноября 1896 г. 

Заключение духоборов в Карский тюремный замок, а затем в Тиф
лисский губернский тюремный замок за отказ от воинской повинности. 

1950 г., машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, 
в составе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 7 с. Ф. 369, 43.1, лл. 698—704 

1050. ТАРЛЕ Евгений Викторович (1875—1955) 
историк, профессор Ленинградского и Московского университетов. 

Автобиография в форме биографии (1875—1940-е гг.). 
Кон. 1940-х гг., машинопись, в двух вариантах, приложен список 

работ, составленный Воллерштейном, 2 + 3 с. Ф. 198, 15.12 
1051. ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович (1910—1971) 

поэт. 
Автобиография (1910—1947). 
1947 дек. 17, машинопись, приложен список работ, 2 + 2 с. 

Ф. 198, 15.13 
1052. ТЕЛЕШОВ Николай Дмитриевич (1867—1957) 

писатель. 
Воспоминания о старой Москве (1880-е—1910-е гг.) —протокольная 

запись доклада на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Культурные центры старой Москвы —• Московский университет 
и Малый театр. Выставки художников-передвижников. Знакомство ав
тора с А. П. Чеховым. Кружок «Детское чтение» во главе.с Д. И. Ти
хомировым. Основание автором кружка «Среды», зарождение при нем 
Книгоиздательства писателей. 

Упом. М. Ф. Андреева, К. Д. Бальмонт, И. А. Белоусов, П. Д. Бобо-
рыкин, В. Я. Брюсов, И. А. Бунин, В. В. Вересаев, В. А. Гиляровский, 
A. М. Горький, Г. А. Джаншиев, Б, К. Зайцев, Н. Н. Златовратский, 
B. М. Лавров, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Вас. И. Немирович-Данченко, 
C. В. Рахманинов, А. М. Скабичевский, С. Г. Скиталец (Петров), 
Л. В. Собинов, Е. Н. Чириков, Ф. И. Шаляпин и др. 

1925 марта 5, машинопись, 3 с. Ф. 177, 1.16, л. 39—40 
1053. [ТИЗЕНГАУЗЕН бар. Матильда Карловна?] 

камер-фрау вел. кн. Марии Александровны. 
Дневниковые записи о болезни вел. кн. Марии Александровны 

(1860 сент. 18—25). 
Упом. Александр II, имп. Мария Александровна, вел. кн. Сергей 

Александрович. 
Автограф, франц. яз., 4 с. Ф. 253, 32.16 
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1054. ТИМЕ Елизавета Ивановна (1888—1968) 
артистка Александрийского театра, исполнительница, режиссер и педа
гог художественного слова. 

Автобиография (1888—(Ю2б). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 311—314. 

С незначительными пропусками. 
[1926], автограф, 10 с. Ф. 178, № 9584.37 

1056. ТИМОНОВА Софья Казимировна (урожд. Коосовская, [il 872—1873] — 
1905) 
слушательница Высших женских курсов В. И. Герье. 

«Воспоминания курсистки 1882—1885 г.» (1882—1900). 
Приезд автора из провинции, в Москву, поступление на курсы, про

фессора и преподаватели — Ал-сей Н. Веселовский, В. О. Ключевский, 
' М. С. Корелин, Н. С. Тихонравов, Б.. Н. Чичерин. Посещение автором 
: заседаний Юридического общества, выступления М. М. Ковалевского 

и И. И. Янжула. Увлечение театром, артисты— В. Н. Андреев-Бурлак, 
Л. Барнай, С. Бернар, М. Н. Ермолова, М. Т. Иванов-Козельский, 
Н. А. Никулина, Э. Поссарт, И. В . Самарин. Знакомство автора с чле
нами студенческого кружка, занятия философией и естественными нау
ками. Присутствие автора на акте закрытия курсов (1888). 

[Нач. 1900-х гг .] , машинопись с подписью-автографом и дарствен
ной надписью автора В. И. Герье, 23 с. Ф. 70, 72.21 

1056. ТИТОВ Петр Яковлевич (1758—1818) 
чиновник Военной коллегии, потом секретарь Счетной экспедиции; ма
сон (розенкрейцер). 

«Мои записки» (1783—1810)—дневниковые записи и воспоминания 
о вступлении в масоны. 

Размышления на морально-религиозные темы. Свидания 
с П. А. Курбатовым, А. К. Разумовским, А. П. Римским-Корсаковым. 
Переписка масонских сочинений. 

Воспоминания о приезде в Петербург и вступлении в масонство 
в 1785 г. Чтение масонских сочинений, произведений Сковороды (до 
1789 г.) ; болезнь в 1810 г. 

Свидания с О. А. Поздеевым. Знакомство с Р. С. Лихониным и жи
вописцем Р. М. Волковым, устройство его в Академию, его неудачи, по
лучение 700 руб. за портрет царя, новые неудачи, объяснения 
с Ф. П. Толстым. 

Упом. П. Арсеньев, А. А. Ленивцев, грек скульптор X. Цицерон (ро
зенкрейцер). 

Не ранее 1813, автограф, 23 с. Ф. 147, № 1967 
1057. ТИХОНОВ Николай Семенович (р. 1896) 

поэт 
Автобиография (1896—1944). ! 

1944 февр. 24, машинопись, приложен список работ, 2 + 6 с. 
Ф. 198, 15.14 

1058. ТКАЧЕВ Вячеслав Матвеевич (1885—1965) 
военный летчик, командующий русской авиацией во время первой ми
ровой войны. 

«Крылья России. Воспоминания о прошлом русской военной авиа
ции. 1910—1917гг.» (1906—1956). 

Первые аэроклубы и авиационные школы (в Одессе и Севастополе). 
Начало службы в авиации, П. Н. Нестеров и мертвая петля. Первая 
воздушная разведка. Участие авиации в маневрах войск в 1913 г. Служ
ба в 4-й авиационной роте в Лиде. Начало войны и роль авиации на 
этом этапе. Галицийская битва. Подвиг и гибель П. Н. Нестерова. Опе
рации в Восточной Пруссии. Авиация в 1915 г. Военные действия 
в Галиции и при отступлении из Польши. Авиация в 1916 г. Начало 
авиационной радиосвязи и аэрофотосъемки. Майское наступление на 
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Юго-Западном фронте. Русские летчики во Франции. Отношения солдав 
и офицеров в авиационных отрядах. Февральская революция. Действия 
русской авиации весной и летом 1917 г. Авиационный съезд в Москве. 
Реорганизация авиации. Итоги ее действий в первой мировой войне. 

Октябрьская революция и дальнейшая судьба автора (эмиграция 
в Югославию, возвращение на родину после Великой Отечественной 
войны). 

Упом. В. М. Абрамович, А. А. Агафонов, К. Ф. Альбрехт, 
A. А. Анатр, Д. Г. Андреади, Н. А. Бахмутов, К. М. Боресков! 
B. И. Бржозовский, А. А. Васильев, С. И. Виктор-Берченко, А. С. Ворот-
ников, М. Е. Гартман, В. Ф. Гельгар, Б. Б. Голицын, Г. Г. Горшков, 
Г. М. Греков, В. В. Дыбовский, М. Н. Ефимов, И. Б. Зарубиев, И. Я. Зе-
митан, А. А. Ильин, С. Ф. Кампо-Сципио, В. Н. Кедрин, Н. А. Косищ, 
Е. Н. Крутень, В. В. Кузнецов, Г. Н. Лахтионюв, М. Т. Лерхе, 
Г. К. Линно, Д. А. Макаров, Б. В. Макеев, К. Л. Маковецкий, А. С. Ми
гай, А. Е. Мрачковский, П. П. Никольский, С. И. Одинцов, М. Г. Перед
ков, Н. Е. Попов, П. К. Ренненкампф, Е. В. Руднев, П. А. Самойло, 
A. В. Самсонов, И. И. Сикорский, В. В. Слюсаренко, И. В. Сосновский, 
B. Ф. Станюкович, И. Н. Туношенский, С. И. Уточкин, В. К. Шимкевщ, 
И. Н. Яковлев, Г. В. Янковский и др. 

1958—1965, машинопись с авторской правкой и подписью, 623 с. 
Ф. 218, № 1295.18 

1059. ТОКАРЕВ Сергей Петрович (р. 1883) 
матрос 2-й статьи, ученик машиниста, участник восстания на броненос
це «Потемкин». 

1. «Воспоминание о восстании на броненосце "Князь Потемюш"» 
(1904—1917). 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 60—66. 

,'[1966], машинопись с авторской правкой и подписью, 2 экз.. 
10+10 с. Ф. 218, № 684. 19,2« 

2. Воспоминания о восстании на броненосце «Потемкин». (1904— 
1917). 

1955 февр. 6, машинописная заверенная копия с рукописи, храня
щейся в Центральном военно-морском музее, первоначальная краткая 
редакция, 2 с. Ф. 218, J6 684.21 

1060. ТОКАРЕВА Александра Владимировна (1859—1939) 
актриса театра Ф. А. Корша. 

Воспоминания о театре Ф. А. Корша (1910-е гг.— 1925)—прото
кольная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее 
старой Москвы. 

Оценка труппы театра. Упом. Г. И. Мартынова, Н. П. Рощин-Инса-
ров, А. А. Яблочкина и др. 

1925 сент. 24, машинопись, 1с. Ф. 177, 1.17, л. 59о& 
1061. ТОКОМБАЕВ Аалы (р. 1904) 

народный поэт Киргизии. 
Автобиография (1904—1946). 
1946 ноября 15, машинопись, 3 с. Ф. 369, 408.2 

1062. ТОЛСТАЯ гр. Анна Ивановна (урожд. Барятинская, ум. 1825) 
жена обер-гофмаршала гр. Н. А. Толстого. 

1. «Note de mon voyage Гап 1789» (1789 ноября 1 — 1792 марта 
20) — путевые записки. 

Поездка по маршруту: Петербург, Рига, Мемель, Кенигсберг, Дан
циг, Штаргард, Майнц, Кельн, Экс-ля-Шапель, Дюссельдорф, Нимветен, 
Утрехт, Амстердам, Гаага; возвращение в Германию — Франкфурт, 
Мангейм, Страсбург, Фрибург; Швейцария — Базель, Берн, Лозанна. 
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Женева; Италия — Турин, Генуя, Парма( Модена, Болонья, Флоренция, 
Ливорно, Сиена, Рим, Неаполь, Помпея, Геркуланум, Капуя, Казерта, 
возвращение в Рим и Флоренцию, Болонья, Верона, обратный путь че
рез Тироль, Инсбрук, Аугсбург, Гейдельберг, Мангейм. Лето 1791 г. на 

" водах в Спа, поездка через Лимбург, Майнц, Франкфурт, Дрезден, Ве
ну, затем обратно в Дрезден и Берлин. Достопримечательности, произ
ведения искусства, особенно в Италии и Дрездене. 

Черновой автограф и беловая копия начала, франц. яз., 110+12 с. 
Ф. 301, 7.25—27 

2. Дневник (1813 апр. 2 —мая 5, 1814 июня 13 —окт. 26). 
Ежедневное времяпрепровождение, воспитание детей, светская 

жизнь. Отклики на события заграничных походов русской армии, участ
ником которых был муж мемуаристки. Отъезд из Петербурга, лето 
1814 г. в имении брата под Рыльском, поездка в Киев, Житомир, Львов, 
Вену. Светская жизнь в Вене —балы, праздники, концерты. 

Автограф, франц. яз., 16+18 с. Ф. 301, 7.28,29 
Ю63. ТОЛСТАЯ Людмила Сергеевна (р. 1888) 

преподавательница русского языка и литературы на рабочих курсах 
и в красноармейской гарнизонной школе, с 1933 г. сотрудница Государ
ственного Литературного музея. 

Автобиография (1888—1934). 
1934 июня 3, машинопись с подписью-автографом. 

Ф. 369, 104.22, л. 26 
Ю64. ТОЛСТАЯ Софья Андреевна (урожд. Берс, 1844—1919) 

жена Л. Н. Толстого. 
«Краткая автобиография гр. Софии Андреевны Толстой» (1844— 

1913), написана 28 окт. 1913 г. 
«Начала», 1921, № 1, с. 139—168. 
[1920-е —нач. 1930-х гг.] , машинопись, 30 с, Ф. 369, 408.6 

Ш 5 . ТОЛСТАЯ-КРАНДИЕВСКАЯ Наталья Васильевна (1890^—1963) 
поэтесса, жена А. Н. Толстого. 

1. Автобиография (1890—1943). 
Литературная деятельность, встречи с писателями, семейная жизнь 

с А. Н. Толстым. 
'[1944], машинопись, 4 с. Ф. 369, 408.10 

2. «Правдивая повесть» (1895—1918) —воспоминания. 
Прибой. Сборник произведений ленингр. писателей. Л., 1959, 

с. 55—90, под загл. «Я вспоминаю». 
1940-е гг., машинопись, 129 с. Ф. 369, 408.13 

3. «Перышки. (Встречи с Куприным)» (1908—1921)—воспомина
ния. 

Знакомство с А. И. Куприным и встречи с ним в Москве и в Пари
же. Упом. А. Волынский, А. Н. Толстой, Н. Н. Ходотов. 

[1930-е гг .] , машинопись, 5 с. Ф. 369, 408.9 

4. «Наш разрыв» (1914—1940) —воспоминания. 
Семейная жизнь с А. Н. Толстым и история разрыва (1935). Упом. 

С. И. Дымшиц, Н. А. Пешкова, Л. И. Толстая (Крестинская). 
1935 дек. — 1940 февр. 2, машинопись с авторской правкой, 10 с. 

Ф. 369, 408.7 

5. «Сергей Есенин и Айседора Дункан. (Встречи)» (1917—1922) — 
воспоминания. 

Прибой. Сборник произведений ленингр. писателей. Л., 1959, с. 96— 
98. С сокращениями. 

[1940-е гг.] , машинопись с авторской правкой, 9 с. Ф. 369, 408.8 
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6. «Лето в Камбе. (Глава из книги воспоминаний)» (1921). 
Там же, с. 92—96. С небольшими сокращениями. 
1946 июль 6, машинопись с авторской правкой, 16 с. Ф. 369, 408.lt 
7. «Миноги. (Из книги воспоминаний)» (втор. пол. 1920-х гг.) 
Один из званых обедов у А. Н. Толстого в Детском Селе. 
Упом. 3. А. Никитина, П. И. Чагин, П. Е. Щеголев и др. 
1940-е гг., машинопись, 7 с. Ф. 369, 408.1« 
8. «Из воспоминаний об А. Н. Толстом» (1930-е гг.). 
Прибой. Л., 1959, с. 98—100. С разночтениями. 
[После 1945], автограф, 13 с. Ф. 369, 408.11 

1066. ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882—1945) 
писатель. 

1. Автобиография (1882—1920-е гг.). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., (926, с. 303. 
[1924], автограф и машинопись в двух вариантах (первый со спис

ком работ), 1 + 1 + 1 с. Ф. 178, № 9585а.45; Ф. 198, 15.15, л. I—* 
2. Автобиография (1S&2—il943). 
Толстой А. Н. Собр. соч. В 10-ти т. Т. 1., М., 1958, с. 51—62. С pas-

ночтениями. 
1943, машинопись, 13 с. Ф. 198, 15.15, л. 3—15 
3. Воспоминания об А. М. Горьком и С. Г. Скитальце (1897—1898|« 
«Заря», 1914, № 5, с. 5—6. 
[1914], автограф, 2 с. Ф. 421, 2.4§ 

1067. ТОЛСТОЙ Владимир Сергеевич (1806—1888) 
декабрист, член Южного общества. 

1. «[К воспоминаниям декабриста Розена]» (1820—1861} — воспоми
нания и замечания мемуарного характера на полях и между строк кия-
ги А. Е. Рэзена «Записки декабриста», Лейпциг, 1869. 

Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 7—117. 
1870, 1872, черновой автограф, 37 с. Ф. 218, J * 2 » 

2 «Биографии. Разных лиц, при которых мне приходилось служить 
или близко знать» (1820-е — 1850-е гг.) — мемуарные очерки о И. Р. Ан-
репе, А. И. Барятинском, Ф. А. Бековиче-Черкасском, А. А. Вельямино
ве, М. С. Воронцове, Е. А. Головине, П. X. Граббе, А. И. Нейдгардт ,̂ 
Н. Н. Раевском. 

Упом. Е. К. Воронцова, А. П. Ермолов, А. Ф. Орлов, И. Ф. Паске-
вич, Л. С. Пушкин, Г. В. Розен, П. А. Толстой, А. С. Траскин, А. И. Чер
нышев и др. 

(После 1881], автограф, 72 с. Ф. 178, № 4629jt 
1068. ТОЛСТОЙ гр. Иван Иванович (1856—1916) 

вице-президент Академии художеств, министр народного просвещент. 
Воспоминания (1905—11906). 
Революционные! события 1905 г. в Петербурге. Студенческие волне

ния в Академии художеств. Манифест 17 октября. Отставка от долж
ности вице-президента Академии художеств и назначение министром 
народного просвещения. Изменения в аппарате министерства. Участие 
учащихся в революционном движении в 1905 г. Закрытие учебных заве
дений. Проект преобразования системы учебных заведений, предложея-
ный И. И. Толстым. Деятельность совещаний по разработке нового уни
верситетского устава. Положение средних и начальных школ в 1905 г. 
в связи с участием учащихся в революционном и общественном движе
нии. Деятельность Министерства народного просвещения в области ре
организации народного образования: попытки разрешить национальный 
и «вероисповедный» вопрос в школе. 

Кабинет С. Ю. Витте и взаимоотношения в нем. Разногласия меж-
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ду С. Ю. Витте и П. Н. Дурново, П. Н. Дурново и С. С. Манухиным. 
Отношение к С. Ю. Витте со стороны царя и общества. Усиление влия
ния П. Н. Дурново в связи с подавлением Всероссийской почтово-теле-
ррафной забастовки. Подавление Декабрьского восстания в Москве 
н усиление влияния Д. Ф. Трепова на царя. Состав и характеристика 
деятельности Государственного совета и Особых совещаний в Царском 
Селе под председательством царя. Порядок и процедура всеподданней
ших докладов царю и критика всей системы докладов. Оценка царя, 
министров и наиболее влиятельных придворных лиц. Выборы в Госу
дарственную думу. Отставка кабинета С. Ю. Витте. Новый министр на
родного просвещения П. М. Кауфман. Оценка автором освободительного 
движения в России за последние годы и его программа преобразований. 

Упом. М. Г. Акимов, П. К. Бенкендорф, А. А. Бирилев, А. А. Боб-
ринский, М. Н. Бубнов, Н. И. Вуич, Л. А. Георгиевский, О. П. Гераси-
иов, И. М. Гревс, Э. Д. Гримм, А. И. Гучков, А. П. Игнатьев, П. П. Из
вольский, Н. Н. Кутлер, В. Н. Ламздорф, П. \Ф. Лесгафт, А. А. Мануй
лов, Н. Я. Марр, А. Д. Оболенский, К. И. Пален, А. Ф. Редигер, 

:•' И. А. Сабуров, Д. М. Сольский, В. А. Стеклов, В. И. Тимирязев, 
М. М. Федоров, В. Б. Фредерике, Д. Н. и И. П. Шиловы. 

1906, машинопись с авторской правкой и предисловием-автографом, 
455 с. Ф. 218, № 1240.5 

,1069. ТОЛСТОЙ гр. Михаил Владимирович (1812—1896) 
автор работ по истории церкви и древнерусского искусства. 

1. «Самарин» (1810—1835)—воспоминания о домашней школе 
''•• Ф. В. Самарина в имении Измалково Московской губ. 

Упом. преподаватели Н. И. Надеждин и А. И. Пако. 
[1870], писарской список, 4 с. Ф. 433, 1.10 

.', 2. «Воспоминания моей жизни» (1812—1878), отрывки. 
«Рус. архив», 1881, кн. 1—2, под загл. «Мои воспоминания». 
[1890-е гг.], писарской список с незначительной авторской правкой, 

Г8 с. Ф. 433, 1.18 

3. «Строганов» (1834—1838) —воспоминания. 
Вступление С. Г. Строганова в должность попечителя Московского 

университета. Студенчество 1834—1838 гг. Предшественник Строгано
ва С. М. Голицын. Посещение Строгановым лекций и переходных экза
менов, его отношение к способным студентам, среди которых: А. С. Ер
шов, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, П. Н. Кудрявцев, С. М. Соловьев, 
П. Д. Шестаков. Посещение университета Николаем I по просьбе 
€. Г. Строганова, учеба в университете вел. кн. Александра Николаевича. 

[1870], писарской список, 4 с. Ф. 433, 1.11 
4. «Воспоминания о поездках моих по России» (1845—1861). 
Дорога от Троице-Сергиевой лавры до Переславля. История осно

вания Переславля-Залесского. Основание Спасского собора, иконы и ал
тарь в нем. Знакомство с настоятелем Никитского монастыря архиманд
ритом Нифонтом и с игуменом Григорием. История монастыря и жизнь 
основателя. Иконостас 1759 г., предметы культа XVI—XVII вв., сохра
нившиеся в монастырской ризнице. Троицкий Данилов монастырь, осно
ватель Даниил, постриженик Пафнутьева Боровского монастыря, на
стоятель Горицкого монастыря. Описание ризницы, библиотеки Дани
лова монастыря. История постройки церкви и колоколен монастыря. 
Могила архимандрита Г. Неронова. Могила кн. И. П. Барятинского, 
умершего в монастыре под именем старца Ефрема. 

[1880-е — 1890-е гг.], писарской список, отрывки, 28 с. Ф. 433, 1.15 
5. «Воспоминания о поездках моих по России» (1868, 1881). 
Толстой М. В. Путевые письма из древней Суздальской области. 

М., 1869, с. 1—62. 
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В неопубликованной части: 
Состояние иконостаса и росписей Владимирского Успенского собора 
в 1878 г. Подготовка к новой росписи 1880—1881 гг. Открытие в неко
торых местах старых росписей. Реставрация гробниц Мстислава, Все
волода и Владимира Юрьевичей, убитых татарами при взятии г. Вла
димира. Гробница Константина и Ярослава Всеволодовичей и кн. Мсти
слава Храброго. Избрание археологическим обществом комиссии для 
руководства восстановительными работами под председательством 
И. Е. Забелина. Восстановление стенописи иконописцем с. Палеха 
Н. Сафоновым. Сюжеты и характер росписи Владимирского Успенског© 
собора. 

а) [1868—1869], писарские списки с авторской правкой, сокращен
ный вариант писем 1—7, отрывки, 90+48 с. Ф. 433, 1.8 

•б) '[18821}, писарской список, отрывок, 18 с. Ф. 433, 1.14 
1070. ТОПОРКОВ Василий Осипович (1889—1970) 

артист петербургского театра Литературно-художественного общества* 
театра Ф. А. Корша, Художественного театра. 

Автобиография (1889—11925). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 391—395. 
1925 янв. 4, автограф, 8 с. Ф. 178, № 9584.3$ 

1071. ТРАУБЕРГ Леонид Захарович (р. 1902) 
кинодраматург. 

Автобиография (1902—1949). 
[1949], машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.1§ 

1072. ТРАХТЕНБЕРГ Валентин Артурович (1890—1937) 
драматург и режиссер. 

Автобиография (1890—1920-е гг.). 
[1920-е гг.], автограф, 2 с. Ф. 198, 8.6S 

1073. ТРЕНЕВ Константин Андреевич (1876—1945) 
писатель. . . 

1. Автобиография (1878—1925). 
Писатели. Автобиографии и; портреты современных русских прозаи

ков. М, 1926, с. 309—310. 
1920-е гг., машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.17, л. 26—2? 
2. Автобиография (1878—1936). 
Тренев К. Рассказы и'пьесы (192*6—1945). М., 1946, с. 4—21. 
1940-е гг., машинопись, 20 с. Ф. 198, 15.17, л. в—2S 
3. Автобиография (1878—1941). 
1940-е гг., машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.17, л. 1—S 

1074. [ТРОИЦКИЙ Капитон] 
священник церкви с. Черный ручей. 

«Обозрение... Саввою архиепископом Тверским и Кашинским церквв 
погоста Черного Ручья Тверского уезда 1891 года 8-го июля» — воспо
минания. 

Ожидание приезда Саввы. Служба в местной церкви и осмотр ее 
архиепископом. Беседы его с прихожанами. 

1892 февр. 13, [автограф?], 12 с. Ф. 262, 20.3Si 
1075. ТРОПОВСКИЙ Лев Наумович (1885—1944) -'•*• 

библиограф, профессор Московского библиотечного института.. 
Автобиография (1914—4923). 
1923 февр. 20, автограф, 1с. Ф. *5? 

1076. ТРОФИМОВ Иван Трофимович (1888—1970) 
воспитанник Симбирской чувашской школы. .. 

«Симбирская чувашская учительская школа и ее основатель 
И. Я. Яковлев (Отрывки из воспоминаний)» (1903—1909). 
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Приезд Яковлева в Аликовское двухклассное училище в 1903 г. 
Внешность Яковлева. Отношение Яковлева к учащимся. Отбор лучших 
учеников для поступления в Симбирскую, чувашскую школу. Поездка 
автора в Симбирск. Вступительные экзамены в Симбирскую чувашскую 
школу в 1903 г. Организация быта, занятий. Обучение воспитанников 
столярному ремеслу. Характеристика преподавателей (Ф. Арфаксадов, 
Ф. Д. Данилов, И. М. Дмитриев, П. И. Ильин, А. Крутиков, В. Н. Ни
кифоров, И. И. Турченко). Организация досуга воспитанников: в зимние 
каникулы. Особенности преподавания Яковлевым логики и психологии. 
Интерес воспитанников к политическим событиям. Настроение и пове
дение учащихся Симбирской чувашской школы в 1905 г. Организация 
митингов, составление петиций. Переводческая деятельность. Черты ха
рактера Яковлева. Оценка его деятельности по просвещению чувашско
го народа. 

1948 марта 28, машинопись, 44 с. Ф. 361, 6.1 
Ш77. ТРОФИМОВ Феофан (р. [1867?]) 

крестьянин с. Слободки Слободской вол. Лебедянского у. Тамбовской 
губ., бомбардир 23-й роты кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (1870-е— 1880-е гг.). 
[1890?], автограф, 2 с. Ф. 358, 24.19 

М78. ТРУБИНА Марфа Дмитриевна (урожд. Дмитриева, 1888—1956) 
воспитанница Симбирской чувашской школы, писательница. 

«Воспоминания, сохранившиеся на всю жизнь» (1901—1909). 
«Красная Чувашия», 1948, 26 июня. С сокращениями. 
В неопубликованной части: 

Посещение И. Я. Яковлевым Байгуловского земского училища в 1901 г. 
Внешность Яковлева. Отношение его к учителям и учащимся. Поступ
ление автора в Симбирскую чувашскую школу в 1903 г. 

1948 июнь, машинопись, 7 с. Ф. 361, 6.2 
Щ79. ТУЛУПОВ Николай Васильевич (1863—1939) 

педагог и общественный деятель, сотрудник книгоиздательства 
И. Д. Сытина, редактор отдела детской литературы, руководитель книж
ного магазина «Друг образования». 

«Моя работа в издательстве Сытина» (1870—1910-е гг.)—воспоми-
аания. 

Книжная торговля 1870-х гг., широкое распространение лубочной 
литературы. Обращение Л. Н. Толстого к И. Д. Сытину и издание 
j И. Д. Сытина первых его книжек для народа. Литературная и редак-

- дионная работа автора в издательстве. Издание для детей произведе
ний К. В. Лукашевич, Н. А. Соловьева-Несмелова, П. В. Засодимского, 
К. С. Баранцевича, Е. Н. Чирикова, А. И. Куприна, Н. Д. Телешова; 
сказок, собранных А. Н. Афанасьевым. Журнал «Друг детей». Выход 
в свет книги В. М. Дорошевича «Сахалин» и ее распродажа. Запреще
ние Комитетом по делам печати издания отрывного календаря с тек
стом на оборотах листков и отмена этого распоряжения. Оценка лично
сти И. Д. Сытина. 

а. [После 1934 1, черновой автограф в тетради, 25 с. 
б. [После 1934], машинопись, без окончания, 6 с. Ф. 218, № 375.1 

KS80. ТУР (псевд., наст, имя Тубельский, Леонид Давыдович, 1905—1961) 
драматург. 

Автобиография (1905—1945). 
1940-е гг., машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.18 

IS8T. ТУР (псевд., наст, имя Рыжей Петр Львович, р. 1908) 
драматург. 

Автобиография (1908— после 1945). 
1940-е гг., машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.19 
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1082. ТУРГЕНЕВ Александр Михайлович (1772—1863) 
адъютант Г. С. Волконского, затем фельдмаршала И. П. Салтыкове. 
впоследствии тобольский и казанский губернатор, директор медицин
ского департамента Министерства внутренних дел. 

«Записки Александра Михайловича Тургенева» (втор. пол. XVIII в.— 
1841) — воспоминания, написанные в 1830-х—1840-х гг., отрывки. 

«Рус старина», 1885, кн. 10, с. 63—71; 1886, кн. 10, с. 47—72; 1887. 
кн. I, с. 79—80; 1889, кн. 4, с. 183—192; 1895, кн. 5, с. 45—51; кн. 6„ 
с. 45—46; кн. 7, с. 81—88. Частично, с цензурными пропусками и незна
чительными разночтениями. 

В неопубликованной части: 
Венчание на царство Павла I, отношения его с А. П. Гагариной 
и В. Ю. Долгоруковой, возведение им фрейлины Екатерины II А. С. Про
тасовой в графское достоинство. Упом. победа А. В. Суворова вам 
французскими войсками в Италии, взятие Митавы прусскими войсками 
з 1812 г 

Упом. И. А. Горчаков, С. Н. и Ю. В. Долгоруковы, П. А. Палеи, 
Н. С. Свечин и др. 

1920-е гг., машинопись с правкой неустановленного лица чернилами 
и карандашом, 69 с. Ф. 261, 19.S 

1083. ТУРСУН-ЗАДЕ Мирзо (р. 1911) 
поэт. 

Автобиография (1911 — 1946). 
1947, машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.2§ 

1084. ТЫМЯНСКИЙ Григорий Самойлович (1893—1941) 
философ. 

Автобиография (1893—1929). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.SI 

1085. ТЮЛИН Михаил Степанович (1862—1935) 
генерал от кавалерии, участник первой мировой войны, оренбургский 
генерал-губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска 
(1915—1917). 

«Записки для моих детей и внуков» (1860-е гг. — 1917) — автобио
графические записки, включающие в себя дневники периода первой мв-
ровой войны. 

Предки и родственники. Детство в Гатчине. Образование в пансио
не Васильева в Гатчине, затем в 3-й военной гимназии в Петербурге 
и в Николаевском кавалерийском училище. Участие в парадах, смотрах. 
разводах. Александр II на разводах. Литературные и художественные 

/ пристрастия автора: выставки передвижников, русская и итальянская 
опера. Выпуск офицером в лейб-гвардии Кирасирский полк. Женитьба 
на А. Н. Эгерштром, ее родители А. В. и Н. Ф. Эгерштром. 

Развод 1 марта 1881 г. и смерть Александра II. Гатчина в начале 
царствования Александра III. Служба Кирасирского полка в Гатчине, 
командир полка А. М. Лермонтов. Царские охоты. Работа автора над 
архивом и историей полка. 

Поступление в Академию Генерального штаба (1884), профессора 
М. А. Газенкампф, П. К. Гудим-Левкович, М. И. Драгомиров, П. С. Куб-
лицкий, А. К. Пузыревский, Н. Н. Сухотин, К. В. Шарнгорст„ 
О. Э. Штубендорф и др.; товарищи, среди них Б. П. Ванновский, веа 
кн. Николай Михайлович. Режим и система преподавания. 

Служба в штабе Одесского военного округа (1889—1890), в Кав
казской кавалерийской дивизии в Тифлисе (1890—1892), в Кирасирском 
полку. Назначение помощником инспектора классов в Николаевское ка
валерийское училище в Петербурге (1893—1899). Начальники училища 
Н. Н. Рынкевич и П. А. Плеве. Одновременное ведение практических 
занятий в Академии Генерального штаба. 

Смерть жены. Перевод во 2-й кавалерийский корпус в Варшаву. 
Вторая женитьба на Е. Я. Гардениной. 
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Служба начальником Новочеркасского юнкерского училища (1899— 
1903). Наказной атаман К. К. Максимович, нач. штаба В. И. Пиевский, 
еослуживцы А. М. Каледин, Н. А. Краснов и др. Состояние училища 
в строевом, учебном и хозяйственном отношении. Служба начальни
ком Тверского кавалерийского училища (1903—1905). Губернатор 
А. А. Ширинский-Шихматов, вице-губернатор К- К. Хитрово, прокурор 
Н. П. Муратов и др. Поездки в Германию и Францию во время от
пусков. 

Служба в штабе Московского военного округа (1905—1908). Рус-
еко-японская война, подробности хода военных действий. Организация 
госпиталей в Москве. Работа в Попечительстве народной трезвости по 
организации столовых, библиотек, Народных домов. Народные дома, 
спектакли и концерты в них. Революционные события в Москве в 1906 г. 
Декабрьское вооруженное восстание и его подавление. Назначение 
командиром бригады в 1-ю кавалерийскую дивизию в Москве (1908). 

Пребывание в действующей армии (1914—1915) в качестве коман
дира. 7-й кавалерийской дивизии, действовавшей в Галиции, а затем 
командира 2-й Кубанской дивизии, входившей в состав Западной армии. 
Последовательность и детали военных операций до лета 1915 г. 

Назначение оренбургским генерал-губернатором и наказным ата
маном. Оренбург: улицы, примечательные здания, церкви, монастыри, 
окрестности. Оренбургский край: население, занятия, состояние хозяй-

i ства, статистические данные. Положение оренбургского казачества. Бе
женцы из западных губерний, их расселение и трудоустройство. Отно
шения губернской администрации с земством, с церковью. Служебные 
поездки по губернии. Поездки в Петербург в 1916 г.: участие в сове
щаниях губернаторов, присутствие на заседаниях Государственной ду
мы, речь Николая II на ее открытии. 

Известие о Февральской революции в Петрограде. События в Орен-
вурге. Отставка автора, сдача дел председателю земской управы. Отъ
езд в Петроград. 

•Упом. А. С. Амбразанцев, К. У. Арапов, А. Д. Барт, А. А. Бильдер-
яинг, Р. Г. Бистром, С. С. Бутурлин, М. П. Васильев, А. Б. Вревский, 
А. И. и Н, И. Гучковы, В. Ф. Джунковский, Ф. К. Дитерихс, А. Ф. Дри-
зен, Н. Я. Дьяков, И. А. Еропкин, Л. И. и Л. Н. Игнатьевы, Н. Л. Кир-
жичев, А. Н, Куропаткин, В. Г. Мандрыка, М. Ф. Ореус, Н. В. Осипов, 
П. Т. Перлик, М. В. Родзянко, X. X. Рооп, К. В. Рудановский, вел. кн. 
Сергей Александрович, Н. П. Степанов, Н. А. Сухомлинов, С. П. Това-
рищев, Б. А. Фредерике, А. А. Фрезе, Э. Л. Шуленбург и др. 

В тексте многочисленные фотографии и газетные вырезки. 
а. 1915—1925, автограф в 3 книгах и 5 тетрадях, воспоминания 

1914—1915 гг — переработанная копия подлинного дневника (см. ни
же), 1438 с. Ф. 307, 1.1-4,9; 2.1—3 

б. «Дневник Европейской войны 1914 г.», «Второй период войны 
со 2-й Кубанской казачьей дивизией». 

1914 июль—дек., 1915 май—сент., автограф и записи под диктовку 
оукой неустановленного лица, карандашом в 3 тетрадях, 262 с. 

Ф. 307. 1.5,7,8 

1986. ТЮЛИН Яков Михайлович (р. 1900) 
искусствовед, библиограф, генеалог, сын М. С. Тюлина. 

1. «Записки» (нач. XIX в. — 1920-е гг.) — воспоминания о семье. 
Дед С. В. Тюлин, его отказ присягать революционному польскому 

правительству в 1830 г., бегство из польской тюрьмы в Пруссию, воз
вращение в Россию, дальнейшая военная карьера; отставка и служба 
Зправляющим у бар. Б. А. Фредерикса. Бабушка Е. И. Тюлина (урожд. 
Васильева), внучка И. И. Михельсона; их дети: отец, дяди и тетки ав
тор» Разорение семьи в 1890-х гг. Предки и родственники первой жены 
отца А. Н Тюлиной (урожд. Эгерштром), дети отца от первого брака: 
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Н. М, Тюлин, народник, женившийся на крестьянке, после революции 
лесничий, судьба его семьи; О, М. Тюлина, М. М. Тюлин. 

Предки автора по материнской линии Гарденины и Киевы, родите
ли и сестры матери автора Е. Я. Тюлиной (урожд. Гардениной). Мать, 
•ее внешность и духовный облик, образование в Смольном, затем в Пат
риотическом институте, по окончании — жизнь с родителями в Сувал-
ках, Ромнах, Москве. Замужество и семейная жизнь. 

Упом. М. П. и П. А. Васильевы, М. Н. Васильева (урожд. Эгер-
штром), Н. А. Волконская (в замуж. Юшкова), Е. Ф. Киреева, 
С. М. Ланской, А. М. Мануйлова, И. П. Меншиков-Кораблин, Е. И. и 
Ф. Я. Новицкие, А. Н. Сидельников, С. Т. Трофимов, В. Н„ О. Н. и 
Ю. Н. Тюлины, Е. Д. Тюлина (урожд. Дунин-Борковская), С. В. Тю
лина (урожд. Штемберг), В. Н. и С. С. Хрулевы и др. 

В тексте рисунки, в том числе портреты членов семьи. 
1929—1930, добавления и исправления разных лет до 1943 г., авто

граф в тетради, 106 с. Ф. 307, 4.6, л. 1—63 

2. «Конспект воспоминаний» (1900-е гг. — 1916) — автобиографи
ческие записки. 

Раннее детство в Новочеркасске, где служил отец. Первые вос
поминания — о жизни в Твери; друзья детства, дети губернатора 
А. А. Ширинского-Шихматова. Переезд семьи в Москву в 1905 г. Воспи
тательница автора В. Ф. Полозова. Заграничные поездки с родителя
ми. Получение отцом в наследство имения Сашино Вышневолоцкого у. 
Тверской губ., жизнь семьи в нем. 

Учение автора в Поливановской гимназии в Москве. Летние кани
кулы 1910 и 1911 гг. в Петергофе. Чтение и формирование интересов 

: автора. Начало первой мировой войны, жизнь семьи во время пребыва
ния отца на фронте. Отъезд родителей в Оренбург, продолжение авто
ром учения в Москве. Гимназические товарищи К. Д. и Я. Д. Дунин-
Борковские, знакомство с их сестрой, будущей женой автора. Лето 
1916 г. в Оренбурге. 

1930, автограф в тетради, конец вырван, 60 с. Ф. 307, 4.6, л. 64—94 

1087. ТЮРИНА Лариса Николаевна [р. 1891?] 
зав. архивом Института Маркса-Энгельса (1928—11930). 

«Жизнеописание...» (1909— 1930). 
1930 сент. 5, автограф, 1 с. Ф. 457 

1088. УВАРОВ Сергей Федорович (р. 1820) 
историк, помещик Рязанской губ., племянник декабриста М. С. Лунина. 

Дневник (1852 марта 17 — апр. 19; 1853 февр. 2 — мая 31; 1854 
янв 1 — марта 18; 1866 апр. 11 — ноября 30; 1857 ноября 13 — 1858 
марта 2; 1858 июля 23 — 1859 марта 12/24; 1859 сент. 16/27 -г 1860 
март; 1861 дек 19/31 — 1862 апр .24/6; 1865 марта 4/16 — 1866 февр. 
4/16; 1867 авг. 1/13—12/24; 1870 июня 12/24 — июля 13/25). 

«Записки отдела рукописей». М., 1975, вып. 36, с. 127—141. (Отрывок 
под загл. «Memoires pour servir а 1'histoire de FOpposition en Russie». 

Ежедневное времяпрепровождение. Жизнь в Дерпте, работа над 
магистерской диссертацией «О древнейшей территории и происхожде
нии болгар», подготовка к магистерским экзаменам. Встречи, беседы, 
научные споры с товарищами по университету, преподавателями и про
фессорами. Любительские спектакли, концерты (в том числе Венявско-
го). 

" Рассказы М. П. Розберга о Московском университете во време
на А. А. Прокоповича-Антонского, о работе Пушкина над «Историей 
Пугачева». Отклики на общественные события эпохи: Крымскую войну, 
смерть Николая I, крестьянский вопрос, на правительственные меры 
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в области высшего образования. Обсуждение новостей о жизни Москов
ского и Петербургского университетов. 

Отзывы о широком круге произведений современной русской и за
рубежной литературы, о журнальных статьях в текущих журналах. 
Взаимоотношения автора с матерью Е. С. Уваровой, связи с кругом 
семей декабристов. 

Работа над докторской диссертацией по истории восточных, про
винций Римской империи в период от Константина Великого до Юсти
ниана. Поездка за границу, занятия в университете в Берлине, кон
церты, в том числе Клары Шуман. Жизнь во Флоренции с матерью. 
Переезд в Париж. Встречи и беседы в Париже в 1859—1860 гг. с декаб
ристами и членами их семей (М. Н. Волконская, Е. П. и М. М. Нарыш
кины) . Рассказы М. М. Нарышкина о Северном и Южном обществах, 
о восстании 14 декабря 1825 г., тюрьме и ссылке (Чита, Петровский 
завод. Курган), особенно подробно о М. С. Лунине, эпизоды из его 
биографии до 1825 г., обстоятельства его ареста, особенностях лично
сти, поведении в тюрьмах и ссылке. (Все записи о декабристах озаглав
лены «Memoires pour servir а 1'histoire de 1'Opposition en Russie»). Чте
ние вольной русской прессы. Беседы с соотечественниками на обществен
но-политические темы: о Пушкине, петрашевцах, Полежаеве, Черны
шевском. 

Жизнь в имении Екатериновка Шацкого у. Тамбовской губ., в Моск
ве и Петербурге. Семейные события (женитьба, рождение и болезни 
детей, болезнь и смерть матери). Хозяйственные дела по имениям Ува
ровых, отношения с крестьянами, проекты хозяйственных усовершен
ствований, реализация реформы 1861 г. 

Упом. Г. Ф. Адельман, Александр И, П. П. Алексеев, И. А. и 
П. И. Анненковы, К. Артемонович, П. Н. Батюшков, А. Д. Башмаков, 
В. П. Безобразов, А. X. Бенкендорф, П. Д. Боборыкин, Н. М. Бороздин,. 
Е. Ф. Брадке, Э. Бретшнейдер, И. Г. Бурцов, Ф. Ф. Вадковский, 
В. Д. Вальховский, Н. В. Варадинов, Р. Вендт, 3. А. и С. Г. Волконские, 
П. А. Вяземский, А. И. Герцен, Н. В. Гоголь, В. М. Голицын, П. X. Граб-
бе, М. Грабовский, Т. Н. Грановский, П. В. Долгоруков, М. М. Донду-
кова-Корсакова, Н. И. Ежевский, В. А. Жуковский, Н. Иваненко, 
B. П. Ивашев, В. В. и П. В. Капнисты, А. Кнорринг, С. Конарский, вел. 
кн. Константин Павлович, М. А. Корф, Ф. Крузе, С. Р. Лепарский, 
А. Липхардт, П. В. Лукашевич, И. Матиссон, А. Машков, И. Г. Мед-
лер, А. Мейендорф, А. И. Михайловский-Данилевский, А. Мицкевич, 
А. Н. Могильницкий, А. Г., М. Н., Н. М. и Н. Н. Муравьевы, С. И. Му
равьев-Апостол, М. А. Назимов, С. Г. Нарышкин, П. И. Невдичин, 
Я. С. Никольский, А. С. Норов, Н. П. Огарев, А. Ф. Орлов, И. Д. Остен-
Сакен, И. Я. Павловский, В. Н. Панин, К. Г. Паукер, М. В. Петрашев-
ский, Я. П. Платкин, М. П. Полуденский, А. И. Поль, И. И. и С. И. Пу
щины, М. Ф. Раевский, К. А. Ратлеф, М. М. Родзянко, Я. Н. Ростовцев, 
М. И. Семевский, В. В. Скрипицын, А. Солнцев, Н. Д. Стоцкий, 
Н. В. Сушков, Ф. П. Утин, Д. Г. Чарыков, А. И. и 3. Г. Чернышевы, 
C. П. Шевырев, Э. Шредер, О. О. Штейнберг, А. Н. Шубина, А. П. Юш-
невокий, И. Д. Якушкин и др. (значительная часть имен обозначена ус
ловными значками или буквами арабского алфавита). 

Автограф, рус, франц., нем., англ., итал., греч. яз., в записных книж
ках (пронумерованных автором № 6, 10, 12, 18, 22, 24, 27, 40, 42, и двух, 
не имеющих номеров, но, по хронологии записей, соответствующих 
№ 32 и 45), среди научных, библиографических, приходо-расходных за
писей перечней почтовых отправлений и получений, 95+112 + 220 + 91 + 
+ 154+24+108+126+3+1207+9 с. Ф. 519, № 7441.1—7,9—12' 

1089. УЙГУН (псевд.; наст, имя Атакузиев Рахматулла, р. 1905) 
поэт и драматург. 

Автобиография (1905—1944). 
1948 янв. 13, машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.21 
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1090. УЛЬЯНИНСКИЙ Николай Юрьевич (1873—1937) 
библиограф, член Русского библиографического общества при Москов
ском университете. 

Воспоминания о Д. В. Ульянинском (1894—1918). 
Дмитрий Васильевич Ульянинский. Сборник статей С. П. Виногра

дова, Н. Н. Орлова и Н. Ю. Ульянинского. М., 1927, с. 11-^37. 
[1920], автограф чернилами и карандашом, машинопись и ру

кой неустановленного лица с зачеркиваниями и исправлениями 39 с. 
Ф. 477 

1091. УЛЬЯНОВ Анатолий Иванович (1913—1952) 
электромеханик завода «Изолит», инженер-конструктор завода «Моска-
бель», участник Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

1. Автобиография (1913—1951). 
1951, машинопись, 2 с. Ф. 442, 1.1 
2. «Жизнь в лагерях с 21 июня по 28 августа» (1928 июня 22— 

июля 18) — дневниковые записи. 
В пути к пионерскому лагерю. Приезд в г. Бердянск. Прогулка к 

морю. 
Автограф карандашом, 23 с. Ф. 442, 1.2 

3. Воспоминания (1921—1928). 
Школьные годы: занятия в школе, детский санаторий, пионерский 

лагерь, взаимоотношения с друзьями. 
1932, 1933, автограф, 86 с. Ф. 442, 1.3 

4. Дневники (1930 февр. 18 — 1940 янв., 1943 авг. 4 — 1947 авг. 23). 
Занятия в электромеханическом техникуме. Работа пионервожатым 

в лагере. Работа секретарем комсомольской организации на заводе 
«Изолит». Участие комсомольцев в строительстве метро, в уборке уро
жая, шефство над пионерской организацией в школе, комсомольские 
собрания, вечера отдыха. Работа комсомольцев с молодыми избирате
лями во время выборов в Верховный Совет РСФСР. Подготовка к Меж
дународному юношескому дню, участие в параде физкультурников, воен
ная учеба, проводы комсомольцев в Красную Армию. Персональные де
ла комсомольцев. 

Работа автора в инструментальном цехе, в отделе технического 
контроля. Борьба за снижение брака и выполнение плана. Первые ста
хановцы-комсомольцы. 

Отклики на общественно-политические события в стране: решение 
объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКЩб) от 7—12 января 1933 г. 
о создании политотделов при машинно-тракторных станциях, в колхо
зах и совхозах; XVII съезд В К Щ б ) ; убийство и похороны С. М. Ки
рова; XVI Всероссийский съезд Советов; смерть В . В. Куйбышева. 

Записи 1943—1947 гг. о событиях семейной и личной жизни. 
Упом. Т. М. Алимов, Б. Бодякин, Ф. Брегман, Е. Бриль, Г. Виногра

дов, А. Воробьев, П. Глупак, П. Голубятников, С. Гольберг, Т. Горяче
ва. В. Губина, А. Гутман, 3. Жданова, В . Загребина, Е. Комиссарова, 
Г. Королихина, М. Кравченко, И. Ларский, Т. А. Майстренко, В. П. Пет
ров, Н. Скворцов, А. Удрис, И. Ф. Филиппов, Н. Ю. Юганов и др. 

Автограф чернилами и карандашом, 1547 с. 
Ф.442,1.4—10,13,14; 2.1—3 

1092. УЛЬЯНОВА Ольга Ивановна (р. 1888) 
жена И. И. Ульянова, члена ВЦЙКа. 

«Человек большой души. Из воспоминаний О. И. Ульяновой 
о М. И. Калинине» (1918—1929), в записи Л. Е. Карасевой. 

Отъезд из занятого белоказаками Уральска. Приезд в Москву. Раз
говор с М. И. Калининым. Чуткое отношение М. И. Калинина к семье 
Ульяновых, к арестованному капитану К. И. Андрееву. Встреча 
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с М. И. Калининым на совещании в комиссии по улучшению труда и 
быта женщин при ВЦИКе. Упом. П. И. Ульянов. 

1950-е гг., машинопись с подписями-автографами Л. Е. Карасевой 
и О. И. Ульяновой, 6 с. Ф. 442, 3.27 

1093. УНКОВСКИЙ Семен Яковлевич (1788—1882) 
морской офицер, участник русско-шведской войны 1808—1809 гг. и кру
госветного плавания на корабле «Суворов», помещик Калужской губ. 

«Записки моряка» в 3-х ч.: «Истинные записки моей жизни» (1803— 
1808), «Экстракт вояжа вокруг света на корабле „Суворове"» (1813>— 
1816, переработанный дневник), «1816—1819 гг. Женитьба и жизнь в де
ревне» — автобиографические записки. 

«Изв. Всесоюз. геогр. о-ва», 1944, т. 76, вып. 2/3, с. 96—115. Отрыв
ки из «Экстракта вояжа вокруг света...» под загл. «Истинные записки 
моей жизни». 

Образование в Морском кадетском корпусе, назначение вместе с 
двенадцатью другими гардемаринами «волонтером» в Англию (1803). 
Плавание из Кронштадта в Англию. Лондон. Назначение на фрегат 
«L'Egyptienne», плавание фрегата на о. Св. Елены для провода и кон
воирования кораблей из Индии вокруг мыса Доброй Надежды, возвра
щение в Портсмут. 

Участие в военных действиях английского флота (эскадра адм. Стер
линга) против Франции в Испании (1805—1806). Командование захва
ченным испанским судном «Providence», атака французского корабля 
и плен автора. Тюремное заключение в Туре, Орлеане, Лионе, Аррасе. 
Отправка военнопленных в Верден (июнь 1807), освобождение русских 
военнопленных в связи с заключением Тильзитского мира. Возвращение 
на родину через Саксонию, Пруссию и Польшу. 

Назначение в крепость Свеаборг (апр. 1808), служба на Паркалаут-
ском маяке вблизи Гельсингфорса. Участие в военных действиях русско
го флота во время русско-шведской войны (на галионе «Стар-
бьорке»). 

Подготовка Российско-Американской компанией экспедиции на ко
рабле «Суворов» для снабжения ее территорий в Америке (1813). Обо
рудование корабля, подбор экипажа, назначение командиром М. П. Ла
зарева. Приглашение Лазаревым автора участвовать в экспедиции. 
Отплытие 8 октября 1813 г. Стоянка в Портсмуте (перегрузка и почин
ка корабля, поездки в Лондон, ожидание грузов), отплытие из Портсму
та (февр. 1814), плавание до Мадейры под прикрытием конвойного 
корабля «Рио-де-Жанейро», плавание вокруг мыса Доброй Надежды, 
Тасмания, порт Джаксон (Новый Южный Уэльс, Австралия), Сидней, 
отплытие из Джексона, открытие островов Суворова, прибытие в Ново-
Архангельскую гавань на Ситке (17 ноября 1814 г.). Замечания нави
гационного характера. 

Главный правитель Российско-Американской компании А. А. Бара
нов, его недостойное поведение, разногласия между ним и Лазаревым. 
Длительная стоянка в гавани по требованию Баранова для защиты по
селения от индейцев. Образ жизни «нордвестовых американцев»: этни
ческий тип, одежда, жилище, род занятий. Положение и деятельность 
Российско-Американской компании. 

Плавание автора и Лазарева с алеутами на байдарках вдоль бере
га для ловли бобров. 

Отправление корабля с грузом на о. Прибылова (май 1815) в Кам
чатском море, возвращение в Ново-Архангельск. Подготовка к плава
нию с торговыми целями в Китай, погрузка пушнины на корабль для 
продажи в Китае и для доставки в Россию. Новое столкновение Лаза
рева с Барановым, решение автора и Лазарева плыть в Россию вопре
ки запрещению Баранова и несмотря на отсутствие денежных средств 
и запасов продовольствия. Заход в Сан-Франциско для снабжения 
корабля, плавание в Перу (Кальяо, Лима: население, нравы, природа). 
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плавание от берегов Перу вокруг мыса Горн в Портсмут. Возвращение 
в Кронштадт (15 июля 1816 г,)'. 

Отпуск в деревне у матери. Поездка в Калугу к родственнице 
А. П. Унковской, знакомство с будущей женой В. М. Белкиной, женить
ба и отставка автора. Состояние имений и хозяйство автора. 

Упом. А. П. Авивов, Александр I, П. Г. Бачманов, М. И. Башмаков, 
семья Белкиных, X. М. Бенземан, Н. А. Бестужев, Т. С. Борноволоков. 
М. М. Бровцын, Ф. Ф. Буксгевден, М. М. Булдаков, А. Н. Бутаков, 
М. С. Воронцов, Н. Л. Галич, С. С. Грейг, П. А. Дохтуров, И. И. Коло-
кольцов, А. В. и М. П. Коробка, А. Е. фон Кригер, А. С. Куломзин, 
А. Я. Лепехина (урожд. Унковская), семья Нахимовых, П. X. Обольяни-
нов, Ф. П. Пален, П. М. Повало-Швейковский, Я. А. Подушкин, П. Поз-
деев, П. И. Путятин, Д. С. Ратьков, А. И. Рибопьер, Я. И. Смирнов-
Линицкий, П. А. Строганов, В. Ф. Сухотин, П. И. Сущев, Н. А. и 
П. А. Толстые, С. М. Фиглеев, Я. Флеминг, М. Н. Чихачев, врач экспе
диции Шеффер и др. 

а. [1933], машинопись с правкой И. И. Полосина и М. В . Сабашни
кова, с подготовит, материалами к примечаниям и указателям 147 с. 

Ф. 261, 19.6-
б. 1934, машинопись с правкой И. И. Полосина, вступительной ста

тьей и примечаниями Л. В . Черепнина (с его правкой) и с указателями,, 
наборный экземпляр, 314 с. Ф. 261, 20.1 
УПИТ Андрей Мартынович (1877—1970) 
писатель. 

Автобиография (1877—1946). 
1947 февр. 25, июля 9, автограф и машинопись, в двух вариантах, 

1 + 1 с. Ф. 369, 409.19; Ф. 198, 15.22 
УРУСОВ кн. Сергей Дмитриевич (1862—1937) 
предводитель дворянства Перемышльского у., бессарабский (1903— 
1904) и тверской (1905) губернатор, товарищ министра внутренних дел, 
помещик Калужской губ., автор «Записок губернатора» (М., 1907). 

«Записки» (кон. 1860-х гг. — 1909), ч. 1—3. 
Детство в с. Спасском под Ярославлем; дядя С. С. Урусов; отец 

Д. С. Урусов, мировой посредник Ярославского у., председатель уездной,, 
затем губернской земской управы; мать В. С. Урусова (урожд. Бата
шова) . Переезд семьи в Ярославль и поступление в гимназию; директор. 
И. М. Звонников, инспектор И. И. Рогозинников, преподаватели 
П. Н. Кремлев, А. П. Лавров, П. П. Малиновский, Е. И. Мюлленберг,. 
Ф. Ф. Пяткин, И. X. Харитонов, К. В. Шиффальда. Гимназические кон
церты и спектакли. 

Е. И. Якушкин и его деятельность, связанная с крестьянской рефор
мой.. Его семья, домашний уклад, общественный и нравственный облик.. 
Сыновья его, товарищи автора В . Е. и Е. Е. Якушкины, воспитанник 
П. П. Щепкин, внук М. С. Щепкина. Ярославль в 1870-х гг., архиепис
коп ярославский и ростовский Нил. Семьи Половцевых и Унковских. 
Губернатор И. С. Унковский и его роль в реализации реформы 1860-х гг., 
его жена А. Н. Унковская. 

Летние каникулы в Спасском: хозяйство, образ жизни, домашняя 
обстановка; дружба с семьей В . В. и Л. А. Калачевых, их имение Дег-
тево, дети Николай, Александр, Дмитрий, Геннадий, Петр, рассказы 
А. В. Калачева о Поливановской гимназии и Л. И. Поливанове. 

Последние гимназические годы, знакомство с семьями Березнико-
вых (в том числе М. П. Березникова, урожд. Корнилова), Корниловых, 
Хлебниковых (Н. П. Хлебников, его дочь Е. Н. Хлебникова), Пастухо
вых (Н. П. Пастухов, его сын Л. Н. Пастухов), нового губернатора 
Н. А. Безака. А. В. Пастухова и кружок любителей сценических ис
кусств. Знакомства с профессорами Демидовского юридического лицея 
A. А. Борзенко, И. И. Дитятиным, А. С. Посниковым, Н. С. Сергиевским, 
B. В. Сокольским, И. Т. Тарасовым, близкая дружба с М. А. Липнн-
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ским; директор лицея М. Н. Капустин. Отказ автора и Е. Е. Якушина 
принять участие в торжественной встрече Александра III. 

Поступление в Московский университет. Друг гимназических и сту
денческих лет М. И. Коновалов. Режим занятий, экзамены. Уроки в се
мье Коротневых с будущим невропатологом Н. И. Коротневым, в семье 
М. И. Муравьева-Апостола с его воспитанником. М. И. Муравьев-Апо
стол в 1880-х гг., круг его знакомств (Щепкины, Барсовы, П. Н. Сви
стунов, И. Н. Пущин). С. С. Корсаков. Университетские товарищи: 
A. С. Белкин, А. Е. Грузинский, В. Ф. Наумов, Н. В. Сперанский, 
Ф. В. Татаринов, А. Н., В. Н. и Е. Н. Щепкины, братья Якушкины. 

Окончание университета, женитьба, назначение податным инспек
тором Калужского и Перемышльского у. Жизнь в Калуге (188'5i—18в6). 
Калужское общество: губернатор К. Н. Жуков, вице-губернатор 
Н. П. Трубецкой, Кашкины, Яновские, Осоргины и др. Избрание авто
ра предводителем дворянства Перемышльского у. Перемышль в 
1880-х гг., местные помещики А. Н. Бельченко, А. А. Рихтер, И. С. Ун-
ковский и др. Имение Расва, принадлежавшее жене автора, хозяйство, 
слуги, семейные традиции. 

Губернские выборы 1890 г., избрание автора председателем губерн
ской земской управы (1890—1895). Функции и практическая деятель
ность управы. Примечательные люди Калуги в те годы: В. Е. Кричев-
ский, Н. С. Кашкин, Е. В. Салиас-де-Турнемир, губернатор А. Г. Булы-
гин. Врач Н. Ф. Щеглов и его семья. Спиритические сеансы. Посеще
ния Калуги вел. кн. Николаем Николаевичем (Младшим), Владимиром 
Александровичем, Константином Константиновичем. Строительство же
лезной дороги вблизи имения автора. Поездки в Крым и по Европе 
(Варшава, Вена, Венеция, Генуя, Ницца, Болье, Париж, посещение теат
ров: Порт Сен-Мартен с Кокленом-старшим, Водевиль, Шатле, Опе
ры). 

Переезд семьи в Москву; изменения хозяйственной практики в име
ниях автора, развитие товарного животноводства. Деятельность в ка
честве почетного мирового судьи в Москве (1892—1902). Другие поезд
ки в Италию и Францию. Позднейшая (1909) поездка в Турцию, зна
комство с турецкими государственными деятелями Энвер-пашой, Н. Но-
рандунгианом, Талаат-пашой, Ахмет-Реза-пашой. 

Поездка в Петергоф на свадьбу сестры, случайная встреча 
с В. К. Плеве, предложение автору занять место вице-губернатора, на
значение на эту должность в Тамбов. Губернатор В. Ф. Лауниц, губерн
ский предводитель дворянства Н. Н. Челокаев, председатель губернской 
земской управы М. П. Колобов. Либеральные земцы Л. Д. Брюхатов, 
B. И. Вернадский, Ю. А. Новосильцев, В. Н. Петрово-Соловово и ДР-
Роль и влияние Б. Н. Чичерина. Взаимоотношения автора с губерна
тором, назначение его губернатором в Бессарабию (этот период опу
щен автором, как описанный в кн.: Урусов С. Д. Записки губернатора. 
М., 1907). 

Губернаторство автора в Твери (ноябрь 1904 — июнь 1905). Осо
бенности тверского земства. Предшественник автора А. А. Ширинский-
Шихматов. История повеления от января 1904 г., прекратившего полно
мочия Тверской губернской и Новоторжской уездной земских управ, 
и других репрессий по отношению к Тверскому земству. Развитие этих 
мер Ширинским-Шихматовым, его отставка. 

Первые шаги автора в Твери. Поездка в Петербург с целью до
биться отмены указанных мероприятий. Беседа с царем и успех миссии 
автора. Губернское дворянское собрание в декабре 1904 г. Дворянские 
выборы в январе 1905 г.; председатель земской управы В. Д. фон Дер-
виз, губернский предводитель С. Ф. Головин. Отклики 9 января в Твер
ской губ.; события на Большой Тверской мануфактуре Морозовых; за
бастовка на фаянсовой фабрике Кузнецова, действия автора для ее 
ликвидации. Меры, принятые им по предупреждению возможности пер
вомайской демонстрации. Нарастание революционных настроений в де-
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ревне; инцидент в имении А. А. Бакунина Премухино. Объезды губер
нии. Известия о Цусиме. Указ об особых полномочиях Д. Ф. Трепова 
по борьбе с революционным движением. Его портрет, характер, образ 
действий, анекдотические рассказы о нем. Отставка автора. 

Поездка в Ревель. А. А. Лопухин, зять автора, эстляндский губер
натор, его дальнейшая судьба, роль в разоблачении Азефа. Возвраще
ние автора в свое имение, взаимоотношения с крестьянами. Быт, нравы, 
социальные особенности деревни на рубеже XIX и XX вв. 

Пребывание в Крыму осенью 1905 г. Октябрьская всеобщая заба
стовка, манифест 17 октября, митинги в Севастополе, заседание город
ской управы и речь П. П. Шмидта; требования, предъявленные управе 
представителями трудящихся, столкновение демонстрантов с полицией 
у тюрьмы, перестрелка, похороны жертв и выступление Шмидта. 

Вызов автора в Петербург, встреча с С. Ю. Витте. Назначение то
варищем министра внутренних дел. Отношения с министром П. Н. Дур
ново, директором департамента общих дел А. Д. Арбузовым. Представ
ление царю. Обязанности и реальный круг дел, подлежащих ведению 
автора, совместный разбор дел с департаментами сената. Назначение 
его председателем комиссии для реформы местного управления 
(С. Н. Гербель, В. И. Гурко, И. В. Гурлянд, А. А. Лопухин, И. М. Стра
ховский), участие в комиссии для пересмотра правил о старообряд
цах. 

Открытие I Государственной думы, участие автора в думских ко
миссиях. Партия демократических реформ (К. К. Арсеньев, М. М. Ко
валевский, В . Д. Кузьмин-Караваев, А. С. Посников, автор и др.). 
Роспуск Думы, отъезд в Выборг. Выборгское воззвание, следствие по 
делу о нем, суд. Заключение автора в Таганскую тюрьму. Режим, то
варищи по заключению П. П. Долгоруков, Ф. И. Иваницкий, Ф. Ф. Ко-
кошкин, М. Г. Комиссаров, М. Д. Лебедев, А. Р. Ледницкий, С. А. Му
ромцев, В . С. Нечаев, 'В. П. Обнинский, П. А. Садырин, Г. Ф. Шершене-
вич, В. Е. Якушкин. 

Встреча впоследствии за границей у В. Л. Бурцева с Федоровым, 
убившим депутата 1 Государственной думы Г. Б. Иоллоса, история этой 
черносотенной провокации. 

В конце ч. 2 воспоминаний помещены приложения — отдельные этю
ды мемуарного характера: «Наши однофамильцы» (осложнения, связан
ные с наличием у автора и его брата однофамильцев с полным совпаде
нием также имен и отчеств), «Отрывок из воспоминаний С. Д. Урусо
ва» (посещение семьи Л. Н. Толстого, впечатление от его личности и бе
седы с ним, рассказы других лиц о Толстом; друг семьи Урусовых 
А. Н. Ложечникова), «О русских монастырях» (значение монастырей 
вообще; Тихонова пустынь в Калужской губ.), «Бланкенбург (Гарц) ле
том 1901 года» (природа, нравы, достопримечательности). Остальные 
приложения: «Ревель — Севастополь — Петербург. Июнь—ноябрь 
1905 г.», «„Дни свободы" в Севастополе» (опубл.: «Вести. Европы», 
1909, № 2, с. 461—483), «Беседы с Николаем II» — варианты соответ
ствующих глав воспоминаний. 

Упом. В. А. Арцимович, В. А. Борщова, Э. Л. Ватаци, А. П. Велич-
ковский, М. В. Всеволожский, М. Я. Герценштейн, В. Н. Горяинов, 
A. Г. Григорьев, И. А. Гуаданини, И. В . Гурко, А. И. Гучков, К. Ф. и 
Н. Ф. Дерюжинские, В. А. Долгоруков, Г. Э. Зенгер, Г. Ф. Зимарев, 
М. М. Зызыкин, А. П. Игнатьев, С. Д. Квашнин-Самарин, И. А. Корса
ков, Б. Б. Костылев, С. А. Котляревский, Н. Н. Кутлер, С. Н. Ложечни
ков, К. П. Лукомский, Г. Н. Львов, Н. А. Маклаков, А. П. Маковский, 
B. А. Морозова, А. Н. Нарышкина,' И. Д., К. Д. и О. Д. Ниловы, 
М. П. Носковский, А. Д. Оболенский, В . Д. Парначева, И. И. Петрун-
кевич, С. Д. Ржевский, Ф. И. Родичев, Ю. А. Рыбалтовский, А. А. Сабу
ров, А. Д. Самарин, П. Д. Святополк-Мирский, С. С. Слуцкий, Н. Н. Со
болев, К. Ю. Старынкевич, Н. В. Тетеревенков, Д. А. и М. А. Толстые, 
Г. Н., Е. Н. и С. Н. Трубецкие, С. А. Увковский, С. К. Хитрово, 
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В. А. Чарнблусский, Д. И. Шаховской, Д. Н Шипов, Б. В . Штюрмер, 
А. А. Щербатов, Е. Г. Якушина (урожд. Кнорринг) и др. 

а. 1928—1931, автограф гл. 1—6, части гл. 11, гл. 12—16, приложе
ний № 1, 3, 4, 7 и всей части 2, 530 с. 

б. 1928—1931, машинопись с авторской правкой и дополнениями 
гл. 1—12 и приложений № 4, 5, 185 с. 

в. Нач. 1960-х гг., машинопись в 3 книгах, 2 6 3 + 2 6 0 + 2 5 9 с. 
Ф. 550, 1.33—38; 2.1 — 11; 3.1—2 

1096. УСПЕНСКАЯ Ирина Александровна (р. 190Э) 
заведующая центральным архивом в Московском коммунхозе, с 1933 г. 
сотрудница Государственного Литературного музея, затем Музея-квар
тиры В. В. Маяковского. 

Автобиография (1903—1934). 
1934 машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 27 
1097. УСПЕНСКИЙ Борис Глебович (1885—1951) 

литературовед, экономист, преподаватель, впоследствии сотрудник Ми
нистерства совхозов, сын Г. И. Успенского. 

«Жизнеописание Б, Г. Успенского» (1885—1941). 
[Не позднее 1943], автограф с подписью, приложен перечень лите

ратурных работ, 5 + 1 с. Ф. 369, 409.21 
1098. УШАКОВ Герман Григорьевич (псевд. Решетов Г., [1897]—[1937?]) 

офицер царской армии, служивший в Сибирском санитарном подвиж
ном отряде; участник Февральской революции 1917 г.; участник эсеров
ского заговора и покушения на В. И. Ленина 1 января 1918 г.; впослед
ствии литератор, заведующий отделением «Крестьянской газеты» 
в Ойротии, служащий промысловой кооперации. 

1.«Огненный император. Часть XI. Погром». (1917 ноября 29 — 
дек. 9) — автобиографическая повесть. 

Приезд автора в полк. Встречи с однополчанами. Настроение в ар
мии, солдаты и офицеры. Столкновение автора с местным населением 
в графском имении. Разговоры с солдатом С. Спиридоновым о проис
ходящем в России, сравнение положения в России с захватом Рима 
Аларихом. Разгром имения местным населением. Эвакуация больных. 
«Самодемобилизация» солдат и офицеров. Намерение автора совершить 
покушение на В. И. Ленина. 

1935, машинопись с правкой, 79 с. Ф. 369, 409.24 
2. «Покушение» (191® янв. 1) — воспоминания. 
Вошли в кн.: Бонч-Бруевич В. Д. Три покушения на Ленина. М., 

1930, с. 48'—77. 
[1924], машинопись с авторской правкой и подписью, 2'8 с. 

Ф. 369, 410.5 
1099. ФАДЕЕВ (псевд., наст фамилия Булыга) Александр Александрович 

(1901—1956) 
писатель. 

Автобиография (1901—1926). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. Изд. 2-е. М., 1928, с. 350—351. 
1928 марта 6, машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.23 

1100. ФАТЕЕВ Андрей Михайлович (1814—1865) 
писатель, автор повестей из военно-походной жизни. 

«День сдачи венгров. (Из воспоминаний о походе в Венгрию 
в 1849 г.)». 

«Рус. беседа», 1859, кн. 4, разд. «Смесь», с. 99—106. Без конца, со
держащего отзыв о боевых качествах венгерских полков, их составе 
и вооружении. 
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1858, автограф с правкой и пометами редактора А. И. Кошелева, 
наборная рукопись, 12 с. Ф. 139, 10.12 

1101. ФАТОВ Николай Николаевич (1887—1961) 
литературовед. 

1. «В. Я. Брюсов. (Наброски воспоминаний)» (1918—1924). 
Встречи с В . Я. Брюсовым в Наркомпросе, Госиздате, на вечерах 

поэзии, на заседаниях ОЛРС и т. д.; 50-летний юбилей В. Я. Брюсова; 
его болезнь и смерть. 

1949, машинопись с авторской правкой, 10 с. Ф. 218, 72.10 
2. «Встречи, разговоры...» (1924 янв. 13 — 1925 ноября 19) — днев

никовые записи. 
Беседы с писателями об их творческом пути (с Н. Г. Виноградо

вым, П. Н. Дороховым, Л. М. Леоновым, Б. А. Пильняком, П. С. Рома
новым, А. С. Серафимовичем, Н. А. Степным, П. Яровым). Заседания 
«Никитинских субботников». Воспоминания Н. Г. Виноградова, П. Н. До
рохова, В. Т. Кириллова, П. А. Неверовой, Н. А. Степного и П. Ярового 
(Ф. Е. Комарова) об А. С. Неверове. 

1958, машинопись с подписью-автографом, 65 с. Ф. 218, № 1314.28 

1102. ФЕДИН Константин Александрович (р. 1892) 
писатель. 

1. Автобиография (1892—1921). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы М., 

х 1924, с. 325—326. 
1924 февр., автограф и машинопись, 3 + 1 с. 

Ф. 178, № 9585а.47; Ф. 198, 15.24, л. 6 
2. Автобиография (1892— 1937). 
Этапы литературного пути; знакомство и встречи с А. Л. Волын

ским, А. М. Горьким, Р. Ролланом, Ф. Сологубом; творческие планы. 
1939, машинопись, 4 с. Ф. 198, 15.24, л. 2—5 

1103. ФЕДОРОВ Василий Васильевич (р. 1891) 
театровед. 

Воспоминания о Е. К. Лешковской (1920—1925) — протокольная 
запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Преподавательская деятельность Е. К. Лешковской в 1920-х гг.; бе
седа с актрисой за несколько дней до ее смерти. 

1926 марта 11, машинопись, 1 с. Ф. 177, 1.19, л. 40 

1104. ФЕДОРОВ Василий Константинович (1890—1953) 
шофер в Смольном (1917—1918), участник гражданской войны. 

1. «Воспоминания шофера тов. Федорова, Василия Константинови
ча о В. И. Ленине» (1917 ноябрь — 1918 янв.). 

Поездки с В . И. Лениным в ноябре и декабре 1917 г. и январе 
1918 г. Упом. А. В . Ануфриев, Н. К. Крупская и др. 

1948 сент. 20, машинопись с подписью, 3 с. Ф. 369, 410.17 

2. «На легковых автомашинах шофером при Революционном Коми
тете с 1-го ноября 1917 г. по 1-ое марта 1918 г.» — воспоминания. 

Вооруженное нападение неизвестных на В . Д. Бонч-Бруевича при 
возвращении из Смольного домой. Захват красногвардейцами с участи
ем В. Д. Бонч-Бруевича обоза с мукой и вагонов с оружием, подготов
ленных белогвардейцами к вывозу. 

1948 сент. 20, машинопись с подписью, 1 с. Ф. 369, 410.18 
3. «В Красной гвардии шофером при Смольном на легковых авто

машинах с ноября 1917 г. по март 1918 г.» — воспоминания. 
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,' Эпизоды борьбы со спекуляцией, распространением контрреволю
ционных прокламаций, бандитизмом, грабежами. Участие автора в обыс
ках. 

Упом. В. Д. Бонч-Бруевич, председатель Охтенского совета Бара
новский, шоферы: Вахрамеев, Гопанюк, Негодайлов, Панкратов, Степа
нов и красногвардейцы: Евсеев, Иванченко, Круглова, Лукашевич, Мяс
ников, Орлов, Сергеев, Чадаев. 

1949 окт. 20, машинопись с правкой и подписью-автографом 17 с 
Ф. 369, 410.19 

1105. ФЕДОРОВ Евграф Степанович (1853—1919) 
кристаллограф, минералог, академик. 

«Семь лет в мире камней (отрывки из дневника геолога в Северном 
Урале)» (1883—1890) — воспоминания, гл.: «Первый год», «Пост», «На 
горных вершинах», «Погинули», «Радостная встреча» и два предисло
вия. 

Пребывание в с. Никито-Ивдельском и Лозьвинской пристани. По
сещение одного из золотых приисков на р. Полуночной. Исследования 
рек Лозьвы, Ивделя, Вижая, Тошемки, Большой Сосьвы и др. Поход 
к священным для манси местам: истокам р. Вижая и горам Молебный 
Камень. Трудности в работе экспедиций: бездорожье, комары, недоста
ток продовольствия и лошадей для перевозки грузов экспедиции, небла
гоприятные климатические условия и т. д. Этнографические сведения 
о коренных жителях Северного Урала: манси, коми, хантах и т. д. 
Эксплуатация их русскими купцами и промышленниками. Участники экс
педиции (некоторые русские имена, очевидно, изменены). Упом. топо
граф П. П. Иванов, рабочие и проводники экспедиции: Н. Каслопов, 
Н. Бехтеяров, Т. Тошемский и др. 

а. {1890-е гг.?], черновой автограф чернилами и карандашом без 
окончания, 148 с. Ф. 261, 17.11 

б. [1890-е гг.?], беловой автограф гл. «На горных вершинах» и «Ра
достная встреча», 18+27 с. Ф. 261, 17.12 

1106. ФЕДОРОВА Екатерина Владимировна (в замуж. Кудрявцева) 
секретарь А. А. Фета. 

Воспоминания о последних днях жизни и о смерти А. А. Фета-Шен
шина (1892). 

Поездка Фета 2 октября 1892 г. к С. А. Толстой, болезнь, посеще
ние его врачами (А. И. Иковым и А. А. Остроумовым) и друзьями 
(П. П. Боткиным, Ю. И. Говорухой-Отроком), события последнего дня 
и смерть. 

[1900-е гг.], автограф, 4 с. Ф. 315, 14.39 
1107. ФЕДОРОВА Мария Ильинична (в замуж. Шалаурова, р. 1879) 

учительница. 
Автобиография (il 892—1942). 
В частности — занятия автора фольклором (вступление к текстам, 

собранным в Устьянском крае). 
1954 июля 21, автограф, 2 с. Ф. 218, № 515.3 

1108. ФЕДОРЧЕНКО Леонид Семенович (псевд. Н. Чаров, 1874—1929) 
журналист, корреспондент газеты «Искра», сотрудник газет «Донская 
речь», «Северный край», в 1918'—1920 гг. редактор газеты в Тамбове. 

«Вера Михайловна Величкина (Бонч-Бруевич). (Из воспоминаний)» 
(1895—1904). 

«Каторга и ссылка», 1925, № 19, с. 227—231. 
[1925], машинопись, 10 с. ' Ф. 369 

1109. ФЕЛЬТЕН Николай Евгеньевич (1884—1940) 
автор статей и воспоминаний о Л. Н. Толстом, нелегально издававший 
и распространявший его запрещенные произведения. 

«Краткая автобиография Н. Е. Фельтена» (1884—1934). 
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Издание и распространение запрещенных произведений Л. Н. Тол
стого в России и Англии в 1905—1907 гг. Участие в издании полного 
собрания сочинений Л. Н. Толстого. Редакторская работа в издатель
ствах в 1923—1934 гг. 

1934 февр., машинопись с подписью-автографом, 2 с. 
Ф. 369, 410.21 

1110. ФЕНИН Лев Александрович (1882—1952) 
артист театра В. Ф. Комиссаржевской, театра «Кривое зеркало» и мос
ковского Камерного театра, киноартист. 

Автобиография (1882—1927). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 259—261. 

С пропусками. 
1927 дек. 8, автограф, 3 с. Ф. 178, № 9584.39 

1111. ФЕНОМЕНОВ Михаил Яковлевич (1883—1944) 
историк-краевед, ученый секретарь Общества изучения Московской обл. 

Автобиография (1883—1927). 
Детство. Учение в Орловском духовном училище, а затем в семи

нарии (упом. А. Н. Короленко). Чтение произведений Н. А. Добролю
бова, А. П. Чехова, А. М. Горького, Д. И. Писарева, Л. Н. Андреева. 
Настроения семинаристов. Организация кружка самообразования и его 
занятия (упом. Д. Н. Святский, Е. А. Преображенский). Вступление 
в социал-демократическую организацию и работа пропагандистом сре
ди рабочих Москвы. Арест и тюрьма в Орле в 1905 г. (упом. Благоде-
телев, Зудкин). Создание социал-демократической организации в Маль-

; цевском заводском округе Орловской губ. и ее работа. Объединение 
Орловской и Брянской социал-демократической организации. Поездка 
на Стокгольмский 4-й объединительный съезд (1906). Упом. В. И. Ле
нин, В. В. Боровский, А. В. Луначарский, Г. В. Плеханов. 

Деятельность газеты «Брянский голос». Переезд автора в Москву 
и поступление на историко-филологический факультет университета. 
Арест и второе тюремное заключение в 1907 г. Занятия краеведением, 
историей. 

1927 февр. 16, машинопись, 14 с. Ф. 177, 50.66 

1112. ФЕСЕНКО Ефрем Павлович 
машинист 32-го экипажа Черноморской флотской дивизии, участник Се
вастопольского восстания солдат и матросов в ноябре 1905 г. 

Воспоминания о восстании (1905). 
Общий ход восстания; роль в нем минного крейсера «Гридень», ко

торым командовал во время восстания Е. П. Фесенко. Бегство автора 
из Севастополя после разгрома восстания дальнейшая судьба. 

1930 июня 5, автограф, 4 с. Ф. 436, 2.28 

1113. ФИГНЕР Вера Николаевна (1852—1942) 
народница, член Исполнительного комитета «Народной воли». 

«Рассказ, записанный со слов В. Н. Фигнер о Г. И. Успенском» 
(1880—1881) — воспоминания, в записи Н. А. Рубакина. 

Встречи с Г. И. Успенским в Петербурге, отношение его к собы
тиям 1 марта 1881 г. Поездка писателя в Самарскую губ. Окружение 
Г. И. Успенского, образ жизни, отношение к партии «Народная воля». 

Упом. О. Э. Веймар, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, 
С Н. Кривенко, Г А. Лопатин, Н. А. Саблин, А. В . Успенская. 

1906, рукой Н. А. Рубакина, 3 с. Ф. 358, 158.10, л. 1—2 

1114. ФИЛАРЕТ (в монашестве, наст имя Дроздов Василий Михайлович, 
1782—1867) 
митрополит московский и коломенский. 

«Воспоминания, относящиеся к восшествию на престол государя 
императора Николая Павловича» (1823—1826). 
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Записки о жизни и времени святителя Филарета, митрополита Мо
сковского. Сост. Н. В . Сушковым. М., 1868. Прял., гл. 34, с. 80—86. 

1849 окт. 30, писарские с авторской правкой чернилами и ка
рандашом, 20 с. Ф. 31& 

1115. ФИЛИМОНОВ Даниил Филимонович (1855—1932) 
учитель Симбирской чувашской школы (1875—1882). 

1. «Из жизни Симбирской чувашской учительской школы» (1872— 
1907) — воспоминания. 

Учеба автора в Казанской учительской семинарии в 1872—1875 гг. 
Знакомство с И. Я. Яковлевым. Поездка с А. В. Рекеевым по чуваш
ским селам Буинского и Симбирского у. Назначение учителем в Симбир
скую чувашскую учительскую школу. Состав учеников, их жизнь 
в доме И. А. Горбунова. Организация быта и учебы. Методика-
преподавания. Беседы И. Я. Яковлева с автором о просвещении чуваш
ского народа. Реорганизация Симбирской чувашской школы. Препода
ватели. Влияние И. Я. Яковлева на формирование мировоззрения учи
телей. Открытие женского училища при Симбирской чувашской школе. 
Создание Яковлевым чувашского алфавита, издание им букваря на 
чувашском языке. Организация и направление переводческой деятель
ности И. Я. Яковлева. Переводы Н. И. Золотницкого. Значение школы 
как центра просвещения чувашского народа. Упом. Н. И. Ильминский. 

1907 сент. 6, автограф, 39 с. Ф. 361, 5.» 
2. «Из воспоминаний бывшего учителя Симбирской Центральной 

Чувашской школы Д. Ф. Филимонова» (1872—1882), написано 28 сен
тября 1928 г. 

Вариант предыдущих воспоминаний. 
И. Я Яковлев в воспоминаниях современников, Чебоксары, 1968, 

с. 41—44. 
1931 марта 18, беловой автограф, чуваш, яз., 18 с. Ф. 361, 5.15 

1116. ФИЛИМОНОВА Лидия Федоровна (1902—1943) 
сотрудница Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1902—1934). 
1934 июнь 3, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 28 

1117. ФИЛИПЧЕНКО Анна Васильевна (урожд. Сухомлина, 1891—1970) 
дочь народовольца В. И. Сухомлина, библиотечный работник. 

«Воспоминания дочери народовольца» (1905—1943). 
Детские годы в Одессе, гимназия, школьные подруги, учителя. За

бастовка учащихся средних учебных заведений в Одессе в 1905 г. Реак
ция на манифест 17 октября. Перевод в частную гимназию Пашковской„ 
отъезд с матерью в Швейцарию. Родители и семья. Учение в универси
тете в Риме, жизнь на Ривьере у тетки О. Е. Черновой (урожд. Колба-
синой). Знакомство с будущим мужем А.'А. Филипченко. Дружба по
следнего с Е. С. Сазоновым, самоубийство Сазонова на Зерентуйской 
каторге. Брат мужа биолог Ю. А. Филипченко. Отъезд с мужем и стар
шим сыном в Россию, поступление на Высшие женские курсы. Смерть 
сына. Отъезд за границу, работа мужа врачом в городке Монтекозоро 
близ Рима, рождение второго сына. Возвращение после Февральской 
революции в Россию. 

Киев в 1917—(19)18 гг. Отступление петлюровских войск и восстанов
ление Советской власти. Работа мужа в Наркомздраве. Отъезд в Одес
су, сдача города белым, зима 1919—1920 г. в Одессе при белых. Жизнь 
в деревне под Одессой в бывшем имении бабушки автора М. М. Колба-
синой в 1920—1922 гг. Возвращение в Киев, затем в Петроград. Учеба 
на Высших курсах библиотековедения. Работа в Публичной библиоте
ке. Увлечение театром. Знакомство с художником П. Н. Филоновым, 
его творчество, семейная жизнь. Друг семьи автора К. К. Дмитриев, его 
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судьба. Научная работа А. А. Филипченко в области паразитологии, 
его дальнейшая судьба и смерть. В . И. Сухом лин в последние годы 
жизни. Сын автора, С. А. Филипченко, его образование, работа, гибель 
на фронте в 1943 г. 

Упом. А. В. Амфитеатров, О. В. Аптекман, {И. Д.] Богомолов, 
: В . И. Вернадский, С. И. Видинская, Н. Л. Геккер, Г. А. Гершуни, 

В . Н. Данскер, Л. Г. Дейч, В . А. Догель, П. В. Карпович, П. Н. Каш-
кин, Е. Е. и Е. Я. Колбасины, Е. П. Корчагина-Александровская, 
В. В. Лебединцев, В. Н. Миролюбов, Ш. Д. Мошковский, А. С. Новиков-
Прибой, Е. Н. Павловский, Г. В. Плеханов, А. В. Прибылев, А. А. При-
былева-Корба, П. П. Прошьян, Г. М. Рубинштейн, Е. А. Серебрякова, 
Е. И. Сухомлин, Г. М. Тур, М. Д. Тушинский, В . Н. Фигнер, М. П. Че-
репашкина, Л. Д. Чудновская, Е. Ф. Шмурло, П. И. Шумов, И. И. Яков
лев. 

1962, машинопись с авторской правкой и подписью, 136 с. Ф. 643 
1118. ФИРСОВ Николай Николаевич (1864—1934) 

историк, профессор Казанского университета. 
«Curriculum vitae» (1864—1915) — автобиография. 
Годы учебы в Казани, преподавание в Казанском университете 

с 1891 по 1914 г. Работа в Московском археологическом институте 
• с 1914 г. Сведения о работе в архивах и библиотеках Москвы и Петер

бурга. 
1915, машинописная копия, заверенная'рукой Н. Ю. Ульянинского, 

в конце список работ, 8 с. Ф. 477 
1119. ФЛИГЕ Федор (Фридрих) Густавович 

официант гостиницы «Националь» в 1918 г. 
Воспоминания о пребывании В. И. Ленина в гостинице «Националь» 

(1918 марта 11—19). 
Распорядок дня. Обстановка комнат. Упом. Н. К. Крупская, 

Я. М. Свердлов. 
[1944], машинопись, 3 с. Ф. 369, 410.23 

1120. ФОКИН Сергей (р. 1865), 
солдат. 

Автобиография (.1866—11880-е гг.). 
[1880-е гг.], автограф, 2 с. Ф. 358, 24.19 

1121. ФОМИН Александр Александрович (1868—1929) 
историк литературы, библиограф. 

«Curriculum vitae» (1863—1920) — автобиография. 
1921, машинопись с подписью-автографом, 2 с. Ф. 198, 8.63 

1122. ФОМИН Семен Дмитриевич (1881 — 1958) 
писатель. 

1. «Автобиография Семена Дмитриевича Фомина» (1881—1913). 
Детство. Работа в имении помещиков Мухановых. Приезд в Моск

ву. Солдатская служба. Посещение Пречистенских курсов для рабочих. 
Оставление военной службы. Работа на железной дороге. Начало лите
ратурной деятельности. Перечень первых стихотворений, рассказов, ста
тей Болезнь. 

1913 июня 24, автограф, 6 с. Ф. 358, 283.47, л. 68—73 
2. «Автобиография С. Д. Фомина» (1881 —1914). 
Сокращенный вариант предыдущей с более подробными сведениями 

об обнищании семьи. 
1914 марта 24, автограф, 3 с. Ф. 358, 283.47, л. 74—76 

1123. ФОРТУНАТОВ Александр Алексеевич (1884—1949) 
историк и педагог. 

«Сведения о проф. А. А. Фортунатове» (1884—1945) — автобиогра
фия. 

1945, автограф, 8 с. Ф. 447, 44.19 
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1124. ФОРШ Ольга Дмитриевна (1875—1961) 
писательница. 

Автобиография (1875'—1920-е гг.). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 343—344. С небольшими разночтениями. 
[1924], автограф в двух вариантах, 4 + 4 с. Ф. 178, № 9585а.48 

П25. ФОТИЙ (в монашестве, наст, имя Спасский Петр Никитич, 1792—1838) 
архимандрит Новгородского Юрьевского монастыря, церковный деятель. 

«Повествование священно-архимандрита Фотия и его духовной дще
ри гр. А. А. Орловой-Чесменской» (1792—1824) — автобиография 

«Рус. старина», 1894, № 3—5, 7, 9—10; 1895, № 2—3, 7—8, 11—12; 
1896, № 7—8 под загл. «Автобиография юрьевского архимандрита Фо
тия». Вторая редакция. 

а. 1830—1833, автограф и писарской список, первая редакция, 630 с. 
Ф. 219, 103.1 

б. «Повествование священно-архимандрита отца Фотия». 
1834, писарской список с дополнениями и правкой-автографом 

в 3 книгах, вторая редакция, 144 + 262 + 236 с. Ф. 219, 127.2; 128.1,3 
в. Втор. пол. XIX в., писарской список первой редакции, 641 с. 

Ф. 219, 127.1 
г. {1834], писарской список второй редакции в 3 книгах, 183 + 377 + 

+ 311 с. Ф. 219, 127.3; 128.2; 129.1 
д. «Повесть о рождении», отрывок. 
Втор пол. XIX в., список, 3 с. Ф. 219, 102.29 

1126. ФРАНЧЕСКИ Ия Константиновна (урожд. Громозова, р. 1881) 
член Вятской социал-демократической организации, сотрудница Киров
ского областного статистического бюро. 

1. «Воспоминания о Георгии Яковлевиче Франчески» (1870—1954). 
Семья, детство в Одессе, переезд в Аккерман, смерть отца, брат 

Ипполит. Поступление Г. Я. Франчески в гимназию, работа статистом 
в театре, частные уроки, служба юнгой на пароходах, заграничное пла
вание, травма, больница. Должность письмоводителя в народном учи
лище. Перемена итальянского подданства. Кружок по изучению марк
сизма, распространение «Письма Белинского к Гоголю», отъезд това
рищей по кружку в Цюрих. Заочное знакомство братьев Франчески 
с В. М. Величкиной, приглашение приехать в Москву. Пребывание 
Г. Я. Франчески в Москве. Отъезд в Батуми, поиски работы. Распро
странение Г. Я. Франчески «Коммунистического манифеста» и фото
портретов К. Маркса, арест, Метехский замок-тюрьма в Тифлисе, ссыл
ка в Уржум Вятской губ., колония политических ссыльных. Окончание 
срока ссылки, переезд в Вятку, кружок Н. Н. Бушена. Вятская социал-
демократическая организация, подпольная типография, маевка 1905 г., 
забастовка железнодорожников, газета «Вятский листок». Активизация 
черносотенных элементов. 

Окружная социал-демократическая конференция в Екатеринбурге 
под руководством Я. М. Свердлова, связь с Уральской социал-демокра
тической организацией. Раскол в рядах вятской социал-демократии. 
Смерть В. А. Горбачева. Выход Г. Я. и И. К. Франчески из Комитета. 
Семейная жизнь. Дети. 

Работа Г. Я. Й>ранчески статистиком в Ташкенте. Первая мировая 
война. Вятский военно-промышленный комитет. Февральская революция. 
Совет рабочих и солдатских депутатов в Вятке. Установление совет
ской власти. Служба Г. Я. Франчески в Гослеспроме и Оценочно-стати
стическом бюро. Уход на пенсию. Смерть. 

Упом. М. И. Батырев, П. В. Бекенский, В. Н. Бердников, В. Д. Бонч-
Бруевич, И. Л. Братчиков, Н. А. Величкин, А. Н. Вертячих, Л. К. Гро
мозова, А. А. Гурьев, Ф. Э. Дзержинский, С. Домрачев, В. С. Каданцев, 
И. Н. Калашников, Н. Кислицын, И. Коган, Н. А. Кролюницкий, 
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Г. Г. Кугушев, П. А. Кучминский, А. Г. Левченко, Ф. А. Липкин-Неж-
данов, В. Н. Лосев, И. Лузин, Н. В. Лысов, А. И. Мотрохина, Ф. Е. На
заров, К. Остров, Б. А. Порфирьев, Н. Н. Салтыков, М. А. Семенова, 
А. Соболев, В. Л. Шанцер (Марат), Н. А. Шевелкин, А. С. Шкляев, 
Е. Г. Эрлих и др. 

1956, машинопись, 37 с. Ф. 391, 1.14 

2. «Мои воспоминания» (1880-е гг. — 1954), гл. 1—13. 
Город Слободской Вятской губ. в 1880-х гг., быт купеческой семьи, 

монастырская женская школа, работа автора в лавке отца, любовь 
к книгам, выборы отца в члены губернской земской управы. Переезд 
•семьи в Вятку в 1890-х гг., гимназия, культурная жизнь города. Педа
гогическая деятельность сестры автора Л. К. Громозовой, ее учеба 
в Петербурге. Арест Л. К. Громозовой, ее дальнейшая судьба. 

Участие автора в кружках учащейся молодежи, рукописный журнал 
«Единение», работа в книжном складе по окончании гимназии, отъезд 
в Петербург, бухгалтерские курсы, самообразование, задание Петер
бургской социал-демократической организации автору, возвращение 
в Вятку. 

Колония политических ссыльных в Вятке, Вятская социал-демокра
тическая организация, знакомство с Г. Я. Франчески, подпольная ти
пография, маевка 1905 г., издание сборника революционных песен, га
зета «Вятский листок». 

Октябрьские события 1905 г. в Вятке, забастовка железнодорож
ников, митинги в земской и городской управах, требования рабочих, 
активизация черносотенцев, организация боевой дружины. Ссылка 
Л. К. Громозовой, ее замужество, побег за границу. Получение авто
ром корреспонденции с вложением газеты «Искра». Декабрьские заба
стовки 1905 г., возникновение Совета рабочих депутатов, бюллетени Со
вета. Подавление забастовочного движения в стране, разгон Крестьян
ского съезда, репрессии, агитационная кампания по выборам в Госу
дарственную думу. 

Выпуск в свет книги В. И. Ленина «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции». Выход Г. Я. Франчески и автора из 
комитета Вятской социал-демократической организации. Возвращение 
Л. К. Громозовой из эмиграции, рассказ о побеге из ссылки. Смерть и 
гохороны В. А. Горбачева. Самоубийство И. А. Сергиевского. Пребы
вание Л. М. Потылицына в Вятке, отъезд в Томск, экспроприация поч
тового поезда, гибель. Деятельность вятской боевой дружины. Разгром 
типографии «Вятского листка». 

V съезд РСДРП. Ликвидация боевых дружин. Собрание вятских 
социал-демократов в 1908 г., роспуск организации. Замужество мемуа
ристки, рождение сына, семейная жизнь, денежные затруднения. Полу
чение Л. К. Громозовой медицинского образования; медицинский отряд 
по борьбе с холерой; Вятская земская психиатрическая больница. 

Состояние земской статистики в Вятской губ., работа автора в об
ласти статистики. Вятский военно-промышленный комитет. Кинемато
граф в Вятке. Смерть матери. Перепись населения Вятской губ. в 1916 г. 
Поездка в Котельнич по делам переписи. Назначение автора уездным 
статистиком. Отклики на дело Бейлиса, трехсотлетие дома Романовых, 
первую мировую войну. Февральская революция 1917 г. Великая Ок
тябрьская социалистическая революция. Образование большевистского 
Совета рабочих и крестьянских депутатов. Продовольственные затруд
нения. Наступление колчаковцев, эвакуация Вятки. Отъезд Л. К. Гро
мозовой с эшелоном эвакуированных в Козлов. Ее пребывание в Моск
ве, встреча с В. Д. Бонч-Бруевичем, получение охранных грамот от Со
ветского правительства. Эвакуация семьи автора в Сорвижи. Окончание 
гражданской войны, возвращение в Вятку. 

Первые годы Советской власти. Эпидемия сыпного тифа. Налажи
вание экономической жизни Вятки. Субботники. Работа автора в гу-
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бернском статистическом бюро; сотрудники; общественная и культурная 
жизнь учреждения. Экскурсия в Москву. Смерть В . И. Ленина. Органи
зация в Вятке сельскохозяйственной коммуны «Красный Октябрь». 
Строительство завода «Искож». Возвращение Л. К. Громозовой со съез
да психиатров; ее рассказ о наводнении в Ленинграде в 1924 г. От
крытие краеведческого музея в Вятке; экспедиция научных сотрудни
ков с целью изучения пород рыб Камского бассейна. Пожар в Котель-
ниче. Всесоюзная перепись населения 1927 г. Гибель и похороны 
Л. К. Громозовой. Болезнь и слепота отца. Семья, дети, их учеба, ин
тересы, друзья. 

Деятельность Вятского отделения Истпарта. С. К. Громозова. 
В. К. ГромозоЕ. Работа автора ревизором-инструктором при Московском 
управлении Северной ж. д. Разъезды, командировки. Смерть отца. Пе
реименование Вятской обл. в Кировскую. Возвращение на работу в Об
ластное статистическое бюро. Помощь Г. Я. Франчески в оформлении 
макета подпольной типографии для Краеведческого музея. Арест сына 
И. Г. Франчески, суд, освобождение. События военного времени 1941— 
1945 гг. Приток эвакуированных из Москвы и Ленинграда. Послевоен
ные годы. Смерть мужа. 

Упом. 3. Н. Алафузова, Г. П. Ардашев, А. П. Батуев, М. И. Баты-
рев, П. В . Бекенский, О. В. Берггольц, В. Н. Бердников, И. Л. Братчи-
ков, Н. Н. Бушен, А. М. Буянова, В . Н. Васильев, А. Н. Вертячих, 
М. О. Вильямсон, В . А. Владимирский, В . В . Боровский, В . А. Всево
ложский, К. К. Гавеман, Л. С. Гехт, Л. X. Гоби, С. Д. Горчаков, 
А. А. Гурьев, И. И. Деришев, Н. Н. Де-Рошефор, С. Домрачев, А. А. и 
П. А. Дубовы, В. Л. Дуров, В. Желваков, А. А. Заболотская, А. А. Зин
гер, П. Зубарев, Т. Н. Ильин, Иоанн Кронштадтский, В . С. и М. С. Ка-
данцевы, И. Н. Калашников, Т. Д. Караваев, О. В . Ковалева, В . Г. Коро
ленко, М. Корчемкин, Д. Крестьянинов, Н. Г. Кривошеий, Н. А. Кро-
люницкий, Н. К. Крупская, Г. Г. Кугушев, 3. Кучина, П. А. Кучминский, 
А. Л. Левентон. А. Г. Левченко, Ф. А. Липкин-Нежданов, М. В. Ложе-
ницына, А. В . Луначарский, М. Любовиков, Е. Н. и Л. Н. Макаровы, 
О. Н. Марежек, И. Марков, М. В. Матюшин, О. К. Матюшина (урожд. 
Громозова), А. В. Машковцев, Н. Молчанов, И. Г. Монохин, А. И. Мот-
рохина, Ф. Е. Назаров, М. П. Никитин, архимандрит Павел, И. П. Пав
лов, Б. А. Перфирьев, Н. И. Першин, К. Платунов, Б. А. и Н. И. Пор-
фирьевы, Н. Разумовский, М. Ф. Рязанцева, А. А. и И. И. Сапачи, 
Я. М. Свердлов, Г. В. Ситников, Н. Солоницын, А. М. Столбов, К. И. и 
М. А. Уховы, А. К. Хлебникова, А. Д. Шарикова, Н. А. Шевелкин, 
В А. Шиллегодский, А С. Шкляев, Г. М. Щапов, Е. Г. Эрлих и др. 

1956—1958, машинопись, 466 с. Ф. 391, 1.3—13 

3. Воспоминания о революционной деятельности Вятской социал-де
мократической организации (1899—1907). 

Социально-экономическое состояние Вятской губ. Студенческие 
кружки самообразования. Рукописный журнал «Единение». Контакты с 
политическими ссыльными. Кружок Н. Н. Бушена. Провокация. Арест 
руководителей. Пополнение рядов организации. Оказание материальной 
помощи ссыльным. Срыв представления пьесы черносотенного содержа
ния я городском театре. Раскол между народниками и марксистами. 
Образование Вятской социал-демократической организации. Пропаган
да среди рабочих. Перепечатка и распространение марксистской лите
ратуры. Полулегальная библиотека. Нелегальная типография. Маевка. 
Газета «Вятский листок». Октябрьские события 1905 г. Годы реакции. 
Аресты, ссылка. Похороны В. А. Горбачева. Роспуск организации. Обы
ски в квартире Г. Я. и И. К. Франчески. 

Упом. П. В. Бекенский, И. Л. Братчиков, А. Н. Вертячих, М. О. Ви
льямсон, В . А. Владимирский, Л. К. Громозова, А. А. Гурьев, 
А. А. и П. А. Дубовы, А. А. Зонов, Н. А. Кролюницкий, Г. Г. Кугушев, 
Ф. А. Липкин-Нежданов, М. В. Ложеницына, Е. Н. и Л. Н. Макаровы, 
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Н. К. Морозов, А. И. Мотрохина, Н. Н. Салтыков, П. И. Стучка, 
К. И. Ухова, А. К. Хлебникова, Н. А. Шевелкин, Е. Г. Эрлих и др. 

[Нач. 1920-х гг.], автограф в двух редакциях, 8 + 1 2 с. Ф. 391,1.1 
4. «История Вятской с [ои и а л ] _ Д[ е м о к Р а т и ч е с к о й 1 типографии» 

(1904—1905) — воспоминания, отрывки. 
Потребность в агитационной литературе. Проектирование и изго

товление печатного станка. Конспиративная квартира. Выпуск перво
майских лозунгов. Октябрьские события 1905 г. «Обращение к желез
нодорожникам». Газета «Вятский листок». 

Упом. И. Л. Братчиков, А. Н. Вертячих, В. А. Горбачев, Н. Г. Кри
вошеий, А. В. Машковцев, А. И. Мотрохина, Ф. Е. Назаров, Н. Н. Сал
тыков, К. И. Ухова, Г. Я. Франчески, Е. К. Хлебникова и др. 

[Нач. 1920-х гг.], автограф в двух редакциях, 4 + 4 с. Ф. 391, 1.2 

1127. ФРЕДЕРИКС бар. Мария Петровна (р. 1832) 
фрейлина имп. Марии Александровны (жены Александра И) . 

Воспоминания (1869—1897), продолжение опубликованных: Фре
дерике М. П. Из воспоминаний. — «Ист. вестн.», 1898, с. 71—72. 

Жизнь в Штутгарте. Переезд в имение Джамиет на Южном берегу 
Крыма. Поездка с М. С. Сабининой по городам Германии и Франции 
во время франко-прусской войны 1870—'187(1 гг. с целью изучения дея
тельности Красного Креста (Штутгарт, Мец, Аррас, Карлсруэ, герцог
ство Баденское, Вюртембергское королевство, Берлин). Открытие по-
возвращении барачного лазарета в Петербурге и организация Благо
вещенской общины сестер милосердия. Деятельность общины в Сер
бии, Болгарии, Румынии в 1876—1879 гг. (работа в военном госпитале 
в Галаце, в военно-санитарных поездах и бараках на Дунае). Заметки 
о быте и нравах сербов. Пожары в Крыму в 1881—1882 гг.: дворец вел., 
кн. Константина Николаевича в Ореанде, имение Сабининых. 

Упом. члены царской семьи, С. В. Дараган, А. В. Дрентельн,, 
A. И. Желябов, сербский князь Милан, С. А. Перовская, П. А. Рихтер,. 
B. А. Черкасский. 

1897 беловой автограф в 3 тетрадях (первая без окончания), 226 с. 
Ф. 218, № 1070.9! 

1128. ФРИДЛЯНД Григорий Самуилович (1896—1937) 
историк, член коллегии Института истории Коммунистической акаде
мии, профессор Московского университета. 

Автобиография (1896—1929). 
1929 окт. 17, ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.60Ь 

1129. ФРОЛОВ Игнат Данилович (1877—1944) 
крестьянин дер. Верхнее Хорошово Коломенского р-на Московской обл. 

Дневники (1934 окт. 15 — 1943 авг. 14). 
Погода (систематически); сельскохозяйственные работы в колхозе, 

и дома, урожай, оплата трудодней, выполнение государственных обя
зательств, рыночные пены. События в семье и деревне. Упом. убийство 
C. М. Кирова, начало Великой Отечественной войны, налеты немецкой 
авиации на Москву и Коломну. Эвакуация коломенских заводов в тыл. 
Работа населения на трудовом фронте (рытье окопов, заготовка дров). 

Автограф, 1346 с. Ф. 218, № 1283.12—15. 

ИЗО. ФУРМАНОВ Дмитрий Андреевич (1891—1926) 
писатель. 

1. Автобиография (1891—1926). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских про

заиков. М., 1926, с. 323—325. 
1926 янв. 7, машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

L Ф. 178, № 9585а.49> 
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2. Дневник (1910, 19,12 — нач. 4917). 
Фурманов Д А Собр. соч. Т. 4. М , Гослитиздат 1961, с. 17—27, 

дневник 1910, 1912—1913 гг., частично; Дневник (1914, 1915, 1916). 
М — Л., 1929. 

В неопубликованной части: 
Занятия и взаимоотношения с преподавателями Кинешемского реально
го училища (Ф. Ф. Трубников и др.) и друзьями (В. Молодчин, Н. Тю
рин). Воспоминания о раннем детстве. Размышления о будущем. Пер
вая поездка в Москву. Подготовка к университету. Первые впечатле
ния от Московского университета. 

а. 1920-е гг., машинопись с редакторскими пометами, 610 с. 
Ф. 320, 2.15—18; 3.2; 4.1; 5.1 

б. Втор. пол. 1920-х гг., машинопись с пометами А. Н. Фурмановой, 
405 с. Ф. 320, 3.1 

3. Дневник (1917 апр. 14 — 1919 авг. 6) . 
Фурманов Д. А. Путь к большевизму: 1917—1918 (Иваново-Возне-

сенск). Л., «Прибой», 1927. С незначительными сокращениями; Фурма
нов Д. А. Собр. соч. Т. 4. М., Гослитиздат, 1961, с. 156—163, 195—204; 
Фурманов Д. Чапаев. С прил. отрывков из дневников Дм. Фурманова. 
М., 1938, с. 331—358. 

В части, не вошедшей ни в одну из публикаций: 
Работа иваново-вознесенской группы анархистов летом 1918 г.; выход 
автора из группы и вступление его в РКП (б). Празднование первой 
годовщины Октябрьской революции. Эволюция взглядов автора начи
ная с 1914 г. Выступление в сентябре 1918 г. на заседании Кинешемско
го уездного совета РКП (б) в связи с делом Г. Цветкова; подробности 
взаимоотношений с В. И. Чапаевым (191'9). 

Автограф карандашом и чернилами и машинопись, 956 + 328 с 
Ф. 320, 1.2,5—9; 5.3; 6.1 

4. Дневник (1917 дек. 10 — 1918 июня 3) . 
Размышления о возможности продолжения войны. Работа в Ивано-

во-Кинешемском Райсовете. Арест владельцев Тейковской мануфакту
ры. Группа местных максималистов, история ее перехода на платформу 
анархизма. Попытка организации ими трудовой коммуны. Ликвидация 
клубов анархистов в Москве в ночь с 11 на 12 апреля 1918 г. и подроб
ный анализ этого события. Губернский съезд Советов (апр. 1918). 

Упом. члены группы анархистов, в том числе П. А. Соколов, А. Я. и 
И. Я. Черняковы, А. Шаталин, а также В. П. Ногин и А. Г. Шляпни
ков. 

Автограф карандашом и чернилами, 190 с. Ф. 320, 1.4 

5. Дневник (1919—1925). 
Фурманов Д. А. Собр. соч. Т. 4. М., Гослитиздат, 1961, с. 164—368; 

Собр. соч. Т. 3. М., 1936, с. 376—381; Фурманов Д. А. Из дневника пи
сателя. JM.], 1934, с. 80—86. С разночтениями. 

В неопубликованной части: 
Краткое описание дороги из Туркестана до Порт-Петровска (ныне Ма
хачкала). Путь от Лимана до Бахмута и его опасности. Положение на 
Кубани. 

Приезд в Москву. Впечатление от доклада В . Э. Мейерхольда 
и А. Я. Таирова 5 и 6 июля 1921 г. Способы литературного заработка, 
гонорарные ставки. Оценки текущей литературной продукции. Рассуж
дения о личном физкультурно-гигиеническом режиме; записи о состоя
нии здоровья; многочисленные записи личного характера. Оценка воен
спецов. 

Пребывание в подмосковном санатории. Смерть брата. Поездки 
в Иваново. Литературные сюжеты. Чистка партии. Отдых на даче 
под Козельском. Описание пасхальной ночи в Тифлисе (1921) и в Моск
ве. Устройство детей В. И. Чапаева в детдом. Работа над «Мятежом». 
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Издательские дела. В. А. Чайкип. Работа в Истпарте. Поездки в Крым 
и на Кавказ. Подробное описание перипетий групповой борьбы в 
МАППе и ВАГТПе. Журнал «На посту». 

Среди упом. лиц Л. Л. Авербах, И. В. Бардин, С. И. Гусев, А. И. Зо-
нин, В. В. Казин, С. И. Клычков, И. И. Королев, Г. Лелевич, Н. С. Ме
щеряков, К. Н. Насимович, С. А. Розов и др. -

1919 мая 11 — 1925 дек. 12, машинописные копии отрывков из 
дневника, готовившегося в 1930-е гг. к печати А. Н. Фурмановой, 866 с. 

Ф. 320, 6.1—6; 7.1,3—10; 12.8 
6. Дневник (1920 марта 16 — апр. 6 ) . 
Черты личности М. В. Фрунзе. Отъезд автора в Семиречье. Оценка 

собственных организаторских способностей. Путь от ст. Бурной до 
г. Верного. 

Автограф карандашом и машинопись, 116 с. 
Ф. 320, 1.11; 7.2; 10.8—9= 

7. Записи мемуарного характера (1920). 
События, связанные с мятежом в Семиреченской армии в г. Верном. 

Среди упом. лиц — члены штаба и военного совета 3-й Туркестанской 
стрелковой дивизии. 

1920, июнь—июль, поздняя машинописная копия, 2 редакции, 
6 7 + 7 3 с. Ф. 320, 10.8—9 

8. Дневниковые записи личного характера (1924 июня 21, 22; 1925 
марта 10—25, окт. 29; 1926 янв. 14). 

Автограф карандашом и чернилами, 58 с. Ф. 320, 1.14,19—29 
9. «Фрунзе» (1920-е гг.) — воспоминания. 
Фурманов Д. А. Собр. соч. Т. 3. М., Гослитиздат, 1961, с. 215— 

235. 
1925, позднейшая машинописная копия, 62 с. Ф. 320, 11.25 

113,1. ФУРМАНОВА Анна Никитична (урожд. Стешенко, 1897—1941) 
жена Д. А. Фурманова, партийный работник, директор Государственно
го театрального комбината в Москве. 

1. Автобиография (1897—1918). 
Семья. Революционная деятельность отца. Демонстрация в Красно

даре в 1905 г. Встреча с Фурмановым в Москве в 1914 г. Работа в сани
тарном поезде и в турецком госпитале в Тифлисе. Столкновение 
с Г. Д. Гребенщиковым. Февральская революция; вступление в партию 
эсеров. Встреча с большевиком Карамзиными; избрание членом Совета 
рабочих и солдатских депутатов (г. Новоград-Волынский). Исключение 

: из партии эсеров. Встреча с режиссером Ф. Н. Кавериным и разверты
вание культурной работы в воинских частях. Поездка в Иваново, а за
тем на Кубань (осень 1917). Известие о расстреле отца (янв. 1918). На
значение комиссаром санитарного поезда Бои под Краснодаром. 

1920-е гг., машинопись, 14 с. Ф. 320, 17.2а 
2. «Дмитрий Фурманов» (1891—1926) — биография, основанная на 

личных воспоминаниях и на дневниках писателя. 
Серебрянский М. И. Дмитрий Фурманов М., 1936, с. Э—14. 
1930-е гг., машинопись, 9 с. Ф. 320, 15.16 
3. Биография Д. А. Фурманова, основанная на личных воспомина

ниях, рассказах писателя и его дневниках (1891—1926), полный текст 
и отдельные очерки («Кубань, 1920 год», «Любимый писатель молоде
жи», «Писатель-большевик», «Последние часы», «Дмитрий Фурманов», 

1 «Митяй Фурманов за работой»). 
Фурманова А. Дмитрий Фурманов. Иваново, 1941. С разночтения

ми и небольшими сокращениями. 
а. [1927] — втор. пол. 1930-х гг., машинопись с авторской правкой 

j и подписями, полный текст с вариантами, 102 с. Ф. 320, 15.5—10 
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б. 1920-е гг. — 1941, машинопись с правкой Н. Н. Стешенко, от
дельные очерки, 51 с. Ф. 320, 15.12—15, 17—19 

1132. ХАВКИНА Любовь Борисовна (1871—1949) 
библиотековед, организатор Русского библиотечного общества. 

,1. Автобиографии (1871—1940-е гг.). 
1941, 1943, 1948, машинопись, автобиография 1941 г. с правкой и 

подписью-автографом, 12 с. Ф. 321, 1.1 
2. «Курсы по библиотечному делу» ('1904—,1916) —воспоминания. 
История возникновения курсов по библиотечному делу при Народ

ном университете им. А. Л. Шанявского и первые годы их работы, ор
ганизационная роль автора. 

Упом. Е. И. Ветчинкина, П. А. Садырин, В. М. Турбин, Н. А. Ша
хов, П. М. Шестаков. 

1916, 1941, автограф и рукой Е. П. Богушевич, 10 с. Ф. 321, 2.12 
3. Автобиография (1913^-1940). 
Научная, преподавательская и организационная работа в области 

библиотековедения. 
1940 июня 17, машинопись с подписью и датой-автографом 3 с. 

Ф. 321, 1.2, л. 5—7 
1133. ХАВСКИЙ Николай Николаевич (р. 1872) 

товарищ В. Д. Бонч-Бруевича по Межевому институту и Курскому зем
лемерному училищу, брат поэта А. Н. Хавского (Ленцевича). 

1. «Моя жизнь. (Рассказанная с полнейшей правдой)» (1872— 
1909)—автобиография. 

Первые сильные детские впечатления от похорон младшей сестры, 
от смерти собаки, от деревенской жизни вообще. Интимные пережи
вания. 

1909, черновой автограф карандашом и чернилами, разрозненные 
наброски, 8 с. Ф. 369, 410.37 

2. Дневниковые записи [1892 февр.—сент.]. 
Собственные достоинства и недостатки. Влияние Н. К. Михайлов

ского и Д. И. Писарева на формирование взглядов автора. Желание 
написать в ближайший год философский труд и пересмотреть свои 
представления о «счастье будущего человечества». 

Автограф в тетради, 33 с. Ф. 369, 410.26, л. 5—21об. 
1134. ХАЙДОРОВ Николай Иванович (р. 1882) 

писарь 34-го экипажа Черноморской флотской дивизии, участник Сева
стопольского восстания матросов и солдат в ноябре 1905 г. 

«Взятие армией казарм 30 флотского экипажа 15 ноября 1905 г.» — 
воспоминания. 

Штурм казарм солдатами Брестского полка под командованием 
Н. А. Думбадзе. Убийство офицерами этого полка матросов Кислова и 
Мельникова; обращение с арестованными матросами. 

1[1906], автограф, 8 с. Ф. 436, 2.29 
1135. ХАНИН Михаил Борисович (1883—1960) 

наборщик и метранпаж большевистских газет «Вперед» и «Пролетарий», 
участник революционного движения на юге России, один из организато
ров Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 

«35 лет назад. К 70-летию со дня рождения В. И. Ленина» (1905) — 
воспоминания. 

О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания. 1900—1922 годы. М., 
1963, с. 25—26, вариант, под загл. «О статье В. И. Ленина „Революция 
в России"». 

1940, машинопись, 5 с. Ф. 369, 411.1 
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ХАРИТОНОВ Василий Григорьевич (1859 — не ранее 1927) 
участник социал-демократического кружка Д. Н. Благоева. 

Воспоминания (1885—1886), отрывок. 
«Пролет, революция», 1928, № ®(79), с. 152—163, вариант, под загл. 

«Из воспоминаний участника группы Благоева». 
[Кон. 1920-х гг.], машинопись, 2 с. Ф. 384, 21.8 

ХАРЛАМОВ Николай Петрович (р. 1871) 
чиновник Министерства юстиции (1892—1906), чиновник особых пору
чений при министре внутренних дел (с 1906 г.), и. о. вице-директора 
Департамента полиции (1910—1911), член Совета министра; директор 
Департамента духовных дел иностранных исповеданий (1916—1917). 

[«Записки бюрократа. Воспоминания»] (1910—1917). 
1) «Кончина и погребение Льва Толстого» (1910 ноября 2—9). 
Секретный приезд автора в Астапово с целью содействовать прими

рению Л. Н. Толстого с церковью; неудачи миссии тульского архиерея 
Парфения и прибывших чз Оптиной пустыни игумена Варсонофия и 
старца Иосифа. Распоряжения Синода в связи с сложившейся ситуа
цией. Негласное пребывание автора на станции Астапово, информация 
жандармского ротмистра М. Н. Савицкого о состоянии Толстого; о по
ведении его родных, друзей и почитателей. Тексты телеграмм, которыми 
обменивались власти. 

Организация траурного шествия и похорон, предотвращение анти
правительственных и антирелигиозных выступлений: цензура надписей 
на венках, присутствие полицейских чинов для цензуры речей, поли
цейская засада в лесу во время похорон. Прощание с телом Толстого, 
похороны, организация разъезда публики. 

Упом. А. А. Адрианов, П. А. Буланже, Н. П. Зуев, Д. Д. Кобеко, 
С. М. Лукьянов, Д. П. Маковицкий, Б. В. Никольский, А. Н. Оболен
ский, М. Палеолог, П. А. Столыпин, Л. А. Сулержицкий, Ал. Л., Ан. Л., 
С. А. и Т. Л. Толстые, В. М. Феокритова, А. В. Цингер, В. Г. Чертков, 
Б. В. Штюрмер. 

1918 марта 30, машинопись с авторской правкой и дополнениями 
чернилами и карандашом, 27 с. Ф. 261, 20.3 

2) «Ревизия сенатора Н. А. Дедюлина „учреждений и установлений 
Киевского и Одесского военных округов"» в 1910 году. 

Ревизия сенатором Н. П. Гариным учреждений военного ведомства, 
назначение дополнительных сенаторских ревизий, в том числе сенатора 
Н. А. Дедюлина (при участии автора). Подготовка и организация ре
визии, ее состав, ассигнования, инструкции. Проведение ревизии инже
нерного, интендантского и артиллерийского управлений Киевского воен
ного округа, общий обзор деятельности военно-инженерного ведомства. 
Содействие командующего войсками округа Н. И. Иванова, его указа
ния на возможные злоупотребления, методы их выявления. Возбужде
ние уголовного преследования против 30 должностных лиц. Поездка 
автора в Одессу. Внезапное распоряжение о прекращении ревизии, ее 
итоги, составление' отчета. Личность и деятельность Н. А. Дедюлина. 

Упом. М. В. Алексеев, М. Д. Безбородко, Ю. И. фон Бейер, 
Д. П. Бусло, А. Ф. Гире, А. А. Глицинский, А. А. Громов, О. Н. Жук, 
А. Е. Зальца, И. П. Зарубаев, В. Е. Игнатович, Н. В. Кармин, В. А. Кар
пович, И. И. Мещанинов, Мохаммед-Али-шах, Д. Б. Нейдгардт, 
К. С. Немешаев, Р. Немировская, В. А. Нестеровский, И. В. Новицкий, 
М. М. Репинский, К. Г. Свенцицкий, В. Н. Середа, Н. С. Стокалич, 
К. М. Струков, В. А. Сухомлинов, И. Н. Толмачев, |ф. Ф. Трепов, 
Н. Н. Тройницкий, П. Д. Чистяков, М. М. Читау, Л. А. Шумахер и др. 

1919 авг. 16, машинопись с авторской правкой чернилами и каран
дашом, текст неполный, 113 с. Ф. 261, 20.4 

3) «Действо иеромонаха Илиодора в г. Царицыне в 1911 году» 
(1911— 
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Отказ Илиодора (С. М. Труфанова) подчиниться постановлению 
Синода о переводе в Тульскую епархию, объявление голодовки, его про
поведи, массовая голодовка его сподвижников в соборе царицынского 
Святодуховского монастыря. Командирование автора в Царицын, от
зывы об Илиодоре городской администрации, полиции, общественных 
деятелей. Карьера Илиодора, причины его популярности, его черносо
тенная пропаганда; постройка им Святодуховского монастыря. 

Отъезд Илиодора в Сердобск, переезд в Тулу, побег из Новосиль-
ковского монастыря в Царицын; покровительство епископа саратов
ского Гермогена. Вторичная командировка автора, переписка его с Де
партаментом полиции, критика руководства Министерства внутренних 
дел. Разрешение Синода Илиодору остаться в Царицыне, ссылка во Фло-
рищеву пустынь (1912), неудавшиеся планы побега; отречение от церк
ви, конец карьеры. 

Упом. имп. Александра Федоровна, П. М. Боярский, В. В. Василев
ский, И. И. Восторгов, П. П. Заварзин, Н. П. Зуев, Д. Д. Кобеко, 
П. Г. Курлов, А. А. Макаров, А. Н. Мандрыка, Николай II, епископ 
тульский и белевский Парфений, Г. Е. Распутин, В. К. Семигановский, 
И. И. Синицын, П. А. Столыпин, П. П. Стремоухов, А. М. Труфанов, 
С. С. Шитковский и др. 

1917 дек., машинопись с авторской правкой и дополнениями, текст 
неполный, 155 с. Ф. 261, 20.2 

4) «Дело генерала Д. В. Драчевского и ст[атского] советника! 
М. Г. Кривошлыка» (1914—1917). 

Обстоятельства увольнения Д. В. Драчевского с должности пет
роградского градоначальника в июле 1914 г.; столица после объявления 
войны, митинги и демонстрации, мобилизация. Обвинение Д. В. Драчев
ского и редактора «Ведомостей петроградского градоначальника» 
М. Г. Кривошлыка в присвоении казенных денег и в подлогах. Пред
варительное следствие, произведенное автором, юридическая и факти
ческая сторона преступления, обстоятельства, ему способствовавшие, 
и побудительные причины действий Драчевского и Кривошлыка; их 
личности, связи, карьера. Предание обвиняемых суду, стремление мини
стра внутренних дел Н. А. Маклакова не допустить широкой огласки 
дела. 

Упом. П. И. Варламов. А. Н. Волжин, А. С. Губонин, А. И. Дубро
вин, Н. Г. Инглеси, Д. Б. Коленко, Л. А. Коробов, В. А. Маклаков, 
А. Н. Оболенский, Я. А. Плющик-Плющевский и др. 

[Нач. 1920-х гг.], машинопись с авторской правкой карандашом, 
текст неполный, 46 с. Ф. 261, 20.7 

5) «Борьба с немецким засильем во время русско-германской вой
ны в 1914—1916 гг.» (1914—1917), ч. 1—3. 

Реакция различных общественных кругов на известие о войне. 
Записка П. Н. Дурново о необходимости для России ориентации на 
Германию, Особый комитет Государственного совета «по борьбе с не
мецким засильем». Административно-законодательные мероприятия, на
правленные на ограничение прав германских подданных и русских граж
дан немецкого происхождения. 

Командирование автора в Прибалтийский край для ознакомления 
с деятельностью лифляндского губернатора Н. А. Звегинцева и курлянд-
ского — С. Д. Набокова, обвинение в германофильстве и в покрови
тельстве балтийским немцам. Отношение местного населения к немцам, 
патриотические манифестации. Сепаратистские устремления лифлянд-
ских и курляндских баронов, их культуртрегерская деятельность в це
лях онемечивания края. Германские подданные на общественной, част
ной и государственной службе, принятие их в русское подданство, нару
шение закона о высылке австро-германских подданных. Расследование 
автором злоупотреблений подобного рода, а также дел об утайке мест
ными помещиками лошадей от военно-конской мобилизации. Приезд то-



варища министра П. Г. Курлова для расследования деятельности 
Н. А. Звегинцева, обвинение последнего во взяточничестве и увольне
ние. Личность и образ действий командующего корпусом жандармов 
B. Ф. Джунковского. 

Немецкий погром в Москве 27—29 мая 1915 г. Командирование ав
тора в Москву для расследования причин и обстоятельств погрома, 
работа в составе ревизии сенатора Н. С. Крашенинникова, проверка 
оснований для оставления в Москве значительного числа австро-гер
манских подданных. Розыски организаторов погрома, попытки выяснить 
роль московских черносотенных организаций, картина бездействия поли
цейских властей, поведение городской администрации, допросы потер
певших, подневное описание погрома. Итоги ревизии. Отношение обще
ства к царствующему дому, к Распутину. Отставка Джунковского, свя
зываемая с его намерением убрать Распутина. 

Лозунг «борьбы с немецким засильем» и практические мероприятия 
правительства в этом направлении: переселение российских граждан не
мецкого происхождения в Сибирь, сокращение немецкого землевладе
ния и землепользования, принудительное отчуждение земли, скупка 
Крестьянским банком колонистских земель на льготных для него усло
виях, передача немецких торгово-промышленных предприятий в веде
ние правительственных органов. 

Командирование автора в Херсонскую губ. (1916) для руководства 
деятельностью местных учреждений по ликвидации немецких колоний 
в соответствии с правилами 2 февраля и 13 декабря 1915 г., инструкции, 
проведение правил в жизнь, русификационные меры, Херсон как губерн
ский центр, поездка в Одессу и Николаев для инструктирования; не
мецкие колонии. 

Участие автора в установлении правительственной инспекции в стра
ховых обществах и в передаче немецких торгово-промышленных пред
приятий в ведение правительства. Карьера и личность товарища минист
ра внутренних дел С. П. Белецкого. 

Упом. А. А. Адрианов, ими. Александра Федоровна, Н. А. Беловод-
ский, С. А. Булочкин, В. М. Волконский, А. А. Вырубова, И. Л. Горе-
мыкин, Н. А. Гревениц, Н. И. Гучков, В. П. Дружинин, вел. кн. Елиза
вета Федоровна, С. В. Завадский. Н. Ч. Зайончковский, С. А. Зейфарт, 
A. А. Золотарев, А. А. Катенин, П. М. фон Кауфман, А. Ф. Керенский, 
Е. К. Климович, А. И. Коновалов, И. В. Коростовец, Г. А. Крестовни
ков, М. Н. Кунцевич, А. Ф. Купфер, А. П. Ливен, Н. А. Маклаков, 
C. П. Мансырев, К. К. фон Мантейфель, П. Ф. Медем, В . Ф. Модль, 
B. И. Назанский, Николай II, вел. кн, Николай Николаевич, П. П. Па
лен, М. Палеолог, „С. Н. Палеолог, Н. В. Плеве, Н. И. Прохоров, 
А. С. Путилов, А. Ренников, П. М. Руткевич, П. П. Рябушинский, 
А. Д. Самарин, А. Г. Сандецкий, А. Н. Севенард, В. Н. Середа, 
И. В. Сосновский, >П. А. Столыпин, С. Д. Тверской, А. Н. Тимофеев, 
C. Н. Третьяков, Ф. Н. Тридентский, М. И. Трусевич, П. А. Турчанинов, 
О. Г. Фрейнат, А. А. и А. Н. Хвостовы, Б. Н. Хитрово, П. А. Хотяин-
цев, М. В. Челноков, С. Н. Чельцов, С. Б. Шадурский, С. П. Шелухин, 
Б. В. Штюрмер, А. И. Щербаков, Н. Б. Щербатов, ф. Ф. Юсупов и др. 

1918—1921, машинопись с авторской правкой и подписью, чернила
ми и карандашом, текст неполный, 215 с. Ф. 261, 20.6 

6) «Последний министр последнего самодержца (А. Д. Протопо
пов)» (1916—1917). 

Общественная служба и карьера А. Д. Протопопова, причины его 
назначения на пост министра внутренних дел, произведенное им в мини
стерстве впечатление, первая программная речь. Назначение автора ди
ректором Департамента духовных дел иностранных исповеданий, его 
деятельность на этом посту, указания А. Д. Протопопова и его участие 
в делах департамента. Оценка личности и деятельности А. Д. Протопо
пова, темы бесед с ним автора (национальный вопрос, угроза револю-
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ции, отношение к министру Государственной думы, Совета Министров, 
прессы. Служебная карьера товарища министра П. Г. Курлова и его 
роль в министерстве. 

Дело митрополита галицкого и Львовского А. Шептицкого в связи 
с его националистической и сепаратистской деятельностью; дело о заме
щении должности Таврического кадия — эскера; отмена воспрещения 
богослужения и проповедей на немецком языке для лютеран и католи
ков немецкой национальности. 

Упом. имп. Александра Федоровна, М. М. Андронников, В. А. Бальц, 
С. А. Баязетов, С. П. Белецкий, Е. В. Богданович, В. М. Волконский, 
В. С. Драгомирецкий, С. А. Куколь-Яснопольский, Н. Е. Марков 2-й, 
Николай II, А. В. Петров, Г. Е. Распутан, М. В. Родзянко, С. Д. Сазо
нов, Н. Д. Тальберг, Г. Н, Тарановский, М. Е. Феодосьев и др. 

1919 окт., машинопись с эпиграфом и правкой-автографом, текст 
неполный, 52 с. Ф. 261, 20.5 

1138. ХЕЙФИЦ Иосиф Ефимович (р. 1905) 
кинорежиссер и кинодраматург. 

Автобиография (1905—1949). 
1949 сент. 10, машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.25 

1139. ХИЖНЯКОВ Василий Васильевич (1871—1949) 
санитарный врач, публицист, секретарь Вольного Экономического обще
ства. 

1. Воспоминания (1871—1917), предисловие, гл. 1—4, 13, 14, 16, 17, 
19, 23. 

Детство в Чернигове. Отец В. М. Хижняков, его образование, педа
гогическая и общественная деятельность, тетка со стороны матери 
М. В. Кизимовская.. Поступление автора в Черниговскую классическую 
гимназию, директор П. В. Кизимовский, его семья; преподаватели: 
Ф. И. Адвокатов, К. Ф. Горинек, М. О. Ковальский, В. В. Колодько, 
В. О. Круковский, К. Н. Крылов, М. В. Любарский, В. Ф. Орлов, 
И. А. Платонов, П. Н. Соловский, С. Я. Теффенберг, А. Я. Тихов; вол
нения учащихся Прилукской гимназии, их контакты с черниговскими 
гимназистами, запрещение администрацией гимназического кружка са
мообразования. Черниговская женская гимназия и Духовная! семинария. 

Приезд автора в Петербург в 1889 г., поступление в Военно-меди
цинскую академию. Арест автора в 1901 г. по доносу провокатора 
П. М. Панкратьева, одиночное заключение в тюрьме «Кресты», другие 
заключенные, чтение, занятия статистикой, жандармские допросы, до
кладная записка автора в Петербургскую городскую комиссию о сани
тарном состоянии тюрьмы. 

Ссылка в Полтаву в 1901—1902 гг. Знакомство с В. Г. Короленко, 
посещение литературных суббот в его доме. Политические ссыльные: 
А. В. Гедеоновский, Е. Я. Левин, И. Н. Львов, П. Ф. Николаев, 
A. Д. Покотилов, Б. Г. Столпнер, В. И. Фролов. Местная интеллиген
ция. Деятельность полтавского музыкально-литературного кружка. Пе
шеходные экскурсии автора в Крым, привлечение к суду за самоволь
ную отлучку из Полтавы. 

Избрание автора в члены Вольного Экономического общества; его 
участие в выборах президента общества! в 1900 г., острая политическая 
борьба вокруг этого события; избрание автора в 1903 г. на пост секре
таря общества; его инициатива в возобновлении издания «Трудов Воль
ного Экономического общества». Деятельность отделений и комиссий 
общества. Разработка программы конкурса в связи с 50-летием отмены 
крепостного права. Обсуждение на заседаниях общества политических 
вопросов, связанных с событиями 1905 г., предоставление помещения 
для собрания Совета рабочих депутатов. Библиотека общества, роль 
B. И. Ленина в ее сохранении впоследствии как филиала Государствен
ной публичной библиотеки. Важнейшие издания и денежные средства 
общества. Президент общества П. А. Гейден, его переписка с, автором. 
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Назначение автора на службу в военно-санитарный поезд № 49, 
персонал поезда, неудовлетворительная организация военно-санитарной 
службы в годы русско-японской войны 1904—1905 гг. Октябрьские со
бытия 1905 г. в Челябинске. 

Роспуск I Государственной думы, пребывание представителей фрак
ции думы в Финляндии, Выборгское воззвание, участие автора во 
встрече депутатов думы на Финляндском вокзале, его арест. Спасская 
полицейская часть, хлопоты П. А. Гейдена о досрочном освобождении 
автора. 

Работа автора в Московской губернской земской управе, призыв 
на военную службу осенью 1914 г.; занятия автора статистикой в Мо
сковском окружном военно-санитарном управлении. 

Упом. семья Адлербергов, Е. Ф. Азеф, А. А. Алов, Н. Ф. Анненский, 
С. В. Балмашев, И. П. Белоконский, В. В. Беренштам, П. М. Богда
нов, Г. Я. Брук, В. В. Вересаев, Б. В. Веселовский, В. В. Водовозов, 
С. К. Вржосек, М. С. Герасимовский, Д. С. Герненштейн, М. Н. Горба
чевская (урожд. Присецкая), Г. А. Горбунов, Б. Д. Гринченко, 
М. А. Гурович, И. А. Дебогорий-Мокриевич, В. В. Докучаев, П. Д. Дол
горуков, П. М. Дубровский, В. Ф. Егоров, М. Л. Заньковецкая, 
Я. К. Имшенецкий, Н. Н. Каманов, В. Ф. Караваев, Н. И. Кареев, 
Б. Э. Кетриц, М. К. Кизимовская (урожд. Лашнюкова), А. Ф. Кони, 
Е. И. Конради, П. Н. Корнейчик, Е. С, Н. В. и С. В. Короленко, 
И. А. Корсаков, В. Г. Котельников, С. А. Когляревский, Н. Г. Кулябко-
Корецкий, Л. П. Куприянова, Н. Н. Кутлер, А. С. Лаппо-Данилевский, 
М. П. Лепковская, Е. И. Малявко, С. Л. Маслов, А. Д. Месс, М. П. Мик
лашевский (Неведомский), П. Н. Милюков, А, А. Муханов, В. А. Мяко-
тин, В. Д. Набоков, С. Д. Нос, П. В. Отоцкий, Л. С. Павлинова, 
A. В. Пешехонов, Э. К. Пименова, В. И. Покровский, И. Н. Присецкий, 
B. А. Радич, Е. И. Репьева, Д. И. Рихтер, А. А. и С. Ф. Русовы, 
А. М. Рыкачев, И. И. Садовский, П. К. Саксаганский, Г. В. Святлов-
ский, В. И. Семевский, В. И. Синани, Д. С. Сипягин, П. Г. Смидович, 
П. Б. Струве, Д. И. Тихомиров, Д. А. и П. М. Толстые, М., И. Туган-
Барановский, В. В. Ушаков, Г. А. Фальборк, К. М. Феофилактов, 
C. Л. Франк, 3. Г. Френкель, В. А. Чарнолусский, А. П. Чехов, Д. И. 
и С. В. Шаховские, С. С. Шкляревский, П. Л. Шраг, Л. Ю. Явейн и др. 

1932—1941, черновой автограф, машинопись с авторской правкой 
и дополнениями; гл. 2 — черновой автограф и отрывок-машинопись 
с авторской правкой; гл. 19 в двух вариантах, 344+7 с. 

Ф. 322, 2.2—4,6,8,9; 3.1,5; Ф. 369, 414.16 
2. Автобиография (18711—1936). 
Образование, служебная, литературно-издательская и общественная 

деятельность, участие в революционном движении, работа в советских 
учреждениях. 

1936, машинопись с авторскими пометами карандашом, 7 с. 
Ф. 322, 2.1 

3. «Воспоминания врача досоветского времени. (1889—1917 гг.)» 
(1889—1895). 

Учеба автора в Военно-медицинской академии, увлечение театром, 
посещение литературных вечеров, товарищи по академии — В. П. Крас
нуха, М. Н. Павлинов, В. В. Татаринов и др. Смерть Н. Г. Чернышев
ского, общественная панихида. Участие автора в однодневной переписи 
населения в Петербурге в 1891 г. Похороны Н. В. Шелгунова, аресты 
студентов, участвовавших в похоронах, в том числе автора. Чествова
ние памяти Ф. М. Достоевского в Петербурге в связи с 10-летием со 
дня его смерти. 

Влияние семьи Павлиновых на формирование политических симпа
тий автора, его участие в студенческом кружке. Работа автора совмест
но с Г. А. Фальборком и В. И. Чарнолуским по сбору материалов для 
исследования об экономическом положении русской деревни. 
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Поездка автора в Уфимскую губ. в 1892 г. в составе студенческого 
отряда по борьбе с голодом, пропаганда среди крестьян; пребывание 
его в качестве врача в Новгороде-Северском во время эпидемии холе
ры. 

Народовольческий террористический кружок «Летучие листки», ор
ганизованный студентами Военно-медицинской академии, его разгром. 
Знакомство автора с М. А. Натансоном, роль последнего в создании 
партии «Народное право», вовлечение автора в ряды этой организации, 
выпуск листков «Борьба», разгром партии весной 1894 г. 

Отъезд автора в Чернигов, присутствие на заседаниях съезда педа
гогов Черниговской губ., революционная пропаганда среди учителей. 
Поездка в Кременчуг и Харьков для установления контактов с южны
ми группами народовольцев, встреча автора с Н. М. Флеровым. Арест 
автора, Дом предварительного заключения, освобождение из тюрьмы, 
окончание Военно-медицинской академии. 

Упом. Е. Ф. Азеф, Л. В. Александрова, О. В. Аптекман, А. И. Бог
данович, В. К. и П. П. Васильевские, П. И. Вейнберг, А. И. Венцков-
ский, К. А. Вернер, В. А. Вознесенский, М. И. Войчинский, В. П. Ворон
цов, А. В. Гедеоновский, Г. А. Горбунов, А. А. Ергин, А. А., В. С. 
и П. А. Кропоткины, С. Н. Лаврова, А. М. Лежава, С. И. Лисенко, 
И. Н. Львов, М. П. Миклашевский (Неведомский), Н. К. Михайлов
ский, Н. Н. Муравьев-Амурский, А. Г. Мягков, Л. П. Никифоров, 
С. К. Ончуков, Л. С. и Н. М. Павлиновы, В. В. Пашутин, В. Н. Пере-
верзев, А. В. Пешехонов, Ю. Пилсудский, Н. Н. Плаксин, А. Н. Плеще
ев, А. Н. Потресов, Д. Д. Протопопов, А. А. Русов, М. Г. Савина, 
М. Ф. Селюк, Н. Д. и Н. Н. Соколовы, С. В. Сотников, П. А. Стрепето-
ва, А. С. Суворин, Д. И. Тихомиров, Г. И. Успенский, А. А. Федулов, 
A. Ю. Фейт, В. Н. и Е. Н. Фигнер, Н. П. Фонюкова, А. Ф. Фролов-Баг-
реев, О. В. Хижнякова, В. Д. Ченыкаев и др. 

1936—1941, машинопись с авторской правкой и дополнениями, без 
окончания, 83 с. Ф. 322, 3.3 

4. «Испытание (из воспоминаний)» (1895). 
Религиозные искания крестьян с. Свинуха Балашовского у. Сара

товской губ. 
Кон. 1930-х — нач. 1940-х гг., автограф с подписью, 6 с. 

Ф.322, 3.2 
5. «9 января 1905 года (из воспоминаний)» (1904—1905). 
Работа автора в редакции газеты «Наша жизнь». Возникновение 

Общества фабрично-заводских рабочих. Начало стачечного движения 
в Петербурге. Выступление Г. А. Гапона на собрании общества 8 янва
ря 1905 г. Совещание литераторов в редакции газеты «Наши дни» вече
ром того же дня, решение послать депутации к П. Д. Святополку-Мир-
скому и С. Ю. Витте с просьбой принять меры для предотвращения 
кровопролития. Расстрел мирной демонстрации, участие автора в оказа
нии помощи раненым рабочим. 

Митинг революционно настроенной интеллигенции в помещении 
Вольного Экономического общества, появление Г. А. Гапона, его даль
нейшая судьба. Арест группы литераторов, в том числе автора. 

Упом. Н. Ф. Анненский, К. К. Арсеньев, П. М. Богданов, В. Я. Богу-
чарский, И. В. Гессен, А. М. Горький, Н. И. Кареев, Е. Д. Кускова, 
B. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, Э. К. Пименова, В. К. Плеве, 
C. Н. Прокопович, В. И. Семевокий, Н. Д. Соколов, И. А. Фуллон, 
В. И. Чарнолуский и др. 

1946, машинопись с авторской правкой и дополнениями, 22 с. 
Ф. 322, 2.7 

1140. ХИЛ КОВ Борис Дмитриевич (р. 1889) 
юрист, в 1918—1924 гг. начальник Харьковского окружного военно-
юридического управления, член Высшей военной аттестационной комис-
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сии Украины, старший редактор Законодательного отдела управления 
делами Реввоенсовета, с 1930 г. колхозник, счетовод. 

1. Воспоминания о детстве (1889—1900-е гг.), отрывки. 
Отец автора кн. Д. А. Хилков, его переход к толстовству; семейный 

уклад и воспитание автора, эпизоды детства. Упом. Ц. В. Винер, 
Ю. П. Хилков. 

1930 дек., автограф, 10 с. Ф. 369, 411.11, л. 1—5 
2. Автобиография (1®89—1932). 
1932 марта 17, автограф, 1 с. Ф. 369, 358.54, л. 9 
3. Воспоминания о гибели отца (1914). 
Участие Д. А. Хилкова в составе казачьего кубанского полка в бо

ях под Львовом в октябре 1914 г., обстоятельства его гибели, поиски 
автором тела отца и его захоронение. 

1930 дек. 10, автограф, 2 с. Ф. 369, № 411.11, л. 6 

1141. [ХИТРОВ] Иван [Сергеевич] 
преподаватель сельского хозяйства и естественной истории в Вифанской 
семинарии (1846—1854), затем священник в г. Рузе. 

Дневник (1843 февр. 28 — 1844 янв. 31). 
Учеба в Вифанской семинарии, затем в Горыгорецкой земледель

ческой школе. Упом. профессор агрономии Б. А. Целлинский. 
Автограф, 44 с. Ф. 524 

1142. ХИТРОВ (Хитрово) Николай Захарович (1779—1826) 
флигель-адъютант Павла I и Александра I, генерал-майор. 

«Journal... sur les evenements qui arriverent a la cour de Russie ap-
res la mort de 1'Imperatrice Catherine jusqu'au couronnement de 1'Empe-
reur Paul I» (Дневник... о событиях, происшедших при русском дворе 
после смерти императрицы Екатерины до коронации императора Пав
ла I, 1796 ноября 5 — 1797 марта 8) — дневник. 

События, связанные с болезнью и смертью Екатерины II и вступ
лением на престол Павла I. Назначения и смещения высших придвор
ных чинов. Награды (ордена, земли, денежные суммы, крестьяне). Ам
нистия заключенным полякам, в том числе Т. Костюшко, освобождение 
50 заключенных за долги с уплатой казной долгов. Перенесение праха 
Петра III и похороны Петра III и Екатерины II. Отъезд двора в Моск
ву. 

Упом. Н. П. Архаров, Ф. С. Барятинский, А. А. Безбородко, 
П. и Э. Бироны, А. Г. Бобринский, А. С. Васильчиков, Г. С. Волконский, 
Ю. М. Вьельгорский, А. М. и М. М. Голицыны, Н. Н. Головин, Н. А. и 
П. А. Зубовы, А. С. Кологривов, С. А. Колычев, Ал-др Б. и Ал-сей Б. 
Куракины, Г. Г. Кушелев, А. Д. Ланской, И. С. Леонтьев, X. А. Ливен, 
М. Н. Муравьев, В. П. Мусин-Пушкин, Ю. А. Нелединский-Мелецкий, 
Н. Н. Новосильцев, П. X. Обольянинов, И. А. Остерман, Н. В. Репнин, 
Ф. В. Ростопчин, Н. П. и С. П. Румянцевы, П. А. Румянцев-Задунай
ский, И. П. и Н. И. Салтыковы, И. Л. Талызин, Д. П. Татищев, П. И. Ти-
зенгаузен, П. А. Толстой, И. Г. Чернышев, Н. П. Шереметев, П. А. Шу
валов, П. И. Щербатов, Н. Б. Юсупов. 

Автограф, франц. яз., на полоске бумаги, скрепляющей листы, — 
помета М. Л, Боде-Колычева об авторстве Н. 3. Хитрова, на обложке 
его же записи об авторстве, атрибуции и истории сохранения рукопи
си, 12 с. Ф. 35, 5.5 

1143. ХЛУДОВ Герасим Иванович (1821—1885) 
московский купец, первоприсутствующий сиротского суда (1852—1855), 
член Комитета для сбора от купечества пожертвований на государст
венное ополчение и другие военные надобности (1855—1856), член Мо
сковского отделения мануфактурного совета. 
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1. Воспоминания о семье (1820-е—1830-е гг.), наброски. 
Родители, сестры и братья, в том числе брат Алексей Иванович 

Хлудов, известный собиратель древнерусских рукописей и книг. 
Не ранее 1839, автограф, 6 с. Ф. 416 
2. «Мои воспоминания о С.-Петербурге» (1842 мая 16 — июня 2). 
Путевые впечатления во время поездки в дилижансе из Москвы 

в Петербург с братом С. И. Хлудовым: Клин, Тверь, Торжок, Вышний 
Волочек, Валдай, Крестцы, Новгород. Местность, природа, население, 
одежда жителей Тверской, Новгородской и Петербургской губ., быто
вые подробности. 

Петербург: внешний вид города, осмотр достопримечательностей 
(Эрмитаж, Академия художеств, Александровская мануфактура и др.), 
посещение театров: Александрийского (в том числе драма П. Г. Ободов-
ского «Царь Василий Иванович Шуйский», поставленная в бенефис 
В. А. Каратыгина; упом.. А. М. Максимов, А. Е. Мартынов и др.) 
и Большого оперного (опера А. Н. Верстовского «Аскольдова могила» 
с участием О. А. Петрова; упом. артист Лиханский). Поездки пароходом 
в Кронштадт и по железной дороге в Павловск и Царское Село. 

Упом. С. И. Лавров, Ф. Г. Солнцев и др. 
Не ранее 1844, автограф с исправленгами, 24 с. Ф. 416 

1144. ХМЕЛЬНИЦКАЯ Елизавета Леоновна (1901—1969) 
член совета Института экономических исследований при Госплане СССР 
и Экономической секции Коммунистической академии, преподаватель 
вузов. 

Автобиография (1901—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.61 

1145. ХОДНЕВ Владимир Семенович (р. 1844) 
мировой судья в г. Богородске Московской губ. (с 1872 г.), участковый 
мировой судья Московского у. (1876—1890), непременный член Москов
ского губернского присутствия (в 1890-х гг.). 

Воспоминания (XIX в.) 
Детство; учеба в Пензенском дворянском институте и на юридиче

ском факультете Московского университета в 1865—1870 гг.; служебная 
карьера. Семья и предки. Быт и нравы дворянско-чиновничьей среды 
в столице и в провинции (Пензенская, Тамбовская и Московская губ.) 
во второй половине XIX в. Эпизоды из жизни пензенских дворян: губер
наторов А. А. Панчулидзева, Е. П. Толстого, Я. А. Куприянова, поме
щиков А. Н. Арапова, М. П. Обухова, Н. Г. Потулова и др. Рассказы 
о М. Е. Салтыкове-Щедрине (в 1865 г. председателе казенной палаты 
в Пензе), о декабристе И. Н. Горсткине и об И. Н. Ульянове (отце 
В. И. Ленина, учителе математики в Пензе). 

Приезд в Россию персидского шаха Наср-эд-дина в 1873 г. и китай
ского государственного деятеля Ли Хун-чжана в 1896 г. 

Эпизоды из жизни известных исторических лиц первой половины 
и середины XIX в. (в том числе митрополита Филарета, А. А. Закрев-
ского, А. Ф. Орлова и др.), записанные автором по рассказам других 
лиц. 

а [Кон. XIX — нач XX в.], черновой автограф без начала и кон
ца, 246 с. Ф. 218, № 1321.1 

б. 1969, машинописный список с предисловием и комментариями, от
редактированный и озаглавленный Д. В. Лучаниновым (Фибихом) 
«Записки пензяка», 152 с. Ф. 218, № 1321.2 

1146. ХОДОТОВ Николай Николаевич (1878—1932) 
артист Александрийского театра, педагог. 

Автобиография (1890-е — 1920-е гг.) 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928. с. 324—327. С 

пропусками. 
1926 дек. 17, черновой автограф, без начала, 9 с. Ф. 178, № 9584. 40 
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1147. ХОЛМОГОРОВ ![Алексей Михайлович] 
участник революционного движения. 

Дневниковая запись (1910 марта 25). 
Душевное состояние автора во время пребывания в тюрьме под 

следствием. 
1910 марта 25, автограф, 1 с. Ф. 5, 5.7 

1148. ХОРОШКО Василий Константинович (1881—1949) 
врач-невропатолог действительный член Академии медицинских наук 
СССР. 

1. «Жизнеописание В. К. Хорошко» (1881—1917) — автобиография. 
Со списком работ с 1905 по 1917 г. 
[Не ранее 1917], автограф, 4 с. ,Ф. 326, 41.56 
2. «Автобиография В. К. Хорошко» (1881—1942). 
1942 марта 14, черновой автограф, 5 с. Ф. 390, 1.1 

1149. ХОРУНЖАЯ Анна 
учащаяся школы русских девушек в лагере для перемещенных лиц 
«Зонненберг» (Швейцария). 

Воспоминания о свидании с братом — узником немецкого концлаге
ря в Белой Церкви (1941), школьное сочинение. 

1945 мая 24, автограф, 4 с. Ф. 358, 331.3, л. 76—77 

1150. ХРАПОВИЦКИЙ Александр Васильевич (1749^—1801) 
статс-секретарь Екатерины II. 

Путевые записки о пребывании Екатерины II в Кременчуге и Ин-
кермане во время путешествия ее в Крым (1787 мая 1 и 22). 

Раут. Сборник. Кн. 3. М., 1854, с. 132—134. По данной рукописи. 
1787 мая 1 и 22, автограф с поправками Екатерины II, пометами 

и правкой чернилами и карандашом Н. В. Сушкова, пометой о публи
кации карандашом рукой А. Е Викторова 4 + 4 с 

Ф. 323, № 1348.82,8а 

1151'. ХРИСТОФОРОВ Иван Яковлевич 
редактор «Симбирских губернских ведомостей» в 1870-х гг., инспектор 
Симбирской гимназии. 

«Воспоминания об Афанасии Прокоповиче Щапове» (1859—1860). 
Учеба А. П. Щапова в Казанской духовной академии, преподава

тельская деятельность там. Личные качества А. П. Щапова и первые 
его шаги в науке. Упом Д. Ф. Гусев. 

[1867], автограф, 7 с. Ф. 218, № 192.13, л. 5—8 

1152. ХУДЯКОВ Александр И. 
закавказский духобор, в 1898 г. переселившийся в Канаду. 

«Рассказ духобора Худякова» (1878—1898) — воспоминания 1901 г. 
Преследование за отказ от несения военной службы: пребывание 

в тюрьмах в Александрополе и Тифлисе, высылка в Бакинскую губ. 
Отъезд в Канаду. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев сосланных царским правительством в Закав
казье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 3 с. Ф. 369, 43.1, л. 1082—1084 

1153. ЦАРЕВ Алексей Федорович (р. 1883) 
машинный ученик, участник восстания на броненосце «Потемкин». 

«Воспоминания о жизни в Румынии» (1905—1917). 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 108—112. 
[1956], машинопись с подписью-автографом, 7 с. Ф. 218, № 684.22 

1154. ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович (1847—1913) 
филолог, искусствовед, чл.-кор. Академии наук. -

393 



«Музей изящных искусств имени императора Александра III при 
Московском университете. Дневник» (1898 февр. 3 — 1899 ноября 16, 
[1900 апр.]). 

История сбора средств и начала строительства Музея изобразитель
ных искусств в Москве. Заседания учредительного комитета, обсуж
давшего проект здания, представленный архитектором Клейном; обсуж
дение пожертвований на постройку музея и приобретение экспонатов. 
Упом. члены комитета и жертвователи В. А. Алексеева, Н. П. Боголе-
пов, И. А. Зверев, В. К. Истомин, Л. М. Муромцев, П. А. Некрасов, 
Ю. С. Нечаев-Мальцев, И. М. Рукавишников, вел. кн. Сергей Александ
рович, М. С. Скребицкая, Ф. Ф. Юсупов. Переговоры о пожертвованиях 
для музея с купцами, дворянами, высшими чиновниками. Обращения 
к предводителям дворянства Московской и Рязанской губ., к москов
скому городскому голове, в Археологическое общество (председатель 
П. С. Уварова). 

Поездка автора и Р. И. Клейна в Петербург с проектом здания 
музея. Прием их в Зимнем дворце. Кабинет Николая II. Встречи в Пе
тербурге с А. Ф. Бычковым, с университетскими товарищами Н. А. Ко-
зеко, А. А. Крутиковым. Рассказы о поездке в Петербург на факультете, 
в семьях А. Д. Мейна, Д. И. Иловайского. Отношение к проекту музея 
профессоров Московского университета. 

Поездка Ю. С. Нечаева-Мальцева в Италию и Египет. Работы Рей-
мана в Риме над копированием рисунков в раннехристианских катаком
бах. Денежная поддержка его К. С. Поповым, отказ в помощи, хлопо
ты о назначении ему государственной пенсии. 

Хлопоты о предоставлении Музею всей территории бывшего Колы-
мажного двора, история этой территории, первоначальная покупка этой 
земли Московской думой под реальное училище и последующая пере
дача университету. 

Положение Румянцевского музея, его бедность, теснота в помеще
нии библиотеки, управление музеем В. А. Дашкова. Подготовка и це
ремония закладки Музея изящных искусств 17 августа 1898 г. Начало 
строительства Музея, переговоры с поставщиками стройматериалов. По
лучение копий скульптур, бюстов, свитков и других произведений ис
кусства, трудности размещения их из-за недостатка места. Обсуждение 
вариантов облицовки здания, проекта центральной лестницы и некото
рых залов. Намерение устроить «Палату русской славы» — скульптур
ную галерею виднейших представителей русской литературы, науки, 
искусства. Обсуждение этого проекта. Посещение автором В. Д. По
ленова в июле 1899 г., его дом и хозяйство. 

Похороны П. М. Третьякова 7 декабря 1898 г.; рассказ о собира
нии им его коллекций. Встреча с В. М. Васнецовым, обсуждение воз
можного переноса картины А. А. Иванова «Явление Христа народу» 
из Румянцевского музея в Музей изящных искусств. 

Поездка в Петербург в феврале 1899 г. Студенческие волнения 
в Петербурге, схватка с полицией у Румянцевского сквера. Посещение 
дома Ю. С. Нечаева-Мальцева в Петербурге. Студенческие волнения 
в Москве в знак солидарности со студентами Петербурга. Экстренное 
заседание комитета 16 марта с чествованием Ю. С. Нечаева-Мальцева 
за его пожертвования музею. 

Поездка в Берлин с больным А. Д. Мейном, посещение берлинских 
музеев. Отбор скульптур для снятия в будущем копий для музея. 
Встречи в Дрездене с Е. Е. Треем и обсуждение вопросов создания и 
оформления музея. Посещение Цвингера. Возвращение в Россию, смерть 
А. Д. Мейна. 

Ход строительства музея. Изменения в проектировании системы ото
пления. Поездка в Тарусу. Роль М. А. Цветаевой в планах создания 
музея. История назначения ректорами в Московском университете: 
Н. П. Боголепова, Г. А. Иванова, А. И. Кирпичникова. Присуждение 
Рейману государственной пенсии. Рассказ о Р. И. Клейне, об условиях 



взятия им заказа на проектирование музея, ходе его работы. Подготов
ка к представлению модели музея и образцов мрамора Николаю II 
(апр. 1900 г.). Церемония осмотра и обсуждение качества белого мра
мора. 

Автограф чернилами и карандашом и рукой М. А. Цветаевой, 
в 3 тетрадях, 288 + 376+138 с. Ф. 324, № 5264.1—3 

1155. ЦВЕТАЕВА Любовь Андреевна 
слушательница Высших женских Бестужевских курсов, преподаватель
ница педагогического факультета МГУ (1923—1926), сотрудница Госу
дарственного Литературного музея (1934). 

Автобиография (1913—1934). 
1934 апр. 29, машинопись, 1 с. Ф. 369, 104.22, л. 29 

1156. ЦЕНОВ Г. 
студент Софийского университета. 

«Несколько слов одного софийского студента о профессоре М. Дра-
гоманове» (1892—1895) — воспоминания. 

Павлик М. Михайло Петрович Драгоманов. Льв1в, 1896, с. 424— 
427. В переводе на укр. яз. 

[1895], автограф, 4 с. Ф. 383, № 2 
1157. ЦЕРЕТЕЛИ Николай Михайлович (1890—1942) 

артист Камерного театра, режиссер театров: Большого, Московской 
оперетты, Калининского и др. 

Автобиография (1890—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 263:—267. 

С пропусками. 
1926 янв., машинопись с незначительной авторской правкой и под

писью, с правкой и пометой В. Г. Лидина карандашом, 4 с. 
Ф. 178, № 9584.41 

1158. ЦЕРТЕЛЕВ кн. Дмитрий Николаевич (1852—1911) 
писатель, редактор журналов «Русское обозрение», «Дело», «Русский 
вестник». 

Автобиография (1852—1903). 
[1903—1904], машинопись с подписью-автографом, 3 с. 

Ф. 489, № 3919.38 

1159. ЦУРИКОВ Александр Александрович (1849^—1912) 
помещик Чернского у. Тульской губ., судебный и общественный деятель. 

Дневник (1888 авг. 19— 1901 март 19). 
Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1968, с. 202. Отрывок (встреча 

с Л. Н. Толстым 25 окт. 1898 г.). 
Сельскохозяйственные работы в имении Огничное, семейные собы

тия. Хозяйственные рецепты и советы (выпечка хлеба с примесями, спо
собы посадки леса, уход за плодовыми деревьями и т. д.). Родственни
ки: В. К., К. К., К. Н., О. К. и Ю. С. Боборыкины, Н. Н, Н. С, О. Н. и 
П. А. Кашкины, А. И. Нарышкин, В. А. и М. А. Цуриковы и др. По
мещики Тульской и Орловской губ.; их имения и хозяйство, в числе 
их — Н. П. Арсеньев (Ивановское), Е. А. и М. А. Крюковы (Сухотин-
ка), П. И. Левицкий (Алексеевское), А В. Унковская (сельцо Красное) 
и ее муж, певец Н. В. Унковский. 

Судебная деятельность автора в Орле (до сент. 1890 г.) и в Черни 
(с окт. 1890 г. почетный мировой судья): участие в судебных 
заседаниях по делам о земельных спорах крестьян; протесты про
тив применения розог как меры наказания крестьян; отношение автора 
к волостным судам и к институту земских начальников. Среди судеб
ных дел: дело о земле однодворца Овсянникова в заселенной одно
дворцами Тургеневской вол. Чернского у. (в связи с этим воспомина
ния местных жителей об И. С. Тургеневе); дело оболешевских крестьян, 

! оказавших противодействие незаконным действиям помещика И. Н. Пу-
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щина, за чем последовал вызов войск и порка крестьян по приказанию 
орловского губернатора П. В . Неклюдова. Деятельность П. В. Неклю
дова на посту губернатора: злоупотребление властью, покровительство 
взяточникам и казнокрадам. Дело ногаевских скопцов (март 1896). 
Осмотры автором приюта для малолетних преступников в Туле и тюрь
мы в Черни. 

Приезд в Чернь в 1894 г. чиновника Министерства внутренних дел 
А. В . Кривошеина для ознакомления с деятельностью земских началь
ников в связи с началом работы муравьевской комиссии по пересмотру 
судебных уставов 1864 г. 

Организация автором народных школ грамотности в своем имении, 
а также в деревнях Огничное, Западное, Шепелевка. Помощь школам 
других деревень. Проект устройства в Огничном школы садовников 
и огородников. Упом. А. А. Березовская, А. В . Карпов, А. М. Львова, 
П. А. Органова, Н. А. Турбин, П. М. Хрущов, А. А. Штевен, Е. М. Яку-
шкина и др. организаторы и учителя народных школ, а также инспек
тор церковно-приходских школ В. И. Шемякин. 

Участие автора в организации бесплатных столовых и другой 
помощи голодающим в связи с голодом и эпидемиями тифа и холеры 
в 1891 —1893 и 1898 гг. Распределение чернским Красным Крестом госу
дарственных, земских и частных пожертвований голодающим Тульской 
губ. и организация займа хлеба в Литве и Латвии. Упом. А. Ф. Саха
ров, Л. Н. и М. Л. Толстые, Ы. Н. Чернопятов и др. Поджоги поме
щичьих имений в 1891 —1892 гг. 

Встречи и беседы с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне, Москве и Ог
ничном (1890—1898), а также с членами его семьи, письмоводителем 
А. П. Ивановым и Л, А. Сулержицким. 

Проезд траурного поезда с телом Александра III через Тулу 19 ок
тября 1894 г., депутация дворянства, панихида. Упом. о волнениях в Мо
сковском университете в связи с присягой Николаю II. 

Знакомство автора с дипломатом А. П. Извольским, бывшим флаг-
офицером адмирала В. А. Корнилова, севастопольцем Д. В. Ильинским, 
певицей М. Н. Климентовой (Муромцевой), вернувшимся из сибирской 
ссылки Н. А. Лебедевым, врачом-психиатром, участником польского 
восстания 1863 г. П. И. Якоби. Упом. о поездке по Болгарии с Любе-
ном Каравеловым в 1878 г. 

Записи рассказов-. В. П. Долгорукова о посещении А. И. Герценом 
его умирающего отца П. В. Долгорукова и о своей беседе с Герценом 
о «Колоколе»; ординарца вел. кн. Николая Николаевича С. А. Цурико-
ва об участии в русско-турецкой войне 1877—1'978 гг. 

Размышления автора о воспитании детей (в том числе религиоз
ном), о русской истории, искусстве, языке, о русском характере, о бу
дущем дворянства и крестьянства как сословий, о внешней и внутрен
ней политике России. Оценка царствования Александра III. 

Упом. А. А. Арсеньев, М. М. Бодиско, В. А. Голицын, Н. В. Давы
дов, А. А. Дельвиг, И. А. Долинино-Иванский, Н. А. Зиновьев, В. М. Коз
лов, Н. С. Козлянинов, А. А. Корнилов, А. В. Кретов, М. В. Ладыжен
ский, Н. И. и П. И. Левицкие, И. В. Павлов, Д. Д. Попов, Д. Д. Свер-
беев, Ф. А. Свечин, А. Н. Сухотин, И. Л. и С. Л. Толстые, В. К. Шлиппе 
и др. представители администрации, судебные, земские и общественные 
деятели Орловской и Тульской губ. 

Автограф, рукой Е. Н. Цуриковой (урожд. Кашкиной), М. А. Цу-
риковой, А. И. Нарышкина и др., в тексте копия письма А. А. Цурикова 
П. В . Неклюдову от 15 авг. 1892 г., 3354 с. 

Ф. 121, 22.1—5; 23.1—3; 24.1—3 

1160. Ч С. Л. 
«Павшие борцы за свободу» — воспоминания матроса, участника 

Севастопольского восстания солдат и матросов в ноябре 1905 г., о по
следних днях и казни П. П. Шмидта, Н. Г. Антоненко, А. И. Гладкова 
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и С. П. Частника (1906); написаны частично по рассказам солдат-оче
видцев казни. 

(1906], автограф с подписью «С. Л. Ч.», 4 с. Ф. 436, 2.34 

1161. ЧАЙКИН Вадим Афанасьевич (р. 1886) 
эсер, с 1917 г. член ЦК правых эсеров, входил в состав Сибирского вре
менного правительства. 

«К истории российской революции. Том. VII. Якутский побег 
1909 г.)» (1906—1923) —воспоминания. 

К истории российской революции. Вып. 1. Казнь 26 бакинских ко
миссаров. М., 1922, с. 7. Вступление к работе «От автора». С незначи
тельными разночтениями. 

Ссылка автора в Восточную Сибирь за причастность к боевой орга
низации партии эсеров. Общественно-политическая обстановка 1906— 
1909 гг. Настроения в партийных кругах после разоблачения Е. Ф. Азе
фа. 

Начало этапного пути в Курске в январе 1909 г. Задержка в кур
ской тюрьме на S месяцев в связи с расследованием участия автора 
в покушении на уфимского губернатора И. Н. Соколовского. Путь по 
этапу через Тулу, Самару, Уфу, Красноярск до Иркутска. Состав этап
ников (около 70 политических), их взаимоотношения, способы передви
жения, поведение конвоя, типы уголовников, их судьбы, настроения, 
жаргон. Попытка побега автора в Самаре. Иркутская пересыльная тюрь
ма. Неосуществленный замысел побега К. М. Галкина, содержавшегося 
в Александровском централе под Иркутском. Путь этапа через Алек
сандровское и Верхоленск до Жигалова, по Лене на баржах до Якут
ска. Встреча в Киренске с И. Ф. Шепеленко. План побега автора по 
Лене. 

Пребывание в тюрьме и на поселении в Якутске с 12 сентября 1909 г. 
Губернатор И. И. Крафт, положение ссыльных в городе. Болезнь ав
тора. Тяжелая травма ноги по дороге на место ссылки в Амгу (400 
верст от Якутска). Якутская гражданская больница. Знакомство с од
ним из руководителей постройки Охотско-камчатского телеграфа 
П. П. Пурмалем. Плац и подготовка побега с его помощью при исполь
зовании почтового рейса Якутск—Иркутск. Организаторы побега авто
ра: соэтапник А. А. Боровский, студент-практикант Петербургского элек
тротехнического института В. И. Бобров, семья Никольских. ПЬездка 
к народовольцу-шлиссельбуржцу В. С. Панкратову. Начало побега 
9. декабря, выезд с почтой из Якутска, 16-дневный путь по Ленскому 
тракту. Нелегальное пребывание в Иркутске. Система шифровки теле
грамм, употребленная автором. Организация полицейской слежки на же
лезнодорожных вокзалах. Отъезд с документами В. И. Боброва. Успеш
ное завершение побега в Челябинске в январе 1910 г. 

. Пребывание в Петербурге у Я. Я. Гергенредера. Поездка в марте 
1910 г. в Андижан к брату А. А. Чайкину. Два года конспиративной пар
тийной работы. Организация покушения на Николая II по пути в Ли
вадию. Арест автора в Москве. Московское охранное отделение. Допро
сы. Басманный полицейский дом. Хлопоты сестры Ю. А. Чайкиной-Вои
новой, ее визит к министру внутренних дел А. А. Макарову с прось-

; бой о помиловании брата и роль председателя Совета Министров 
', В. Н. Коковцова в перемене места ссылки с Якутской на Астрахан-
'._' скую губ. Отправление с этапом весной 1912 г. в г. Черный Яр. 

Экскурсы в революционное прошлое автора: побег из Харьковского 
L. военного госпиталя в 1906 г. с помощью врачей Н. П. Тринклера, 

А. А. Бельца и др., угроза военно-полевого суда и эмиграция в Швей-
• царию, визит в Женеве к народовольцу А. Н. Баху, нелегальное воз

вращение в Россию; террористическая и экспроприаторская деятель-'-
ность эсеров в 1906—1908 гг. — упом. М. Ф. Игнатович, Д. Г. Конда-

i шов, Н. А. Прокофьев и др. 
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Версия о связи гибели одного из первых русских летчиков Л. М. Ма-
циевича в 1910 г. с подготовкой убийства П. А. Столыпина; версия 
о причастности товарища министра внутренних дел, начальника корпу
са жандармов П. Г. Курлова к убийству П. А. Столыпина Д. Г. Богро-
вым. 

Эпизодические упоминания о дальнейшей деятельности автора: 
председательство на интернациональном митинге в Андижане 3 марта 
1917 г.; отказ от предложения ЦИКа 1-го созыва сопровождать Ни
колая II в Тобольск, выполнение этой миссии В. С. Панкратовым. 
Встреча в 1923 г. с А. А. Боровским, тогда председателем Книжной па
латы. Анализ роли случайностей в реализации планов побега. 

Среди упом. лиц А. А. Грулева-Чайкина, В. А. Одинцов, М. А. Про
кофьева, Н. Ремизов, М. Я. Скарятина, А. В. Столяр-Столярский, 
С. А. Чайкин, Ф. Я. Черняк и др. 

1928—1929, черновой автограф и машинопись с авторской правкой, 
911 с. Ф. 178, № 663» 

1162. ЧАЛХУШЬЯН Серовбэ Григорьевич (р. 1890) 
экономист, с конца 1916 г. сотрудник газеты «Утро России», в совет
ское время сотрудник Наркомфина и Государственного банка СССР. 

Автобиография (1890—1920-е гг.). 
[Сер. 1920-х гг.], машинопись, 5 с. Ф. 436, 13.42 

1163. ЧАПЫГИН Алексей Павлович (1870—1937) 
писатель. 

Автобиография (1870—1923). 
Писатели. Автобиографии и портреты современных русских про

заиков. М., 1926, с 329—330. 
[1923], автограф, 3 с. Ф. 178, № 9585а.50 

1164. ЧАРНОЛУСКИЙ Владимир Иванович (1865—1941) 
библиограф, специалист по истории педагогики и народного образова
ния. 

«Краткая автобиография» (1865—1932). 
1932 дек 22, машинопись с подписью-автографом, 4 с. 

Ф. 369,411.3? 
1165. ЧЕБАН (по сцене, наст, фамилия Чебанов) Александр Иванович (1886— 

1954) 
артист и режиссер Художественного театра и 2-го МХАТ. 

Автобиография (1886—1925). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М, 1957, с. 117—122.. 

С небольшим разночтением. 
1926 янв. 3, автограф, 8 с. Ф. 178, № 9584.4? 

1166. ЧЕВЕЛЬДЕЕВ Николай 
закавказский духобор «большой» партии. 

«Рассказ духоборца Николая Чевельдеева» (1896 зима) — воспо
минания, в записи и обработке Е. П. Накашидзе. 

Поездка в Екатериноград для свидания с сыном в дисциплинарном, 
батальоне. Упом. духобор Матвей Лебедев. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 4 с. Ф. 369, 43.1, л. 708—711 

1167. ЧЕЛПАНОВ Георгий Иванович (1862—1936) 
психолог, философ, профессор Киевского и Московского университетов, 
организатор и директор Психологического института при Московском 
университете. 

1. Автобиография (1862—1896), отрывок. 
[1930-е гг.], черновой автограф, 1с. Ф. 326, 37.li 
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2. Автобиографические сведения (1862—1900), отрывки. 
Начальное образование в Мариупольском приходском училище. Ма

риупольская гимназия, Новороссийский университет. Открытие в 1914 г. 
Психологического института. Научные работы во время заграничных 
командировок. 

[1930-е гг.], черновой автограф, 4 с. Ф. 326, 37.2 
3. Автобиографические сведения (1897—1929), отрывки. 
Работа по созданию кабинета экспериментальной психологии при 

Киевском университете (1897), психологических лабораторий в Москве 
при нескольких институтах (1917), чтение публичных лекций в Доме' 
ученых (1925—1929). 

[1930-е гг.], черновой автограф, 4 с. Ф. 326, 37.58 
1168. ЧЕРЕМХИН Феофан Яковлевич (1874—1941) 

рабочий чугуно-литейного завода Лангензипена и К°, участник демон
страции 9 января 1906 г. в Петербурге. 

«Воспоминание о 9-м январе 1905 г.» (1903—1905). 
Бонч-Бруевич В. Д. Что предшествовало «кровавому воскресенью». 

В тенетах Гапона (По запискам Ф Я. Черемхина). — «Наша газета», 
1930, 22 янв., № 18. Отрывки. 

В неопубликованной части: 
Шествие к Дворцовой площади. Расправа с рабочими. Обыски и аре
сты. Упом. Н. Н. Лавров. 

[1920-е гг.], черновой автограф, 9 с. Ф. 369, 411.34 
1169. ЧЕРКАШОВА Мария Федоровна, БАЕВ Иван, ГЛУХОВА Мария и др. 

закавказские духоборы «большой» партии. 
«Случай из жизни духоборцев» (1887—1895) — воспоминания в 

записи И. П. Обросимова (Абросимова). 
Зверские избиения духоборов «большой» партии сотником Прагой 

и духоборами «малой» партии в Ахалкалакском у. Тифлисской губ. 
1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со

ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так 
называемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавка
зье. (С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 5 с. Ф. 369, 42.2, л. 399—403 

1170. ЧЕРМАК Лев Карлович (р. 1862) 
экономист и статистик, либеральный народник 1890-х гг. 

1. «О семье Чермак» (1770-е гг. — 1939) — воспоминания. 
Дед Л. И. Чермак, основатель мужского пансиона в Москве. Се

мьи его дочерей: Кацауровых, Ломовских, Александровых. Отец — 
К. Л. Чермак. его служебная деятельность и женитьба на С. Я. Грего-
риус. Пансион Дельсаль. Переезд семьи в Баку. Бакинская квартира. 
Занятия детей. Отношения их с родителями. Служба отца. Имение его 
в дер. Крутик Новгородского у. Смерть. Гербарии отца, подаренные 
по его завещанию А. Н. Бекетову. Мать, особенности ее характера 
и занятия. Моргуновы, семья старшей сестры Софьи. Каменские, семья 
сестры Елены Смерть сестры Нины. Брат Николай, учеба его в гим
назии, а затем в Медико-хирургической академии, интерес к книгам 
и музыке. Письма его к отцу с рассуждениями о смысле жизни, рели
гии, долге, с описанием похорон студента Медико-хирургической акаде
мии П. Ф. Чернышева. Отзыв профессора К. Сентилера о научных тру
дах брата. Служебная деятельность его и женитьба на А. А. Трофимо
вой. Брат Александр, его занятия музыкой, окончание им Горного ин
ститута, служба его, смерть. Сестра Мария, ее жизнь, деятельность, 
брак с И. И. Успенским. 

Упом. О. Э. Веймар, Н. А. Грибоедов, Н. С. Ладыженский, Г. А. Ло
патин, Г. А. Мачтет, А. Н. и В. А. Серовы, Г. И. Успенский. 

[1939—1940], машинопись с авторской правкой, 63 с 
Ф. 218, № 985.31 
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2. «Баку. 1862—1880», «Петербург 1880—1881» — воспоминания. 
Детство. Поездки с отцом для обследования уездных училищ. Годы 

учебы в Бакинской мужской гимназии. Система обучения и преподава
тели. Чтение книг. Первые уроки математики. Быт и нравы местных 
жителей. Первые нефтяные скважины в городе. Приезд в Петербург. 
Подготовка к вступительным экзаменам в Горный институт. Посещение 
вольнослушателем лекций в Университете. События 1 марта 1881 г. 
Отъезд в Москву. 

Упом. А. В. Азлецкий, М. Д. Дебур, А. В. Каменский, Г. Н. Кли-
1 мовский, Н. С. Ладыженский, Г. 3. Левицкий, Б. О. Новицкий, И. В. Чер

нов. 
[1937], машинопись с авторской правкой, 67 с. Ф. 218, № 985.29 
3. «Воспоминания о Г. И. Успенском» (1880—1889). 
Летописи Гос. Лит. музея. Кн. 4. Глеб Успенский. М., 1939, с. 452— 

462. С незначительными разночтениями. 
[1935], писарские с авторской правкой и подписью, 25 с. 

Ф. 218, № 985.30 
4. «О Н. К. Михайловском» (1883—1894) — воспоминания. 
Знакомство с ним в Лядно. в имении А. В. Каменского. Внешность 

Н. К. Михайловского. Поездка к нему в Любань Новгородской губ. 
Встреча там с С. Н. Кривенко и последующая дружба с ним. М. Е. Сал
тыков-Щедрин в редакции «Отечественных записок». Именины 

; у Н. К. Михайловского. Музыкально-литературный вечер, организован
ный Обществом помощи политическим ссыльным. Похороны Н. В. Шел-
гунова. Вступление автора в группу «народовольцев». Напечатайте про
кламаций Михайловского «Свободное слово». «Среды» у В. И. Ребин-
дер. 

Упом. О. Э. Веймар, А. И. Венцковский, Е. Н. Водовозова, Н'. А. Гри
боедов, А. А. Давыдова, А. И. Иванчин-Писарев, Е. П. Карпов, Г. А. Ло
патин, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. А. Морозов, В. А. Мякотин, М. А. На
тансон, Э. К. Пименова, А. П. Прибылева-Корба, В. И. Семевский,. 
Г. И. Успенский, О. Н. Флоровская, С. Н. Южаков, И. И. Янжул. 

[1940-е гг.] машинопись с правкой и пометами 15 с 
Ф. 218, № 985.27 

5. «Как я был масоном» (1914—1917) — воспоминания. 
Задачи масонского общества, созданного в 1914 г. в Петербурге. 

Вступление в члены общества и ритуал приема. Состав масонской ло
жи и ее заседания. 

Упом. Н. А. Бородин, А. Н. Букейханов, Н. К. Волков, А. А. Леон
тьев, А. В. Ливеровский, И. И. Майков, А. С. Пругавин, А. С. и И. С. Си-
говы, В. А. Степанов, В. Г. Харитонов, Н. М. Чхеидзе, С. П. Швецов. 

. {1940-е гг.], машинопись с пометами, 8 с. Ф. 218, № 985.28 

1171. ЧЕРНЫШЕВ кн. Лев Александрович (1837—il864) 
сын А. И. Чернышева. 

Дневник (1851 мая 15 — июля 9, 1855 авг. — 1857 май). 
Ежедневное времяпрепровождение в Петербурге (1851); поездка 

из Петербурга в Баден-Баден, пребывание на курорте Шлангебад (лето 
1855), в Милане, Флоренции (зима 1855—1856), в Ливорно (лето и осень 
1856); пребывание в Риме (зима 1856—1857), уроки живописи 
у Л. Ф. Лагорио, визиты, балы; чтение. 

Автограф, франц. яз., в последней тетради (№ 9) пометы матери 
автора, часть текста зашифрована, 621 с. Ф. 330, разд. II, 225.6—9 

1172. ЧЕРНЫШЕВЫ гр. Александра Александровна (1828—1892) 
жена Д. А. Лобанова-Ростовского и Елизавета Александровна (р. 189'6) 
жена В. И. Барятинского, 

Дневник (1840 авг. 26—1841 сент. 16). 
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Ежедневные занятия подростков во время пребывания семьи в Па
риже: уроки, спектакли (с участием К. Гризи и А. Тамбурини), выезды 
в гости, концерты (в том числе П. Виардо). Перенесение праха Напо
леона в Пантеон. Посещение мастерской Ж. А. Гюдена. Уроки музыки, 
которые Е. А. Чернышева брала у Шопена, его концерты. Отъезд из 
Парижа на курорт на юге Франции по маршруту: Фонтенебло, Орлеан, 
Амбуаз, Тур, Ангулем, Бордо, Баньер де-Люшон. Достопримечательно
сти, впечатления лето на курорте возвращение в Париж. 

Автографы, франц. яз., 144 с. Ф. 330(Б/У), 2.26 
См. также № 83. 

1173. ЧЕРТКОВА Анна Константиновна (1859—1927) 
жена В. Г. Черткова. 

«Мои первые воспоминания о Толстом» (1886), отрывок. 
Лев Николаевич Толстой. (Труды Толстовского музея). М., 1929, 

с. 145—146. 
[1930-е гг.], машинопись, 2 с. Ф. 168, 5.2, л. 85—86 

1174. ЧЕСАКОВ Федор Андреевич (р. 1899) 
в 1920-е гг. рабселькор «Ленинградской правды». 

Автобиография (1899--1922). 
Работа в газетах и рабочем клубе в Повенецком у 
[1920-е гг.], автограф, 3 с. 

1175. ЧЕХОВ Антон Павлович (1860—1904) 
писатель. 

Автобиография (1860—1894). 
Чехов А. Поли. собр. соч. Т. 20. М., 1951, с. 314. 
1894 дек. 22, автограф, 2 с. 

1176. ЧИКОВАНИ Симон Иванович (р. 1902) 
поэт. 

Автобиография (1902—1947). 
1948, машинопись, 2 с. 

- 1177. ЧИРСКОВ Борис Федорович (1904—1966) 
кинодраматург. 

Автобиография (1904—1945). 
1945 июня 25, машинопись, 3 с. Ф. 198, 15.27 

1178. ЧИСТОВИЧ Николай Яковлевич (1860—1926) 
профессор Военно-медицинской академии, почетный член Общества 
русских врачей, основатель Биологического общества. 

«Из далекого прошлого 1860—1926» (1820—1925) — оглавление вос
поминаний. 

(Нач. 1930-х гг.], машинопись с правкой Е И. Чистович, 3 с. 
Ф. 369, 412.4 

1179. ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828—1904) 
юрист, историк, философ, профессор Московского университета, зем
ский деятель, московский городской голова (1881—1883). 

1. Дневник (1851 апр. 27 — окт. 21). 
- Историко-философские рассуждения о закономерностях историче

ского процесса и методах их исследования. Критика воззрений 
Н. Ф. Павлова и К. Д. Кавелина на закрепощение крестьян в России и 
суждения автора по этому вопросу, критика взглядов англоманов на 
ход исторического развития. Философские и психологические суждения. 
Личные переживания и размышления о жизни. 

, Автограф, рус. и франц. яз., 20 с. Ф. 334, 17.5 
2. Дневник (1856 апр. 4 — лето). 
Посещение могилы Т. Н. Грановского (полгода со дня его смерти), 

отношение к его памяти. Встречи московских литераторов, ученых, об-

Ф. 198, 8.69 

Ф. 198, 8.7J 

Ф. 198, 15.26 
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щественных деятелей (вечера у Бахметьевых, Л. М. Голицына, 
А. И. Кошелева, Пашковых, П. Л. Никулина, М. И. Хилкова, обеды 
у Е. Ф. Корша, Н. Ф. Павлова, Самариных, пятницы у А. В. Станке
вича). Обсуждение речи Александра II в Москве и толки о предстоя
щем освобождении крестьян. Дворянское собрание 15 апреля 1856 г. 
Смерть и похороны П. Я. Чаадаева. Совещание у М. Н. Каткова о на
правлении «Русского вестника». Отзыв о статьях «Русского вестника». 
Спор автора с П. В. Анненковым и Е. Ф. Коршем о своеобразии та
ланта Л. Н. Толстого. Лето в имении Караул Тамбовской губ., настрое
ния и волнения крестьян Тамбовской и южных губерний; России. 

Упом. И. С, К. С. и С. Т. Аксаковы, П. И. Бартенев, А. В. Галахов, 
Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, Ф. М. Дмитриев, 
И. Е. Забелин, Н. X. Кетчер, П. В. Киреевский, В. Ф. Корш, А. Е. Кра-
евский, Н. Ф. Крузе, П. Н. Кудрявцев, П., М. Леонтьев, М. П. Погодин, 
A. Н. Островский, 'Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, В. А. Черкасский, 
Н. М. Щепкин. 

Автограф, рус. и франц. яз., 10 с. Ф. 334, 17.5 
3. «Воспоминания» (1803—1894), написаны в 1888—1894 гг. 
1) «Глава 1. Мои родители и их общество» (1803—1862). 
Взгляды и личность отца, Н. В. Чичерина, помещика Тамбовской 

губ. Знакомство его с профессором Московского университета М. Г. Пав
ловым и писателем Н. Ф. Павловым, влияние их на формирование его 
взглядов. Занятия его откупом. Обстановка в доме Чичериных в Там
бове. Покупка имения Караул. Отношение к крестьянам. Мать, Е. Б. Чи
черина (урожд. Хвощинская). Соседи по имениям, родные и знакомые: 
У. И. Арапов, братья Е. А., И. А. и С. А. Баратынские, Н. Н. Бело-
стоцкая, С. Б. Бологовская (урожд. Хвощинская), П. А. Булгаков, 
B. Н. и Л. А. Воейковы, Н, М. Гамалея, С. Г. Дурново, А. В. Ельчани-
нов, А. А. Жемчужников, П. С. и С. Н. Ивановы, М. Д. Козловский, 
А. А. Корнилов, Н. И. Кривцов и его жена, Г. Ф. Петрово-Соловово, 
A. И. и Я. И. Сабуровы, Н. Ф. Стриневский, С. Я. Унковский, Хвощин-
ские. 

В тексте выдержки из писем Н. В. Чичерина к сыновьям Б. Н. и 
B. Н. Чичериным и жене; С. А. Баратынского, А. А. Жемчужникова, 
Н. Ф. Павлова и А. И. Писарева к Н. В. Чичерину, Е. Ф. Кривцовой 
к Е. Б. Чичериной. 

Упом. П. А. Вяземский, А. А. Дельвиг, Н. М. Карамзин, А. И. Ко-
шелев. А. С. Пушкин, М М. Сатин, И. С. Тургенев, А. А. Тучков, 
М. С. Щепкин. 

[1929—1934], машинопись с вставками рукой неустановленного ли
ца, рус. и франц. яз., 141 с. Ф. 261, 21.1, л. 5—74 

2) «Глава И. Мое детство» (1832—1840). 
Чтение и первые книги. Домашнее воспитание и обучение. Значе

ние отца в воспитании интереса к русской литературе (Пушкин, Ба
тюшков, Грибоедов, Гоголь, Лермонтов). Дружба с Н. Г. Вязовым. 

[1929—1934], машинопись с вставками рукой неустановленного ли
ца, рус. и франц. яз., 66 с. Ф. 261, 21.1, л. 76—141 

3) Глава XI («Жизнь в провинции»), XII («Конец царствования 
Александра Николаевича»). XIII («Начало нового царствования»), XIV 
(«Служба московским городским головой») (1868—1883). 

Чичерин Б Н. Воспоминания. Земство и Московская дума. М„ 
1934, с. 19^260. 

а. [1934], машинопись с правкой М. В. Сабашникова и неустанов
ленного лица, наборная рукопись, 269 с. Ф. 261, 21.2—5 

б. [1929—1934] машинопись гл XIV, 177 с. Ф. 261, 21.6 
в. [1904], неполные гранки, 45 с. Ф. 261, 21.9, л. 2—46 
4) Глава XV «Старость» (1883—1894). 
Там же, с 261—317. С сокращениями. 
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В неопубликованной части: 
Характеристика дочери, У. Б. Чичериной; ее смерть. 

а. [1934], машинопись с правкой неустановленного лица, наборная 
рукопись, 62 с. Ф. 261, 21.7 

б. [1929—1934] машинопись с пометами М. В. Сабашникова. 70 с. 
Ф. 261, 21.8 

в. [1934], неполные гранки, 10 с. Ф. 261, 21.9, л. 46—56 
4. «Воспоминания о Д. А. Ровинском» (1860—1894). 
Ровинский как собиратель и издатель памятников изобразительно

го искусства. 
1895, черновой автограф, 6 с. Ф. 334, 21.13 

1180. ЧУЛКОВ Георгий Иванович (1879—1939) 
писатель. 

1. «Автобиография Георгия Чулкова» (1890-е гг. — 1922). 
Писатели Автобиографии современных русских прозаиков. М., 

1928, с. 369—372. 
1926 янв 1, машинопись с подписью-автографом и с пометами ру

кой В. Г. Лидина, 3 с. Ф. 371, 2.3 
2. «Откровенные мысли» (1935 янв. 25—1938 сент. 9) дневник. 
Размышления на философско-литературные темы (Пушкин, До

стоевский и христианство, Лесков, идеализм и материализм, психоло
гия современной интеллигенции). Оценка своей литературной деятель
ности. Упом. А А. Ахматова, А. А. Блок, Е. К. Герцык. 

Автограф карандашом и чернилами,.10 с. 
Ф. 371, 2.1 

1181. ЧУЛКОВ Николай Петрович (1870—1940) 
архивист, библиограф, генеалог, историк Москвы. 

Автобиография (1870—1934). 
1934 июня 3, машинопись, 3 с. Ф. 369, 104.22, л. 39—40 

1182. ЧУЛКОВА Надежда Григорьевна (1874—1961) 
жена писателя Г. И. Чулкова. 

«Воспоминания о моей жизни с Г. И. Чулковым и о встречах с за
мечательными людьми» (1901—1953), написаны в [1949—1953 гг.]. 

Встреча автора с Г. И. Чулковым, поездка за ним в якутскую ссыл
ку (1901—1903), политические ссыльные И. А. и Ю. А. Будиловичи, 
В. И. Волгин, Ф. Э. Дзержинский, Н. А. Скрыпник, М. С. Урицкий, 
В. Н. Фигнер, И. Г. Церетели и др.; контакты с местным населением, 
прототип героя рассказа В. Г. Короленко «Сон Макара». Амнистия, 
возвращение в Москву через Якутск и Иркутск. Жизнь автора в семье 
мужа, свекор И. И. Чулков, золовка Л. И. Рыбакова, ее муж Ф. Е. Ры
баков. 

Отъезд автора в Н. Новгород к мужу, жившему там под гласным 
надзором полиции (1903—1904), сотрудничество Г. И. Чулкова в «Ниже
городском листке», знакомство с А. М. Горьким и Е. П. Пешковой; 
писательницы А. М. Моисеева (псевд. Мирэ) и А. Н. Шмидт. 

Жизнь Чулковых в Петербурге (1904—1906), сотрудничество в жур
нале «Вопросы жизни» (впоследствии «Новый путь»), в альманахе 
«Факелы» совместно с И. А. Буниным, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, 
А. М. Ремизовым и др., встречи с В. Я. Брюсовым, В. В. Розановым, 

: Д. В. Философовым. Србытия 9 января 1905 г., выступление А. М. Горь
кого в зале Вольного Экономического общества. 

I Поездки Чулковых в Италию (1908, 1910), Францию (1911), Швей
царию (1914). 

Жизнь в Москве (1912—1917), чтение Г. И. Чулковым лекций по 
литературе в городах России (Одесса, Двинск, Витебск, Вильнюс, 
Минск). Встречи с Ю. К. Балтрушайтисом, К. Д. Бальмонтом, С. Н. Бул
гаковым, А. Т. Гречаниновым, Б. К. Зайцевым, Г. А. Рачинским, 
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A. Н. Толстым, В. Ф. Ходасевичем, Пребывание Г. И. Чулкова на фрон
те помощником врача (1916). 

Литературные работы Г. И. Чулкова (1920—1939), изучение твор
чества А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тют
чева. Встречи и беседы с пушкинистами: В, В. Вересаевым, Ю. Н. Вер-
ховским, Л. П. Гроссманом, В. В. Лужским, И. А. Новиковым, 
М. А. Цявловским. Поездки автора s Оптину и Саровскую пустыни, 
составление некрополя Оптиной пустыни. 

В тексте очерк» о писателях и поэтах: Л. Н. Андрееве, А. А. Ах
матовой, А. Белом, А. А. Блоке, С. М. Городецком, Вяч. И. Иванове, 

. Ф. К. Сологубе; приведены письма и стихотворения. 
Упом. В. А. Александров, А. А. и М. Ф. Андреевы, Е. В. Аничкова, 

О. Н. Анненкова, Е. А. Бальмонт, В. П. Белкин, А. Н. Бенуа, 
Н. А. Бердяев, И. Я. Билибин, Л. Д. Блок, Л. А. Бруни, 
Н. К. Бруни (урожд. Бальмонт), А. П. Верховская, Л. Н. Вилькина, 

1 Г. А. Гапон, Т. Н. Гиппиус, А. С. Голубкина, М. В. Добужинский, 
С. И. Дьшшиц, Д. Е. Жуковский, М. М. Замятнина, Ф. Ф. Зе
линский, Е. П. Иванов, В. М. Ионов, Ф. С. Касаткин, О. Л. Кнйппер-
Чехова, В. Н. Княжнин-Ивойлов, А. А. Кублицкая-Пиоттух (урожд. 
Бекетова), Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух, М. А. Кузмин, Б. М. Кусто
диев, Е. Е., Е. Н., Н. Е. И О. К. Лансере, Е. И. Лосев, К. Ф. Мар
тынов, В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Мельницкий, Д. И. Менделеев, 
Н. М. Минский, В. Ф. Нувель, А. П. Нурок, П. Э. Пекарский, 
П. П. Перцов, | Н. А. Попов, В. А. Пяст, Е. Ю. и Л. Ю. Раппы, 
Г. Е. Распутин, С. П. Ремизова, М. П. Роллан, М. В. Сабашников, 
B. М. Саблин, А. С. Серафимович, 3. Е. Серебрякова, А. Д. Скалдин, 
A. А. Смирнов, П. С. Соловьева, К. А. Сомов, С. Ю. Судейкин, 
B. А. Тернавцев, О. К. Тетерникова, К. Ф. Трабша, Н. А. Тэффи (Бучин-
ская, урожд. Лохвицкая), А. П. Философова, А. А. Ховрин, А. И. Хо
дасевич, Е. А. Цветковская, Ал. Н. и Ан. Н. Чеботаревские,,С. А. Чет
вериков, В. К. Шварсалон, А. П. Шебалин, В. А. и П. Е. Щеголевы, 
А. С. Ященко и др. 

а. [1949—1953], черновой автограф и машинопись с авторской прав
кой, текст неполный, 492 с. Ф. 371, 5.43 

б. ,1956, машинопись с подписью-автографом, 568 с. Ф. 371, 6.1 

1183. ЧУМАЧЕНКО Ада Артемьевна (1887—1954) 
писательница. 

Дневниковые записи личного характера (11910] май — июнь), от
рывок. 

Упом. И. А. Бунин, А. Е. Грузинский, Л. А. Хитрово, С. В. Ябло-
новский. 

Автограф, 16 с. Ф. 218, № 708.29 

1184. ШАБЛИЙ Абрам Иванович (р. 1892) 
крестьянин Томской губ., сапожник, корреспондент Н. А. Рубакина. 

«Маленькая моя биография» (1892—1922) — автобиография. 
Детство. Стремление учиться и любовь к чтению. Первая мировая 

война, плен и жизнь в Венгрии и Румынии. Возвращение в Россию 
в 1918 г. Мобилизация сначала в армию Деникина, затем в Красную 
Армию Приезд в 1921 г. в с. Успенское на Кубани. 

[1927], автограф, 3 с. Ф. 358, 286.56 

1185. ШАГИНЯН Мариэтта Сергеевна (р. 1888) 
писательница. 

Автобиография (1888—нач. 1920-х гг.). 
Литературная Россия Сборник современной русской прозы. М., 

1924, с. 357—358. 
[1924], автограф, 3 с. Ф. 178, № 9585а.52 
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1.186. ШАЛИКОВА (псевд. Нарекая Е.) кн. Наталья Петровна (1815—1878) 
писательница. 

Дневник (1864 марта 1 — 1865 май). 
Настроение автора в связи с польским восстанием 1863 г., обвине

ние вел. кн. Константина Николаевича в либерализме, критика прави
тельства Александра II за бездеятельность в связи с пожарами в Сим
бирске, Екатеринославе и т. д. Слухи о тайных заседаниях поляков на 
квартире Ю. Огрызко в Петербурге. 

Страх перед русским освободительным движением, критика ниги
лизма, рассуждения о влиянии публицистики А. И. Герцена и романа 
Н. Г. Чернышевского на идейное развитие молодежи, одобрение ссыл
ки последнего и М. Л. Михайлова. 

Дуэль П. М. Леонтьева с С. Н. Гончаровым из-за статьи в «Рус
ских ведомостях», направленной против М. Н. Каткова. Визит автор.' 
к Н. А. Жеребцову, пересказ последним беседы с вел. кн. Еленой Пав
ловной о Каткове. 

Поездка А. Н. Шаликова, брата автора, в Петербург, посещение 
М. Н. Муравьева. Открытие Бестужевских курсов. 

Пребывание семьи автора на даче в Петровском парке (под Моск
вой), окружение — Андреевы. Жеребцовы, Катковы, А. Ф. Писемский; 
встречи и беседы автора с Б. М. Алмазовым, в частности о картине 
Н. Н. Ге «Тайная вечеря». Визиты Ф. И. Тютчева и П. М. Садовского, 
просьба последнего к мемуаристке разрешить играть ее пьесу в бене
фис. 

Поездка автора в Германию через Петербург и Вильно, жизнь 
в Дрездене, посещение спектаклей оперного театра при дворе саксон
ского курфюрста, солисты оперы, в том числе Э.-Ф. Девриент. 

Возвращение в Москву, борьба Каткова и его круга за «класси
цизм» в средней школе, слухи об отставке министра народного просве
щения А. В. Головнина и назначении на этот пост И. Д. Делянова. 

Присутствие автора на торжественном акте в Московском универ
ситете, посвященном столетию со дня рождения М. В. Ломоносова, вы
ступления Ф. И. Буслаева, С. М. Соловьева и др. 

Смерть цесаревича Николая Александровича в Ницце, подробности, 
сообщенные в письме Д. Ф. Тютчевой к Э. Ф. Тютчевой (урожд. Пфеф-
•фель) от 12 апреля 1865 г., стихи В. П. Мещерского, посвященные имп. 
Марии Александровне, взаимоотношения великих князей, характеристи
ка вел. кн. Александра Александровича (Александра III). 

Упом. вел. кн. Александра Иосифовна, А. А. Арцимович, А. П. Ах-
матов, М. А. и [П.] А. Бакунины, И. П. Балабин, С. И. Баршев, 
А. Н. Бахметева, В. П., Е. П. и Н. А. Безобразовы, А. В. и В. В. Беке-
ры, Ф. Ф. Берг, Г. Б. Бланк, А. П. Боголюбов, А. А. и А. Н. Бородины, 
Н.. П. Бреверс, Н. А. Виноградов, Н. П. Воронцов-Вельяминов, Г. П. Га-
лаган, А. И. и М. А. Георгиевские, Д. П. Голохвастов, Н. П. и Я. Б. Гро
ты, В. Д. Давыдов, принцесса датская Дагмара, Ф. М. Дмитриев, 
Зайковские, К. П. Кауфман, В. П. Клюшников, {П. А.] Козлов, И. П. Кор
нилов, А. А. Краевский, Е. С. Кроткова, М. Е. Кублицкий, Ландышевы, 
архимандрит Леонид (Л. А. Кавелин), М. Н. Лонгинов, вел. кн. Миха
ил Николаевич, Ф. Л. Морошкин, вел. кн. Николай Николаевич, Ново
сильцевы, А. С. Огарева, Н. М. Орлов, В. П. Орлов-Давыдов, Н. ГГ. Пав
лов, Т. П. Пассек, А. Л. Потапов, А. А. Пушкин, Рахмановы, М. X. Рей-
терн, В. А. Роткирх, М. Е. Рыцдина. А. А. Рябинин, С. И. Сазиков, 
Ю. Ф. Самарин, В. Я. Скарятин, Г. П. Смирнов-Платонов, Н. Т. Соко-
логорская, С. Г. Строганов, Ал-др А. Суворов, Е. А. Суворова (урожд. 
Нарышкина), Ульяниновы. Ф. И. Федоров, митрополит Филарет 
(В. М. Дроздов), Ф. И. Фиркс (псевд. Шедо-Ферроти), В. Я. Фукс, 
М. А. Челищева, Б. Н. Чичерин, Г. П. и С. П. Шаликовы, С. М. Шере
метева, Н. А. Шестов, В. Д. Шлыков, П. К. Щебальский, Н. Ф. Щер
бина, М П. Щербинин С В Энгельгардт, П. Д. Юркевич и др. 

Автограф, 179 с. Ф. 120, 54.33 
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1187. ШАМИН Николай Андреевич (1862—1933) 
писатель. 

1. «Памяти С. В. Шуйского» (1874—1878) — воспоминания, речь 
на могиле артиста в связи с 50-летием со дня его смерти. 

Роли, в которых автор видел С. В. Шуйского, впечатления москви
чей от его игры; портреты артиста работы А П. Ленского 

1928, автограф, 2 с. Ф. 177, 51.35 
<2. «В. В. Переплетчиков» (1878—Ш82) — воспоминания. 
Совместное учение в Московской практической академии коммерче

ских наук; первые пейзажные зарисовки Переплетчикова в Москве 
и Царицыно. 

1928 мая 10, автограф, 1 с. Ф. 177, 2.7, л. 30' 
3. Воспоминания об И. А. Белоусове (1880-е — 1900-е гг.). 
Юношеские встречи, обмен первыми литературными опытами. 
[1930—1933], автограф, 2 с. Ф. 82, 29.176 
4. Воспоминания о Г. Н. Федотовой (1887) — протокольная запись 

сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой Москвы. 
Игра Г. Н. Федотовой на премьере пьесы П. М. Невежина «Вто

рая молодость» в Малом театре, успех спектакля. 
1925 апр. 9, машинопись, 2 с. Ф. 177, 1.16, л. 51об.—52 
5. Воспоминания об «обедах беллетристов» (1898—1901). 
Организация товарищеских обедов литераторов по предложению 

А. П. Чехова. Упом. Д. Л. Мордовцев, В. А. Тихонов, И. И. Ясинский; 
первый «Альбом благоглупостей». 

[1918—1924], автограф, 1 с. Ф. 82, 29.17* 
6. Воспоминания о посещении дома А. П. Чехова в Ялте (1914). 
Интерьер дома. Упом. О. Л. Книппер-Чехова, И. П. и М. П. Чехо

вы. 
1924, автограф, 1с. Ф. 82, 29.17* 

1188. ШАМОВ Иван Козьмич (1845—1912) 
московский книгопродавец. 

«Мои воспоминания об Иване Ивановиче Кольчугине» (1862—1895). 
Материалы для истории книги, книжной торговли и книгоиздатель

ства. Собр. и пригот. к печ. под ред. П. Симони. Книжная торговля 
в Москве XVIII—XIX столетий. Московские книгопродавцы Кольчуги-
ны в их книготорговой деятельности и в бытовой обстановке. Л., 1927, 
с. 68—80. 

[1926?], машинопись с редакторской правкой, 9 с. Ф. 362 
1189. ШАНШИАШВИЛИ Сандро (Александр Ильич, р. 1888) 

поэт и драматург. 
Автобиография (1888—1939). 
1948 марта 15, машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.28 

1190. ШАТЕНШТЕЙН Александр Исаевич (р. 1906) . 
профессор, доктор химических наук, заведующий лабораторией изотоп
ных реакторов Физико-химического института им. Карпова, в 1919 г. 
ученик Лесной школы в Сокольниках. 

«Мои воспоминания» (1919 лето). 
Занятия в кружке юных любителей природы в Лесной школе в Со

кольниках. 
1919 окт. 4, автограф, 33 с. Ф. 369, 412.15 

1191. ШАФИР Анна Ефимовна (р. 1900) 
работник народного образования, литературный критик. 

«Curriculum vitae» (1900—1930) — автобиография. 
1930 июля 14, автограф, 3 с. Ф- 457 

1192. ШАХОВСКАЯ Александра Дмитриевна 
заведующая культурно-просветительной работой в Дмитровском союзе 
кооперативов. / 
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Воспоминания о П. А. Кропоткине (1918—1920). 
Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пг.—М., 1921, с. 101—104. 
1921, машинопись, 2 с. Ф. 410, 7.25 

1193. ШАХОВСКАЯ кн. Клеопатра Михайловна (1809—1853) 
сестра П. М. и М. М. Муравьевых, В. М. Шаховского. 

Записки о последних днях жизни ее родственников А. Г. Пашковой 
(урожд гр Реймон де Моден) Н В Шаховской М М. Голынской 
(1844, 1847, 1848). 

Сер. XIX в., списки рукой П. М. Голынской, в альбоме, франц. яз., 
40 с. Ф. 336, разд. II, 78.19 

1194. ШАХОВСКАЯ кн. Надежда Валентиновна (урожд. Голубева, в 1-м 
браке Грюнвальд, р. 1887) 
жена В. А. Шаховского, помещика, земского начальника Волоколам
ского у. Московской губ. 

Дневник (1910—1917 авг.). 
Замужество, рождение детей. Семейные и хозяйственные дела. От

клики на события первой мировой войны, убийство Распутина, Фев
ральскую революцию 1917 г., аграрные волнения летом 1917 г. 

Упом. братья автора В. В. и И. В. Голубевы, первый муж 
К. К. Грюнвальд, родственники и знакомые: М. Богарева, К. И. и 
Л. И. Козаковы, С. А. Козакова (урожд. Шаховская), И. П. Купчи-
нов, С. С. Лачинова, Д. А. Мансуров, С. Б. Мещерский, Е. Н. Мирко-
ва, Е. С. Раевская и др. 

Автограф в тетради, 43 с. Ф. 336, разд. II, 75.2, л. 8об.—30 

1195. ШАХОВСКАЯ кн. Софья Львовна (р. [1882]) 
дочь журналиста Л. В. Шаховского, внучка М. Н. Каткова, фрейлина 
вел. кн. Елизаветы Федоровны. 

Дневник (1893 сент. 3 — ноября 30, 1900 июля 5 — 1901 июля 15). 
Повседневная жизнь институтки VI класса: уроки, подруги, распо

рядок дня (1893). Служба при дворе вел. кн. Сергея Александровича 
и Елизаветы Федоровны (1900—1901), поездка в Петербург для пред
ставления императорскому двору. Приемы, визиты. Отклики на воен
ные действия в Китае в связи с Боксерским восстанием, всемирную вы
ставку 1900 г. 

Упом. имп. Александра Федоровна, Е. С. Апраксина, П. К. Бенкен
дорф, С. Бернар, Н. П. Боголепов, О. А. Булыгина, С. А. Гагарина, 
В. С. Гадон, П. П. Гессе, А. А. Голенищев-Кутузов, М. М. Голицына, 
Д. Я. Дашков, Е. Ф. Джунковская, П. В. Жуковский, О. А. Ливен, 
Н. С. Мальцев, вел. кн. Мария Павловна, Г. Г. Менгден, М. Н. и 
Н. В. Муравьевы, Е. А.. Нарышкина, С. В. Оболенская, А. А. Оленина, 
Н. М. Потоцкая, Д. С. Сипягин, Г. Г. Стенбок, М. П. Степанов, 
А. Д. Строганова, Б. М. Якунчиков. 

Автограф в тетради и на отдельных листах франц яз., 20+43 с. 
Ф. 120, 54.31,32 

1196. ШАХОВСКОЙ кн. Федор Петрович (1796—1829) 
декабрист, член Союза спасения и Союза благоденствия; 
ШАХОВСКАЯ кн. Наталья Дмитриевна (урожд. Щербатова, 1795— 
1885) 
его жена. 

Дневниковые записи (1826—1827). 
Поездки из имений (Нижегородской и Московской губ.) в Москву 

и обратно, хозяйственные дела. Отправка Ф. П. Шаховского в Нижний 
и Петербург. 

Ю26—1827, автографы чернилами и карандашом в печатном Меся
цеслове на 1826 г., приложены пояснительные замечания Д. И. Шахов
ского, 12 + 3 с. Ф. 218, № 59.15 
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1197. ШВАЛЬБЕ Филипп Петрович (р. 1896) 
в 1917 г. член военной организации РСДРП в Одессе, с 1919 г. полит
работник Красной Армии, с 1924 г. секретарь председателя Совета 
труда и обороны. 

Автобиография (1896—1934). 
1934 мая 15 машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 3» 
1198. ШВАРЦ Александр Николаевич (1848—1915) 

филолог, профессор Московского университета, министр народного про
свещения (1908—1910). 

Воспоминания (1884—1913), отдельные очерки. 
Преподавательская деятельность автора в Московском университе

те. Взаимоотношения с профессорами, в частности, конфликты 
с И. В. Цветаевым, впоследствии директором Румянцевского музея 
и почетным опекуном Музея изящных искусств; ревизия Румянцевско
го музея, назначенная автором, в то время уже министром, с целью-
скомпрометировать Цветаева. Дальнейшая служебная карьера автора, 
его поездка с попечителем Московского учебного округа П. А. Капни
стом в Германию и Францию для ознакомления с постановкой учебно
го процесса в средних учебных заведениях (1894). 

Отношение автора в бытность его попечителем Рижского учебного 
округа (1900—1902) к министру народного просвещения Н. П. Боголе-
пову, полемика по этому поводу с книгой Е. А. Боголеповой (Николай 
Павлович Боголепов. Записки Е. Б. М., 1912). 

Назначение автора министром народного просвещения, товарищи 
министра Г. К. Ульянов, Л. А. Георгиевский. Встречи и переписка ав
тора с П. А. Столыпиным, конфликты с членами его кабинета, в том; 
числе с В. Н. Коковцовым. Отрицательное отношение членов кабинета 
Столыпина к законопроектам автора в области народного просвещения 
(ликвидация высшего женского образования, дальнейшие ограничения 
национальных меньшинств). Встречи и беседы с Николаем II. 

Упом. С. И. Анцыферов, Б. А. Васильчиков, Н. В. Вестман, вел. кн. 
Владимир Александрович, С. А. Воеводский, И. М. Воронцовский,. 
Н. Г. Высоцкий, В. Г. Глазов, А. А. Гоздаво-Голомбиевский, С. С. Гон
чаров, А. И. Гучков, вел. кн. Елизавета Федоровна, М. Р. Завадский,. 
В. Г. Зубков, Г. А. Иванов, П. П. Извольский, В. Д. Исаенков,. 
Л. А.'Кассо, М. П. Кауфман, А. А. Киреев, Н. А. Княжевич, В. Н. Ко
валевский, А. В. Кривошеий, С. И. Крыжановский, Л. И. Лаврентьев,. 
А. Е. Лагорио, С. М. Лукьянов, А. А. Макаров, А. Н. Мандрыка, имп. 
Мария Федоровна, вел. кн. Николай Михайлович, Н. Н. Пален,, 

. Н. В. Плеве, К. П. Победоносцев, В. М. Пуришкевич, В. А. Рахманов, 
П. Е. Рейнбот, С. В. Рухлов, вел. кн. Сергей Александрович, С. Ф. Спеш-
ков, В. А. Сухомлинов, В. И. Тимирязев, П. Н. и С. Н. Трубецкие,. 
Ф. Ф. Фортунатов, П. А. Харитонов, Н. Д. Чаплин, И. П. Шипов,. 
П. А. Шувалов, И. Г. Щегловитов и др. 

1911—1913, автограф, 64 с. Ф. 338, 3.2,4,5 
1199. ШВЕЦОВ Николай (р. 1863?) 

сапожник. 
Автобиография (1863—1892). 

~ Детство Сведения о родителях. Удмуртские обычаи и праздники. 
1892 март 8, автограф, 14 с. Ф. 358, 23.16 

1200. ШЕБУЕВ Николай Георгиевич (1874—1937) 
писатель, художник, издатель журнала «Пулемет». 

«Семь семилетий. Мозаика жизни Н. Шебуева. Отрочество. 1881— 
i 1887» (1887) — воспоминания, отрывок. 

Беседа автора с М. С. Сегелем о настроениях студентов Казан
ского университета и покушении на Александра III 1 марта 1887 г. 
Пребывание семьи Ульяновых в дер. Кокушкино Казанской губ., не-
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• гласный надзор за В. И. Ульяновым (Лениным). Поездка автора с от-
: цом в Кокушкино, знакомство с В. И. Лениным, шахматы, обед. Сту

денческие выступления в Казанском университете в декабре 1887 г., ин
терес гимназистов к этим событиям. Преподаватели 1-й казанской гим
назии А. М. Еллинский, Г. И. Крелленберг. 

. Упом. Н. А. Владимирский, К. И. Войцехович, И. Д. Делянов, 
П. Н. Дурново, А. К. Жбиковский, Ф. М. Керенский, Н. И. Кибальчич, 
Н. А. Кремлев, П. С. Кукуранов, А. К. Кулагин, П. Н. Масленников, 
В. С. Осипанов, Н. Г. Потапов. Ф. С. Рождественский. А. И. Ульянов, 
3. Н. Урусова, Б. Г. и С. Г. Шебуевы, В. Ф. и Ф. М. Шмелевы и др. 

(Конец 1920-х гг.], машинопись с авторской правкой, 26 с. 
Ф. 384, 21.11 

1201. ШЕВЛЯКОВ [Николай Максимович] (р. 1886) 
педагог, литератор. 

Автобиография (1886—1918). 
Учительская семинария в г. Орле (упом. С. И. Гогювой). Первая 

публикация (при содействии И. И. Селихова). Литературные вкусы, 
оценка текущей литературы. 

[1920-е гг.], автограф, 3 с. Ф. 198, 8.79 

1202. [ШЕВЯКОВ Евстигней Варфоломеевич ([1764]—1829) 
московский купец, БАРСУКОВ Филипп Иванович 
московский мещанин?] 

Памятные записи (1822—1910). 
Семейные события (рождения и именины, браки и т. п.) и знаме

нательные даты; погода, метеорологические наблюдения. Пожар Боль
шого театра в Москве (1853); смерть Николая I и митрополита мос
ковского Филарета; коронация Николая П. 

1822—1910, автографы в печатном Месяцеслове 1819 г., 48 с 
Ф. 178, № 9405 

1203. ШЕКЛТОН Эрнст Генри (1874—1922) 
английский исследователь Антарктики. 

[«В сердце Антарктики»] (1907—1908) — воспоминания, в переводе 
на русский язык, главы: «Участники экспедиции и первый этап путе
шествия», «От Литлтона до Южного Полярного круга», «Попытка до
стигнуть Земли короля Эдуарда VII». 

Shackleton Е. Н. The heart of the Antarctic. V 1. L.; 1909, p. 27— 
81. 

11909—1911?], автограф переводчика, 56 с. Ф. 358, 381.13 
3204. ШЕЛГУНОВ Николай Васильевич (1824—1891) 

публицист, сотрудник журналов «Русское слово» и «Дело»; участник 
революционного движения 1860-х—1870-х гг. 

«Из воспоминаний» (1684). 
Шелгунов Н. В , Шелгунова Л П., Михайлов М Л. Воспоминания. 

Т. 1. (Воспоминания Н. В. Шелгунова). М., 1967, с. 290—324. С разно
чтениями. 

[Кон. 1940-х — нач. 1950-х гг.], машинопись с рукописной копии, сня
той женой томского профессора С. И. Солнцева, 51 с. Ф. 520 

1205. ШЕМШУРИН Андрей Акимович (1879—1939) 
литературовед, искусствовед, сотрудник Московского Публичного и Ру-
мянцевского музея. 

«Биографические заметки о своих корреспондентах» (1900-е — 
1920-е гг.). 

Воспоминания о знакомстве и встречах с деятелями науки и искус
ства: драматургами, учеными Ю. И. Айхенвальдом, Н. Н. Баженовым, 
А. А. Барышниковым, А. Э. Бейленсоном, С. П. Бобровым, Е. В. Бо-
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рисовой-Мусатовой, Д. Д. Бурлюком, Н. Н. Вашкевичем, С. А. Венге-
ровым, М. А. Волошиным, В. В. Гофманом, И. Э. Грабарем, А. В. Гри-
щенко, А. М. Евлаховым, Н. Н. Евреиновым, Г. И. Золотухиным, 
В. В. Каменским, Н. П. Кондаковым, А. Е. Крученых, А. А. Лангом, 
Э. Ф. Направником, К. С. Станиславским и др. 

[1920-е гг.], машинопись, 22 с. Ф. 339, 6.П 
1206. ШЕПЕЛЕНКО Дмитрий Иванович (р. 1897) 

писатель. 
«Краткая автобиография» (1897—1958). 
1958 июнь, машинопись с рукописными пометами 3 с 

Ф. 516, 4.26 
1207. ШЕРВУД Владимир Осипович (1833—1897) 

архитектор, скульптор и живописец. 
Воспоминания (кон. XVIII в. — 1870-е гг.). 
Приезд из Англии в Москву механика В. Я. Шервуда, прадеда ав

тора, работа его в Москве, покупка имения напротив Нескучного сада. 
Двоюродный дед автора И. В. Шервуд (Шервуд-Верный), его воспита
ние, военная служба. Знакомство с П. И. Пестелем. История его доно
са на декабристов. Дальнейшая жизнь И. В. Шервуда, его участие 
в польской кампании, арест и заключение в Петропавловскую крепость. 
Его семья и родственники. 

Дед автора В. В. Шервуд, его занятия сельским хозяйством; вто
рой брат деда Я. В. Шервуд, его многочисленные знакомства. Их сестра 
Е. В. Шервуд, ее несостоявшееся замужество. Упом. А. И. Дюбюк, 
Д. Фильд. 

Предки автора по материнской линии — дед матери Н. С. Коше-
левский, его встреча с А. С. Пушкиным у московского генерал-губер
натора. Годы учебы Н. С. Кошелевского, встреча с В. А. Тропининым. 
Жизнь в Константинополе, в плену у пиратов. Жизнь во Франции, воз
вращение домой. Служба у П. А. Румянцева, занятия фортификацион
ными работами. Упом. Е. И. Иванов. Р. Ф. Самарин. Участие в строи
тельстве Мариинского канала, приглашение участвовать в строительстве 
храма на Воробьевых горах в честь победы 1812 г. Женитьба Н. С. Ко
шелевского, смерть жены во время эпидемии дизентерии в Москве. 
Младшая дочь Ек. Н. Кошелевская (в замужестве Голицинская). Зна-

; комство А. П. Голицинского с К. К. и Н. Ф. Павловыми, его литератур
ная деятельность. Мать автора Ел. Н. Кошелевская, ее отношение к ок
ружающим, детям, хозяйству. Смерть отца во время пожара суконной 

' фабрики. Упом. Д. И. Сумароков, живший в семье Шервудов. 
; Детство автора, переезд в Москву, начало обучения у тетки 

М. Н. Кошелевской. Определение автора и его старшего брата в сирот-
• ский дом-школу, основанную Д. М. Львовым. Положение учеников 

в школе, школьный театр, начало занятий рисованием, преподаватели: 
И. К. Бабст, А. А. Бунин, В. И. Красов, П. Е. Медовиков, С. Е. Раич; 
товарищи. Преобразование школы в межевое отделение с преподава
нием рисования и черчения. Первый заказ автору и переход его в архи
тектурную школу. Болезнь и смерть матери. Обучение у И. К. Скотти; 
его ученики — В. Г. Перов, И. М. Прянишников, А. К. Саврасов. Това
рищ по архитектурной школе П. А. Белоголовый. Посещение школы 
В. А. Тропининым, посещение выставки А. П. Ермоловым. Педагог 
В. Я. Васильев, его отношение к ученикам. 

Встреча с В. И. Живокини. Композитор Н. А, Рамазанов. Знаком
ство автора с Я. В. Пуаре, Д. А. Горевым-Тарасенковым — провинциаль
ным актером (по рассказу автора, соавтором А. Н. Островского по пье
се «Банкрот»), с А. С. Хомяковым, С. П. Шевыревым; вечера у Шевы-
рева, где бывали Аксаковы, М. П. Погодин, Н. В. Гоголь, Ф. В. Чижов. 
Встречи с Н. В. Гоголем в его квартире на Никитском бульваре, бесе
ды об искусстве. Последние минуты жизни Н. В. Гоголя. Знакомство 
с купцом М. М. Баренцевым, любителем музыки. Встречи с М. С. Щеп-
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киным, Д. Т. Ленским, К. Ф. Рулье, П. М. Садовским, гитаристом 
К. А. Булгаковым, поэтом Б. Н. Алмазовым, изобретателем П. А. Зару
биным. Поездка в Англию к двоюродному брату К. Шервуду, служив
шему в конторе Ч. Диккенса. Буря на море. Жизнь у Диккенсов в Блэк
берне, быт и нравы англичан, система образования в Англии. 

а. 1892 янв. — 1896 дек. 8, черновик рукой родственников под дик-
-~товку, карандашом, в 2 тетрадях и на отдельных листах, 448 с. 

б. [1902], неполный список рукой родственников, включающий вна
чале текст, отсутствующий в рукописи «а», в тетради и на отдельных ли
стах, 222 с. Ф. 526 

1208. ШЕРЕМЕТЕВА Екатерина Сергеевна (урожд. Шереметева, 1813—1890) 
жена московского уездного предводителя дворянства А. В. Шеремете
ва, владельца имения Покровское. 

Дневник (1860, 1861, 1863 янв,—сент.). 
Ежедневное времяпрепровождение. Погода. Семейные события. 

Пребывание в Париже (зима 1860), встречи, визиты, посещения театров 
(упом. репертуар), в том числе театра Амбигю с Фредериком-Лемет-
ром. Прогулки по Парижу и окрестностям. Отъезд из Парижа, лечение 
на немецких курортах Швальбах и Висбаден. Возвращение в Россию 
через Франкфурт, Дрезден, Кенигсберг. Жизнь в Москве и в имении 
Покровское. Поездки в Петербург. 

Упом. члены семьи и родственники автора: А. В. и С. А. Бобрин-
ские, Е. С. Делер, В. А. и В. И. Мусины-Пушкины, А. А., П. А. и 
С. А. Шереметевы; Базилевские. Бибиковы, Васильчиковы, Меншиковы, 
Орловы, Сипягины, О. Н. Смирнова, Урусовы, М. М. Устинова и др. 

Автограф в 3 памятных книжках, в книжке 1863 г. часть апрельских 
записей рукой А А. Шереметевой, франц. яз., 256+360 + 259 с. 

Ф. 340, 32.7—9 
1209. ШЕСТИДЕСЯТЫЙ Илларион Павлович (р. 1880) 

машинист 2-й статьи, член судовой комиссии во время восстания на 
броненосце «Потемкин». 

«Из воспоминаний» (1905—1908). 
Революционное движение в Черноморском флоте в 1905—1907 гг. 

Воспоминания и письма. М., 1956, с. 76—77. 
'[1956], машинопись с подписью-автографом, 2 с. Ф. 218, № 684.23 

1210. ШИМАНСКИЙ Осип 
крестьянин Сохачевского у. Варшавской губ., бомбардир-наводчик 24-й -
роты кронштадтской крепостной артиллерии. 

Автобиография (1860-е — 1880-е гг.). 
[Не ранее 1886], автограф, 2 с. Ф. 358, 24.19 

1211. ШИМБИРЕВ Павел Николаевич (1883—1960) 
педагог, член-корреспондент Академии педагогических наук РСФСР. 

Автобиография (1883—1953). 
Родители. Начало трудовой жизни. Учеба в Поливановской учитель

ской семинарии. Педагогическая работа в школах Бронницкого у. Мо
сковской губ. Вступление в РСДРП (1906) и участие в революционном 
движении. Служба в органах народного образования. Педагогическая 
и научная деятельность в Кировском, Барнаульском и Московском об
ластном пединститутах. 

1953, автограф, 4 с. Ф. 447, 44.23 
1212. ШИПИЦЫН Александр Николаевич 

журналист. 
«Воспоминания о Г. И. Успенском А. Н. Шипицына» (1880-е гг.). 
Предложение А. Н. Шипицына Г. И. Успенскому писать очерк «Ре

волюционные типы». Влияние Н. К. Михайловского на Г. И. Успенско
го Черты характера Г И Успенского, его отношение к жене 

[1906], рукой Н. А. Рубакина, 2 с. Ф. 358, 158.10, л. 3—4 
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1213. ШИПОВ Дмитрий Николаевич (1851—1920) 
председатель Московской губернской земской управы (1893—1904), один 
из организаторов «Союза 17 октября». 

1. «Воспоминания и думы о пережитом» (1899—1911). 
Шипов Д. Н. Воспоминания и думы о пережитом. М., 1918. С вклю

чением ряда.документов, отсутствующих в рукописи. 
а. 1915—1918, автограф и рукой Н. А. и П. Д. Шиповых, вклеены 

печатные документы и газетные вырезки; гл. 1 без начала, предисловие 
в 3 экз., 840 с. Ф. 440, 1.1—6 

б. 1918, автограф и рукой Н. А., Павла и Петра Д. Шиповых, на
борная рукопись, вклеены и вложены печатные, литографированные и 
машинописные материалы, 796 с. Ф. 440, 7.1 

2. Дневниковые записи (1902 июля 2, 3, 1904 окт. 25). 
Там же, с. 171—192, 246—252. С разночтениями редакционного ха

рактера. 
Автограф и рукой Н А. Шиповой с авторскими вставками и поме

тами, 48 с. Ф. 440, 2.16—17; 3.6 
3. «Рассказ кн. Святополк-Мирского про 12 декабря 1904» — днев

никовая запись. 
Там же, с 286—290. Другой расширенный вариант. 
[1906 май], автограф карандашом, Q с. Ф. 440, 3.13 

1214. ШИПУК Иван Л. (р. 1903) 
крестьянин Гродненской губ., столяр, корреспондент Н. А. Рубакина. 

«Биография» (1903—192®) — автобиография. 
Детство. Мечты об учебе. Вступление в 1925 г. в Коммунистическую 

партию Польши. Угроза ареста за распространение нелегальной литера
туры Эмиграция в Уругвай в 1926 г. 

11928], автограф, 6 с. Ф. 358, 288.28 
1216. ШИРМАН Григорий Яковлевич (р. 1898) 

врач-гинеколог, поэт. 
Автобиография (1898—1927). 
1927 сент 2 машинопись с подписью-автографом, 1 с 

'• * ' Ф. 198, 9.1 

1S16. ШИФФ Николай Павлович (1879—1960) 
штабс-капитан царской армии, с марта 1919 г. начальник военно-хозяй
ственного отделения Главначснаба Украины. 

«Штрихи и блики из жизни военной дореволюционной России 1890— 
1917 гг.» (1890—1919) — воспоминания. 

Система военного образования в России. 1-й кадетский корпус, 
и Павловское военное пехотное училище. Воспитатели, преподаватели, 
товарищи. 100-летний юбилей Павловского училища (1898). 1-й Фин
ляндский стрелковый полк. Обычаи, нравы солдат и офицеров и их 
взаимоотношения. Маневры 1907 г. Служба автора в лейб-гвардии стрел
ковом полку. Начало русско-японской войны. Служба в 85-м пехот
ном запасном батальоне в Новгороде. Октябрьская всеобщая забастов
ка 1905 г. Волнения в Петербурге. Рост революционных настроений 
среди солдат. Служба в 198-м пехотном Александро-Невском полку и в 
штабе войск гвардии. Заведование лагерями Петербургского военного 
округа. Красносельский императорский театр. Начало первой мировой 
войны. Заведование цензурой в штабе 4-й армии. Настроение офицер
ства. Известие о Февральской революции. Реформы в армии. Демобили
зация. Жизнь в Киеве при гетмане Скоропадском, затем при Петлю-

; ре. Установление Советской власти. Назначение начальником военно-
хозяйственного отделения Главначснаба Украины. 

Упом. Н. И. Бобриков, В. П. Верховский, С. Ю. Витте, В. Г. Глазов. 
А. Н. Куропаткин, М. Ф. Кшесинская, М. Г. Нолькен, Н. Н. Оболенский. 
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А. Н. Овсянников, А. А. Орлов, М. Г. Савина, Д. Ф. Трапов, Н. С. Шаф-
ранов и др. 

[1950-е гг.], машинопись с авторской правкой и дополнениями чер
нилами и карандашом. 127 с. Ф. 218, № 857 

1217. ШИШКОВ Вячеслав Яковлевич (1873—1945) 
писатель.. 

1. Автобиография (1873—1917). 
Писатели Автобиографии и портреты современных русских прозаи

ков. М., 1926, с. 351—352. 
1924, автограф и машинопись, 1 + 1 с. 

Ф. 178, № 9585а.53; Ф. 198, 15.29, л. 5 
2. Автобиография (1873—1940-е гг.). 
Этапы литературного пути; оценка собственного творчества 
[1945], машинопись, 4 с. Ф. 198, 15.29, л. 1—4 

1218. ШКУЛЕВ Филипп Степанович (1867—1930) 
писатель. 

«Душа-человек» (1890-е гг. — 1917) — воспоминания о поэте-само
учке М. Л. Леонове (псевд. Максим Горемыка). 

«Сев. утро», 1917, 26 февр., № 45. 
Нач. 1920-х гг., машинопись, 7 с. Ф. 154, 1.1, л. 5—1Г 

1219. ШМЕЛЕВ Иван Сергеевич (1875—1950) 
писатель. 

1 «На скалах Валаама» — очерки о путешествии на о Валаам 
в 1895 г. 

Шмелев И. На скалах Валаама. М., 1897. 
а. «На Валаамских скалах». • 
1895 авг 25 — ноябрь 28, черновой автограф, ранняя редакция, 

248 с. Ф. 387, 1.5 
б. «На скалах Валаама». 
[Кон 1895] автограф с правкой наборная рукопись, без конца, 

140 с. Ф. 387, 1.6 
в. «На островах Ладоги». 
[Кон. 1890-х — нач. 1900-х гг.], машинопись с правкой и без прав

ки, две позднейшие редакции, 62 + 30 с. Ф. 387, 1.7—& 
2. «Добрые встречи (из воспоминаний о Дмитрии Ивановиче Тихо

мирове)» (1880). 
Восторженное отношение в детстве к книжке Д. И. Тихомирова 

«Элементарный курс грамматики»; ценность включенных в нее отрывков 
из произведений русских классиков, раскрывших перед будущим писа
телем прекрасное и давших первый толчок к творчеству. 

[1910-е гг.], машинопись, 2 с. Ф. 387, 5.11 
1220. ШОЛОХОВ Михаил Александрович (р. 1905) 

писатель. 
1 Автобиография (1905—1923). 
1948, машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.30, л. S 
2. Автобиография (1905—1926). 
[Втор. пол. 1920-х гг.], машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.30, л. 1— 2г 

1221. ШПАКОВ Алексей Яковлевич (1868—1927) 
профессор истории русского права Новороссийского университета 
(с 1903 г.), ректор, потом проректор Одесского института народного 
хозяйства. 

Автобиография (li868—1927). 
1927, машинопись, 2 с. Ф. 218, № 679.2ft 

1222. ШПАНОВ Николай Николаевич (1896—1961) 
писатель. 

Автобиография (1896—1944). 
1944 июля 8, машинопись, 3 с. Ф. 198, 15.31' 
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1223. ШПИЛЯРСКАЯ Елена Сергеевна (р. 1898) . 
с 1933 г. сотрудница Государственного Литературного музея. 

Автобиография (1898—1934). 
1934 июнь 2, машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 369, 104.22, л. 3) 
1224. ШТЕЙН Александр Петрович (р. 1906) 

драматург. 
Автобиография (1906—1947). 
[1947], машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.32 

1225. ШТРИКУНОВ Иван Иванович (р. 1879) 
минно-машинный квартирмейстер 32-го флотского экипажа, член Сове
та матросских и солдатских депутатов, участник Севастопольского вос
стания 1905 г. 

«Начало освободительного движения в дивизии Черноморского фло
та» (1905 ноябрь) — воспоминания. 

Революционное движение в Черноморском флоте в 1906—1907 гг. 
Воспоминания и письма. М., 1956, с. 175—188. 

[1906], автограф с подписью; правка, пометы и биографическая 
справка об И. И. Штрикунове рукой П. И. Корженевского, 40 с. 

Ф. 436, 2.30 

1226. ШУМНЫЙ Василий Ефимович (р. 1896) 
член КПСС с 1914 г., председатель ЧК. по борьбе с контрреволюцией 
в Николаевском (впоследствии Пугачевском) у., начальник особого от
дела 9-й армии Южного фронта. 

1. «Краткая автобиография» (1896—1966). 
1966 сент. 22, машинопись с подписью-автографом, 5 с. 

Ф. 218, № 1295.13 
2. «Пугачевские крестьяне в борьбе за Советы» (1918) — воспоми

нания. 
Установление Советской власти в Самарской губ., комбеды, борьба 

с контрреволюцией, организация народного образования и т. д. Эвакуа
ция г. Николаевска (Пугачев) и захват его белочехами в 1918 г. Сраже
ние за город и роль В. И. Чапаева в его освобождении. 

1964—1965, машинопись с подписью-автографом, 56 с. 
Ф. 218, № 1295.11 

3. «Заметки о Чапаеве В. И.» (1918) — воспоминания. 
Личность В. И. Чапаева. Полемика с оценкой его личности 

Д. А. Фурмановым. 
1961 май, черновой автограф и машинопись, 3 + 2 с. 

Ф. 218, № 1295.10, л. 5 об.—6 об., 12—13 
4. «Миронов» (1918—1921) — воспоминания. 
Формирование Ф. К. Мироновым казачьих отрядов на Дону. Коман

дование 23-й стрелковой дивизией и другими воинскими соединениями 
Суд над Мироновым в 1919 г. и помилование, арест в феврале 1921 i. 
и расстрел. 

Упом. Н. А. Анисимов, К. Ф. Булаткин, Б. К. Думенко, В. А. Изва-
рин, В. И. Киквидзе, Ф. Г. Подтелков, Н. А. Поспелов, Я. Е. Фомин 
и др. 

1961 май черновой автограф и машинопись, 28+14 с. 
Ф. 218, № 1295.9 

5. «Воспоминания о Ровиче Яне Карловиче» (1918—1936). 
1965 июня 26, черновой автограф, 13 с. Ф. 218, № 1295.12 
6. «Петр Заема» (1947) — воспоминания. 
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Встреча с [Н. В.] Заемой в 1947 г. в санатории старых большевиков 
в Кратове. Запись рассказа Заемы о своей революционной деятельности, 
в том числе о встрече с В. И. Лениным в Поронино. 

1961 май черновой автограф и машинопись. 7 + 4 с. 
Ф. 218, № 1295. 10, л. 2—5, 8—1В 

1227. ШУСТОВА Мария Николаевна (в замуж. Калинина, 1854—1884) 
жена московского купца В С Калинина. 

Дневник (1870—1878 марта 22). 
Времяпрепровождение девушки из купеческой семьи до замужест

ва: посещение церковных служб, театров, балов, танцевальных вечеров; 
прогулки. Личные переживания: увлечение Ф. А. Меликовым и др. мо
лодыми людьми выбор жениха Купеческий быт Москвы втор. вол. 
XIX в. 

Автограф чернилами и карандашом в 5 тетрадях, 1305 с. 
Ф. 218, № 173.1—5 

1228. ШЮТТЕЛЬ Карл-Макс (Schuttel Karl Мах) 
солдат, затем унтер-офицер гренадерского полка саксонских войск. 

«Meine tagliche Erlebnisse warend des deutsch-franzosishen Feld-
ziiges 1870—1871». (Мои ежедневные приключения во время немецко-
французского похода 1870—1871 гг.; 1870 авг. 2 — 1871 июля 13) — 
дневник, без начала. 

Продвижение армии по маршруту: Мюльбах, Гомбург, Венденгейм,. 
Олинген, Сааргемюнд, французская граница, Ингвиллер, форсирование 
Мозеля у Поят-а-Муссона, Сен-Жюльен, Тиокур, Марс-ла-Тур, Сен-
Прива, обходный марш у Вердена, форсирование Мааса, Брабант 
в Аргонне, марш к Седану, поход к Парижу. Обратный поход в Гер
манию до Дрездена. 

Бои с французами, в том числе сражение у Сен-Прива. Отклики на 
крупные военные события, в том числе на Седанскую катастрофу. Сол
датский быт, снабжение немецкой армии, реквизиции у местного насе
ления, сопротивление мирного населения немецкой армии. 

1871, авторская копия, нем. яз., 691 с. Ф. 218, № 195 
1229. ЩЕГЛОВ Дмитрий Алексеевич (1898—1963) 

драматург. 
Автобиография (1898—1957). 
Упом. П. П. Гайдебуров, А. И. Лариков, И. М. Раевский, К. К. Твер

ской (Кузьмин-Караваев), А. В. Шубин. 
[1950-е гг.], автограф, 2 с. Ф. 487, 38.5. 

1230. ЩЕПАКОВА Александра Прохоровна 
подруга юности В. М. Величиной. 

«Из воспоминаний Александры] Прохор[овны] Щепаковой» (1890— 
1900-е гг.). 

Знакомство автора с В. М. Величкиной. Отношение к ней окружаю
щих. Решение ее об отъезде за границу для получения медицинского об
разования. Арест при возвращении в Россию. Поездка врачом с духо
борами в Канаду. Упом. К. М. и Н. М. Величкины, Е. П. Кутелева,. 
К. П. Медынцев. 

1918 окт. 9, автограф, 6 с. Ф. 369 
1231. ЩЕПКИН Вячеслав Николаевич (1863—1920) 

славяновед, искусствовед, член-корреспондент Академии наук. 
Автобиография (1863—1907). 
[1907], черновой автограф, 8 с. Ф. 38, 22.15. 

1232. ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК Татьяна Львовна (1874—1952) 
писательница, переводчица. 

Автобиография (1880-е— 1900-е гг.). 
1903 дек. 18, автограф, 2 с. Ф. 489, № 3919.41 
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1233. ЩЕРБАКОВ и ЗЫБИН 
закавказские духоборы «большой» партии из с. Славянки Елизаветполь-
ской губ. 

«Воспоминания духоборцев Щербакова и Зыбина о прежней жиз
ни» (1886—1901). 

Разделение духоборов на «большую» и «малую» партии после смер
ти духоборческой руководительницы Л. В. Калмыковой, вражда меж
ду ними, ссылка П. В. Веригина в Сибирь. Политика разорения духо
боров, проводимая правительством. Сожжение духоборами оружия в 
с. Славянке 29 июня 1805 г. Сдача духоборами воинских билетов и их 
отказ от военной службы. Переселение в Канаду и условия жизни ду
хоборов там. 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в соста
ве неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так назы
ваемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 11 с. Ф. 369, 42.2, л. 316—326 

1234. ЩЕРБИНИН Александр Григорьевич (ум. 1880) 
чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел, член 
Русского географического общества. 

1. «Путешествие по Турции и Греции 31 авг. 1842 — 29 апр. 1843» 
(1843 янв. 25 — апр. 7) — воспоминания, ч. 3, гл. 10—12. 

Достопримечательности Перы. Присутствие на балу, данном анг
лийским послом С. Каннингом. Встреча на улице Перы с султаном 
Абдул-Меджидом. Возвращение морем в Россию через Варну. Карантин 
в Одеосе. Поездка в Крым. История и достопримечательности Херсона, 
Белой Вежи, Каховки, Перекопа, Симферополя, Бахчисарая и др. го
родов. Природа Новороссийского края, Ногайских и Крымских степей, 
южного берега Крыма. Быт и нравы крымских татар и ногайцев. 

Упом. М. С. Воронцов, Н. Д. Гурьев, В. И. и И. О. Оливы, А. Э. Ра-
шет, Ю. М. Титова, И. В . Шатилов и др. 

[1843], писарской список с позднейшими авторскими дополнениями 
в тексте и на полях, 184 с. Ф. 218, JV» 1278.5 

2. Путевые записки во время поездки в Оренбург (1843 сент. 20 — 
дек. 25). 

Путевые впечатления и достопримечательности Н. Новгорода, Че
боксар, Казани, Бугульмы, Оренбурга. Этнографические особенности По
волжья и юго-восточной части Европейской России. Быт и нравы татар, 
удмуртов, башкир. В тексте планы Казани и Москвы, Казанского и 
Нижегородского Кремля. 

а Автограф чернилами и карандашом, текст неполный (записи 
с 29 сент. по 16 дек.), 88 с. Ф. 218, № 1278.6а 

б. {Сер XIX в.1, автограф, позднейшая редакция. 617 с. 
Ф. 218, №. 1278.66, л. 1—310 об. 

в. То же. 
[1965], машинописная копия начальных страниц, 20 с. 

Ф. 218, № 1278.66, л. 311—330 

3. «Командировка в Персию» (1847 янв. 16 — июля 1) — путевые 
записки. 

Маршрут: Петербург, Торжок, Москва, Елец, Воронеж, Новочер
касск, Тавриз, Тегеран, о-в Сара, Баку, Астрахань, Пенза, Москва. Путе
вые впечатления, достопримечательности. Важнейшие события жизни 
автора в 1844—1846 гг. Упом. Г. Г. Бибиков, Н. В. Блаватский, Н. С. Го
лицын, Д. !Ф. Кодинец, К. Ф. Лелли, А. К. Родофиникин, Н. В . Ханы-
ков и др. чиновники Министерства иностранных дел и др. ведомств. 
Жизнь русского посольства в Персии: поездки по стране, официальные 
приемы, в том числе у шаха. Сведения о стране: сельское хозяйство, 
культура, организация почтового и военного дела. 

416 



Автограф чернилами и карандашом, рус. и франц. яз., 247 с. 
Ф. 218, № 1278.7 

4. «Самарская командировка 1851 г.» (1851 марта 9 — ноября 12) — 
путевые записки. 

Маршрут: Симбирск, Самара, Сызрань, Волжск, Саратов, Пенза, 
с. Болгары, Чистополь, Бугульма, Бугуруслан. Экономика приволжских 
областей России: торговля, сельское и лесное хозяйство, кожевенное, 
поташное и др. виды промышленного производства, рыболовство на 
Волге. 

Упом. В. В. Аристов, А. Д. и Л. К. Баумгартены, П. В. Бестужев, 
П. М. Гавриленко, П. П. Каблуков, Л. А. Кострицын, В. Н. Марков, 
П. Д Урусов и др. помещики и должностные лица. 

Автограф, 167 с. Ф. 218, № 1278.8 
1236. ЩИБРАЕВ Дмитрий Николаевич (р. 1881) 

матрос 35-го экипажа Черноморской флотской дивизии, участник Сева
стопольского восстания солдат и матросов в ноябре 1905 г. 

Воспоминания (1903—1904). 
Служба в гражданском флоте (1903) и в Черноморском флоте на 

броненосце «Ростислав» (с ноября 1904 г.). Положение в Черномор
ском флоте накануне революции 1905—1907 гг. Матросский быт и ухуд
шение положения матросов после назначения Г. П. Чухнина. 

[1906], автограф, 12 с. Ф. 436, 2.31 
1236. ЩИПАЧЕВ Степан Петрович (р. 1899) 

поэт. 
Автобиография (1899—1941). 
1940-е гг., машинопись, 1 с. Ф. 198, 9.14 

1237. ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович (1898—1948) 
кинорежиссер. 

Автобиография (1898—1940-е гг.). 
1944 июля 15, машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.33 

1238. ЭК Екатерина (псевд., наст, имя Курч, урожд. Курбановская Екатери
на Михайловна, р. 1861) 
писательница и переводчица. 

«За десять лет» ()870-е гг. — 1914) — автобиографическая заметка. 
Годы детства и юности, любовь к отцу, постоянная потребность 

писать, дневники и письма, разрыв с мужем, мечты о сцене. Начало 
литературной деятельности, похвала А. П. Чехова, знакомство 
с В. А. Гольцевым, увлечение писательской и переводческой работой, 
взаимоотношения с редакциями. 

Упом. В. А. Кожевников, М. Курбановекий, Э. Э. Маттерн, Д. Н. Ов-
сянико-Куликовский. 

1914, машинопись с авторской правкой и подписью-автографом и с 
пометами редактора, 7 с. Ф. 386, 129.38 

1239. ЭЛЕШ Вячеслав Михайлович (р. 1890) 
участник гражданской войны на Дальнем Востоке. 

Воспоминания (1890—1922). 
Элеш В. Записки подпольщика. Владивосток, 1955. Сокращенный 

вариант. 
1961—1962, черновой автограф, машинопись с авторской правкой 

и замечаниями редактора на полях, 435 с. Ф. 218, № 1305 
1240. ЭЛЛИС (псевд., наст, имя Кобылинский Лев Львович, 1880—1947) 

поэт. 
«Дневник 1905 г. Лето. В городе Алупке». 
Рассуждения о цели дневника, о своем мировоззрении («Мое кре

до»), о любви, о современном институте брака, о природе. Заметки 
о Бодлеое, Данте, Мопассане, Оскаре Уайльде, Флобере. 

Автограф, 57 с. Ф. 167, 10.16 
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ЭНГЕЛЬГАРДТ Борис Александрович (1877—11962) 
помещик Смоленской губ., офицер Генерального штаба, член IV Госу
дарственной думы, впоследствии эмигрант (возвратился на родину 
в 1940 г.). 

1. «Потонувший мир» (1877—1917) — воспоминания. 
«Воен.-ист. журн.», 1964, № 1, с. 70—61. Отрывки. 
Семья, детские годы, учение в Пажеском корпусе. Служба в улан

ском полку в Варшаве. Пребывание в Академии Генерального штаба.. 
Служба в Нерчинском полку Забайкальского казачьего войска во вре
мя русско-японской войны 1904—1905 гг. 

Отставка и жизнь в деревне Смоленской губ., помещичье и кресть
янское хозяйство в 1908—1909 гг. Работа Могилевского губернского 
земства. Выборы в IV Государственную думу и ее работа. Деятельность 
автора в качестве члена думской комиссии по военным вопросам, про
екты реформ в русской армии. Деятельность военного министра 
В. А. Сухомлинова, слухи о его взяточничестве и предательстве. 

Начало первой мировой войны. Служба автора в штабе Гвардей
ского корпуса. Бои под Люблином, Ломжей, Варшавская и Холмская 
операции. Недостаток вооружения и боеприпасов, неудачи на фронте. 
Отзыв о Николае II, имп. Александре Федоровне, Г. Е. Распутине. 

Участие автора в «Особом совещании по обороне». Поездка весной 
1916 г. в Англию, Францию и Италию в составе думской делегации. Мас
совое дезертирство из армии, разруха в стране, рост недовольства во 
всех слоях населения, настроения депутатов Государственной думы. 
Стачки в январе 1917 г.. Февральская революция, Временный комитет 
Государственной думы и Совет рабочих депутатов. Отречение Нико
лая II. Автор в должности военного коменданта Петрограда. 

Упом. Е. 3. Барсуков, М. И. Драгомиров, А. А. Игнатьев, А. Ф. Ке
ренский, А. Н. Куропаткин, В. А. Маклаков, Н. Л. Марков, П. Н. Ми
люков, В. М. Пуришкевич, П. К. Ренненкампф, М. В. Родзянко,. 
Н. С. Чхеидзе, А. И. Шингарев и др. 

1953, автограф машинопись с авторской правкой и подписями-ав
тографами, 752 с. Ф. 218, JV» 305.1—3; 306.1—а 

2. «Воспоминания камер-пажа» (1887—1896). 
Учение в Пажеском корпусе. Похороны Александра III. Участие 

вместе с А. А. Игнатьевым в коронации Николая II. Светская и при
дворная жизнь Петербурга конца XIX в. 

1958, машинопись с авторской правкой и подписью-автографом, 
298 с. Ф. 218, № 927 

3. «Контрреволюция» (1917—1925) —воспоминания. 
Февральская революция 1917 г. Члены Временного правительства: 

А. И. Гучков, А. Ф. Керенский, П. Н. Милюков, М. В. Родзянко. От
ношение к революции различных слоев населения (капиталистов, дво
рянства, земских деятелей). Офицерский съезд в Ставке, съезд пред
ставителей казачьих войск (июнь 1917). Офицерские организации, в ча
стности, контрреволюционная организация «Республиканский центр». 
Государственное совещание в Москве в августе 1917 г., речи на нем, 
в том числе речь Г. В. Плеханова. Корниловщина. Предпарламент. 

Петроград зимой и летом 1918 г. (в октябре 1917 г. автор жил в де
ревне) : аристократические клубы, убийство М. С. Урицкого, переход 
автора на нелегальное положение и отъезд на Украину. 

Обстановка в Киеве, характеристика П. П. Скоропадского. Система 
гражданского и военного управления в Одессе (1919). Пребывание ав
тора в Новороссийске и Екатеринодаре. 

Контрреволюционные организации: «Совет государственного объ
единения России», «Национальный центр», «Союз возрождения», Зем-
гор (Комитет всероссийокого земского и городского союзов). Участие 
в них автора. 



Добровольческая армия: ее вожди (П. Н. Врангель, А. И. Деникин, 
В. 3. Май-Маевский, А. Г. Шкуро), состав, идеология, история возник
новения и развала. Деятельность комиссии по изучению прошлого офи
церов и генералов, работа автора в отделе пропаганды Добрармии. 

Эмиграция автора. Эмигрантские организации, настроения монархи
ческих эмигрантских кругов, распространение масонства среди эмигран
тов, судьба отдельных русских капиталистов, характеристика творче
ства эмигрантских писателей: А. Т. Аверченко, М. Алданова (М. А. Лан
дау), Тэффи (Н. А. Бучинской). 

Упом. М. В. Алексеев, А. А. Брусилов, А. И. Верховский, А. М. Ка
ледин, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов, А. М. Крьшов, С. П. Петлюра 
и др. 

1953 машинопись с авторской правкой и подписями-автографами, 
281 с. Ф. 218, № 384 

1242. ЭРАСМУС Артур Андреевич (р. 1880) 
инженер, экономист, директор петербургского отделения акционерного 
общества машиностроительного завода братьев Кертинг (1912—1916), с 
1918 г. сотрудник Наркомторга, преподаватель ряда вузов. 

«Жизнеописание» (1880—1930) — автобиография. 
1930 ноября 11, машинопись с подписью-автографом, приложен спи

сок работ, 1 + 1 с. Ф. 457 
1243. ЭРВАСТИ Вейкко Карлович (1913—1947) 

переводчик, журналист. 
Автобиография (1913—1944). 
1944, машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.34 

1244. ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891—1968) 
писатель. 

Автобиография (1891 — 1946). 
1946 ноября 20, машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.35 

3245. ЭРКИН Евсей Давидович (р. 1897) 
поэт. 

Автобиография (1897—1922). 
[1923—1924] машинопись с подписью-автографом, 1 с. 

Ф. 198, 9.18 
1246. ЭРМЛЕР Фридрих Маркович (1898—1967) 

кинорежиссер. 
Автобиография (1898—1947). 
1947 мая 18, машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.36 

1247. ЭРТЕЛЬ Александр Иванович (1855—1908) 
писатель. 

1. Автобиография (1855—1894). 
Настольный энцикл. словарь. Гранат. Т. 8, вып. 99—116. М., 1895, 

стб. 5296. В сокращенной редакции. 
1894 дек. 23, автограф, 2 с. Ф. 198, 9.19 

2. Дневниковые записи (1907 июнь — 1908 янв. 19). 
Поездка в Заволжье и на Урал (Самара, Оренбург, Верхогор, Бого-

явленск, Уфа). Путешествие за границу (Варшава, Берлин, Потсдам, 
Мюнхен, Зальцбург, Вена), времяпрепровождение, лечение, возвраще
ние в Москву. Известие о смерти А. В. Погожевой. 

Упом. В. И. и Н. И. Волковы, Б. Д. Востряков, Г. Л. Гарфинкель, 
Г. В. Козлов, М, М. Лопатин Л Ф. Маклакова, А. П. Пашкова, 
Н. Я. Петров, Г. А. Пунга, А. Г. Сукочев, В. Г., Г. Г. и Е. И. Чертко
вы и др. 

Автограф чернилами и карандашом, на листах из записной тетради 
с адресами, счетами и т. д., 19 с. Ф. 349, 15.16, л. Зоб.—4, 9—16 
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1248. ЭРТЕЛЬ Мария Васильевна (1864—1921) 
жена писателя А. И. Эртеля. 

Хронологическая канва для биографии А. И. Эртеля (1883—1908) 
с краткими автобиографическими сведениями и элементами воспомина
ний личного характера. 

(1908— 1Ш0-е гг.], автограф, 16 с. Ф. 349, 16.7 
1249. ЭТНЕРОВИЧ Григорий Семенович (1885—1925) 

член Украинской партии социалистов-революционеров боротьбистов, уча
стник гражданской войны на Украине, один из руководителей сельско
хозяйственной коммуны в г. Лубны Полтавской губ. 

«Мои воспоминания о революционном движении в 1905 году* 
(1905—1907). 

Сезонная работа в Таврической губ., изоляция от центров цивили
зации и очагов революционного движения. Возвращение на родину через-
Каховку, Херсон, Николаев, Кременчуг. Назревание революционных 
событий на юге России. Село Волчек Лубненского у. Полтавской губ. 
Обсуждение крестьянами событий, связанных с восстанием на Черно
морском флоте. Манифест 17 октября. Активизация черносотенных эле
ментов, подготовка еврейских погромов. Образование революционного | 
комитета, предотвращение погромов в с. Волчек и на ярмарке в с. Исач-
ки. Нападение казаков на безоружное население. Уездный митинг 
в Лубнах, требование освободить политических заключенных, резолю- j 
ция. Митинги в селах. Аграрное движение в Лохвицком у. Полтавской 

I губ. Митинг в с. Волчек в январе 1906 г., неудачная попытка отряда 
конной полиции разогнать собравшихся. Распространение революцион
ного движения на Миргородский и Хорольский уезды. Карательные экс
педиции Ф. В. Филонова. Письмо В. Г. Короленко Филонову. Убийство-
Филонова в феврале 1906 г. членом боевой организации украинских 
эсеров Д. Л. Кирилловым. Прибытие в Лубненский у. отряда казаков 
под командованием Н. П. Шипина. Революционное движение среди кре
стьян, уход от помещиков, кризис помещичьих хозяйств. Наступление' 
реакции, аресты. Празднование 1 Мая 1906 г. Призыв автора на воен
ную службу осенью 1906 г. Отказ от присяги, агитация среди новобран
цев, арест. Побег, возвращение в с. Волчек, новый арест. Назначение 
в 52-й Нежинский драгунский полк в г. Елец Орловской губ. Связь 
с местной организацией эсеров. Полковые маневры в Орле в июне 
1907 г. Арест автора по обвинению в принадлежности к боевой органи
зации эсеров. Приговор Московского военно-окружного суда. 

Упом. Г. Ф. Гурза, П. Ю. Добровольский, И. Н. Леоитович, 
Р. Р. Масич, Н. Ф. Пащенко, В . М. Пуришкевич, С. А. Сахаров^ 
П. П. Шмидт и др. 

1925 сент 5 машинопись с авторской правкой 23 с 
Ф. 341, 4.27 

1250. ЮДИНСОН Н. И. (р. 1879) 
метранпаж типографии «Дело», сотрудник треста «Полиграф». 

«Curriculum vitae» (1879—1925) — автобиография. 
Жизнь в семье в г. Двинске. Поездка с больным отцом в Германию 

для лечения. Возвращение на родину. Поступление учеником в типо
графию в Риге. Знакомство с революционно настроенной молодежью. 
Работа наборщиком в типографии «Русского богатства» в Петербурге. 
Арест в 1903 г., жизнь под надзором полиции в г. Двинске. 

Возвращение в Петербург в 1905 г., участие в создании нелегаль
ной типографии в 1906—1907 гг. (впоследствии «Дело») и печатание 
газет «Эхо», «Волна», «Вперед»; закрытие типографии. Работа в типо
графии Безобразова и К° (1908—1918). Сотрудничество в советских 
учреждениях. 

Упом. Н. П. Беляков, В. В. Боровский, В. Н. Ксандров, Ю. М. Стек-
лов, М. И. Фрумкин, И. А. Шнеерсон. 

1929, машинопись с подписью-автографом, 7 с. Ф. 369, 369.36 
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1251. ЮРЕНЕВ Владимир Николаевич (р. 1883) : 

поэт. 
Автобиография (1883— 1920-е гг.). 
Упом. С. Д. Дрожжин, М. Л. Лозинский, Е. В. Ольдекоп. 
1925 авг 20 машинопись с подписью-автографом, 2 с. 

Ф. 198, 9.22 
1252. ЮРИНЕЦ Владимир Александрович (р. 1891) 

философ, академик Украинской академии наук. 
Автобиография (1891—1930). 
[1930], ротапринт, 1 с. Ф. 384, 6.84 

1253. ЮРЬЕВ Юрий Михайлович (1872—1948) 
артист и художественный руководитель Александрийского театра, осно
ватель «Театра трагедии» в Петрограде, один из организаторов ленин
градского Большого драматического театра им. М. Горького. 

Автобиография (1872—1920-е гг.). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928 с. 329—333. 
[1926—1927], черновой автограф, 6 с. Ф. 178, № 9584.43 

1254. ЮШНЕВСКИЙ Петр Петрович (1861 — 1935) 
судебный следователь по особо важным делам при Московском окруж
ном суде, с 1906 г. председатель Тульского окружного суда. 

1 «Воспоминания судебного следователя по особо важным делам. 
1897—1902» (1895—1904). 

Дело В. А. Селивачева (1897), обвиненного в вымогательстве денег 
у купцов Глумовых обманными обещаниями о помощи ссыльным род
ственникам-скопцам; московские скопцы, их руководитель в религиоз
ном и деловом отношении Т. Г. Гурьева. 

Дело врача-венеролога Л. Н. Шатуновского (1897), обвиненного 
в шарлатанстве. Упом. Н. В. Давыдов, А. Л. Любушин, А. И. Поспе
лов, Н. П. Фивейский, В. В. Цубербиллер, С. Н. Шамонин. 

Дело о взрыве иконы в соборе курского Знаменского монастыря 
(1898); работа охранных отделений и сыскной полиции. Упом. В. В. Да
выдов, А. Д. Дурново, Н. В. Муравьев, К. П. Победоносцев, А. А. Стре-
моухов, Н. Д. Чаплин, епископ Ювеналий и др. 

Дело С. И. Мамонтова в связи с злоупотреблениями в акционерном 
обществе Московско-Ярославско-Архангельской ж. д. (1899—1900): фи
нансовая, предпринимательская и акционерная деятельность С. И. Ма
монтова, хищения и злоупотребления государственными кредитами. По
пустительство властей в процессе следствия и суда; взаимоотношения 
руководителей Министерства финансов и Министерства юстиции. Упом. 
Ф. Ф. Арнольд, К. Д. Арцыбушев, М. М. Багриновский, П. М. Бутов
ский, М. И. и С. Ю. Витте, вел. кн. Владимир Александрович, М. П. До-
мерщиков, Ф. Ф. Дубинский, С. П. Корабчевский, М. Ф. Кривошеий, 
П. Г. Курлов, А. А. Лопухин, В. А. Маклаков, В. В. Максимов, В. С, 
Н. И. и С. С. Мамонтовы, С. С. Мапухин, вел. кн. Мария Павловна, 
Н. В. Муравьев, Николай II, Ф. Н. Плевако, Н. П. Посников, Д. Ф. Тре
нов, Т. И. Филиппов, Н. Д. Чаплин, М. В. Чистяков, С. Ф. Шарапов, 
И. Г. Щегловитов. 

Дела о злоупотреблениях в харьковских Земельном и Торговом бан
ках (1901—1903) и в Екатеринославском коммерческом банке (1904); 
ревизии банков, ведение дел в них, растраты и подлоги; сопоставление 
с делом С. И. Мамонтова и анализ причин злоупотреблений. Материаль
ное положение работников судебного ведомства. 

Упом. Д. А. Абрамов, А. В. Авилов, вел. кн. Александр Михайло-
'• вич, А. К., В. Н., Д. А. и X. Д. Алчевские, М. М. Андронников, А. Н. Бе-
! кетов, А. Н. Голев, В. П. Егоровский, М. Д. Журавлев, И. М. Золотниц-
: кий, Н. Н. Крестьянов, вел. кн. Ксения Александровна, А. П. Куксин, 
;, И. М. Лайминг, Н. С. Лысогоренко, Е. П. и М. А. Любарские-Письмен-

ные, Н. В. Орлов, В. П., М. П. и П. П. Рябушинские, В. И. Сокольский, 
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И. И. Соллертинский, В. Г. Суханов, А. И. Темницкий, С. С. Хрулев, 
С. А. Шереметевский и др. 

1928, автограф, 88 с. Ф. 261, 21.12, л. 1—88 
2. «1905-й год в Туле» (1905—1907) — воспоминания. 
Общественная реакция на манифест 17 октября, митинги, октябрь

ская забастовка, деятельность революционных партий; черносотенные 
союзы; вооруженное столкновение революционной боевой дружины с 
отрядами черносотенцев и казаков, жертвы, действия городских властей; 
следствие и суд над обеими сторонами. 

Упом. С. П. Анцев. А. П. Баженов. М. А. Богомолов, С. В. Быков, 
Н. Т. Волков, В. А. Восходов, Б. В. Григорьев, В. В. Дилевский, 
К. И. Иванов, Т. И . Курносов, И. С. Кучинов. А. И. Лубков, А. А. Лю
бомудров, С. М. Неструев, С. П. Ордынский, П. В. Павлов, Н. В. Пет
ров, А. М. Ремезов, И. Д. Ротницкий, А. И. Рязанов, А. В. Соколов, 
В. Н. Струве, И. Д. Толстой, В. А. Федоров, А. Н. Хвостов, М. А. Чер
нов, А. В. Шпанов, В. А. Штамм и др. 

[1928], автограф, 23 с. Ф. 261, 21.12, л. 89—111 

1265. ЯБЛОЧКИНА Александра Александровна (1866—1964) 
актриса Малого театра. 

Воспоминания о Г. Н. Федотовой (1870-е гг. — 1925) — протоколь
ная запись сообщения на заседании Ученой комиссии при Музее старой 
Москвы. 

Детские впечатления от игры Федотовой; преподавательские мето
ды актрисы, характер ее таланта; болезнь и уход со сцены, московское 
общество вокруг Федотовой, смерть актрисы. 

Упом. М. Н, Ермолова. А. П. Ленский, К. Н. Рыбаков, С. А. Чер-
невский. 

1925 апр. 9, машинопись, 2 с. Ф. 177, № 1.16, л. 50—50об. 

1256. ЯЗВИЦКИЙ Валерий Иоильевич (1884—1907) 
писатель. 

Автобиография (1880-е — 1940-е гг.). 
Детство. Первая пьеса (1903). Участие в революции 1905 г. Ссыл

ка в Мезень. Эмиграция в Швейцарию. Работа в лаборатории 
П. И. Бахметьева. Возвращение в Россию и новый арест. Литератур
ная работа после революции. Отношение В. И. Ленина к агитпьесе 
«Кто виноват?». Участие в обороне Москвы в годы Великой Отечест
венной войны. 

1948 ноября 19, автограф и машинопись с правкой, 3+7 с. 
Ф. 198, 9.25 

1257. ЯКОБСОН Август Михкелевич (1904—1963) 
писатель и драматург. 

Автобиография (1904—1947). 
1947 сент. 30, машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.38 

1258. ЯКОВЛЕВ Александр Алексеевич (1762—1825) 
обер-прокурор Синода. 

«Журнал Яковлева бывшего в Синоде обер-прокурором с 1-го ян
варя по 7-е октября 1803 года, и с последующими обстоятельствами или 
исповедь честного человека, пострадавшего за верность к своему госу
дарю, начертанная единственно для собственного напоминания» (1802 
дек. 31 — 1Ш5 окт. 7) — воспоминания, написанные в 1805 г., с позд
нейшими приписками. 

Записки А. А. Яковлева, бывшего в 1803 году обер-прокурором 
Св. Синода. М., 1915. 

[Не позднее конца 1860-х гг.], писарской список, 36 с. Ф. 416 
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1259. ЯКОВЛЕВ Александр Степанович (1886—1958) 
писатель. 

Автобиография (1886—1919). 
Литературная Россия. Сборник современной русской прозы М, 

1924, с. 391—394. 
[1924], машинопись с авторской правкой, 2 с. Ф. 178, № 9585а.54 

1260. ЯКОВЛЕВ Алексей Иванович (1878—1951) 
историк, член-корреспондент АН СССР. 

«Три встречи с В. И. Лениным» (1896, 1905, 1918) — воспоминания. 
«Ист. журн.», 1942, № 1/2, с. 160—162, под загл. «Четыре встречи 

с В. И. Лениным». Другой вариант. 
[Конец 1920-х — нач. 1930-х гг.], машинопись с авторской правкой, 

5 с. Ф. 384, 22.2 
1261. ЯКОВЛЕВ Василий Васильевич (1895—1968) 

чрезвычайный комиссар путей сообщения района на станции Малая Ви
шера Николаевской ж. д., участник гражданской и Великой Отечествен
ной войн, инженер-экономист. 

«Мало-Вишерский эпизод. (Конец февраля 1918 года)» — воспо
минания. 

«Красная летопись», 1934, № 1(58), с. 94—103, с др. подзаг. «Пе
реезд Совнаркома в Москву». С небольшими разночтениями. 

1933 сент. 30, машинопись с авторской правкой и автограф, прило
жен перечень лиц, участвовавших в разоружении матросов и солдат на 
станции М Вишера во время переезда советского правительства из 
Петрограда в Москву в 1918 г., 16+3 с. Ф. 369, 413.8 

1262. ЯКОВЛЕВ Василий Николаевич (1893—1953) 
художник, действительный член Академии художеств СССР. 

Воспоминания (1933). 
Работа над портретом А. М. Горького в Горках, впечатления от об

щения с писателем. 
[Не ранее 1933], машинопись, 4 с. Ф. 369, 380.26 

1263. ЯКОВЛЕВ Кондрат Николаевич (1864—1928) 
артист московского театра Ф. А. Корша, казанско-саратовского Т-ва 
М. М. Бородая, петербургского театра Литературно-художественного 
общества. Александрийского театра. 

Автобиография (1864—1926). 
Актеры и режиссеры. Театральная Россия. М., 1928, с. 335—344. 
1927 янв. 8, рукой неустановленного лица с незначительной автор

ской правкой, подписью-автографом и с редакторской правкой каран
дашом, 10 с. Ф. 178, № 9584.44 

1264. ЯКОВЛЕВ Павел Петрович (1813—1899) 
правитель дел канцелярии Троице-Сергиевой пустыни. 

«Воспоминание беседы с П. М. Строевым 7-го августа 1875 г. в Мо
скве». 

Барсуков Н П. Жизнь и труды- П М. Строева. Спб., 1878, с. 667— 
668. 

1878 июля 7, писарское с подписью-автографом и примечанием 
Н. П. Барсукова, 4 с. Ф. 18, № 2252.41 

1265. ЯКУШКИН Павел Иванович (1820—1872) 
этнограф, фольклорист. 

«Путевые письма из Новгородской губернии» (1858 ноября 29 — 
1859 янв. 16). 

«Рус. беседа», 1869, кн. 4, разд. «Смесь», с. 1—76. С пропуском за
черкнутых мест. 

1859, авторская и писарская наборная рукопись с авторской и ре
дакторской правкой и пометами, 234 с. Ф. 139, 11.13 
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1266. ЯН (псевд., наст, фамилия Янчевицкий) Василий Григорьевич (1875— 
1954) 
писатель. 

«Творческая биография» (1880-е гг. — 1942) — автобиография в фор
ме биографии. 

Детство. Путешествие по России, Средней Азии, Ближнему Восто
ку. Литературный путь. 

1947 апр. 1, машинопись, 4 с. Ф. 198, 15.39 

1267. ЯНОВСКИЙ Юрий Иванович (1902—1954) 
писатель. 

1. Автобиография в форме биографии (1902—1946). 
1949 сент. 14, машинопись, 2 с. Ф. 198, 15.40, л. 2—3 
2. Автобиография (1902—1948). 
1948, машинопись, 1 с. Ф. 198, 15.40, л. 1 

1268. ЯНЧУК Николай Андреевич (1859—1921) 
этнограф, председатель Музыкально-этнографической комиссии Общест
ва любителей естествознания, антропологии и этнографии, основатель 
и хранитель Мссковского этнографического музея. 

Автобиография (1859—1910). 
Детство в с. Корница Константиновского у. Седлецкой губ. Учеба 

у А. Мазановского, уволенного из Холмской духовной семинарии во 
время польского восстания 1863 г. Поступление в Вельскую гимназию 
в 1871 г. Первые записи народных песен гимназистом 4-го класса. Же-

; лание уйти из гимназии по религиозным мотивам. 
Поступление домашним учителем в семью владельца фаянсового 

завода С. Я. Гарднера. Знакомство с Р. В. Кореневой, невестой 
Д. И. Писарева. Переезд в Москву в 1879 г. с семьей Гарднеров и по
ступление в 8-й класс V гимназии. Учеба в Московском университете 
у Н. С. Тихонравова. А. Л. Дювернуа. Подготовка к магистерскому 
экзамену на кафедре у Н. С. Тихонравова. Этнографические занятия. 
Первая опубликованная работа «Описание полного свадебного ритуала 
у малоруссов Корницкого прихода». Пьесы автора. Занятия этногра
фией и антропологией после 1887 г. Издание журнала «Этнографическое 
обозрение». Служба в Румянцевском музее (с 1892 г.) 

В конце список работ. 
[1910], автограф, 28 с. Ф. 207, 2.18 

1269. ЯРЦЕВ Григорий Федорович (1858—1918) 
художник. 

«Из рассказов Г. Ф. Ярцева»: 

1) [«Кавказские воспоминания (1880-х годов)»], в записи Н. П. Виш
някова. 

Путешествие с друзьями по Кавказу (Кутаиси, главный Кавказский 
хребет, Военно-Грузинская дорога у ст. Коби, Владикавказ, Гори). Го
степриимство местных жителей-осетин, бытовые картины. 

1910 мая 15, черновой автограф Н. П. Вишнякова, 11 с. 
Ф. 54, 4.8, л. 17об.—22об. 

2) [«Ялтинский погром в марте 1905 г.»], в записи Н. П. Вишня
кова. 

Воспоминания Вишнякова о пребывании Г. Ф. Ярцева в Ялте (уча
стие его в качестве гласного от либеральной партии в городской думе), 
знакомство Г. Ф. Ярцева с М. Горьким, высылка писателя из Ялты. 

Рассказ Г. Ф. Ярцева о погроме в Ялте: начало погрома (избиение 
арестованных полицейскими) в арестантском доме, волнения городской 
бедноты, заседание Городской думы, организация митинга в Мордви-
новском саду с разрешения вице-губернатора Н. Л. Муравьева. Прибы
тие войск и чиновника особых поручений. Мнение симферопольского 
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губернатора В. Ф. Трепова об авторе как участнике аграрных волне
ний в Курской губ. 

1910 мая 16, черновой автограф Н. П Вишнякова, 12 с. 
Ф. 54, 4.8, л. 23—28об. 

1270. ЯШИН (псевд., наст фамилия Попов) Александр Яковлевич (1913— 
1968) 
писатель. 

Автобиография (1913—1946). 
1946 окт. 4. машинопись. 4 с. Ф. 198, 15.41 

0 



АНОНИМНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

1271. «Из работ моих над диким камнем» (1776—1778) — воспоминания. 
Размышления о масонстве; воспоминания о вступлении в масоны. 
Не ранее 1803, [беловой автограф?], 20 с. Ф. 147, № 2022.1 

1272. Дневниковые записи (1796 ноября 5 — дек. 18). 
Внезапная смерть Екатерины II, анатомирование ее и погребение; 

перенесение праха Петра III; присяга Павлу I и первые дни его цар
ствования. 

Автограф, 6 с. Ф. 178, № 8634, л. 70—72об. 

1273. «Смерть императора Павла I. (Отрывок из дневника современника)» 
(1801 марта 11—23). 

Заговор против Павла I и его убийство. Упом. Л. Л. Беннигсен, 
А. П. Гагарина (урожд. Лопухина), В. А., Н. А. и П. А. Зубовы, 
П. А. Пален и др. 

Втор. пол. XIX в., список, 19 с. Ф. 218, № 895, л. 513—531 

1274. «Моя поездка в Оренбург на именины к князю Григорью Семеновичу 
Волконскому в 1810 году из Уфы» (1810 янв. 27—31) — дневник лица, 
состоявшего в свите оренбургского гражданского губернатора М. Ф. Ве-
ригина. 

Дорога от Уфы, устройство в Оренбурге, представление вместе с сы
ном Алексеем кн. Г. С. Волконскому, его дом, быт, странные манеры, 
отношения с подчиненными, церемония празднования дня его рожде
ния. Оренбургское общество — упом. А. Н. и М. И. Кореневы, Н. В. Коч-
кин, Ф. И. Краснокутский, А. Н. и А. П. Мансуровы, А. С. Тарарыкин, 
Н. И. Тимашев, С. Ф. Уваров и др. 

1810-е гг., список с [авторской] правкой, без окончания, 71 с. 
Ф. 178, № 7046.9 

1275. Воспоминания масона (1813—1818). 
Размышления на моральные темы; воспоминания о вступлении 

в марте 1813 г. во французскую ложу Соединенных друзей (des Amis 
Reunis) при посредстве А. Л. Грессана, переход в ложу Елизаветы 
к добродетели. Упом. М. Ю. Виельгорский, С. С. Ланской, А. П. Рим-
ский-Корсаков. 

Перв четв XIX в., список рукой П. П Григорьева 9 с. 
Ф. 147, № 2022.3 

1276. «Journal [de] mon second voyage en Suisse et en ltalie en 1815» 
(Дневник моего второго путешествия в Швейцарию и Италию, 1815 
июля 23 — сент. 14) — путевые записки русской женщины. 



Маршрут: Карлсруэ, Фрибург, Мюльгейм, Базель, Лозанна, ради
альные поездки по кантонам Швейцарии, Берн, Веве, Монтре, Милан, 
Брешиа, Верона, Виченца, Падуя, Венеция, возвращение через Тироль, 
Инсбрук, Зальцбург. Природа, памятники архитектуры, живопись. Упом. 
гр. Головкина. 

Автограф, франц. яз., 80 с. Ф. 218, № 302 
1277. «Умнейший из орангутангов» (1820-е гг.)—воспоминания бывшего 

студента Геттингенского университета, уроженца г. Готы, о лекциях 
И. Ф. Блуменбаха. 

«Вестн. естеств. наук», 1858, № 1, с. 21—25. 
1858, список с печатного рукой неустановленного лица, в составе 

т. 2 рукописного журнала «Голоса из Москвы», 7 с. 
Ф. 218, № 1100.2, с. 1—7 

1278. «Journal St.» (1821 сент. 18 — окт. 13) —дневник петербургского масона. 
Проповеди пастора И. Э. Госснера, миссионера Британского биб

лейского общества в Петербурге, религиозные размышления. Заседания 
лож Елизаветы к добродетели. Трех светил, Феникса. Упом. масоны 
И. М. Высоцкий, Я. П. Жуайе. 

Автограф (?), 9 с. Ф. 14, № 696 
1279. Памятная книжка титулярного советника (1826—1829) — дневник. 

Учеба, служба, женитьба, рождение и смерть детей; здоровье, по
года, семейные события. 

Автограф, 5 с. Ф. 178, № 8567.55 
1280. «Памятник жизни 1828, 1829, 1830 годов» (1828 авг. 1 — сент. 28) — 

воспоминания офицера лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, уча
стника русско-турецкой войны 1828 г., написанные на основе дневни
ковых записей, тетр. 1, гл. 2 и 3. 

Поход к Варне. Снятие лагеря в Сатуново и переправа через Ду
най. Расположение лагерем у крепости Исакча близ Визиревского кур
гана, бои за Исакчу и сдача ее турками. Дальнейший поход к Варне 
по маршруту: Бабадаг, Бейдаута, Кюстендже, Мангалия, Коварна, Бал-
чик, долина [Терти]-Киопская, последний переход к Варне. 

Города и крепости, местность, достопримечательности, быт дейст
вующей армии и отдых в авангардном лагере в Коварне, 
трудности перехода. Обязанности автора как адъютанта и казначея 
бригады, командир бригады полк. [А. М. Симборгский]. Встреча с ген. 
А. Д. Засядко. 

Лагерь при главной квартире Николая I и вел. кн. Михаила Пав
ловича под Варной. Пребывание Николая I на корабле «Париж» и посе
щение им лагеря. Главная квартира начальника осадного корпуса 
гр. М. С. Воронцова. Расположение гвардейских полков. Осадные рабо
ты и начало военных действий. Просьба турок о перемирии и перего
ворах. Возобновление военных действий, рассказы о них участников 
и очевидцев. Поражение отряда гр. Залуского. Действия Е. А. Голови
на, К. И. Бистрома, И. О. Сухозанета, принца Евгения Вюртембергско-
го и др. и корпуса паши Омера-Вриони. Бои с турками 16 и 18 сентя
бря. Слухи, настроения. Продолжение осады. Пребывание автора при 
роте вел. кн. Михаила Павловича. 

Упом. Е. Я. Бример, Н. Ф. Воропанов, П. В. Гартунг, Н. П. Ефре
мов, Д. И. Лобанов, М. А. Майков, Л. А. Симанский, К. А. Шильдер 
и др. 

[После 1830]. автограф с исправлениями, 34 с. Ф. 178, № 9313 
1281. Дневниковые записи священника (1835, 1838, 1848). 

Награждение автора фиолетовой камилавкой 14 мая 1835 г. Рож
дение сыновей Александра (1835), Ивана (1838); смерть Александра. 
Наблюдение за явлениями природы: кометой, северным сиянием и т. д. 

Автограф на чистых листах трех печатных Месяцесловов за указ. 
годы, 7 с ' Ф.218, № 275—277 
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1282. Дневниковая запись учителя английского языка (1846 окт. 11). 
Свадьба одной из его учениц (в семье, где автор преподавал более 

20 лет). Упом. Е. Белосельская, Николай I и цесаревич Александр Ни
колаевич, присутствовавшие на свадьбе. 

Сер. XIX в., список, англ. яз., 4 с. Ф. 330 (Б У), 136 
1283. Дневник офицера (р. 1786), служившего до 1851 г. в Риге (1851 мая 14— 

июля 4). 
Поездка из Риги в Германию (Берлин, Эйзенах, Киссинген) для ле

чения. Дорожные впечатления, курс лечения. Сборы в Петербург для 
устройства в Аудиториатский департамент. 

Упом. А. П. и М. П. Безаки, П. Ф. Буксгевден, А. И. Глазунов, 
П. А. Клейнмихель, Е. Б. Шуниг и др. • 

Автограф, 141 с. Ф. 178, № 2187 
1284. Путевые записки ([1860] июля 25 — сент. 18). 

Приезд из России в Париж с А. И. Ильиным и братьями Глинками 
(возможно Г. А. и В. А. Глинки). Дальнейшее путешествие с женой по 
маршруту: Страсбург, Баден-Баден, Базель, Лозанна, Женева, Берн, 
Мюнхен, Линц. Достопримечательности городов, посещение музеев и 
театров. Празднование в Париже именин Наполеона III 3 августа 
[1860] г.; встреча на улице с сыном Наполеона III, принцем Евгением-
Людовиком 22 августа [1860] г. Упом. [В. П.] Бутков, П. Д. Киселев, 
М. В. Соленикова и др. 

Автограф, 84 с. Ф. 218, № 1311.30 
1285. «Крестьянская жизнь», «Крыловские аграрные беспорядки», «Осинская 

тюремная жизнь» (1861—1905)—главы воспоминаний крестьянина Кры
ловыми вол. Осинского у. Пермской губ., участника аграрных выступле
ний 1905 г. 

Жизнь крестьян при крепостном праве у кн. С. М. Голицына, про
ведение крестьянской реформы 1861 г. и первые годы после реформы 
(по воспоминаниям стариков). Манифест 17 октября 1905 г. Аграрные 
выступления в Крыловской волости 11 и 12 декабря 1905 г. и требова
ние крестьян прочесть и разъяснить им манифест. 

Упом. сельский староста, агитатор за вступление во Всероссийский 
крестьянский союз П. О. Зверев. Арест и заключение в тюрьму 15 уча
стников аграрных выступлений. Тюремные порядки и издевательства над 
заключенными надзирателя Н. Нефедова. 

[1906], автограф чернилами и карандашом, 33 с. Ф. 358, 25.1 
1286. Дневник путешественника по Китаю ([сер. XIX в.] апр. 30 — мая 5), 

отрывок. 
Маршрут: Тунчжоу — Фунин-сянь. 

' Втор. пол. XIX в., описок, 10 с. Ф. 363, 10.53 
1287. Автобиография сына крестьянина Нолинского у. Вятской губ., бывше

го последовательно сапожником, буфетчиком, земским писарем, учите
лем начальной школы, рабочим в механической мастерской и на заво
де в г. Перми и Пермской губ. (1870-е — 1890-е гг.). 

[Не ранее 1893—1894] черновой автограф, без окончания. 7 с. 
Ф. 358, 24.16 

1288. «Blois. Anno 1871» (Блуа. Год 1871) — воспоминания немецкого фаб
риканта, уроженца г. Гамбурга, долгое время жившего во Франции и 
занимавшего в 1871 г. должность префекта оккупированного немцами 
департамента Луар и Шер с местопребыванием в Блуа. 

Поездка в Берлин в связи с получением приглашения занять долж
ность префекта одной из оккупированных провинций. Отъезд в Вер
саль через Кассель, Франкфурт-на-Майне, Страсбург, Нанси, Ланьи. 
Прибытие в Версаль, получение назначения в Блуа, прием у О. Бис
марка. Сведения о битве под Орлеаном. Отъезд в Блуа, впечатления 
от города и его жителей. Выполнение обязанностей префекта: попыт-
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ки сбора контрибуции, контроль за печатью и французскими чиновни
ками в связи с предстоящими выборами в Национальное собрание, обес
печение правильного взаимодействия военных и гражданских властей. 
Трудности в налаживании гражданского управления. Подготовка не
мецких войск к продолжению военных действий. Заключение мира. 
Отъезд из Блуа. 

Поел, треть XIX в., автограф, нем. яз., 176 с. Ф. 218, № 727 
1:289. Воспоминания о последних днях жизни и о смерти А. И. Левитова 

(1877). 
Помещение А. И. Левитова в клинику при Московском университе

те, сбор студентами денег на его похороны. 
0900], автограф, 2 с. Ф. 483 

1290. Дневник молодого [преподавателя духовного училища] в Ярославской 
губ. (1877 авг. 28, сент. 26, окт. 3) . 

Личные и служебные дела, времяпрепровождение, встречи, новости 
в кругу родственников и знакомых. Упом. Азанчевские, Н. Г. Андреев
ский, О. А. Казаринов, Н. Г. Писаревский, И. П. и М. И. Соловьевы, 
Философовы и др. 

Автограф, 8 с. Ф. 120, 54.37 
1291. «Разные заметки из событий, замеченных мною» (1880—1890) — днев

ник жителя г. Сарапула Вятской губ. 
Погода, эпидемии, пожары, городское строительство и церковные 

праздники. Празднование столетия г. Сарапула, посещение города вел. 
кн. Михаилом Николаевичем с сыном Сергеем и К. П. Победоносцевым. 
Открытие В К. Ломан воскресной школы. 

Автограф, 8 с. Ф. 358, 24.1 
1292. Автобиография учащеюся воскресной школы (р. 1880?), с 1902 г. 

эсера, уроженца Тамбовской губ. (1880?—1902). 
Участие в занятиях кружка по самообразованию, созданного 

В. М. Черновым из учащихся воскресной школы. Изучение политэконо
мии, чтение произведений Н. Н. Златовратского, Г. И. Успенского и др. 
беллетристов революционно-демократического направления. Культурно-
просветительная работа среди рабочих и крестьян. Арест. Вступление 
в партию эсеров. 

[Не ранее 1902], автограф, 6 с. Ф. 358, 24.18 
1293. «Убийство Якова Федоровича Костомарова» (1887—1888) — воспоми

нания крестьянина (Константина Андреевича) с. Новогольскос Новохо
перского у. Воронежской губ., в записи В. Д. Бонч-Бруевича. 

Ссылка сектанта (секта «Новый Израиль») Я. Ф. Костомарова 
в Сибирь, возвращение по окончании срока в Воронежскую губ. Жизнь 
его в семье автора, тайные собрания членов общины «Новый Израиль>, 
ночной налет односельчан на избу автора, расправа с Костомаровым. 

Упом. П. П. Катасонов, В. Ф. Мокшин, М. Л. Погрешов. 
а. 1910, рукой В. Д. Бонч-Бруевича, 5 с. Ф. 369, 46.11, л. 1—5 
б. Нач 1950-х гг., машинопись с подписью-автографом В. Д. Бонч-

Бруевича, 3 с. Ф. 369, 46.11, л. 6—7 
1294. Дневник конторского служащего (1888 мая 23 — сент. 11). 

Развлечения: посещение танцевальных вечеров, парков, театров 
и т. д. Впечатление от исполнения Л. В. Собиновым партии Сабинина 
в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин». Встречи со знакомыми: А. М. Гор
бачевым, В. А. Мясниковой, Д. А. Родионовым, С. И. Соколовской, 
А. И. Судницыным, М. Г. Хохловой, Н. А. и С. Я. Ширяевыми и др. 
Любовь к П. П. Шукаевой. 

Автограф, 177 с. Ф. 218, № 1280.36 
1295. Дневник берлинской школьницы (1889 июня 29—1890 июня 5) . 

Отъезд автора с семьей из Берлина на курорт Райнерц (Силезия); 
путевые впечатления; жизнь на курорте. Возвращение в Берлин, собы-
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тия семейной и школьной жизни, развлечения (в том числе увеселитель
ная поездка весной 1890 г. в Свинемюнде). Эпидемия гриппа в Берли
не; смерть (7 янв. 1890 г.) и похороны имп. Августы. 

Автограф, нем. яз., 260 с. Ф. 218, № 937 
1296. «Рассказ духоборца о событиях 1895 года и о семейных отношениях 

среди духоборцев этого времени» (1895—1897) — воспоминания, в запи
си В. М. Бонч-Бруевич (Величкиной). 

Правительственные преследования духоборов после сожжения ими 
оружия (расселение по разным уездам Тифлисской губ.) и распад духо
борческих семей в связи с этим (на примере семьи Пономаревых). 

1950, машинопись с правкой В. Д. Бонч-Бруевича и др. лиц, в со
ставе неизданного сборника «Движение среди русских крестьян, так на
зываемых духоборцев, сосланных царским правительством в Закавказье. 
(С 1886 по 1900 г.)». Т. 1, 2 с. Ф. 369, 42.2, л. 506—507 

1297. Воспоминания духобора (имя — Гаврила) (1899, 191i7, 1924—1925),. 
отдельные очерки. 

Переселение духоборов в Канаду, организация их хозяйства. Ду
хоборческое вероучение П. В. Веригина, его поездка в соседние сектант
ские общины (1924), его смерть и похороны. 

[Втор. пол. 1920-х гг.], автограф с редакторской правкой М. В. Му
ратова, 20 с. Ф. 486-

1298. Воспоминания о П. Л. Лаврове (1899), отрывки. 
Личные качества П. Л. Лаврова — работоспособность, организо

ванность, принципиальность; влияние его «Исторических писем» на фор
мирование идейных воззрений молодежи. 

Не ранее 1900, черновой автограф, 4 с. Ф. 358, 382.9" 
1299. Автобиография писца в окружном суде, затем сельскохозяйственного 

рабочего в Крыму (кон. XIX — нач. XX вв.) . 
Детство. Служба в магазине в Петербурге, затем в суде. Стремле

ние к образованию: попытка поступить в Таганрогские мореходные 
классы, учеба в земледельческой школе в Петербурге. Поиски заработ
ка в Крыму и Одессе. Работа в помещичьих имениях в Крыму. 

[1900-е гг.?], черновой автограф карандашом, 34 с. Ф. 358, 24.17" 
1300. Воспоминания ученика живописной школы, затем послушника Киево-

Печерской лавры (кон. 1890-х — нач. 1900-х гг.). 
Критика системы обучения и воспитания учеников живописной шко

лы. Состав учащихся, их отношение к преподавателям и друг к другу.. 
Преподаватели школы монахи Владимир и Феогност. Быт учащихся. 
Стремление их к самообразованию. Организация ученической библиоте
ки в лавре. Заведующий библиотекой Димитрий. Влияние роста рево
люционного движения на монастырский уклад жизни. 

История Киево-Печерской лавры. Накопление ею богатств и борьба 
с другими монастырями. Критика внутренней организации и религиозной 
основы монастырей. Монастырские нравы. Медицинское обслуживание 
монахов и богомольцев в лавре. Женские монастыри и отличие их ор
ганизации от мужских (на примере киевского Флоровского женскогс 
монастыря). 

1917, автограф с правкой и дополнениями рукой неустановленного, 
лица, текст неполный, 218 с. Ф. 369, 402.22 

1301. Дневник крестьянина, ломового извозчика (имя — Максим) 
([1900-е гг.] ноябрь, янв.). 

Отзывы о книгах В. М. Гаршина, Ф. М. Достоевского и др. 
Автограф с подписью, 10 с. Ф. 358, 24.25* 

1302. Дневник книгоноши ([1900-е гг.]). 
Получение разрешения на торговлю книгами. Характер апроса на 

книги у крестьян [Саратовской губ.?]. Замечания автора о книжной тор-
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говле в поездах и на пароходах. Возвращение на родину. Полицейский 
надзор за продажей книг, который осуществлял священник слободы Пи
чуги Фиолетов. Вызов автора к уряднику по доносу Фиолетова. Запрет 
торговать книгами до выяснения подлинности разрешения на торговлю 
и проверки цензурного разрешения на некоторые книги. 

Автограф, 14 с. Ф. 358, 24.33 
1303 Воспоминания матроса 30-го экипажа Черноморской флотской дивизии 

(19012—1904). 
Служба автора в Черноморском флоте с 1902 г., в том числе пла

вание на крейсере «Березань» под командованием Е. Н. Голикова. 
Матросский быт; причины недовольства, зревшего в матросской среде 
и вылившегося затем в Севастопольское восстание в ноябре 1905 г. 
Ухудшение положения матросов с назначением Г. П. Чухнина. Выступ
ление матросов 3 ноября 1904 г. Упом. Я. А. Гильтебрандт, А. А. Дани
левский, боцман «Березани» Сериков и др. 

[1906], автограф, 9 с. Ф. 436, 2.36 
1304. Воспоминания матроса, служившего на крейсере «Память Меркурия», 

броненосце «XII апостолов» и броненосце «Ростислав». 
Причины Севастопольского восстания в ноябре 1905 г., бесчеловеч

ное обращение офицеров с матросами (особенно после назначения 
Г. П. Чухнина); факты офицерского произвола. 

0906] автограф и рукой неустановленного лица под диктовку авто
ра, 14 с. Ф. 436, 2.35 

1305. «Рассказ очевидца» (1903—1904) — воспоминания пропагандиста об 
организации революционной пропаганды и о первых выступлениях мат
росов и солдат Севастополя в 1903—1904 гг. 

[Не ранее 1906], машинопись, 5 с. Ф. 436, 2.37 
1306. «К чему ведут недостатки и пороки партийных людей» (1905) — вос

поминания матроса, участника Севастопольского восстания в ноябре 
1905 г. 

Нормы поведения революционеров, ноябрьское восстание 1905 г. 
в Севастополе; его разгром. Жизнь каторжан на Амурской колесной 
дороге. 

Упом. И. П. Вороницын, И. Дубинский, М. У. Зелинский, Н. Л. Кан
торович, Д. П. Кошуба, А. Н. Матюшенко, Петров (матрос 28-го флот
ского экипажа, стрелявший в С. П. Писаревского и А. А. Штейна), 
А. М. Петров. [К.?] Сиротенко, И. А. Черный, П. П. Шмидт и др. 

[После 1906], список разными почерками (в том числе П. И. Корже-
невского), 19 с. Ф. 436, 2.40 

1307. «Мое царствование» (1905 окт. 22—23) — воспоминания крестьянина, 
участника аграрного движения на Украине. 

Поджоги крестьянами слободы Хотомля Волчанского у. Харьков
ской губ. окрестных экономии. Упом. агитировавший крестьян земский 
деятель и помещик Десятое. 

{Не ранеее 1917], машинопись, рус. и укр. яз., 2 с. Ф. 358, 24.15 
1308. Дневниковые записи участника революционного движения 1900-х гг. 

1. «Записки дружинника» (1905 дек.— 1906 янв. il). 
Вступление в дружину, агитация среди рабочих, размышления 

о перспективах революции. 
1930-е гг., машинописная копия, 9 с. Ф. 320, 19.2 
2. «В ссылке» (1907 февр. 23 — мая 6). 
Воспоминания о начальном периоде своей политической деятельно

сти. Размышления о современном моменте. 
1930-е гг., машинопись, 51 с. Ф. 320, 19.3 

1309. «Наш побег» (не ранее 1907) —воспоминания о побеге 21 политзаклю
ченного из севастопольской тюрьмы. 

[1907—1910], черновой автограф. 6 с. Ф. 358, 25.4 
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1310. Воспоминания участника Великой Октябрьской социалистической рево
люции об осаде и взятии Владимирского военного училища красногвар
дейцами и матросами 25 октября 1917 г., отрывок. 

1921 окт. 28, автограф, 2 с. Ф. 369, 414.11 
1311. Дневник женщины (1919 апр. 28 — 1920 март) о личных отношениях 

с поэтом А. Б. Кусиковым. 
Автограф, 22 с. Ф. 198, 6.6? 

1312. Воспоминания русского морского офицера об эмиграции в Синьцзян 
(1920). 

Кустарная золотопромышленность в Монгольском Алтае (Китай). 
Положение в г. Шара-Сумэ во время бухтарминских событий. Путь 
в Монголию. Алтайские староверы. Этнографические и географические 
наблюдения. 

1920-е гг., машинопись, без окончания, 7 с. Ф. 320, 18.8-
1313. Воспоминания жены советского офицера об оккупации г. Курска (1941 

окт. — 1943 февр., начало в форме дневника). 
Пожары в городе. Появление немецких солдат 2 ноября 1941 г. 

и расселение их по квартирам. Обращение немецко-фашистских войск 
с местным населением. Работа населения на уборке города. Регистра
ция населения по специальностям. Открытие частных предприятий. Арест 
автора. Обращение с арестованными. Соседи по камере В . Петрова^ 
Н. Уфимцева и др. Освобождение. Появление в городе немецкого граж
данского населения, венгров, бельгийцев. Налеты советской авиации. 
Траур немецких войск в связи с поражением под Сталинградом. Ко
мендантский час. Биржа труда. 

I. [Не ранее февр. 1943], автограф, 12 с. Ф. 369, 414.21 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Абаза А. А. 573 
Абаза А. М. 107,420(1) 
Абаза Н. С. 666(1) 
Абаза, семья 661 
Абамелек-Лазаревы, семья 692 
Абаринова А. И. 767 
Абашидзе Д. см. Димитрий, архиепи

скоп таврический 
Абд аль-Кадир, нац. герой Алжира, 

полководец, ученый и поэт 386 
Абдул-Меджид, султан 1234(1) 
Абрамов А. 1 
Абрамов А. А. 418(8) 
Абрамов А. Ф. 560 
Абрамов Д. А. 1254(1) 
Абрамов М. В. 901(21) 
Абрамов С. А. 702 
Абрамова М. П. 418(8) 
Абрамович В. М. 1058 
Абрамович В. Я. (Ленский В.) 31(2) 
Абрамович Л. И. 675 
Абрикосов А. И. 2, 349 
Абрикосов Б. И. 515 
Абрикосов В. В. 111(1) 
Абрикосов И. А. 2 
Абрикосов И. С. 2 
Абрикосов Н. А. 2 
Абрикосов С. А. 2 
Абрикосов С. Н. 2 
Абрикосов X. Н. 2 
Абрикосова Г. А. 2 
Абрикосовы, семья 2, 1001 
Абросимов И. П. см. Обросимов И. П. 
Аванесов В. А. 692 
Аввакумова Е. 1021 
Августа, имп. Германии и королев;) 

Пруссии 1295 
Авдаков Н. И. 420(1) 
Авдаков Н. С. 420(1) 
Авдеев В. Ф. 3 

Авдеев И. Ф. 596 
Авдеев М. Н. 280 
Авдеев Н. Н. 280 
Авелан Ф. К. 695 
Авенариус В. П. 97(10) 
Авенариус Н. И. 32(4) 
Авенариус Р. 140(39) 
Авербах Л. Л. 1130(5) 
Аверченко А. Т. 1241(3) 
Аверченко Т. Д. 4, 26(1) 
Аверьянов М. В. 31(2) 
Аверьянов П. В. 340(2) 
Аверьянов П. И. 507 
АвиловА. В. 1254(1) 
Авинов А .П. 1093 
Авксентьев Н. Д. 429(2) 
Авраамий, архиерей 559 
Авчинникова А. И. 631(1) 
Агапов Б. Н. 5 
Агаронова Е. Г. 274 
Агафангел (Соловьев), архимандрит, 

реактор Костромской семинарии 
275(2) 

Агафодор. иеромонах 437 
Агафонов А. А. 1058 
Аггеев К. М. 101(4), 624 
Агол И. И. 6 
Агранов Я. С. 641 
Адамов А. Ю. 14(2) 
Адамов Ю. А. 14(2) 
Адамова М. П. 14(2) 
Адамович М. П. 1041(1) 
Адан Ж. 824 
Адарюков В. Я- 7, 448 
Адашев А. И. (Платонов) 274, 645(2) 
Адвокатов Ф. И. 1139(1) 
Адель Г. И. 8 
Адель Т. Г. 8 
Адель-Гаренина С. М. 8 
Адельгейм Раф. Л. 406(2) 
Адельгейм Роб. Л. 406(2) 

28* 435 



Адельман Г. Ф. 1088 
Аджемов М. С. 507 
Адлер Ф. 901(42) 
Адлерберг А. В. 941 
Адлерберг В. Ф. 247, 610, 865(1) 
Адлерберг Ю. Ф. (урожд. Багговут) 

830 
Адлерберги, семья 1139(1) 
Адольф, герцог Нассауский 760(8) 
Адрианов А. А. 624, 1137(1, 5) 
Адрианов Г. В. 420(1) 
Азанчевские, семья 181, 1290 
Азарин А. М. 367(5) 
Азеф Е. Ф. 111(1), 140(44), 483, 

696(3), 801, 900, 901(5, 9—11, 13, 
15, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 42), 
903(4), 1041(2), 1095, 1139(1, 3), 
1161 

Азимков М. И. 901(42) 
Азис см. Розинь Ф. А. 
Азлецкий А. В. 1170(2) 
Айвазов И. Г. 140(84) 
Айвазов И. Е. 624 
Айвазовский И. К. 320, 349, 765(2), 

1027 
Айдаров С. В. (Вишневский) 9 
Айзенберг Л. М. 494 
Айзенштадт Д. С. 7(2, 3), 448 
Айзман Д. Я. Ю, 140(72, 73) 
Айни С. 11 
Айхенвальд Ю. И. 523(2), 901(42), 

931(2), 1205 
Акимов М. Г. 1068 
Акимов С. 141 
Акимов С. Н. 452 
Акимова Т. М. 685(2) 
Аккерман А. 901(42) 
Аккерман Л. В. (урожд. Шоке; 

Ackermarm L. V., урожд. Schoquet) 
12 

Аккерман П. 12 
Аккерман С. 111(1), 901(42), 903(3) 
Аксаков А. И. 334 
Аксаков А. Н. 333 
Аксаков Б. С. 498(2) 
Аксаков И. С. 268(1), 480(2), 824, 

1179(2) 
Аксаков К. С. 1179(2) 
Аксаков С. Т. 989, 1179(2) 
Аксакова П. П. см. Квашнина-Сама

рина П. П. 
Аксаковы, семья 1207 
Аксельрод П. Б. 65, 140(30, 31, 35, 39, 

52, 60, 62) 
Аксенов Н. Ф. 259(2) 
Аларих I, король вестготов 1098(11 
Алафузова 3. Н. 1126(2) 
Алданов М. А. (Ландау) 1041(4) 

1241(3) 
Александр 1, имп. 223, 236, 244, 365, 

683, 721, 765(1), 830, 851, 877, 1032, 
1093, 1142 

Александр II, имп. 74(1), 93, 140(7), 
141, 172(1), 209, 247, 270, 508, 
599(2), 610, 631(2), 687, 760(6—8), 
767, 865(1), 884(4), 901(6), 941, 
993, 1053, 1085, 1088, 1127, 1179(2, 
3), 1186, 1282 

Александр III, имп. 106(2), 140(8). 
181, 211, 225, 237, 705, 711, 767, 
883(9), 903(1), 929(3), 941, 993. 
1043, 1085, 1095, 1159, 1186, 1200, 
1241(2) 

Александр I Карагеоргиевич, король 
Югославии 593 

Александр, принц Гессенский 760(8) 
Александр Александрович, вел. кн. 

см. Александр III 
Александр Михайлович, вел. кн. 

420(1), 1254(1) 
Александр Николаевич, вел. кн. 

1069(3) 
Александр Громадский, епископ кре-

менецкий 233 (2) 
Александр (Светлаков А. И.), москов

ский викарный архиерей 888(1) 
Александра Иосифовна, вел. кн. 1186 
Александра Федоровна, имп. 71(3), 

106(2), 107, 259(2), 760(6), 955, 
1137(3, 5, 6), 1195, 1241(1) 

Александров А. А. 13, 155(22), 1041 
Александров А. В. 181, 367(2) 
Александров А. И. 970 
Александров В. А. 1182 
Александров И. А. 14 
Александров Н. А. 744(1) 
Александров Н. Г. 15 
Александров Н. Ф. 970 
Александрова А. И. 402 
Александрова Л. В. 1139(3) 
Александрова О. Н. 527(1) 
Александровы, семья 721, 1170(1) 
Александрович В. С. 561(2) 
Александрович И. Ф. 830 
Александровский Б. Н. 16 
Александровский В. И. 1046(1) 
Александровский В. П. 386 
Алексеев см. Бунин Ю. А. 
Алексеев А. 901(42) 
Алексеев А. Г. 901(22, 23) 
Алексеев А. Н. 901(17, 19, 23, 25) 
Алексеев А. С. 268(4), 931(2) 
Алексеев В. А. 970 
Алексеев В. В. 687 : 

Алексеев В. М. 142(3) 
Алексеев В. П. 687 • 
Алексеев В. С. 181 
Алексеев Г. А. 17 
Алексеев Г. В. 687 '' 
Алексеев Г. Д. 212(6) ) 
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Алексеев Г. П. 687 
Алексеев Д. Г. 901 (3, 11, 28, 42) 
Алексеев Д. П. 564, 687 
Алексеев Е. И. 78(1), 107, 202, 488, 

573,608(1), 1022(3) 
Алексеев И. А. 42 
Алексеев И. К. 901 (42) 
Алексеев К. А. 420(1) 
Алексеев К. С. см. Станиславский 

К. С. 
Алексеев М. В. 78(1), 429(2), 507, 

1137(2), 1241(3) 
Алексеев Л1. Г. 687 
Алексеев Н. А. 259(2), 482 
Алексеев Н. И. 901(23) 
Алексеев Н. П. 687 
Алексеев П. В. 687 
Алексеев П. П. 1088 
Алексеев С. Б. 518(1) 
Алексеева В. А. 1154 
Алексеева М. Г. см. Платонова М. Г. 
Алексеева С. В. (в замуж. Саблер) 

687 
Алексеенко М. М. 767 
Алексеенко Н. О. 18 
Алексей Александрович, вел. кн. 237, 

812 
Алексей Михайлович, царь 263(3) 
Алексей Николаевич, вел. кн. 422 
Алексий, епископ дмитровский 14(2) 
Алексий, епископ, ректор Казанской 

духовной академии 402 
Алексий (Лавров-Платонов А. Ф.) , 

епископ литовский и виленский, 
проф. Моск. духовной академии, 
историк церкви 275(2), 687, 888(1) 

Алексинский А. А. 58! (3) 
Алексинский А. С. 19 
Алексинский Г. А. 140(72) 
Алексинский Е. М. 687 
Алехин М. В. 140(35) 
Алешин С. С. 212(6) 
Алешковский А. Н. 280 
Алешковский Г. Н. 280 
Алигер М. И. 20 
Алимов Т. М. 1091(4) 
Алиханов-Аварский М. 124(1) 
Аллан-Каррадо, музыкант 244 
Аллярт Е. А. 561 (2) 
Алмазов Б. М. 1186 
Алмазов Б. Н. 1207 
Алмазов Ю. А. 21 
Алов А. А. 1139(1) 

Алтаев А. (Ямщикова М. В.) 22 
Алтайский К. (Королев К. Н.) 23 
Алтайский П. 239(2) 
Алферов А. Д. 189 
Алчевская X. Д. 22(2), 901(10, 17, 

20 ,23 ,31 ,32 ) , 1254(1) 

Алчевский А. К. 1254(1) 
Алчевский В. Н. 1254(1) 
Алчевский Д. А. 1254(1) 
Алымов С. Я. 140(156) 
Альбанский В. А. 666(7) 
Альбединский П. П. 451(1), 733(1) 
Альберг И. 8 
Альберт-Вильгельм-Генрих, брат 

Вильгельма II 340(2) 
Альбов М. Н. 161, 167(1) 
Альбов П. Н. 275(2) 
Альбрехт К. Ф. 1058 
Альгейм П. И. д, 101(4) 
Альмединген А. Ы. 22(2), 901(23) 
Альмединген Н. А. 22(2), 97(10) 
Альтман Н. И 352(4) 
Альтовская В. П. (урожд. Розанова) 

24 
Альтфатер В. М. 78(1) 
Алябьев П. Н. 666(7) 
Алябьева О. А. 666(7) 
Алякритский И. Д. 275(2) 
Амаглобели С. И. 367(5) 
Амалия, принцесса Гессен-Дарм-

штадтекая 244, 774(2) 
Амбразанцев А. С. 1085 
Амвросий, архиерей Белокриницкого 

монастыря 752 
Амвросий (Ключарев А. И.), архиепи

скоп харьковский 767, 888(1) 
Амиров М. В. 25 
Амфитеатров А. В. 74(2, 6 ) , 1045(3), 

1117 
Амфитеатров В. А. 888(1) 
Амфитеатров В . Н. 275(2) 
Амфитеатров Е. В. 275(2), 687 
Ананьев П. М. 4 
Ананьев Ф. 4 
Ананьева С. Г. см. Кропоткина С. Г. 
Ананьин П. М. 26 
Ананьин Ф. М. 27(1) 
Ананьина И. С. (урожд. Лисовская) 

27 
Ананьина-Бороздич Л. И. 28 
Анастасенко П. П. 29 
А-Настаснй, епископ серпуховской 103 
Анатр А. А. 1058 
Ангаров А. И. 30 
Ангарский Н. С. (Клестов) 31, 795(2) 
Андре Ю. Е. 334 
Андреади Д. Г. 1058 
Андреев А. А. 74(3) 
Андреев А. В. 74(1) 
Андреев В. А. 74(1, 3) , 451(1) 
Андреев В. Л. 34,901(42) 
Андреев Г. П. 280 ' 
Андреев Д. П. 624 
Андреев К. А. 451(1), 931(2) 
Андреев К. И. 1092 
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Андреев Л. Н. 31(2), 94, 140(72, 73), 
181, 240(1), 392, 745, 801, 1111, 1182 

Андреев М. А. 74(3) 
Андреев Н. А. 155(22), 212(6) 
Андреев С. А. 74(3) 
Андреев Ф. Ф. 182 
Андреева А. А. 32, 74(3), 927, 1182 
Андреева Е. А. см. Бальмонт Е. А. 
Андреева М. Ф. 140(43, 68, 72, 73, 

91), 1041(4), 1052, 1182 
Андреева Н. М. 74(1, 4) 
Андреева О. А. 33 
Андреева О. В. (урожд. Федорова) 

34 
Андреева Т. П. 645(4) 
Андреевы, семья 34, 74(1, 4), 1186 
Андреев-Бурлак В. Н. 1055 
Андреевский И. Е. 451(1) 
Андреевский И. С. 35 
Андреевский Н. Г. 1290 
Андреевский П. Г. 865(2) 
Андрей, архимандрит, наместник ка

занского Спасопреображенского 
монастыря 402 

Андреюшкин П. И. 1043 
Андреяненко Л. А. 918 
Андреянова Е. И. 979 
Андреянченко Л. К. 455 
АндрониковаТальпери С. Н. 62(2) 
Андронников В. П. 402 
Андронников М. М. 1137(6), 1254(1) 
Андоопов Д. В. 984 
Андропов С. В. 696(3), 984 
Андропова-Смирнова Н. В. 984 
Андросов В. П. 610 
Андросов М. С. 36 
Андрузский А. Ф. 824 
Андрусон Л. И. 97(10) 
Андрусон Н. В. 155(22) 
Аниканов С. Ф. 37 
Анисимов В. И. 666(7) 
Анисимов И. П. 795(2. 3) 
Анисимов К. А. 1022(2) 
Анисимов Н. А. 1226(4) 
Анисимов П. А. 348(1) 
Аничков Е. В. 1045(3) 
Аничков Н. М. 1043 
Аничкова Е. В. 1182 
Анна Ивановна, имп. 639, 778 
Анненков Б. В. 852 
Анненков И. А. 1088 
Анненков Н. Н. 172(1) 
Анненков П. В. 1179(2) 
Анненкова Н. В. 967 
Анненкова О. Н. 101(4), 1182 
Анненкова П. И. 1088 
Анненская А. Н. 127, 801 
Анненский И. Ф. 127, 272(1), 884(4) 
Анненский Н. Ф. 127, 339(2, 3), 

451(1), 561(1), 801, 1139(1, 5) 
438 

Анненские, семья 127 ! 

Аннунциати Р. 800(3) 
Анонимов И. Н. 420(1) 
Анреп И. Р. 1067(2) 
Антифеев Н. С. 38 
Антифеев С. И. 38 
Антифеева А. С. 38 
Антифеева Е. С. 38 
Антифеева Л. С. 38 
Антокольский М. М. 186(2), 349 
Антокольский П. Г. 20, 39, 367(6), 

518(3), 771 
Антоненко Н. Г. 1160 
Антоненкова А. П. см. Манюкова-

А. П. 
Антоний, епископ смоленский 14(2) 
Антоний (Вадковский А. В.), митро

полит петербургский и ладожский 
402,901(35) 

Антоний Марченко, епископ кременец-
кий 233(2) 

Антоний (Шутов А. И.), архиеп. 1 
Антонин (Грановский А. А.), митро

полит 927 
Антонов В. 483 
Антонов Н. М. см. Лукин Н. М. 
Антонов П. И. 733(7) 
Антонова В. П. 733(7) 
Антонов-Овсеенко В. А. 140(139), 458 
Антонович М. А. 884(4) 
Антоновская А. А. 40 
Антоновский Д. И. 40 
Антюков В. В. 1022(2) 
Ануфриев А. В. 26(3), 1104(1) 
Анучин Д. Г. 824 
Анучин Д. Н. 41, 268(4), 931(2) 
Анучин М. Н. 42 
Анцев С. П. 1254(2) 
Анцыферов С. И. 1198 
Аплетин М. А. 901(42) 
Аполлонский Р. Б. 43 
Аппельрот В. Г. 155(22), 523(1) 
Апраксин В. В. 828 
Апраксин В. С. 44, 45, 46, 244 
Апраксина А. М. 828 
Апраксина Е. В. 592 
Апраксина Е. С. 1195 
Апраксина Н. В. 45, 46 
Апраксина С П. (урожд. Толстая) 

45,46 
Апраксины, семья 84(1) 
Аптекарев И. 367(2) 
Аптекман О. В. 47, 1045(3), 1117, 

1139(3) 
Апухтин А. Л. 451(1) 
Апухтин А. Н. 970 
Арабчик В. И. 574 
Арагон Л. (Aragon L.) 48 
Арапов А. И. 438 
Арапов А. Н. 386,1145 



Арапов К. У. 1085 
Арапов ГГ. А. 49 
Арапов У. И. 1179(3) 
Арапова 3. В. (урожд. Голицына) 

49 
Арбатов Н. А см. Архипов Н. А. 
Арбенина О. 62(2) 
Арбузов А. Д. 494, 1095 
Аргамаков К. Н. 50 
Аргунов А. А. 127 
Аргутинский-Долгоруков В. Н. 74(2) 
Ардашев Г. П. 1126(2) 
Ардашев Н. Н. 51, 103 
Арденин И. см. Спивак И. Е. 
Ардов В. Е. 62(2) 
Аренде А. Ф. 181 
Арендт Н. Ф. 244 
Аренский А. С. 181, 349 
Арефьев Н. С. 96 
Аристарховы, семья 527(1) 
Аристов А. М. 673 
Аристов В. В. 1234(4) 
Аристова Л. А. 673 
Аркадий, епископ 437 
Аркадии И. И. 52 
Аркадонский К. В . 376(1) 
Арман А. 153 
Арнольд К. Ф. 980 
Арнольд Ф. Ф. 1254(1) 
Арнштам Л. О. 53 
АронсонМ. Д. 947(2) 
Аронсон П. Ф. 901(42) 
Аросев А. Я. Ш ( 1 ) , 896, 901(42) 
Арсений (Брянцев А. Д.), епископ 

рижский и митавский 402 
Арсения (Себрякова А. М.), игу

менья Преображенского женского 
монастыря в Усть-Медведицком 
округе 124(2) 

Арсеньев А. А. 1159 
Арсеньев А. П. 155(13) 
Арсеньев В. М. 155(22) 
Арсеньев В. С. 54, 764 
Арсеньев Д. С. 599(2), 764 
Арсеньев И. В. 888(1), 
Арсеньев К. К. 451(1), 1095, 1139(5) 
Арсеньев Н. 233 (2) 
Арсеньев Н. Н. 55 
Арсеньев Н. П. 155(13), 1159 
Арсеньев П. 1056, 
Арсеньев Ю. В. 54 
Арсеньева М. В. 54 
Арсеньева Н. В. 54 
Артамонова О. М. 274 
Артемонович К. 1088 
Артемьев В. В. 970 
Артоболевский И. А. 888(1) 
Арто-Падилла Л. 491 
Артуновский А. А. 56 
Артюхов Г. Я. 926 

Арфаксадов Ф. 1076 
Архангельская Ф. П. см. Кассесинова 

Ф. П. 
Архангельский К. А. 970 
Архангельский М. В. 459 
Архаров И. П. 531(1) 
Архаров Н. П. 1142 
Архарова А. И. см. Васильчикова 

А. И. 
Архипов Н. А. (Арбатов) 181 
Архиповы, семья 181 
Арцимович А. А. 1186 
Арцимович В. А. 386, 1095 
Арцимович М. В. 970 
Арцыбашев М. П. 240(1) 
Арцыбушев К. Д. 1254(1) 
Арцышевский С. С. 141 
Арчер Г. 139(4) 
Асеев Н. Н. 57, 62(2) 
Асквит С. 856 
Асмоловы, семья 527(1) 
Асмус В. Ф. 58 
Аспиз Е. М. 59 
Астапов А. А. 480(2) 
Асташев В. В. 695 
Асташев Н. В. 695 
Астров А. А. 111(1) 
Астров В. И. 268(4) 
Астров Н. И. 259(2), 901(42) 
Астырев Н. М. 263(4), 666(1) 
Атакузиев Р. см. Уйгун 
Атрахович К. К. см. Крапива К. 
Аттенгофер, немецкий социал-демо

крат 65 
Ауэзов М. О. 60 
Ауэрбах А. А. 420(1) 
Ауэрбах В. 557 
Афанасьев А. Н. 387(2), 480(2), 

1079 
Афанасьев А. П. 661 
Афанасьев В. 155(22) 
Афанасьев Л. Н. 61 
Афанасьев М. Г. 255(2) 
Афанасьев Н. Н. 268(4) 
Афанасьев П. А. 472, 729(1) 
Афанасьев П. О. 348(1) 
Афанасьева Д. Г. 255(2) 
Афанасьева 3. Н. 255(2) 
Афанасьева Т. Г. 255(2) 
АфендикН. В. 420(1) 
Афиногенов А. Н. 140(156), 1021 
Афиногенов Н. А. см. Степной Н. 
Афонин Б. М. 367(3) 
Ахлестышев Д. Д. 767 
Ахлестышева П. П. 767 
АхматовА. П. 1186 
Ахматова А. А. (урожд. Горенко) 62, 

282, 518(1, 3) , 1045(2), 1180(2), 
1182 
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Ахмет-Реза-паша, турецкий государ
ственный деятель 1095 

Ахшарумов В. И. 140(35) 
АшШ. 101(3) 
Ашенбреннер М. Ю. 63 
Ашешов Н. П. 127 
Ашкинази С. 901(40) 
Ашукин И. С. 448 
Ашукина М. Г. см. Муравьева М. Г. 

Б 

Б р Я. Э. 64 
Баар В. Ф. 65 
Баар К. Ф. 65 
Баар П. Ф. 65 
Бабаевский С. П. 66 
Бабанова М. И. 274 
Бабель И. Э. 67, 367(4), 702 
Бабенко Д. М. 205 
Бабенчиков М. В. 448 
Бабичев А. В. 212(6) 
БабстИ. К. 259(2), 1207 
Бабурин М. Е. 155(22) 
Бабухин А. И. 209, 451(1), 742(1) 
Бабушкин И. В. 509, 698 
Бабякин И. 140(82) 
Багговут А. К. 767 
Багговут Ю. Ф. см. Адлерберг Ю. Ф. 
Баглей С. В. 112 
Багоцкий С. Ю. 111(1), 116(1), 901 

(15, 42) 
Багратион П. Р. 865(2) 
Багриновская Е. 518(3) 
Багриновский М. М. 1254(1) 
Багров В. 140(73) 
Багрова В. И. 140(60) 
Бадмаев А. А. 71(3) 
Баев И. 1169 
Бажан Н. П. 68 
Баженов А. П. 1254(2) 
Баженов Н. Н. 268(4), 451(1), 1205 
Баженов Т. М. 781 
Баженова А. Н. 104(2) 
Баженова К. Н. 109 
Бажов П. П. 69 
Базанова Ю. И. 666(1,7) 
Базаров В. А. 984 
Базилевская А. В. (урожд. Пересле-

ни) 70 
Базилевская Е. П. 70 
Базилевский И. Ф. 929(3) 
Базилевский Н. А. 70 
Базилевский П. Ал. 70, 71 
Базилевский П. Ан. 71(1) 
Базилевский П. Е. 573 
Базидевские, семья 1208 
Базунов А. Ф. 795(2,3) -
Базыкин М. С. 448 

Базыкин С. С. 72 ! 
Банков А. А. 420(1) 
Байков П. Л. 480(2) 
Байрон Д. Г. 762(1) 
Бакаев И. 381 
Бакар А. Э. 282(1) 
Бакастов И. И. 263(3) 
Бакулин А. Я. 155(3, 4, 7, 10, 13, 18, 

22) 
Бакулин Н. П. 155(6, 16, 22), 158 

(1.2) 
Бакулина А. А. 155(6—8, 13, 22), 

157(4) 
Бакулина М. А. см. Брюсова М. А. 
Бакунин Александр А. 545(2), 1095 
Бакунин Алексей А. 545(2) 
Бакунин А. И. 545(2) 
Бакунин В. И. 545(2) 
Бакунин И. А. 545(2) 
Бакунин М. А. 140(82), 324, 518(4), 

544(2), 811, 884(2, 4), 1186 
Бакунин Н. А. 545(2), 811 
Бакунин П. А. 545(2), 811, 1186 
Бакунин С. А. 545(2) 
Бакунина В. А. см. Дьякова В. А. 
Бакунина Е. П. 244 
Бакунина М. Н. (урожд. Мордвино

ва) 523(22,), 545(2) 
Бакунина О. Н. см. Повало-Швейков-

ская О. Н. 
Бакунина С. А. см. Плясова С. А. 
Бакунины, семья 518(4), 545(2), 811, 

884(2) 
БалабинИ. К. 124(1) 
Балабин И. П. 1186 
Балабуха С. П. 167(1) 
Балавенский Н. А. 946 
Балагина М. И. см. Гринева М. И. 
Баламез А. М. 824 
Баландевич П. Н. 884(3) 
Балатри Ф. (Balatri F.) 73 
Балаховский Д. Г. 507 
Балашев Н. П. 237 
Балашева Е. А. (урожд. Шувалова) 

237 
Балер Ф. А. 247 
Балиев Н. Ф. 566(1) 
Балика Д. А. 901(17, 20, 21, 42, 43) 
Балмашев С. В. 561(2, 3), 903(4), 

1139(1) 
Балтахинов П. С. 439(1) 
Балтрушайтис Ю. К. 74(2), 155(13). 

157(4), 1182 
Бальмен С. П. де 386 
Бальмонт Е. А. (урожд. Андреева) 

32(1), 74, 1182 
Бальмонт К. Д. 32, 74, 74(1, 2, 5,6), 

101(4), 155(13, 22), 157(4, 9) . 
158(2), 666(7), 1052, 1182 

Бальмонт Н. К. см. Бруни Н. К. 

4.40 



Бальц В. А. 1137(6) 
барабанов М. Ф. 97(3, 8) 
Баранников А. И. 824 
Баранов А. А. 1093 
Баранов А. Н. 75 
Баранов Е. И. 74(1) 
Баранов Н. М. 941 
Баранов Н. Т. 344 
Баранов П. И. 901(32) 
Баранов П. Т. 865(2) 
Баранов Э. Т. 237 
Баранов Э. Ф. 193 
Баранова Е. Н. 344 
Барановский, председатель Охтенско-

го совета рабочих и солдатских 
депутатов 1104(3) 

Баранцевич К. С. 161, 1079 
Баранчиков Г. 892 
Баратов Г. 223 
Баратов П. 223 
Баратынский Е. А. 1179(3) 
Баратынский И. А. 1179(3) 
Баратынский М. А. 76 
Баратынский С. А. 1179(3) 
Баратынские, семья 76 
Барбюс А. 896 
Бардевицы, род 662 
Бардина С. И. 158(2), 884(2) 
Бардуков И. А. 574 
Барк П. Л. 420(1) 
Барклай-де-Толли М. Б. 610 
Барнай Л. 1055 
Барон А. В. 402 
Барсков Я. Л. 77, 493(2) 
Барсов Е. В. 263(3), 451(1) 
Барсов Н. П. 451(1) 
Барсовы, семья 1095 
Барсуков Е. 3. 78, 1241(1) 
Барсуков 3. М. 78(1) 
Барсуков М. И. 79, 140(125) 
Барсуков И. П. 254(2), 1264 
Барсуков С. М. 78(1) 
Барсуков Т. М. 78(1) 
Барсуков Ф. И. 1202 
Барт А. Д. 1085 
Бартенев П. И. 155(13), 157(4), 

254(2), 268(1, 2), 333, 878, 1179(2) 
Бартенев С. П. 54, 80, 444 
Бартенев Ю. П. 254(2) 
Бартенева Т. П. 155(13) 
Бартеневы, семья 765(2) 
Барто А. Л. 81 
Бархатов В. Я- 901(42) 
Бархин Г. Б. 212(5) 
Барцал А. А. 523(1) 
Баршев С. И. 1186 
Баршева Л. Д. 666(7) 
Барышев М. С. 82 
Барышников А. А. 1205 
Барышников Н. 483 

Барятинская А. И. см. Толстая А. И. 
Барятинская Е. А. (урожд. Черныше

ва) 83,700, 1172 
Барятинская Е. Д. см. Давыдова 

Е . Д . 
Барятинская Л. И. 765(2) 
Барятинская М. А. (урожд. Бутене 

ва) 237, 760(6) 
Барятинская М. Ф. (урожд. Келлер) 

468, 765(1, 2) 
Барятинская О. И. см. Орлова-Давы

дова О. И. 
Барятинский Ал. И. 293, 372, 733(1), 

760(8, 9) , 765(2), 1067(2) 
Барятинский Ан. И. 765(2) 
Барятинский Викт. И. 765(2) 
Барятинский Вл. И. 83, 84, 372, 

760(6), 765(2), 1172 
Барятинский И. А. 767 
Барятинский И.И. 765(1) 
Барятинский И. П. (старец Ефрем) 

1069(4) 
Барятинский Ф. С. 1142 
Барятинские, семья 498(4), 763, 965 
Басистов М. Е. 74(1) 
Басистов П. Е. 32(1) 
Басов В. А. 376(1) 
Басов О. Н. 85 
Басов С. А. 685(2) 
Бассинов Ы. Н. 507 
Бастиан А. 544(3) 
Баташова В. С. см. Урусова В. С. 
Батлинер Г М. (Batliner Н. М.) 86 
Батманов А. П. 901(13) 
Бато-Плеханова Е. Г. 901(42) 
Баторовский В. Н. 666(7) 
Батрак И. см. Козловский И. 
Батранец Н. Л. 970 
Баттенберг А. 177(1,2) 
Баттистини М. 491, 767 
Батуев А. П. 1126(2) 
Батурин Н. Н. (Замятин) 31(2), 140 

(50, 63, 76, 88) 
Батурина А. П. 402 
Батырев М. И. 1126(1, 2) 
Батьянов М. И. 533(1) 
Батюшков К. Н. 1179(3) 
Батюшков П. Н. 929(3), 1088 
Батюшков Ф. Д. 31(2) 
Бауман В. И. 675 
Бауман Н. Э. 71(2), 97(6), 140(54) 
Баумгартен А. Д. 1234(4) 
Баумгартен В. Ф. 507 
Баумгартен Л. К. 1234(4) 
Баумгартнер Ф. 901(42) 
Бауэр В. 901(42) 
Бауэр М. 101(8) 
Бауэр С. 901(42) 
Бах А. Н. 901(21, 42), 1161 
Бах Н. А. 97(2) 
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Бах Ф. Э. 903(1) 
Бахман Г. Г. (Bachmann G.) 87, 

158(2) 
Бахметев (Бахметьев) В. М. 88 
Бахметев (Бахметьев) Г. П. 662 
Бахметев (Бахметьев) П. А. 757(2) 
Бахметев (Бахметьев) П. И. 89, 1256 
Бахметев (Бахметьев) Ю. Я- 420(1) 
Бахметева (Бахметьева) А. Н. 1186 
Бахметевы (Бахметьевы), семья 

1179(2) 
Бахмутов Н. А. 1058 
Бахрушин А. А. 90, 448 
Бахрушин А. П. 480(3) 
Бахрушин В. А. 268(4) 
Бахрушин С. В. 349, 448 
Бахрушины, семья 90(1), 697(1) 
Бахтин Н. Н. 78(1) 
Бахтина М. П. 365 
БацерД. М. 461(1) 
Бачелис И. И. 91 
Бачманов П. Г. 1093 
Баш, проф., член общества «Новой 

франко-русской дружбы» 896 
Башкирцева М. К. 903(1) 
Башмаков А. Д. 1088 
Башмаков М. И. 1093 
Башуцкий А. П. 92 
Баязетов С. А. 1137(6) 
Бебель А. 884(2) 
Бегер А. Ф. 792 
Беднов В. А. 233(2) 
Бедный Д. (Придворов Е. А.) 22(2), 

140(76, 88, 127, 153), 566(1), 692, 
801, 854 

Безак А. П. 1283 
Безак М. П. 1283 
Безак Н. А. 1095 
Безбородко А. А. 531(1), 1142 
Безбородко М. Д. 1137(2) 
Безобразов А. М. 573, 767 
Безобразов А. Ф. 943 
Безобразов В. М. 970 
Безобразов В. П. 884(2), 1088, 1186 
Безобразов И. С. 1046(1) 
Безобразов Н. А. 1186 
Безобразов П. В. 931(2) 
Безобразов Ф. Ф. 767 
Безобразова Е. П. 1186 
Безпрозванный Г. К. 93 
Бейдеман А. Е. 386 
Бейер Ю. И. 1137(2) 
Бейзе А. 65 
Бейзе Т. 65 
Бейзерт К. К. 1014 
Бейленсон А. Э. 1205 
Бейлис М. 140(19, 84), 1126(2) 
Беист Ф. Ф. 760(8) 
Бек Г. Г. 65 

Бекенский П. В. 1126(1—3) 
БекерА. В. 1186 
Бекер В. В. 1186 
Бекетов А. Н. 209, 259(2), 1170(1), 

1254(1) 
Бекетов Н. Н. 451(1) 
Бекетова А. А. см. Кублицкая-Пиот-

тух А. А. 
Бекетова М. А. 101(4), 122 
Беккер А. А. 666(7) 
Беккер Л. Б. 666(7) 
Беклемишев В. А. 593 
Беклемишев Н. Н. 420(1) 
Беклемишева В. Е. 94 
Беклешов Л. Л. 970 
Беклешова, помещица 610 
Бек-Назаров А. И. 95 
Бекович-Черкасский Ф. А. 1067(2) 
Белавин В. Ф. см. Тихон, патриарх 
Белавинский С. А. 429(2) 
Белевский А. С. (Белоруссов) 209, 

685(2) 
Белелюбский Н. А. 420(1) 
Беленький Г. Я. 692 
Белецкий С. П. 696(3), 1137(5, 6) 
Белильцев И. М. 96 
Белинский В. Г. 989, 1027, 1126(1) 
Белкин А. С. 1095 
Белкин В. П. 1182 
Белкина В. М. 1093 
Белкины, семья 1093 
Белов Е. А. 451(1) 
Беловодский Н. А. 1137(5) 
Белоголовый П. А. 1207 
Белозеров А. А. 487(2) 
Белозерская Н. А. 386 
Белозерский В. М. 386 
Белокояский И. А. 111(1), 901(26) 
Белоконский И. П. 1139(1) 
Белокуров Н. И. см. Никодим, наме

стник Александро-Невской лавры 
Белокуров С. А. 103 
Белопольская Т. Д. 97(1, 3—6, 10) 
Белопольский И. Р. 97, 125(2) 
Белоруссов А. С. см. Белевский А. С. 
Белосельская Е. 1282 
Белостоцкая Н. Н. 1179(3) 
Белоусов И. А. 31(2), 98, 339(3), 

1052, 1187(3) 
Белоцветов Н. Н. 99, 100 
Белоцветова М. Э. (урожд. Жемочки-

на) 100 
Белый А. (Бугаев Б. Н.) 74(2). 99, 

100, 101, 157(4), 158(2), 598, 1182 
Белый В. Ф. 1022(3) 
Бельц А. А. 1161 
Бельченко А. Н. 1095 
Бельченков А. 865(3) 
Белявский Е. В. 451(1) 
Беляев А. А. 104(1), 687 
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Беляев А. Ф. 349 
Беляев Б. А. 104(1) 
Беляев В. А. 102 
Беляев В. Н. 692 
Беляев Г. В. см. Геннадий, старооб

рядческий епископ пермский и 
всего Урала 

Беляев Е. А. 947(1) 
Беляев И. С. 103 
Беляев М. А. 78(1) 
Беляев С. А. 104 
Беляев Ю. Д. 695 
Беляева Е. С. 687 
Беляева М. Т. см. Блок М. Т. 
Беляевская Л. И. (урожд. Крылова) 

883(8) 
Беляков И. П. 483 
Беляков Н. П. 1250 
Белянкин О. Д. 105 
Белянкина П. О. 105 
Беме Я. 431 
Бенаревич, протоиерей 438 
Бенвенути П. 592 
Беневоленский Я- А. 275(2) 
Беневский И. А. 557 
Бенеш Э. 901(42) 
Бенземан X. М. 1093 
Бениславская Г. А. 128, 641 
Бенкгаузен Е. К- 341 
Бенкендорф А К 106, 106(2) 
Бенкендорф А. X. 1088 
Бенкендорф К- X. 610 
Бенкендорф М. М. 767 
Бенкендорф П. К. 1068, 1195 
Бенкендорф С. А. 767 
Бенкендорф С. П. (урожд. Шувало

ва) 106 
Беннигсен Л. Л. 222, 1273 
Бентковский А. К. 107 
Бенуа А. Н. 74(2), 352(4), 993, 1182 
Беови О. В. (урожд. Кайданова) 

'901(20, 21, 26, 28, 42, 43) 
Берви-Флеровский В. В. 217 
Берг А. Ф. 341 
Берг Е. А. 402 
Берг Л. А. 402 
Берг М. А. 402 
Берг Н. В. 451(1) 
Берг О. Ф. 108, 608(1) 
Берг Ф. Ф. 1186 
Берггольц О. Ф. 1126(2) 
Бергенгрин И. К. 74(1) 
Бергенгрин Т. А. 74(1) 
Бергер А. И. 97(4) 
Бердников А. И. 8 
Бердников В. Н. 1126(1, 2) 
Бердников Л. Ф. 324, 824 
Бердоносов М. В. 931(2) 
Бердягин М. (Бибиков М. С.) 515 

Бердяев Н. А. 99, 101(4), 598, 
901(30), 1182 

Бережков Е. К. 883(8) 
Березникова М. П. (урожд. Корнило

ва) 1095 
Березниковы, семья 1095 
Березовская А. А. 1159 
Беренштам В. В. 1139(1) 
Беренштам В. Л. 451(1) 
Беренштам М. В! 801,901(20,32,34) 
Берзин А. Я- 901 (42) 
Беринда-Чайковская В. С. см. Кро

поткина В. С. 
Беринда-Чайковская С. С. см. Лав

рова С. Н. 
Берлин П. А. 901(20,21) 
Бернадот Ж. Б. 223 
Бернар П. И. 757(1) 
Бернар С. 155(22), 1045(3), 1055, 

1195 
БернерИ. И. 420(1) 
Бернов Н. А. 865(2) 
Бернштейн Е. 901(42) 
Бернштейн Л. Б. 901(42) 
Бернштейн Н. Д. 100 
Бернштейн Э. 65 
Берри, семья 648 
Берс В. П. 109 
Берс Е. П. 109 
Берс П. А. 109 
Берс С. А. см. Толстая С. А. 
Берс, семья 109 
Берсенев И. Н. 367(5) 
Берсенев С. Н. 487(2) 
Бертенсон А. Б. 901(42) 
Бертенсон-Воронец Н. В. 903(1) 
Бертье Л. 648 
Бессель Л. А. см. Рубакина Л. А. 
Бессонов С. А. ПО 
Бессонов С. П. 824 
Бестанджогло М. Ф. 181 
Бестужев А. В. 623(1) 
Бестужев В. см. Гиппиус В. В. 
Бестужев В. А. 623 П) 
Бестужев В. Б. 623(1) 
Бестужев Д. А. 623(1) 
Бестужев Н. А. 1093 
Бестужев П. В. 1234(4) 
Бестужева М. П. 623(1) 
Бетихер Н. Г. 970 
Бетман Г. А. 901(29,42) 
Бетман М. А. 111, 116(1), 484(1, 2), 

812, 901(6, И, 14, 16—18, 20, 24, 
25, 29, 32—35, 40—44), 903(2, 3) 

Бетман Р. К. 901(42) 
Бетман Ю. X. 901(42) 
Бехтеев С. С. 943 
Бехтерев В. М. 358, 451(1) 
Бехтерев В. X. 901(42) 
Бехтеяров Н. 1105 
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Бёгнер Е. О. 402 
БибикА. М. 112 
Бибиков В. А. 113 
Ьлбиков Г. Г. 1234(3) 
Бибиков Д. В. 901(42) 
Бибиков Д. Г. 244, 610, 1031 
Бибиков М. С. см. Бердягин М. 
Бибикова Е. П. 344 
Бибикова С. А. 767 
Бибиковы, семья 1208 
Биксон, семья 692 
Билаш Г. Д. 114 
БилибинИ. Я. 593, 1182 
Билибин Н. Н. 420(1) 
Бильдерлинг А. А. 202, 533(1), 1085 
Биндасова В. П. 155(13, 22) 
Биндасова Н. Б. 155(22) 
Бинеман Д. 901(42) 
Биншток В. Л. 697(2) 
Бирилев А. А. 1068 
Бирман С. Г. 115, 367(3, 4) 
Бирон К. 778 
Бирон П. 1142 
Бирон Э. 1142 
Бирюков Б. П. 901(42) 
Бирюков И. И. 116(1) 
Бирюков Л. П. 901(42) 
Бирюков П. И. 111(1), 116, 140(35, 

56, 60, 82), 192, 484(1), 900. 
901(3, 5, 10, 11, 17, 19—21, 23—25, 
27—29, 33, 37, 40, 42), 903(4) 

Бирюкова А. 156(2) 
Бирюкова О. П. 901(42) 
Бирюкова П. Н. (урожд. Шарапова) 

111(1), 116(1), 140 (35, 56), 
901(42) 

Бирюкович В. В. 451(1) 
Бисмарк О. 1288 
Бистром К. И. 1280 
Бистром Р. Г. 1085 
Биструев Н. И. 721 
Биценко А. А. 426 
Бичурина А. А. 767 
Блаватский Н. В. 1234(3) 
Благая Е . Д . 673 
Благов Ф. И. 566(1) 
Благовещенский К. И. 687 
Благовещенский Н. М. 451(1) 
Благовещенский С. К. 104(1) 
Благово Д. Д. 255(2) 
Благодетелев, рабочий, социал-демо

крат 1111 
Благоев Д. Н. 1136 
Благой Д. Д. 32(5), 673 
Благонравов Г. И. 140(102) 
Благоразумов Н. В . 687, 888(1) 
Блажеевич А. Н. 212(6) 
Блазнев В. К. 666(1) 

Бланк Г. Б. 1186 
Блезе, полковник 509 
Блейман М. Ю. 117 
Блеклов С. М. 167(1) 
Блинов И. Ф. 140(28, 83) 
Блиох (Блох) П. Ю. 65 
Блок Ал. А. 32(5), 122, 157(9), 

158(2), 272(2), 701, 1180(2), 1182 
Блок Анг. А. 122 
Блок А. Л. 122,451(1) 
Блок В . В . 367(6) 
Блок Л. Д. (урожд. Менделеева) 

101(4), 274, 1182 
Блок М. Т. (урожд. Беляева) 122 
Блом, шведский офицер 610 
Блонский П. П. 118 
Блонштейн И. Г. 767 
Блох П. Ю. см. Блиох П. Ю. 
Блудов И. А. 1029 
Блуменбах И. Ф. 1277 
Блюменберг Г. А. 31(2) 
Блюменберг Г. Г. 31(2) 
Блюменталь В. Ф. 901(42) 
Блюменталь Я. 934 
Блюменталь-Тамарин В. А. 119 
Блюменталь-Тамарина М. И. 119 
Блюменталь-Тамарина М. М. (урожд. 

Климова) 120, 713 
Блюменфельд И. С. 140(31, 52) 
Блюмкин Я. Г. 641 
Боборыкин В. К. 1159 
Боборыкин К. К. 1159 
Боборыкин К. Н. 1159 
Боборыкин П. Д. 32(3), 74(3), 

101(7), 121, 451(1), 673, 1052, 1088 
Боборыкина О. К. 1159 
Боборыкина Ю. С. 1159 
Бобржинский М. 451(1) 
Бобриков Н. И. 561(2), 695, 1216 
Бобринская Е. А. см. Святополк-Мир-

ская Е. А. 
Бобринская М. А. см. Гагарина М. А. 
Бобринская О. И. 662 
Бобринская С. А. 320, 1208 
Бобринская С. А. (урожд. Самойлова) 

244 
Бобринская С. А. (урожд Шувалова) 

237 
Бобринский А. А. 237, 1068 
Бобринский А. В. 1208 
Бобринский А. Г. 1142 . 
Бобринский В. А. 107 
Бобринские, семья 700 
Бобров В . И. 1161 
Бобров Е. А. 122 
Бобров И. К. 687 
Бобров Н. И. 202 
Бобров С. П. 1205 
Бобровский П. С. 339(2) 
Бобчинский, председатель союза мо-
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ряков торгового флота в 1917— 
1918 гг. 420(1) 

Бобылев Д. К. 420(1) 
Бове П. 901(3, И, 17, 20—22, 40, 42, 

43) 
Богаевская К. П. 123 
Богаевская Н. Г. 124(2) 
Богаевский Л. В. 124 
Богарева М. 1194 
Богарнэ 3. Д. 237 
Богатов Н. А. 263(5), 
Богатова С. Д. 523(2) 
Богатырев П. А. 883(10) 
Богатырев П. Г. 666(7) 
Богданов А. А. 31(2), 97(10), 125, 

140(72, 76, 91), 901(37) 
Богданов А. П. 126, 268(2), 742(2) 
Богданов М. Н. 623(1) 
Богданов П. М. 1139(1,5) 
Богданов П. П. 795(2) 
Богданов С. Я. 566(1) 
Богданов Ф. П. 274 
Богданова Е. П. 901(17, 21) 
Богданова О. Д. (урожд. Шидлов-

ская) 623(1) 
Богданов-Бельский Н. П. 593 
Богданович А. И. 125(1), 127, 

1139(3) 
Богданович Е. В. 1137(6) 
Богданович М. И. 721 
Богданович Т. А. (урожд. Криль) 

127, 801 
Богданович Ф. Г. 824 
Боголепов И. П. 884(2) 
Боголепов Н. П. 127, 181, 189, 

259(2), 451(1, 7), 522, 523(1), 1154, 
1195, 1198 

Боголепова Е. А. 1198 
Боголюбов А. П. 1186 
Боголюбский М. С. 888 (1) 
Боголюбский Н. И. 624, 888(1) 
Богомазов П. П. 140(35) 
Богомильский Д. К. 128 
Богомолов А. А. 129 
Богомолов А. Е. 901(42) 
Богомолов А. М. 140(28) 
Богомолов И. Д. 1117 
Богомолов М. А. 1254(2) 
Богораз В. Г. (Тан) 801 
Богородицкий В. А. 402 
Богословский И. М. 451(1), 687 
Богословский М. И. 888(1) 
Богословский М. М, 130 
Богословский С. М. 523 (2) 
Богохранимовский П. см. Клоков 

П. С. 
Богоявленская О. 140(28) 
Богоявленский В. Н. см. Владимир, 

митрополит московский 
Богоявленский Н. Л. 140(28) 

БогровД. Г. 1161 
Богуславский И. Н. 828 
Богуславский Н. А. 420(1) 
Богуцкий Б. И. 418(8) 
Богучарский В. Я- 116(1), 1139(5> 
Богушевич Е. П. 1132(2) 
Боде Н. А. 970 
Боде-Колычев М. Л. 1142 
Боде-Колычевы, семья 268(1) 
Бодиско М. М. 1159 
Бодиско О. К. 970 
Бодлер Ш. 1240 
Боднарский Б. С. 7(3), 131, 448 
Бодуэн Ш. 901(42) 
Бодуэи де Куртенэ И. А. 451(1), 65t* 
Бодякин Б. 1091(4) 
Бодянская О. В. 132 
Бодянский А. А. 139(3) 
Бодянский А. М. 140(35, 56) 
Бодянский О. М. 133, 170, 259(2), 

311 
Бодянский С. А. 132 
Божков Д. И. 901(42) 
Бозио А. 760(6) 
Боити, лейб-медик вел. герц. Тоскан

ского 592 
Бойков М. П. 685(2) 
Боканча П. С. 134 
Боков П. И. 451(1) 
Боковой Г. Н. 135 
Волдырь Д. М. 255(2) 
Болен П. 800(1) 
Бологовская С. Б. (урожд. Хво-

щинская) 1179(3) 
Болотина А. Д. 136 
Болховитинов Л. М. 78(1) 
Большаков К. А. 137 
Большаков С. Т. 14(2) 
Большакова Е. И. 138 
Большегагаринский В. К- 420(1) 
Бомбер М. А. 901(42) 
Бонамур Ж (Bonnamoure Q., псевд. 

Couturat J.) 261 
Бонапарт Л. 648 
Бондарев М. 488 
Бондаренко Ф. П. 274 
Бонелли, скульптор 592 
Бонч-Бруевич А. С. 140(82) 
Бонч-Бруевич Вера Д. 141 
Бонч-Бруевич Вл. Д. 4, 13, 22 (2)\ 

36(1, 2), 38, 80(1), 96, 97(3, 7, 8), 
116(1), 135, 139(4), 140, 141, 142(4), 
145, 199, 200, 201, 210, 234, 329, 
366, 385, 404, 436, 444, 514, 519(1,. 
2), 596, 655, 657, 692, 708, 711, 715, 
717, 736(1), 740(1, 2), 774(2), 780, 
806, 809, 822, 839, 846, 850, 854,. 
872, 873, 897, 901(17, 42), 918, 933, 
960(2), 984, 1029, 1034(1, 2), 1040, 
1049, 1098(2), 1104,(2,3), 1126(1,2), 
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1133, 1152, 1166, 1168, 1,169, 1233, 
1293, 1296 

Бонч-Бруевич В. М. см. Величкина 
Вера М. 

Бонч-Бруевич В. С. 140(7), 141 
Бонч-Бруевич Д. А. 140(7, 17), 141 
Бонч-Бруевич Д. С. 140(7), 141 
Бонч-Бруевич Е. В. 22(2) 
Бонч-Бруевич К. С. 140(7), 141 
Бонч-Бруевич Л. А. 140(7) 
Бонч-Бруевич Л. Н. 141 
Бонч-Бруевич М. А. 141 
Бонч-Бруевич М. Д. 78(1), 141, 142 
Бонч-Бруевич М. С. 140(7), 141 
Бонч-Бруевич Н. С. 140(7), 141 
Бонч-Бруевич О. П. 141 
Бонч-Бруевич П. А. 140(7) 
Бонч-Бруевич П. С. 140(7) 
Бонч-Бруевич С. А. 141 
Бонч-Бруевичи, семья 22(2), 140(7, 

77) 
Бонч-Осмоловский В. П. 901(5, 17, 

21, 23, 25, 38) 
Бонье С. П. см. Исакова С. П. 
Бооль Н. К. 623(1) 
Боргезе, семья 765(2) 
Борейша А. Б. 685(2) 
Боресков К. М. 1058 
Борзенко А. А. 1095 
Борзенко В. М. 970 
Борилин Б. С. 143 
Борисов А. А. 692 
Борисов А. С. 55 
Борисов Б. А. 274 
Борисов Б. С. (Гурович) 144 
Борисов Т. М. 406(2) 
Борисов Ф.П. 145 
Борисов Я. В. 22(2), 901(19, 23, 33) 
Борисова Н. 55 
Борисов-Мусатов В. Э. 74(6), 181 
Борисова-Мусатова Е. В. 1205 
Борисовская Н. Ю. 673 
Борисовский Н. А. 697(1) 
Борисовский Н. М. 673 
Борисоглебский М. В. 146 
Борисоглебский Ф. А. 239(2) 
Боричевский Е. И. 702 
Борноволоков Т. С. 1093 
Боровкова-Майкова М. С. 140(155) 
Боровский А. А. 1161 
Бородаевский В. В. 101(4) 
Бородай М. М. 284 
Бородин А. Н. 1186 
Бородин Н. А. 1170(5) 
Бородин С. П. 147, 280 
Бородина А. А. 1186 
Бороздин А. К. 884(4) 
Бороздин И. Н. 8 
Бороздин Н. М. 1088 
Борстендорф А. 901(42) 

Борх М. А. см. Голицына М. А. j 
Борхи, семья 270 
Борщова В. А. 1095 
Бота Л. 405 
Боткин В. И. 673 
Боткин Д. П. 268(1, 2) 
БоткинП. П. 74(1), 1106 
Боткин С. П. 19(1), 237 
Боткин Ф. 148 ; 
Бочаров М. М. 181 
Бочачер М. 901(42) 
Бочков Н. В . 1009(2) 
Бошкович С. 631 (2) 
Бояринцев В. И. 367(6) 
Боярский А. Э. 35(1) 
Боярский П. М. 1137(3) 
Бравич К. В. 695 
Брадке Е. Ф. 1088 
Браз И. Э. 352(4) 
БразольС. Е. 167(1), 
Браиловский А. Я- il55(22), 984 
Брамсон М В. 136 
БрандтА. А. 420(1) 
Брандт А. Ф. 209 
БрандтР. Ф. 181,931(2) 
Брант Е. Н. 553 
Брант М. Н. 553 
Брант Н. Н. 553 
Братчиков И. Л. 1126(1—4) 
Браудо А. И. 494 ! 
Браун Е. Г. 931(2) 
Браун Ф. А. 1043 
Бреверс Н. П. 1186 
Брегман Ф. 1091 (4) 
Бредихин Ф. А. 259(2), 1027 
Бремер Ф. В. 155(18, 22), 181 
Бренерт, художник 140(156) 
Бретшнейдер Э. 1088 
Брехов С. 156(2) 
Брехова Е. Г. 156(2) 
Брешко-Брешковская Е. К- 324, 801, 

901(10, 11, 17, 20, 21, 26, 34, 42), 
903(4) 

Бржеский С. И. 645(3) 
Бржозовский В. И. 1058 
Бриль Е. 1091 (4) 
Бример Е. Я. 1280 
Брин М. С. 970 
Бринштейн И. В. см. Дембо И. В. 
Бриф М. В. 274 
Брихничев И. П. 149 
Бровка П. У. 150 
Бровцын М. М. 1093 
Бродский Л. 566(1) 
Бродский Н. Л. 666(7), 883(9) 
Брок О. И. 655 
Бромлей Н. Н. (Сушкевич) 151, 

367(5) 
Броневский В. А. 907 
Бронштейн В. И. 692 
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Бронштейн С. Н. 152 
Броун-Секар Ш. Э. 209 
Броше Г. (Brochet G.) 111(1), 153, 

900, 901(42, 43) 
Бруевичи см. Бонч-Бруевичи 
Брук Г. Я. 1139(1) 
Бруни Ал. А. 993 
Бруни Анна А. см. Соколова А. А. 
Бруни Л. А. 32(4), 927, 993, 1182 
Бруни М. А. 32(4) 
Бруни Н. К. (урожд. Бальмонт) 1182 
Бруни-Исакова А. А. 702 
Бруннов Ф. И. 244,760(8) 
Брунов Н. И. 393 
Брусилов А. А. 78(1), 107, 507. 

533(2), 970, 990(1), 1241(3) 
Брусков Т. В. 480(3) 
Бруснез М. И. 685(2) 
Брусе П. 153 
Брусянин В. В . 140(76), 154 
Брусянина М. И. 154 
Бруштейн А. Я. 785 
Брызгалов А. А. 738 
Брыкин Н. А. 23 
Брюллов А. П. 993 
Брюллов И. П. 993 
Брюллов К. П. 236, 244, 269, 765(2), 

993 
Брюллов П. П. 993 
Брюллова А. И. 993 
Брюллова С. А. 993 
Брюллова Ю. П. 993 
Брюсов А. П. 156(1) 
Брюсов А. Я. 155(22) 
Брюсов В . Я. 74(2), 155, 156, 157, 

157(2—9), 158, 181, 523(22), 583, 
666(7), 948, 1052, 1101(1), 1182 

Брюсов К. А. 155(3, 4, 6, 7, 22;, 
156(2), 158(2) 

Брюсов К. Я. 155(22) 
Брюсов Н. Я. 165(6—8, 16), 158(1, 2) 
Брюсов Я. К. 155(3, 4, 6—8, 10, 13, 

15, 16), 156, 158(2) 
Брюсова Д. К. (в замуж. Губкина) 

156(2), 158(2) 
Брюсова Е. К. см. Михайлова Е. К-
Брюсова Е. Я. (в замуж. Калюжная) 

155(6, 18, 22), 157(4), 158(2) 
Брюсова И. (Ж.) М. (урожд. Рунт) 

155(1, 5, 12, 13, 17, 22), 157, 
158(1—3) 

Брюсова Л. Я. (в замуж. Кисина) 
155(18,22) 

Брюсова М. А. (урожд. Бакулина) 
155(3, 4, 6—8, 13, 15, 22), 158(2) 

Брюсова М. Н. 156(2) 
Брюсова Н. Я- 155(6, 18, 22), 

156(2), 157(4), 158 

Брюстер Д. 762(1) \ 
Брюхатов Л. Д. 1095 >, 
Брянский В. М. 947(2) 
Брянцев А. А. 274 
Брянчанинов А. П. 901(42) 
Брянчанинов А. С- 705 
Брянчанинов Н. С. 970 
Буайе П. 901 (42) 
Буан А. К. 255(2) 
Бубек Т. X. 181 
Бубеннов М. С. 159 
Бубликов А. А. 420(1) 
Бубнов А. С. 111(1), 901(42) 
Бубнов М. Н. 1068 
Бугаев Б. Н. см. Белый А. 
Бугаев Н. В. 167(3) 
Бугаева К. Н. 100 
Бугаева-Васильева К. Н. 101(8) 
Бугон А. (Мартов Э.) 155(22), 

523(1) 
Бугрецов С. 155(7, 8, 13) 
Будаев Н. С. 767 
Буданцев С. Ф. 160 
Будде Е. Ф. 402 
Будде Ф. Э. 259(2), 451(1) 
Будилович А. С. 451(1) 
Будилович И. А. 1182 
Будилович Ю. А. 1182 
Будищев А. Н. 125(1), 161 
Бузескул В . П. 451(1) 
Буйко М. 4 
Букейханов А. Н. 1170(5) 
Букин Ф. И. 162 
Букке Е. И. 181 
Буков Е. Н. 163 
Буковецкий Е. И. 1045(2) 
Буковская М. А. см. Дулова М. А. -
Буксгевден О. О. 418(8) 
Буксгевден П. Ф. 1283 
Буксгевден Ф. Ф. 1093 
Буланже П. А. 140(35, 56), 1137(1> 
Булаткин К. Ф. 1226(4) 
Булатов Е. В. 1022(1) 
Булатов Н. И. 990(1) 
Булахов П. А. 164 
Булгаков А. Я. 244 
Булгаков В. ф. 116(1), 901(42) 
Булгаков К. А. 1207 
Булгаков М. А. 62(2), 165 
Булгаков М. И. 233(2) 
Булгаков М. П. см. Макарий, митро

полит московский 
Булгаков Н. П. 767 
Булгаков П. А. 1179(3) 
Булгаков С. Н. 101(4, 8) , 598, 624. 

1182 
Булгакова Е. С. 62(2) 
Булгакова 3. Ф. 274 
Булгарин Ф. В. 574 
БулдаковМ. М. 1093 
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Булич С. К. 545(2) 
БулочкинС. А. 1137(5) 
Вулыга А. А. см. Фадеев А. А. 
Будыгин А. Г. 107, 767, 930, 944, 

" 1095 
Булыгин В. В . 767 
Булыгина О. А. 1195 
Булычев И. Д. 1010 
Булычев Н. И. 767 
Бунаков И. И. 8 
Бунге Н. X. 884(4) 
БУНИН А. А. 1207 
Бунин И. А. 31(2), 140(43, 72), 

155(22), 166, 167(1), 240(1), 529, 
566(1), 901(31), 1041(4), 1045(2), 
1052, 1182, 1183 

Бунин И. П. 386 
Бунин Ю. А. (Алексеев) 31(2), 

167, 1045(2) 
Бунина В. Н. 1041(4), 1045(2) 
Бургуан Л. (Bourgoin, Приска де 

Ландель) 155(22) 
Бурдуков Н. Ф. 695 
Бурдянский И. М. 901 (42) 
Буркова Е. В. 155(11,22) 
Бурлаков Г. Г. 1009(2) 
Бурлюк Д. Д. 140(72), 1205 
Буров Я. М. 22(2), 
Бурцев В . Л. 140(35, 53, 60), 696(3), 

901(5, И, 12, 17, 21, 26, 42), 
903(4), 973, 1041(2), 1095 

Бурцев И. Г. 1088 
Бурых Е. Б. (Ф) 168 
Буслаев Ф. И. 32(1), 169, 259(2), 

451(1), 480(2), 887, 901 (23), 929(3), 
1030, 1186 

БуслоД. П. 1137(2) 
Бутаков А. Н. 1093 
Бутаков В. И. см. Бушуев В. 
Бутаков И. И. 71 (2) 
Бутаков Н. Н. 237 
Бутельер, семья 65 
Бутенев А. П. 760(6) 
Бутенев П. А. 320 
Бутенева М. А. см. Барятинская М. А. 
БутенкоВ.А. 451(1) 
Бутенко И. Ф. 349 
Буткевич Б. (Butkiewicz В.) 170 
Буткевич Т. И. 767 
Бутков В. П. 1284 
Бутков Ф. В. 970 
Бутлеров А. М. 623(1) 
Бутова Н. С. 171, 566(1) 
Бутовский Д. Л. 140(72) 
Бутовский П. М. 1254(1) 
Бутурлин, помещик Сумского у. 

Харьковской губ., владелец селит-
ренного завода в с. Хотень 84(2) 

Бутурлин А. С. 884(1) 
Бутурлин Д. П. 269, 592 

Бутурлин Д. С. 268(4) '• 
Бутурлин М. Д. 341 ; 
Бутурлин Н. А. 83 , 
Бутурлин П.Д. 320 
Бутурлин С. С. 1085 ; 
Бутурлина Е. С. 83 ;: 
Бутурлины, семья 172(1), 236 
ВутцМ. 901(42) 
Бутягин Ю. П. 984 
Бухарев А. М. см. Феодор, препода

ватель Московской духовной ака
демии 

Бухбиндер Н. А. 125(2), 734 
Бухгейм Л. Э. 480(3) 
Бухгольц В. А. 901(42) 
Бухштаб Б. Я. 62(2) 
Буцинский Д. Т. 324, 824 
Бучинская Н. А. (урожд. Лохвии-

" кая, псевд. Тэффи) 1182, 1241 (3) 
Бучкин П. Д. 97(10) 
Буш В. В. 407(3) 
Бушен Н. Н. 1126(1—3) 
Буштедт П. А. 560 
Бушуев В . (Бутаков В . И.) 22(2) 
Бушуев В. М. 78(1) 
Буянова А. М. 1126(2) 
Быканов Л. 846 
Быков П. В. 680 
Быков С. В . 1254(2), 
Быкова М. А. 386 
Быстров А. А. 385 
Быстрянский В. (Ватин В. А.) 217, 

1004 
Быховец М. Е. 172 
Бычков А. Ф. 1154 
Бэрэзу С. 181 
Бюлов Г. 903(1) 
Бялецкий А. К. 451(1) 

В 

Вавилов Н. И. 72 
Вавилов С. И. 72, 518(1, 3) 
Ваганов И. А. 574 
Ваганов О. А. 795(3) 
Ваганов С. В. 574 
Вагаршян В. Б. 173 
Вагин В. И. 544(3) 
Вагнер В. А. 901(42) 
Вагнер Н. П. 181, 623(1) 
Вагнер Р. 270 
Вадбольская О. В. 140(28) 
Вадковский Ф. Ф. 774(2), 1088 
Вазили К. Л. 227 
Вазов И. 345, 737(2) 
Вайнберг Ю. С. 174 
Вайсберг Р. Е. 175 
Ваксель О. 62(2) 
Вакуленчук Г. Н. 266(1) 
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Вакхевич Е. Д. 910(1) 
Валдекс И. 233(2) 
Валевская И. А. см. Гагарина И. А. 
Валентинова В. И. 274 
Валери П. 673 
Валерьянович К. С. 675 
Валь В. В. фон 561(3), 695 
Вальдшмидт И. Ф. 661 
Вальтер А. П. 210 
Вальтер К. 101 (8) 
Вальтер К. А. 418(6, 10, 11) 
Вальтер Л. Г. 901(42) 
Вальховский В. Д. 1088 
Вальц К. Ф. 176 
Вальяно, чиновник таганрогской та

можни 304(2) 
Вальяно М. К. 274 
Вангродский В. А. см. Вонгродский 

В. А. 
Ван дер Вер Д. 140(35) 
Ванеев А. А. 140(28) 
Банков С. Н. 78(1), 177 
Ванновский Б. П. 533(1), 1085 
Ванновский П. С. 177(2), 237, 451 (7), 

561(1, 2), 767 
Ванновский С. П. 533(1), 970 
Ваплер Д. 901(42) 
Варадинов Н. В. 1088 
Варакомский Н. У. 42 
Вардин И. В. 1130(5) 
Вареников И. А. 883(8) 
Варенцов М. М. 1207 
Варженевский А. К. 71(3) 
Варженезский Г. А. 178 
Варламов К. А. 812 
Варламов П. И. 1137(4) 
Варледж Е. Г. 367(1) 
Варнава, епископ тобольский и си

бирский 71 (3) 
Варсонофий, игумен Оптиной пусты

ни 1137(1) 
варфоломея, игуменья Соколиной 

пустыни 733 (9) 
Варшавский Л. Р. 448 
Василевская В. Л. 179 
Василевский В. В. 1137(3) 
Василенко В. И. 167(1) 
Василенко И. В. 181 
Василенко И. Д. 180 
Василенко С. Н. 100, 181, 883(10) 
ВасиличО. 631(2) 
Васильев А. А. 97(9), 1058 
Васильев А. В. 274 
Васильев В. 124(1) 
Васильев В. И. 767 
Васильев В . Н. 1126(2) 
Васильев В . Я. 1207 
Васильев И. В. 182, 386 
Васильев М. П. 1085, 1086(1) 
Васильев Н. А. 212(6) 

Васильев Н. В. 574 
Васильев О. 14(2) 
Васильев П. А. 1086(1) 
Васильев С. В. 367(3), 795(3) 
Васильев С. Д. 183 
Васильева Е. И. см. Тюлина Е. И. 
Васильева М. Н. (урожд. Эгерштром) 

1086(1) 
Васильевы, семья 721 
Васильевская В . К. 1139{3) 
Васильевский В. Г. 451(1) 
Васильевский П. П. 1139(3) 
Васильчиков А. С. 1142 
Васильчиков Б. А. 1198 
Васильчиков П. А. 184, 259(2), 764 
Васильчиков С. И. 662 
Васильчикова А. И. (урожд. Архаро

ва) 184 
Васильчикова Е. В. см. Орлова-Давы

дова Е. В . 
Васильчиковы, семья 763, 1208 
Васич Е. А. (урожд. Кричевская) 185 
Васнецов А. М. 181, 186 
Васнецов В. М. 181, 186(1), 187, 943, 

1154 
Васнецов М. В. 186(1) 
Васнецова А. И. 186(1) 
Васюков С. И. 188 
Ватагин В. А. 212(6), 927 
Ватаци Э. Л. 1095 
Ватин В. А. см. Быстрянский В. 
Вахрамеев, шофер в Смольном 1104 

(3) 
Вахтеров В. П. 189, 523(1), 901(32), 

1044 
Вахтерова Э. О. 190, 901(20, 42) 
Бахтин Б. Б. 785 
ВацетисИ. И. 140(139) 
Вашкевич Н. Н. 1205 
Ващенко-Захарченко В. Н. 255(2) 
Ващенко-Захарченко М. Ю. 255(2) 
Введенский А. И. 127, 545(2) 
Вебб С. 931(1) 
Вебер-Баулер В . 901(42) 
Веденеев Б. Е. 420(1) 
Вейде М. М. фон дер 984 
Веймар О. Э. 824, 1113, 1170(1, 4) 
Вейнберг А. Л. 715, 774(2) 
Вейнберг П. И. 451(1), 623(1), 756, 

901(26), 1139(3) 
Вейнгартнер Ф. 181 
Вейс О. П. см. Демидова О. П. 
Вейс Я. Я. 901(42) 
Вейцман Ю. С. 901(42) 
Векилов С. Ю. см. Вургун С. 
Веков И. Д. 181 
Велепольский С. А. 106(2) 
Величкин А. М. 139(1) 
Величкин Н. М. 140(28, 30), 192, 

1126(1), 1230 

29—0656 449 



Величкина Варвара М 1ШЗ> 
140(30) - w ' 

Величкина Вера М. (в замуж. Бонч-
Бруевич) 22(2, 3) , 97(8), 116(3), 
139, 140(5, 8, 28, 30, 35, 56, 72, 76, 
77, 79, 88, 91, 102, 125), 191, 209, 
251, 281, 385, 551, 675, 871,1108, 
1126(1), 1230, 1296 

Величкина Е. М. 191 
Величкина 3. М. 139(3) 
Величкина К. М. 139(3), 140(28) 

1230 
Величкина Л. Н. 192 
Величкина М. М. 139(3) 
Величкины, семья 140(2, 28, 30 31) 
Величко К. И. 420(1) 
Величко М. В. 661 
Величковский А. П. 1095 
Веллер Л. Р. 280 
Веллингтон А. К. 762(1) 
Вельтман А. Ф. 610 
Вельяминов А. А, 1067(2) 
Вельяминов Г. Н. 268(4), 561(1) 
Вельяминов Н. А. 494 
Вельяминов Н. Н. 193, 1022(1) 
Вельяминова М. Н. 1022(1) 
Вельяминов-Зернов А. Н. 194 
Вельяшева Е. Н см. Янжул Е Н. 
Венгеров С. А. 451(1), 770, 901(2, 

20), 1205 
Венгерова 3. А. 74(2), 673 
Венгловский Р. И. 931 (2) 
Вендрих В. И., см. Забрежнев В. И. 
Вендрих Н. К. фон 943 
Вендт Р. 1088 
Вениаминов И. А. 275(2), 387(1) 

687 
Вениаминов И. Е. см. Иннокентий, 

митрополит московский и коломен
ский 

Венкстерн Н. А. 518(3) 
Венцковский А И. 1139(3), 1170(4) 
Венюков М. И. 195 
Венявский Г. 1088 
Вербицкая А. А. 140(28), 349 
Вердер А. К. 965 
Верди Д. 152 
Веревкин П. В. 970 
Верейский Г. С. 451(1) 
Вересаев В. В. (Смидович) 31(2), 

196, 240(1), 666(7), 901(40), 1052, 
1139(1), 1182 

Веретенников А. П. 116(1) 
Веретенников Н. И. 402 
Верещагин В. А. 7(4) 
Верещагин В. В. 386, 608(1) 
Верещагин В. Г. 918 
Вержбицкий Н. К. 197, 569(1—4) 
Вержбовский Ф Ф (Wierzbowski Т.) 

198 
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Веригин И. А. 199 
Веригин Л. В. 918 
Веригин М. Ф. 1274 
Веригин Петр В. 36, 36(1), 116(4), 

200, 329, 366, 436, 514, 740(1), 897, 
1233, 1297 

Веригин Прокофий В. 918 
Веригин П. П. 140(82) 
Веригин С. И. 201 
Верлен П. 87, 261 
Берн Ж. 501, 812, 901 (18, 31) . , -
Вернадский В. И. 189, 901(10, .17 

23, 25, 30, 32, 42), 931(2), 1095. 
1117 

Вернадский Г. В. 518(4), 901(42). 
Вернандер А. П. 78(1) 
Берне Г. 386 
Берне О. 765(2) 
Вернер А. И. 367(1) 
Вернер К. А. 1139(3) 
Берниковский К. А. 888(1) 
Верняковский В. А. 973 
Верняковский Г. А. 973 
Верпеховский В. А. 65 . , 
Верстовский А. Н. 1143(2) 
Вертоградов М. М. 275(2) 
Вертячих А. Н. 1126(1—4) 
Верхарн Э. 155(13), 261 
Верховская А. П. 1182 
Верховский А. И. 54, 996, 1241(3) 
Верховский В. П. 420(1), 4216 
Верховский С. 3. 202 
Верховский Ю. Н. 32(5), 203, 1182. 
Вершигора П. П. 204 
Веселаго С. П. 420(1) 
Веселкин М. М. 970 
Веселов К. А. 205 
Веселов П. В. 239(2) 
Веселовский А. И. 275(2) 
Веселовский А. Н. 74(1), 101(7), 

206, 259(2), 689(1), 931(2), 940(1), 
1043, 1055 

Веселовский Б. А. 685(2) . 
Веселовский Б. Б. 1139(1) 
Веселовский И. А. 275(2) ' " 
Веселовский С. Б. 931(2) 
Веселовский Ю. А. 206 
Вессель Е= X. 721 
Вестман В. И. 247 
Вестман Н. В. 1198 
Ветошкин Д. И. 865(2) 
Ветров М. С. 78(1) 
Ветрова М. Ф. 675 
Ветчиикина Е. И. 1132(2) 
Виардо П. 270, 517(1), 760(8), 765(2) , 

М72 
Вивьен Л. С. 207, 274 
Вигдорчик И. А. 901(42) 
Вигель Ф. Ф. 133, 610 , 
Видеман Г. (Wiedemann G.) 89(1). 



Видинская С. И. 1117 
Виельгорский (Вьельгорский) И. М. 

172(1) 
Виельгорский (Вьельгорский) М. Ю. 

244, 765(2), 1275 
Виельгорский (Вьельгорский) Ю. М. 

1142 
Виктор-Берченко С. И. 1058 
Викторов А. Е. 208, 387(2), 929(3), 

1150 
Викторов Д. В. 155(22) 
Викторов П. П. 167(3), 209, 210 
Викторова-Вальтер С. А. 210 
Виленкина Л. Н. (псевд. Вилькина) 

155(11, 13), 1182 
Билль Л. 484(1) 
Вилонов Н. Е. (Заводской М.) 984 
Вильгельм I, имп. германский 765(2) 
Вильгельм II, имп. германский 107, 

340(2), 422, 661 
Вильгельм III, король Нидерландов 

760(8) 
Вильгельм IV (герц. Кларенс), ко

роль Англии 648 
Вильгельмина, принцесса Гесеен-

Дармштадтская см. Наталья Алек
сеевна 

Вильде Н. Е. 1048 
Вилькен Г. К. фон 767 
Вилькина Л. Н. см. Виленкина Л. Н. 
Вилькицкий А. И. 420(1) 
Вильнер Б. В. 947(1) 
Вильсон Д. (Норт К.) 762(1) 
Вильшау В. Р. 367(2) 
Вильяме В. Р. 268(4), 980 
Вильямсон М. О. 1126(2, 3) 
Винавер М. М. 901(37) 
Винер Ц. В. см. Хилкова Ц. В. 
Виноградов А. К- 7(3) , 448 
Виноградов А. Н. 970 
Виноградов А. П. 14(2) 
Виноградов А. С. 211 
Виноградов В. В. 883(11) 
Виноградов Г. 1091(4) 
Виноградов Г. Ф. 929(3) 
Виноградов М. П. 97(6) 
Виноградов Н. А. 1186 
Виноградов Н. Г. 274, 1101(2) 
Виноградов Н. Д. 212, 666(7), 931(2) 
Виноградов П. А. 181 
Виноградов П. В 666(1) 
Виноградов П. Г. 155(13), 189, 

259(2), 392, 451(1), 598, 931(2, 5) 
Виноградов С. А. 593 
Виноградов С. И. 687 
Виноградов С. П. 213, 1090 
Виноградов Ф. И. 624 
Виноградова Е. С. 687 
Винокуров А. Н. 140(1), 685(2) 
Винокуров М. 3. 901(42) 

Винценгероде Ф. Ф. 610 
Виппер Б. Р. 931(2) 
Виппер Р. Ю. 931(2) 
Виппер Ю. Ф. 259(2) 
Вирен Р. Н. 608(1) 
Вирта Н. Е. 214 
Висковатов А. В. 215 
Висковский Н. И. 54 
Виссарион, архимандрит Макарьева-

Желтоводского монастыря 438 
Виссарион (Нечаев В. П.), епископ 

костромской 888(1) 
Виталий, епископ тамбовский 225 
Виташевский Н. А. 824 
Витберг Ф. А. 55 
Витгенштейны, семья 763, 765(1) 
Витгефт В. К. 488, 608(1), 1022(3) 
Витковский В. В. 216 
Витте М. И. 695, 1254(1) 
Витте С. Ю. 106(2), 107, 268(4), 

420(1), 4,51(1), 561(1), 573, 662, 
675, 695, 788, 794, 901(26, ,32, 35), 
943, 1044, 1068, 1095, 1139(5), 1216, 
1254(1) 

Витязев П. (Седенко Ф. И.) 217 
Вихорев А. И. 901(42) 
Вишневецкий А. Л. см. Вишневский 

А. Л. 
Вишневецкий Н. С. 324 
Вишневецкий Ф. Ф. 564. 
Вишневская А. П. 443 
Вишневская С. Ф. 443 
Вишневский А. Л. (Вишневецкий) 

218, 598 
Вишневский В. В. 219 
Вишневский Г. Ф. 443 
Вишневский И. И. 140(19) 
Вишневский Н. О. 233(2] 
Вишневский С. В. см. Айдаров С. В. 
Вишневский Ф. Г. 443 
Вишняк В. 181 
Вишняков А. А. 666(7) 
Вишняков А. С. 268(4) 
Вишняков Н. П. 220, 370, 531(1, 2) , 

1269(1,2) 
Владимир, монах, преподаватель шко

лы живописи Киево-Печерской 
лавры 1300 

Владимир (Богоявленский В. Н.), 
митрополит московский 888(1) 

Владимир Александрович, вел. кн. 
662, 812, 888(2), 970, 1095, 1198, 
1254(1) 

Владимир Юрьевич, кн. владимир
ский, сын вел. кн. Юрия Всеволо
довича 1069(5) 

Владимиров В. И. 275(2) 
Владимиров И. Е. (Вольнов И., Воль

ный И.) 140(148), 1045(2) 
Владимиров Л. Е. 884(3) 
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Владимиров М. К. (Шейнфинкель) 
1041(1) 

Владимирова В. К. 883(8) 
Владимирова Е. 156(2) 
Владимирова С. А. 515 
Владимирский В. А. 1126(2, 3) 
Владимирский М. П. 54 
Владимирский М. Ф. 212(6) 
Владимирский Н. А. 1200 
Владимирский С. С. 687 
Владиславлев И. 233(2) 
Владиславлев И. В. (Гульбинский) 

901(20,42) 
Владиславлев М. И. 259(2), 451(1) 
Владыкин Я. И. 687 
Власов Е. 36(2) 
Власов Н. В. 7(2), 448 
Власов П. М. см. Заревой 
Власовский Н. П. 78(1) 
Властопуло Н. Л. 824 
Власьев И. С. 221 
Власьевы, семья 721 
Воблый И. Г. 566(1) 
Вогак К. И. 573 
Вогау Б. А. см. Пильняк Б. А. 
Водовозов В. В. 461(1), 1043, 1139(1) 
Водовозов М. И. 901(17, 20) 
Водовозов Н. В. 74(1), 127, 883(10) 
Водовозова Е. Н. 801, 1170(4) 
Воеводский С. А. 1198 
Воейков А. Ф. 222, 820(3) 
Воейков В. Н. 942 
Воейков Л. А. 1179(3) 
Воейкова В. Н. 1179(3) 
Воейкова Н. А. 155(6—8, 11, 13) 
Воейковы, братья, гимназические то

варищи Э. Ф. Голлербаха 272(1) 
Вознесенская Н. Н. 675 
Вознесенский В. А. 1139(3) 
Вознесенский С. А. 767 
Воинов А. Л. 610 
Воинов В. В. 7(4), 97(10) 
Войде К. М. 662 
Войкин Е. И. 1029 
Войков П. Л. 140(50, 152) 
Войлошников А. И. 340(2) 
Войнаральский П. И. 324, 824 
Войнаровский К. К. 883(8) 
Войнич Э. 737(2) 
Воинов М. А. 223 
Воиновы, род 223 
Войтинская Д. М. 224 
Войтинский В. С. 429(2) 
Войцехович К. И. 1200 
Войчинский М. И. 1139(3) 
Волгин В.И. 1182 
Волгин В. П. 931 (2) 
Волгина С. В. 697(1) 
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Волжин А. Н. 1137(4) 
Волин Б. М. 896 
Волкенштейн А. А. 167(1) 
Волкенштейн Л. В. 984 
Волков А. 324 
Волков А. А. 666(7) 
Волков В. В. 225 
Волков В. И. 1247(2) 
Волков В. С. 573, 1022(2, 3) 
Волков Г. 268(2) 
Волков Е. Е. 993 
Волков И. 226 
Волков Н. А. .32(4) 
Волков Н. И. 1247(2) 
Волков Н. К. 1170(5) 
Волков Н. Т. 1254(2) 
Волков Р. М. 1056 
Волков С. П. 892 
Волков Ф. Г. 527(1) 
Волков Я. М. 437 
Волкова Е. 227 
Волкова К. 901 (42) 
Волкова М. С. 367(1) 
Волковы, семья 765(2) 
Волконская А. Д. 767 
Волконская А. П. (в замуж. Дурно

во) 244 
Волконская 3. А. 320, 1088 
Волконская К. Г. 901(42) 
Волконская М. Н. 739, 760(6), 1088 
Волконская Н. А. (в замуж. Юшко

ва) 1086(1) 
Волконская О. П. 237 
Волконская С. А. (урожд. Рахмано

ва) 767 
Волконская С. Г. 244, 762(1) 
Волконский В. М. 1137(5, 6) 
Волконский Г. П. 244, 866 
Волконский Г. С. 1082, 1142, 1274 
Волконский Д. М. 920 
Волконский М. Д. 767 
Волконский М. Н. 523(17) 
Волконский М. П. 901 (42) 
Волконский М. С. 228, 695 
Волконский Н. Г. 244, 920 
Волконский П. М. 610 
Волконский С. Г. 228, 229, 268(1, 3). 

1088 
Волконский С. М. 229 
Волконские, семья 269, 662 
Воллерштейн, библиограф 1050 
Волнухин С. М. 212(6) 
Володарская М. 896 
Володарский В. (Гольдштейн М. М.) 

4, 1004 
Володкевич Л. Н. 561 
Волошенко И. Ф. 824 
Волошин А. Н. 230 
Волошин М. А. (Кириенко-Волошин) 

74(1, 6), 231, 272(2), 1205 



Волошина Е. О. 299 
Волошина М. С. 74(6) 
Волховский Ф. В. 140(35) 
Волховской Н. П. 247(2) 
Волхонский А. 232 
Волхонский П. М. 687 
Волынский А. И. (Кошульский) 233 
Волынский А. Л. 388,1065(3), 1102(2) 
Волынский А. Я. 272(2) . 
Волькенгейм С. В. 901(42) 
Вольнов И. см. Владимиров И. Е. 
Вольный И. см. Владимиров И. Е. 
Волышн В. И. (Лагель) 448 
Вольская Е. И. (урожд. Губкина) 

156(2) 
Вольская Е. М. 373 
Вольтер Ф. М. 762(1) 
Вольф Б. М. 140(72) 
Вольф Л. 1019 
Вольф М. О. 795(1—3) 
Вольфсон М. Б. 685(2) 
Вонгродский (Вангродский) В. А. 

685(2) 
Вормс А. Е. 498(4) 
Воробьев А. 1091(4) 
Воробьев В. В. 340(2) 
Воробьев Н. 483 
Воробьев Н. М. 755 
Воробьева Н. 903(1) 
Воробьева О. 903(1) 
Воробьева У. А. 140(77), 234 
Воровская Д. М. 140(81) 
Боровский В. В. 31(2), 97(2, 3), 

140(2, 5, 26, 50, 69, 72, 75, 76, 81), 
217, 1045(1, 4), 1111, 1126(2), 
1250 

Воровские, семья 140(81) 
Воронец Д. Н. 573 
Воронин А. А. 340(2) 
Воронин А. П. 235 
Воронин И. Г. 574 
Вороницын И. П. 452, 1306 
Воронов В. П. 901(27) 
Воронов Н. Н. 155(18) 
Воронова П. В. см. Геппенер П. В. 
Воронений А. К. 432(1), 702 
Воронцов А. Р. 633 
Воронцов В. В. 901(17) 
Воронцов В. П. 901(42), 1139(3) 
Воронцов И. Р. 633 
Воронцов М. С. 610,633,642,733(1), 

963, 1067(2), 1093, 1234(1), 1280 
Воронцов С. М. 237 
Воронцов С. Р. 633, 762(1) 
Воронцова Е. А. 236, 269 
Воронцова Е. К. 1067(2) 
Воронцова Е. Р. см. Дашкова Е. Р. 
Воронцова М. А. 269 
Воронцовы, семья 662 

Воронцов-Вельяминов В. Г. 498(2) 
Воронцов-Вельяминов Н. П. 1186 
Воронцов-Дашков И. И. 106(2), 237, 

559, 767, 970 
Воронцова-Дашкова Е. А. (урожд. 

Шувалова) 237 
Воронцова-Дашкова И. И. см. Паске-

вич И. И. 
Воронцовский И. М. 1198 
Воронцовский Н. В. 19(1) 
Воронько П. Н. 238 
Воропанов Н. Ф. 1280 
Воропановы, семья 527(1) 
Воротников А. С. 1058 
Ворошилов К. Е. 97(3), 140(80) 
Воскресенский К. Я. 733(1) 
Воскресенский Ф. К. 910(1) 
Воскресенский Ф. Ф. 259(2) 
Восторгов И. И. 239, 624, 888(1). 

1137(3) 
Востряков Б. Д. 673, 1247(2) 
Востряков М. Н. 910(1) 
Вострякова М. В. 673 
Восходов-В. А. 1254(2) 
Врангель А. Е. 760(8) 
Врангель Л. С. (урожд. Елпатьев-

ская) 240 
Врангель П. Н. 497, 1241(3) 
Врангель С. 240(2) 
Вревский А. Б. 1085 
Вревский Б. А. 83 
Вреден Р. Р. 507 
Врето А. Е. 929(3) 
ВржосекС. К. 1139(1) 
Вроблевский С. А. 884(3) 
Врублевский Т. 523(2) 
Всеволод Юрьевич, кн. владимирский, 

сын вел. кн. Юрия Всеволодовича 
1069(5) 

Всеволодский-Гернгросс В. Н. 274 
Всеволожский А. Н. 420(1) 
Всеволожский В. А. 963, 1126(2) 
Всеволожский И. Н. 623(1) 
Всеволожский М. В. 1095 
Всеволожский Н. А. 212(6) 
Всеволожский Н. С. 757(2) 
Вугман И. С. 901 (42) 
Вуич И. В. 721 
Вуич Н. И. 1068 
Вульф А. Г. 545(2), 811 
Вульф В. Г. 545(2), 811 
Вульф В. Ы. 418(10) 
Вульф Г. П. 545(2) 
Вульф Е. Н. 545(2) 
Вульф Л. Г. 811 
Вульф Н. Г. 545(2), 811 
Вульф Ю. С. 451(1) 
ВульфертМ. В. 155(13) 
Вургун С. (Векилов С. Ю.) 241 
Выгодский Д. С. 272(2) 

453 



Выготский Л. С. 901(42) 
Вырубов В. В. 111 (,1), 429(2), 901(42) 
Вырубов Г. Н. 206 
Вырубова А. А. 812, 942, 1137(5) 
Высотский Ы. Г. 1198 
Высоцкая В. А. (урожд. Поджио) 819 
Высоцкий И. И. 808 
Высоцкий И. М. 1278 
Высоцкий И. Ф. 202 
Высоцкий К. А. 139(1) 
Выставкина Е. В . 157(9) 
Вышеславцев Б. П. 598 
Вышеславцев Н. П. 624 
Вышлов Н. М 242 
Вышлов Ф. И. 242 
Вышлов Ф. Н. 242 
Вьельгорские см. Виельгорские 
Вяземский В. М. 498(2) 
Вяземский Л. Д. 237, 561(1) 
Вяземский П. А. 268(1), 760(8), 1088, 

1179(3) 
Вяземский П. П. 243 
Вяземский С. А. 573 
Вяземские, семья 662, 765(2) 
Вязов Н. Г. 1179(3) 
Вяльцева А. Д. 566(1) 

Г 

Гааз, учитель из Карлсруэ 965 
Гааз Ф. П. 19(1) 
Габричевский А. Г. 72 
Габричевский Г. Н. 527(1) 
Габричевские, семья 694{2) 
Гаведовский И. Г. 830 
Гавеман К. К. 1126(2) 
Гавриленко П. М. 1234(4) 
Гаврилов И. А. 952(2) 
Гаврилов С. 530 
Гаврилов С. И. 970 
Гаврилова К. Н. см. Ракузо К. Н. 
Гаврилюк В. Т. 910(1, 2) 
Гавронский В . Л . 901(42) 
Гавронский Я- О. 8 
Гагарин А. Г. 78(1), 451(1) 
Гагарин А П. 244 
Гагарин Б. Ф. 237 
Гагарин Г. Г. 386 
Гагарин Г. И. 244 
Гагарин Л. Н. 106(2) 
Гагарин Н. С. 244 
Гагарин П. Г. 929(3) 
Гагарин С. И. 592 
Гагарин С. С. 244 
Гагарина А. П. (урожд. Лопухина) 

1082, 1273 
Гагарина Е. А. 237 

Гагарина И. А. (урожд. Валевская) 
244 

Гагарина М. А. (урожд. Бобринская) 
244, 320 

Гагарина С. А. 1195 
Гагарины, семья 320, 661 
Гадицкий И. Ф. 245 
Гадон В. С. 1195 
Гаевская Я. Б. 901(42) 
Гаецкий А. С. 335(1) 
Газенкампф М. А. 272(1), 1085 
Газенклевер В. 367(5) 
Гаитенов В. М. 970, 990(2) 
Гайдаров Н. Г. 645(3) 
Гайдебуров П. А. 795(2), 901(17) 
Гайдебуров П. П. 52, 274, 1229 
Гайдуков Ф. И. 246 
Тайный И. В. 901(42) 
Гайтинов В. М. 598 
Галаган А. М. 666(7) 
Галаган Г. П. 560, 1186 
Галанов В. Д. 675 
Галатте де Жепола И. Н. 610 
Галахов А. В. 1179(2) 
Галахов А. Д. 78(1) 
Галахов Д. И. 78(1) 
Галицкий П. М. 507 
Галич Н. Л. 1093 
Галкин А. И. 501 ''•' 
Галкин К. М. 1161 • ••• 
Галкин-Враский М. Н. 824 
Гальперин А. Я- 996 
Гальперин М. М. 111(1) 
Галюченко 3. 901(42) 
Гамалея Н. М. 1179(3) 
Гамбаров Г. С. 523(1) 
Гамбаров Ю. С. 451(1) 
Гамбургер А. Ф. 247 
Гамильтон, герцогиня 765 (2); 
Гамильтон У. 762(1) 
Ган Д. К. 420(1) 
Ганди М. К. 901 (42) 
Гандурин И. К. 970 
Ганецкий Я. С. 692 
Ганешин С. А. 523(1) 
Ганка В. 631(2) 
Гапон Г. А. 104(1), 127, 167(1), 682, 

801, 888(2), 1139(5), 1168, 1182 
Гарденина Е. Я. (в замуж. Тюлина) 

1085, 1086(1) 
Гарденины, семья 1086(1) 
Гарднер Б. В. 498(2) 
Гарднер Ф. Я. 1268 
Гарднеры, семья 1268 
Гарелин Я. П. 929(3) 
Гарибальди Д. 420(1) 
Гарин Н. П. 692, 1137(2) 
Гарин Э. П. 641 
Гарин-Виндинг Д. В. 155(22), 1048 
Гарин-Михайловский Н. Г. 24, 285 
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Гарнерен А. Ж. 592 
Гарнерен С. 592 
Гартман Л. Н. 153 
Гартман М. Е. 1058 
Гартунг А. Л. 181 
Гартунг П. В. 1280 
Гарфинкель Г. Л. 1247(2) 
Гаршин В. М. 407(3), 1301 
Гаршин Е. М. 1043 
Гаряев Н. П. 666(1) 
Гастев П. Н. 139(1) 
Гауптман Г. 140(20) 
Гаусман А. Л. 136 
Гауш Л. Н. 673 
Гафур Г. 248 
Гашек Я. 1004 
Гвоздев К. А. 140(72), 996 
Г е А . 762(1) 
Ге Г. Г. 249 
Г е Д . 762(1) 
Г е Н . Н. 263(5), 1027, 1186 
Гедеонов Н. Ф. 212(1,3) 
Гедеоновский А. В. 1139(1, 3) 
Гедике, семья 661 
ГейденП. А. 930, 1139(1) 
Гейден Ф. Л. 45, 116(1), 420(1) 
Гейер А. А. 767 
Гейманс Л. 250 
Гейнер М. К. 74(1) 
Гейсман П. А. 78(1) 
Гейсмар Ф. К. 610 
Гекке Е. А. 883(8) 
Геккер Н. Л. 1117 
Геккер Ю. Ф. 90! (3, 17, 20, 24, 28, 

41) 
Геккерн Ж. Т. 244 
Геккерн Л. Б. 765(2) 
Гелибтер Е. О. см. Любимов-Ланской 

Е. О. 
Гелицын Л. М. 673 
Геллис М. Я- 824 
Гельбке Ф. Ф. 560 
Гельгар В. Ф. 1058 
Гельмгольц Н. Ф. 491 
Гельфанд А. Л. (Парвус) 65, 140(73) 
Гельцер Е. В. 623(1) 
Гендриков В. А. 767 
Генералов В. Д. 729(1), 1043 
Гензель П. П. 931(2) 
Генкин Д. М. 666(7) 
Генкин К. С. 251 
Геннадий (Беляев Г. В.) , старообряд

ческий епископ пермский и всего 
Урала 252 

Геннерт А. И. 259(2), 268(4) 
Генриетта Каролина, ландграфиня 

Гессен-Дармштадтская 774(2) 
Генрих," принц баварский 340(2) 
Генрих VII, кн. Рейсе 106(1), 760(9) 

Георг I, король Греции 116(1) 
Георг, герц. Кембриджский 760(8) 
Георгиевская М. А. 1186 
Георгиевская С. М. 253 
Георгиевский А. И. 1186 
Георгиевский Г. П. 254 
Георгиевский Л. А. 931(2), 1068, 

1198 
Георгиевский С. М. 451(1) 
Георгий Михайлович, вел. кн. 78(1), 

970 
Георгий Ярошевский, митрополит 

варшавский 233(2) 
Геппенер А. К. 255(2) 
Геппенер А. Н. (урожд. Мельницкая) 

255(2) 
Геппенер В. А. 255 
Геппенер Е А, 255(2) 
Геппенер Е. К. 255(2) 
Геппенер К. К. 255(2) 
Геппенер М. К. 255(2) 
Геппенер Н. В. см. Линка Н. В. 
Геппенер П. В. (урожд. Воронова) 

255(2) 
Геппенер П. К. 255(2) 
Геппенер С. А. 255(2) 
Геппенер С. К. 255(2) 
Герасим (Добросердов), архиман

дрит, ректор Кавказской духовной 
семинарии в г. Ставрополе 256 

Герасимов А. В. 767 
Герасимов Н. И. 235 
Герасимов О. П. 451(1, 7), 522, 943, 

1068 
Герасимов С. А. 257 
Герасимов С. М. 523(2) 
Герасимовский М. С. 1139(1) 
Гербарт Н. Ф. 800(1) 
Гербель С. Н. 1095 
Гербут-Гейбович С. А. 97(3, 8) 
Гергенредер Я- Я. 1161 
ГердИ. 901(42) 
Герд Н. А. 984 
Герман И. 800(3) 
Герман Ю. П. 258 
Германова М. Н. 268(4) 
Гермоген, епископ саратовский 1137(3) 
Герненштейн Д. С. 1139(1) 
Гернет Б. А. 134 
Геронтий, архимандрит Белокриниц-

кой митрополии 610 
Герсеванов М. Н. 420(1) 
Герцен А. И. 195, 360(2), 437, 610. 

615, 673, 1031, 1088, 1159, 1186 
Герцен Н. А. 900,901(42) 
Герцен О. А. 901(42) 
Герцен П. А. 349 
Герценштейн М. Я- 268(4), 1095 
Герцык Е. К. 1180(2) 
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Гершензон М. О. 32(4, 5) 10Н4) 
448, 666(7), 931(2), 1045(2) 

Герштейн Э. Г. 62(2) 
Герштенцвейг Д. А. 610 
Гершуни Г. А. 426, 483, 1117 
Гершунин П. П. 901(3, 11), 903(4) 
Герье В. И. 155(13, 22), 167(3), 259, 

451(1, 7), 522, 666(1), 673, 807(1), 
887, 930, 931(2), 1009, 1055 

Герье Е. В. 259(2) 
Герье Е. И. 259(1), 522 
Герье, семья 522 
Гессе Н. П. 824 
Гессе П. П. 573, 695, 1195 
Гессе Ф. Ф. 531(1) 
Гессе, семья 661 
Гессен Б. М. 260 
Гессен И. В. 451(1), 1139(5) 
Гессен С. И. 101(4) 
ГехтЛ. С. 1126(2) 
Геринг И. X. (Goring J. Ch.) 552 
Гёте И. В. 206, 268(2) 
Гиацинтова С. В. 367(4, 5) 
Гибер фон Грейфенффельс А. Г. 662 
Гидулянов П. В. 931(2) 
Гизетти А. А. 4 
Гизетти А. В. 272(2) 
Гизо Ф. П. 544(2), 934 
Гика И. 610 
Гиль А. 157(6) 
Гиль Р. (Ghil, Ghilbert R.) 157(6), 

261 
Гиль С. К. 234 
Гильбо А. 116(1) 
Гильбо Р. 901(40) 
Гильденштуббе А. И 599(2) 
Гильзен К. К. 884(4) 
Гильтебрандт Я. А. 1303 
Гильфердинг А. Ф. 262 
Гиляров-Платонов Н. П. 275(2), 687, 

888(1), 929(3) 
Гиляровская Н. В. 448 
Гиляровский В. А. 155(22), 263, 358, 

527(1), 1052 
Гиляровский И. И. 564 
Гинзбург Б. А. см. Кольцов Д. 
Гинзбург Л. Я. 62(2) 
Гинзбург М. Я. 385 
Гинзбург С. М. 901(11, 26, 28, 32, 

42) 
Гинц Н. А. 255(2) 
Гинцбург И. Я. 801, 884(4) 
Гиппиус В. В.(Бестужев Вл.) 155(13, 

22), 158(2) 
Гиппиус Т. Н. 1182 
Гире А. Ф. 1137(2) 
Гире М. А. 901(29,42) 
Гире М. Н. 695 
Гире Н. К. 177(2), 760(6) 
Гире Н. Н. 695 

Гире Н. П. 106(2) 
Гирса, полковник 140(139) 
Гиршман Г. Л. 673 
Гисси М. А. 907 
Гитлер А. 856, 901 (42) 
Гитович-Левина С. С. 282(2) . 
Глаголев А. Н. 181 j 
Глаголев В. Н. 645(3) 
Глаголев И. В. 645(3) 
Глаголев М. Д. 888(1) ' " 
Глаголев С. В. 147 
Глаголева А. С. 702 
Гладков А. И. 1160 
Гладков Ф. В. 265 
ГлазбергА. М. 97(8) 
ГлазбергН. Б. 97(7,8) 
Глазов В. Г. 560, 1198, 1216 
Глазов П. О. 920 
Глазунов А. И. 1283 
Глазунов А. К. 181, 349, 1023 
Глазунов К. И. 795(1, 3) 
Глазуновы, семья 480(2) 
ГласекС. В. 104(4) 
Гласко А. С. 573 
Глебова С. В. см. Олсуфьева С. В. 
Глез А. 386 
Глинка В. А. 1284 
Глинка Г. А. 1284 
Глинка М. И. 733(2), 1294 
Глинка Ф. Н. 865(2) 
Глинский И. А. 533(1), 1022(3) 
Глинский Н. С. 990(2) 
Глицинский А. А. 1137(2) 
Глизр Р. М. 181 
Глумовы, семья 1254(1) 
ГлупакП. 1091(4) 
Глухарева К. А. см. Каратыгина К. А. 
ГлуховаМ. 1169 
Глуховцев А. С. 645(1) 
Глушков, врач 705 
Глушков И. И. 324 
Глущенко Я. Е. 266 
Гнедич Н. И. 267 
ГнедичП. П. 623(1), 695 
Гоби Л. X. 1126(2) ; 
Гобято Л. Н. 78(1) 
Говоров А. С. 518(1) 
Говоруха-Отрок Ю. И. 1106 
Говоруха-Отрок Ю. Н. 324 
Гоголь Н. В. 46, 133, 195(4), 320, 

523(18), 561(2), 562, 687/. 745, 
883(8), 989, 1088, 1126(1), 
1179(2, 3), 1207 

Годе М. 900, 901 (42) 
Годеин П. П. 193 
ГодзиС. И. 358 
Годовский Л. 181 
Годухин И. М. 487(2) 
Гоздаво-Голомбиевский А. А. 1198 
Голев А. Н. 1254(1) 
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Голенищев-Кутузов А. А. 1195 
Голенищев-Кутузов П. В. 830 
Голенищев-Кутузов-Толстой П. П. 

695 
Голенищева-Кутузова Е. И. (урожд. 

Долгорукова) 244 
Голиков В. М. 155(22) 
Голиков Е. Н. 564, 1303 
Голицинская Е. Н. см. Кошелевская 

Ек. Н. 
Голицинский А. П. 1207 
Голицын, кн., владелец винокуренно

го и медеплавильного заводов в 
Харьковский губ. 84(2) 

Голицын А. А. 54 
Голицын А. М. 244, 271, 757(2), 943, 

1142 
Голицын А. Н. 721, 842, 842(1) 
Голицын А. Ф. 592, 610 
Голицын Б. А. 73 
Голицын Б. Б. 116(1), 1058 
Голицын Б. Ф. 237 
Голицын В. А. 1159 
Голицын В. Д. 49 
Голицын В. М. 71(2), 259(2), 26S, 

930, 943, 1088 
Голицын Г. С. 662 
Голицын Д. В. 44 
Голицын Д. П. (Муравлин) 420(1) 
Голицын И. М. 237 
Голицын Л. М. 1179(2) 
Голицын М. В. 54 
Голицын М. М. 1142 
Голицын Н. Д. 695, 767 
Голицын Н. С. 1234(3) 
Голицын П. А. 73, 270 
Голицын С. М. 268(1, 4), 271, 599(2), 

1069(3), 1285 
Голицын С. П. 560 
Голицына, кн. 84(1) 
Голицына Е. И. 244 
Голицына Е. М. 172(1), 236, 269 
Голицына 3. В. см. Арапова 3. В. 
Голицына М. А. (урожд. Борх) 270 
Голицына М. М. 1195 
Голлербах Э. Ф. 272, 448 
Голль Я- 451(1) 
Голованов Н. С. 100, 181 
Головарев И. И. 901(42) 
Головарева М. И. 111(1), 901(10. 

17,21,42) 
Головачев П. М. 666(1) 
Головин Е. А. 206, 533(2), 1067(2), 

1280 
Головин Н. А. 273 
Головин Н. Н. 142(3), 1142 
Головин С. Ф. 1095 
Головин Ф. А. 930, 943 

. Головина Е. П. 866 
Головинская Е. Д. 274 

Головинский А. Д. 274 
Головинский М. В. 209 
Головкина, гр. 1276 
Головнин А. В. 1186 
Головнин И.М. 970 
Голохвастов Д.Д. 268(1) 
Голохвастов Д. П. 1186 
Голубев А. А. 274 
Голубев А. Ф. 19о(4) 
Голубев В. В. 1194 
Голубев И. В. 1194 
Голубев М. Т. 275(2) 
Голубев Т. И. 1025(1) 
Голубева Н. В. см. Шаховская Н. В. 
Голубева П. И. 507 
Голубиннна В. Е. 1023 
Голубинский Д. Ф. 275(2), 687 
Голубинский Е. Е. 275, 387(2), 687 
Голубинский Ф. А. 275(2), 442, 687 
Голубицкий П. М. 767 
Голубкин (Языков М.) 1041(1) 
Голубкина А. С. 1182 
Голубков Н. А. 31(2) 
Голубцов А. И. 830 
Голубцов И. А. 931 (2) 
Голубятников П. 1091(4) 
Голынская Е. М. 700 
Голынская Мария М. (урожд. Шахов

ская) 276,277, 1193 
Голынская Матильда М. 276, 700, 

866 
Голынская П. М. 277, 700, 1193 
Голышкин А. Д. 560 
ГольбергС. 1091(4) 
Гольдберг Б. М. 433 
Гольдберг Н. 901(42) 
Гольденберг И. П. 984 
Гольденвейзер А. П. 181 
Гольдовский О. С. 8 
Гольдони К- 367(4) 
Гольдштейн М. М. см. Володарский 

В. 
Гольцев В. А. 74(2), 140(35), 189. 

268(4), 451(1), 523(22), 756, 90» 
(22), 1008, 1238 

Гольцев В. В. 448 
Гольцева Н. А. 8 
Голяховский П. В. 22(2), 901(19, 2f, 

23,33) 
Голяховский П. Я. 901(32) 
Гоникман С. Л. 278 "' 
Гоннегер Л. Б. 901 (42) 
Гончаров А. Н. 687 
Гончаров И. А. 1179(2) 
Гончаров О. С. 437 
Гончаров С. Н. 1186 
Гончаров С. С. 929(3), 1198 
Гопанкж, шофер в Смольном 1104'(8) 
Горбатов Б. Л. 279 
Горбатовский В. Н. 202, 970 

457 



Горбачев А. М. 1294 
Горбачев В. А. 1126(1—4) 
Горбачев Д. Н. - 280 
Горбачевская М. Н. (урожд. Присец-

кая) 1139(1) 
Горбов, художник 140(156) 
Горбов Н. А. 259(2) 
Горбунов Г. А. 1139(1,3) 
Горбунов И. А. 1115(1) 
Горбунов И. И. см. Горбунов-Поса

дов И. И. 
Горбунов И. Ф. 74(1), 396(1), 645(2) 
Горбунов К. Я. 23 
Горбунов Н. И. 901(25) 
Горбунов Н. П. 692 
Горбунов-Посадов И. И. 116(1), 140 

(35), 281, 557, 901(3, 5, 10, 11, 15, 
17, 19—23, 25, 27, 28, 32, 33, 42) 

Горбунова-Посадова Е. Е. 557 
Гордеенко Е. С. 167(1) 
Гордон Г. О. 8 
Гордон П. 73 
Горев Ф. П. 1048 
Горева Е. Н. 528, 898 
Горев-Гольдман Б. И. 685(2) 
Горев-Тарасенков Д. А. 1207 
Горелов Ф. И. 78(1) 
Горемыка М. см. Леонов М. Л. 
Горемыкин И. Л. 71(3), 107, 140(8), 

695, 901(32), 942, 970, 1137(5) 
Горемыкин Ф. И. 721 
Горенбург-Островская М. И. 402 
Горенко А. А. см. Ахматова А. А. 
Горенко В. А. 282(1) 
Горенко И. Э. (урожд. Стогова) 

282(1) 
Горенко С. С. 420(1) 
Горенко X. В. 282 
Горин П. О. 283 
Горин-Горяинов Б. А. (Горяинов) 
. .. 284 
Горинек К. Ф. 1139(1) 
Горинов В. А. 666(7) 
Горков А. В. 1029 
Горнаков Г. 439(1) 
Горнфельд А. Г. 801, 901(19) 
Горнштейн О. Л. 973 
Горовой С. И. 922, 1201 
Городецкий С М . 181, 1182 
Городинский Д. М. 901 (42) 
Горожанкин Н. А. 2 
Горский А. В. 275(2), 599(2), 687, 

929(3) 
Горский П. И. 275(2), 687 
Горский С. Д. 1014 
Горсткин И. Н. 1145 
Горчаков А. М. 247 
Горчаков И. А. 1082 
Горчаков М. Д. 236, 610 
Горчаков С. Д. 767, 1126(2) 

Горшков А. В. 483 
Горшков Г. Г. 1058 
Горшков М. В. 483 
Горшкова Е. В. 483 
Горький А. М. 5, 23, 24, 31(2), 94, 

97(10), 109, 111(1), 127, 140(28, 
36, 43, 68, 72—74, 76, 91, 148, 150, 
155, 156), 240(1), 274, 285, 332(1, 
3) , 392, 398, 406(2), 420(1), 451 (1). 
460(2), 461(2), 462(2), 487(2), 523 
(31), 561(1), 566(3), 569(2,3) , 685 
(2), 692, 736(2), 745, 801, 872, 883 
(7, 8) , 900, 901(13, 17, 19, 21, 26, 
29, 34, 42), 903(4), 935, 984, 1041 
(1, 4), 1045(1, 2) , 1052, 1066(3), 
1102(2), 1111, 1139(5), 1182, 1262, 
1269(2) 

Горюшин М. 140(31) 
Горяинов Б. А. см. Горин-Роряино» 

Б. А. 
Горяинов В. Н. 1095 
Горячева Т. 1091(4) 
Гославский Е. П. 286 
Госсе П. Л. 990(2) . -' 
Госснер И. Э. 1278 
Готовцев В . В. 367(4;::-5) . -
Готовцева Е. С. 32(5) " 
Готье Э. 153 
Готье Ю. В. 181,931(2) 
Гофман В. В . 1205 
Гофман И. 673 
Гофман И. Б. 2 
Гофман О. Ю. 136 . • . ... : 
Гоц М. Р. 136, 324 
Г р а Ф . 901(34) 
Грабарь И. Э. 287, 349, 448, 624, 1205 
ГраббеН. П. 760(8) 
Граббе П. X. 1067(2), 1088 
Грабер П. 901(42) 
Грабовский М. 1088 
Граменицкий Ф. И. 507 
Грамон де, герцогиня 762(1) 
Грановская Е. Б. 288 
Грановский А. А. см. Антонин-, митро

полит 
Грановский Т. Н. 103, 133, 259(1, 2), 

288, 673, 844, 883(9), 1088, 1179(2) 
Гранский И. А. 523(2) 
Гранстрем А. А. 529 
Гребенщиков Г. Д. 901(42), 1131(1) 
Гребенщиков Я. А. 420(1), 970 
Гребнев А. Ф. 181 
Гребнер Г. Э. 289 
ГревеА. И. 910(1) 
Гревениц Н. А. 1137(5) 
Гревс И. М. 127, 451(1), 901(23, 42), 

1068 
Грегориус С. Я- (урожд. Чермак^ 

1170(1) 
Грегуар, аббат 451(1) 
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Грейберы, семья 255(2) 
Грейг С. С. 1093 
Грейлих Г. 884(2) 
Греков Б. Д. 103 
Греков Г. М. 1058 
Греков И. Н. 645(2) 
Греков П. Н. 259(2) 
Грекова Н. М. 124(2) 
Грель В. 233(2) 
Грессан А. Л. 1275 
Грефе Ф. Б. 800(1) 
Гречанинов А. Т. 181, 1182 
Гржебин 3. И. 31(2), 94, 140(72, 

73), 901(10) 
Грибанов М. Г. 901 (42) 
Грибачев Н. М. 290 
Грибоедов А. С. 1179(3) 
Грибоедов Н. А. 1170(1, 4) 
Грибунин В. Ф. 291 
Григорий, игумен 1069(4) 
Григоров Б. П. 101(4) 
Григорович Д. В. 55, 1179(2) 
Григорович И. К- 420(1) 
Григорьев А. В. 292 
Григорьев А. Г. 97(10), 1095 
Григорьев Б. В. 1254(2) 
Григорьев В. В. 610 
Григорьев Г. Г. 293 
Григорьев П. П. 294, 1275 
Григорьева А. В. 274 
Григорьева А. И. 402 
Григорьева Р. В. 295 
Григорьевы, семья 721 
Григулис А. П. 296 
ГриериМ. 901(42) 
Гризи К. 1172 
Гримм Д. Д. 451(1) 
Гримм Р. 901(40) 
Гримм Э. Д. 451(1), 1068 
Грин А. С. 702 
Грин Е. 901(42) 
Грин Э. (Якимов А. В.) 297 
Гринберг А. Ф. 298 
Гринберг 3. Г. 901(42) 
Грингмут В. А. 155(22) 
Гринева М. И. (в замуж. Балагана') 

299 
Гриневич П. И. 167(1) 
Гриневский В. Т. 560 
Гшшченко Б. Д. 1139(1) 
Гриппенберг О. К. 202, 533(1) 
Гритчин А. 1040 
Грифцов Б. А. 299, 448, 702 
Гриценков А. В. 141 
Гриценков М. А. 141 
Гришечко-Климов М. А. 300 
Гришкевич-Трохимовский П. М. 420(1) 
Грищенко А. В. 1205 
Громека М. С. 451(1) 

Громецкий М. А. 948 
Громницкая Е. К. 8 
Громов, калужский литератор 23 
Громов А. А. 1137(2) 
Громов И. Г. 947(2) 
Громозов В. К. 1126(2) 
Громозова И. К- см. Франчески И. К. 
Громозова Л. К. 140(72), 301, 1126 

( 1 - 3 ) 
Громозова О. К. см. Матюшина О. К. 
Громозова С. К. 385, 1126(2) 
Гросс С. С. 907 
Гросс Ч. И. 302 
Гроссман Л. П. 32(5), 448, 1182 
Грот К. К. 259(2) 
Грот К. Я. 451(1) 
Грот Н. П. 1186 
Грот Н. Я- 101(7), 155(22), 157(4), 

259(2), 451(7), 744(1) -
Грот Я. Б. 1186 
Грот Я. В. 623(1) 
Гротек С. 303 
Груздев И. А. 140(155) 
Грузенберг О. О. 801 
Грузенберг С. О. 140(72) 
Грузинский А. Е. 31(2), 189, 305, 

339(3), 448, 1095, 1183 
Грузинский А. С. (Лазарев) 304 
Грулева-Чайкина А. А. 1161 
Грум-Гржимайло М. Е. 78(1) 
Грушевский М. С. 451 (1) 
Грушецкий А. П. 883(8) 
Грушка А. А. 666(7), 931(2) 
Грюнвальд К. К. 1194 
Грюнвальд Н. В. см. Шаховская 

Н. В. 
ГрюнингМ. 901(42) 
Грязное Н. М. 970 
Гуаданини И. А. 1095 
Губанов Е. А. 744(1) 
Губарев А. А. 306 
Губастов К. А. 106(2), 695 
Губерман Б. 901(42) 
Губерт А. И. 181 
Губина В. 1091(4) 
Губинский В. И. 795(4) 
Губкин А. И. 156(2), 158(2) 
Губкин Г. И. 156(2) 
Губкин И. И. 156(2) 
Губкин Л. А. 155(6, 13) 
Губкин Н. И. 156(2) 
Губкин П. И. 156(2) 
Губкина А. А. 155(6—8) 
Губкина В. А. 155(6, 7) , 156(2) 
Губкина Д. К. см. Брюсова Д. К. 
Губкина Е. И. см. Вольская Е. И.. 
Губкина М. А. 155(6,7) 
Губонин А. С. 1137(4) 
Гудзий Н. К. 307 
Гудим-Левкович П. К. 1085 
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Гудков И. С. 308 
Гуи В. 767 
Гуковский Г. А. 62(2) 
Гуковский Г. Э. 65 
Гулевич А. А. 78(1) 
ГулевичВ. С. 931(2) 
Гулиа Г. Д. 309 
Гульбинский И. В. см. Владиславлев 

И. В . 
Гульянов И. А. 244 
Гуляев А. М. 561(2) 
Гулямов Г. Г. см. Гафур Г. 
Гумбольдт А. 244 
Гумбольдт В. 901(20) 
Гумилевский Л. И. 140(73), 310 
ГурбанИ. М. 311 
Гурвич И. Н. 312 
Гурвич С. М. 614, 984 
Гурвич Ф. И. см. Дан Ф. И. 
Гуревич А. П. 155(22) 
Гуревич В. П. 155(22) 
Гуревич В. Я. 901(42) 
Гуревич Е. Я. 136 
Гуревич Л. Я. 3'2(5), 313 
Гуревич С. Я. 136 
Гуревич Я. Г. 451(1) 
Гуржеев С. М. 420(1) 
Гурза Г. Ф. 1249 
Гурко В. И. 49, 78(1), 507, 943, 1095 
Гурко И. В . 106(2), 451(1), 941, 

1022(1), 1095 
Гурлянд И. В. 1095 
Гуров А. П. 910(1) 
Гуров К. С. 3.14 
Гуров П. И. 901 (17, 20, 42) 
Гурович Б. С. см. Борисов Б. С. 
ГуровичМ. А. 1139(1) 
Гурьев А. А. 1126(1—3) 
Гурьев А. Г. 757(2) 
Гурьев А. Д. 83, 244 
Гурьев Г. Н. 274 
Гурьев Н. Д. 1234(1) 
Гурьева П. Н. 244 
Гурьева Т. Г. 1254(1) 
Гурьевы, семья 765(2) 
Г у с М . С. 140(156) 
Гусев А. И. 545(2) 
Гусев В . М. 771 
Гусев Д. Ф, 1151 
Гусев И. С. 315 
Гусев Н. Н. 140(82), 883(8) 
Гусев С. ЩДрабкин Я. Д.) 97(2— 

" 3) , 140(60), 1004, 1130(5) 
Гусева А. А. 901(6, 10, 17, 18, 20, 

25, 31) 
Гусева Е. И. 545(2) 
Гусев-Оренбургский С. И. (Гусев 

С. И.) 140(43, 72, 73, 76, 91), 
566(1) 

'Гусейн М. (Гусейнов М. А.) 316 

Гусейнов Г. Н. 317 
Гусейнов М. А. см. Гусейн М. 
Гусейнов М. Р. 318 
Гутенберг И. 226 
Гутман А. 1091(4) 
Гутор А. Е. 970 
Гутцейт И. 65 
Гучков А. И. 259(2), 268(4), 420(1), 

507, 523(2, 5) , 624, 692, 955, 970, 
1068, 1085, 1095, 1198, 1241(3) 

Гучков Л. М. 507 
Гучков Н. И. 71(3), 259(2), 268(4), 

1085, 1137(5) 
Гучкова М. И. 507 
Гущин И. Е. 14(2) 
Гюго В. 12, 121(2), 268(2) 
ГюденЖ. А. 1172 
Гюллер Ж. 901(25,42) 
Гюрджан А. М. 212(6) 

Давид Ж. 648 
Давиденко А. А. 947(2) 
Давиденко И. Я. 824 
Давыдов А. П. 989 
Давыдов В. В. 767, 1254(1) 
Давыдов В. Д. 1186 
Давыдов В. Л. 320 
Давыдов В. Н. 527(1), 947(1, 2) 
Давыдов Д. В. 319, 762(1) 
Давыдов И. И. 552 
Давыдов К. Ю. 349 
Давыдов Л. В. 70,71(2) 
Давыдов Н. В. 32(4), 70, 1159, 1254 

(1) 
Давыдов Н. И. 396(1) 
Давыдова А. 320 
Давыдова А. А. 127, 762(1), 901(19). 

1170(4) 
Давыдова А. И. (урожд. Потапова) 

70,71(2) 
Давыдова А. П. 762(4) 
Давыдова Е. В . 320 
Давыдова Е. Д. (в замуж. Барятин

ская) 760(8,9) 
Давыдова Л. К. 901(33) 
Давыдова М. К. 901(5) 
Давыдовы, семья 765(1, 2) 
Давыдов-Незлобин А. А. 824 
Давыдовский А. С. 275(2) 
Дагмара, принцесса датская 1186 
Дадиани Ш. Н. 321 
Даль В. И. 322, 333, 334, 387(1), 610 
Даль Е. В. 334 
Даль Л. В. 334 
Даль М. В . 334 
Даль О. В. 334 
Даль Ю. В 334 
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Даль, семья 334 
Даманский П. С. 942 
•Дамберг Э. Ф. 402 
Дан Ф. И. (Гурвич) 4, 996 
Данев С. 662 
Даниельсон Н. Ф. 884(4) 
Даниил, основатель Данилова мона

стыря в Переславле-Залесском 
1069(4) 

Даиилевич Л. К. 233(2) 
Данилевский В. В . 323 
Данилевский М. А. 523(28), 683, 1303 
Данилов В . А. 324, 685(2), 701 
Данилов В . В. 887 
Данилов Н. А. 78(1) 
Данилов Н. Ф. 969 
Данилов Ф. Д. 1076 
Данилова К. Е. 402 
Даниловы, семья 721 
Даниэльбек А. И. 325 
Даыковская Р. С. 326 
Данскер В. Н. 1117 
Данте А. 1240 
Дантес Ж. 765(2) 
Дара Л. П. 523(2) 
Дараган С. В. 1127 
Дараган С. И. 327 
Даргомыжский А. С. 1046(1) 
Дарзан Р. (Darzans R.) 261 
Дарений Д. С. 448 
Д'Арсонваль Ж- А. 209 
Дарузес Л. А. 155(22) 
Дарузес Н. А. 155(12, 13, 22) 
Дарузес П. А. 155(22) 
Даскалов X. 725 
Даугуветис Б. Ф. 328 
Дашицкий И. 451(1) 
Дашкевич А. С. 329 
Дашков В. А. 247, 254(2), 1154 
Дашков Д. Я. П95 
Дашкова Е. Р. (урожд. Воронцова) 

. 633 
Двойнишников М. Ф. 483 
Двойченко Е. М. 901(42) 
Де-Амичис Э. (De Amicis Е.) 330 
Дебоюрий-Мокриевич В. К. 324, 331 
Дебогорий-Мокриевич И. А. 1139(1) 
Дебур М. Д. 1170(2) 
Девель В. В. 901(5, 10, 11, 13, 15, 

17, 21—23, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 42) 
Девель М. В. 901(30) 
Девель Ф. В. 901(30) 
Девриент Э. Ф. 1186 
Дегаев С. П. 767, 824 
ДегеА. Н. 623(1) 
Дедюлин Н. А. 1137(2) 
Дейкун-Мочаненко А. М. 573 
Дейкун-Мочаненко И. Ф. 533(1) 
Дейч"А. И. 367(5) 
Дейч Л. Г. 423, 1045(3), 1117 

Дейша-Сионицкая М. А. 104(2) 
Декабр А. 901(42) 
Деконнор Д. В . 767 
Деларю И. В. 767 
Делер Е. С. 1208 
Делицын В. П. 687 
Делицын Д. П. 275(2) 
Делицын П. П. 275(2) 
Делицын П. С. 275(2), 687 
Делл Р. 931(1) 
Дельвиг А. А. 1159, 1179(3) 
Дельвиги, семья 76 
Делянов И. Д. 106(2), 259(2), 420 

(1), 451(1), 1043, 1186, 1200 
Дембо И. В. (Бринштейн) 65 
Дембский А. И. (Ясинский) 65 
Демидов А. А. 111(1), 332, 900, 901 

(42, 43) 
Демидов А. С. 631(1) 
Демидов И. П. 507, 523(4) 
Демидов Н. В. 645(3) 
Демидов С. М. 729(1) 
Демидов Ф. П. 744(1) 
Демидова А. К. 320 
Демидова О. В. 333 .. 
Демидова О. П. (в замуж. Вейс) 

334 
Демидовы, семья 334 
Демченко В. Я. 420(1) 
Демьянов Н. Я. 980 
Дени Э. 451(1) 
Деникер И. Г. 451(1) 
Деникин А. И. 78(1), 497, 945(5), 

990(1), 1184, 1241(3) 
Денисов А. И. 335 
Денисов М. А. 767 
Денисова О. В. 901(17, 23) 
Денисович А. И. 94 
Денисьева А. И. см. Соколова А. И. 
Дератани Н. Ф. 931(2) 
Дербенев И. М. 767 
Дервиз В. Д. 1095 
Дервиз Е. В. 518(4) 
Дервиз М. В . (урожд. Фаворская) 

518(4) 
Дергабужинова Е. В. 336 
Дерели В. 451(1) 
Державин Г. Р. 337, 762(1) 
Деришев И. И. 1126(2) 
Деркач А. 338 
Дерман А. Б. 339 
Дерунов К. Н. 448 
Дерюжинский К. Ф- 1095 
Дерюжинский Н. Ф. 1095 
Десницкая В. С. 402 
Десницкий К. К. 402 
Дестомб К. И. 675 
Десятов, помещик 1307 
Детинов Ф. А. 523(2) 
Дёрикг И. 431 
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Дёринг Ф. А. 431 
Джабадури И. С. 824 
Джанбеков А. Н. 910(1) 
Джаншиев Г. А. 1052 
Джапаридзе П. А. 364(2) 
Джем И. 901(4) 
Джордж Г. 557 
Джукаев С. Г. 78(1) 
Джунковская Е. Ф. 1195 
Джунковский В. Ф. 340, 942, 970, 

1085, 1137(5) 
Джури А. А. 527(1) 
Дзбановский Е. П. 685(2) 
Дзержинский Ф. Э. 140(50), 525, 

692, 1126(1), 1182 
Дзиоменко И. И. 111(1), 901(42) 
ДзирнеИ. X. 931(2) 
Дибич И. И. 133, 610 
Дивильковский А. А. 900, 901 (37) 
Дивов Н. А. 341 
Дивова 3. С. 320 
Дидковский Б. В. 377, 483 
Дидрихс А. И. 97(7, 8) 
Дизраэли Б. 760(8) 
Дикгоф В. 420(1) 
Дикгоф-Деренталь А. А. 342 
Диккенс Ч. 1207 
Диккенсы, семья 1207 
Диковский М. А. 824 
Дилевская И. А. 343 
Дилевский В. В. 1254(2) 
Дилигенский Ф. А. 344 
Димитриев Р. 673 
Димитрий, монах, заведующий биб

лиотекой в Киево-Печерской лавре 
1300 

Димитрий (Абашидзе Д.), архиепи
скоп таврический 438 

Димитров И. 345 
Динерштейн Б. Д. 901 (20) 
Дино А. 934 
Дионисий Валединский, епископ кре-

менецкий 233(2) 
Диппер Ф. П. 386 
ДитерихсД. Е. 78(1) 
Дитерихс И. К. 557 
Дитерихс М. К. 429(2) 
Дитерихс Ф. К. 767, 1085 
Дитятин И. И. 451(1), 1095 
Дмитерко Л. Д: 346 
Дмитренко А. Я. 347 
Дмитренко 3. А. 947(1) 
Дмитриев В. В. 349 
Дмитриев В . Д. 348 
Дмитриев В. Ф. 349 
Дмитриев И. М. 1076 
Дмитриев К. К. 1157 
Дмитриев Н. А. 167(1) 
Дмитриев Н. Ф. 349 

Дмитриев П. Г. 498(2) 
Дмитриев Ф. М. 259 (2), 349, 1179(2), 

1186 
Дмитриева Е. К- (урожд. Рукавишни

кова) 349, 910, 910(2) 
Дмитриева Е. П. см. Нащокина Е. П. 
Дмитриева М. Д. см. Трубина М. Д. 
Дмитриев-Свечин Н. Д. 1031 
Дмитрий Константинович, вел. кн. 237 
Дмоховский Б. М. 274 
Добржинский К. А. 533(1) 
Добровольская А. 181 
Добровольская А. М. 507 
Добровольский В. А. 350 
Добровольский В. И. 884(3) 
Добровольский В. М. 507 
Добровольский Л. П. 391(3) 
Добровольский П. Ю. 1249 
Добролюбов А. М. 155(13, 22), 158 

( 2 , 3 ) , 701 
Добролюбов Н. А. 407(3), 1111 
Добронравов Н. П. 888(1) 
Добросердов см. Герасим, архиман

дрит, ректор Кавказской духовной 
семинарии в г. Ставрополе 

Добротворский И. М. 792 
Добротин С. Ф. 142(3) 
Доброхотов Д. Н. 666(7), 807(1) 
Добрынин Д. Н. 483 
Добрынин М. И. 883(10) 
Добрянский А. И. 275(4) 
Добужинский В. М. 451(1) 
Добужинский М. В. 352(4), 1182 
Добычин П. П. 351, 352(3) 
Добычииа Н. Е. 352 
Довнар-Запольский М. В. 561(3), 

566(1) 
Догель В. А. 1117 
Докучаев В. В. 1139(1) 
Докучаев Н. В. 212(6) 
Долгий А. Е. см. Белопольский И. Р. 
Долгов С. О. 353 
Долгова А. В. 385 
Долгополов Н. И. 907 
Долгорукие см. Долгоруковы 
Долгоруков А. С. 106(2), 107 
Долгоруков В. А. 74(1), 141, 247, 

259(2), 610, 738, 1095 
Долгоруков В. В. 244, 721 
Долгоруков В. П. 1159 
Долгоруков Д. И. 354 
Долгоруков Д. Н. 764 
Долгоруков Д. П. 377 
Долгоруков П. В. 1088, 1159 
Долгоруков П. Д. 71(3), 930, 94», 

1095, 1139(1) 
Долгоруков С. Н. 1082 
Долгоруков Ю. В. 531(1), 1082 
Долгорукова В. С. 244 
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Долгорукова В . Ю. 1082 
Долгорукова Е. А. (урожд. Салты

кова) 244 
Долгорукова Е. И. см. Голенищева-

Кутузова Е. И. 
Долгорукова Н. В. см. Орлова-Давы

дова Н. В. 
Долгорукова С. Н. (урожд. Хитрово) 

354 
Долгоруковы, семья 765(2) 
Долгушин А. В. 824 
Долженко Н. 355 . 
Долженко С. Ф. 356 
Долинино-Иванский И. А. 1159 
Домбровский В. Р. 527(1) 
Домбровский М. В . 906 
Домбровский П. К- 1022(2) " ' ' " 
Домелунксен М. Ф. 695 
Домерщиков М. П. 1254(1) 
Домогаров А. С. 507 
Домогацкий А. Н. 767 
Домогацкий В. Н. 212(6) ' " 
Доможирова В . П. 1022(3) " " 
Домоховский И. И. 970 
Домрачев С: 1126(1, 2) ; 

Дондукова-Корсакова М.' М. 1088 
Доппельмайер' А. С. 527(1) 
Доппельмайеры, род 527(1) 
Дорман В. Е. 104(4) 
Дорогойченко А. Я- 23 • • • ••• 
Дорогулин В. А. 247 ' ' 
Дорофеев Е. С. 357 
Дорохов П. Н. . 1101(2) 
Дорохова Е. И.' 993 ' "~ ' 
До'рйшевич В. М. 358, 666(7.), 1044, 

1079 
Дорошевич Н. В. 358 
Дорошенко В. 1019 
Дорошенко Д. И. 901(42) 
Дорошенко С. П. 155(7, 8, 11, 13) 
Доррер В. Ф. 561(2) 
Достоевская А. Г. 359 
Достоевский Ф . ' М . 64, 121(3), 359, 

367(4), 557, 701, 733(1), 1139(3), 
1180(2), 1182, 1301 

Дохтуров Д.,С. 610 
Дохтуров П/А.. 1093 
Дояренко А. Г. 980 
Драбович В. В. 901(42) 
Драгоманов М. П. 167(2), 345, 360, 

361, 451(1), 884(2, 3), 1156 
Драгоманова Л. М. (урожд." Кучиц-

ская) 361 
Драгомирецкий В. С. 1137(6) 
Драгомиров А. М. 533(1) 
Драгомиров В. М. 78(1) , 142(3), 

533(1), 970, 990(1) 
Драгомиров М. И. 78(1), 142(3), 

561(2), 662, 1022(1), 1085, 1241(1) 
Драчевский Д. В. 1137(4) 

Драшусовы, семья 71(2) 
Дрентельн А. В. 1127 
Дрентельн А. Р. 824 "'"•'-
Дрентельн М. А. 623(1) 
Дренякин Б. В. 54 
Дриго Р. 767 
Дризен А. Ф. 1085 
Дринов М. С. 631(2) 
Дробинин К. М. 140(82) 
Дрожжин С. Д. 1251 
Дрожжин Ф. В. 362 
Дроздов В. М. см. Филарет, митропо

лит московский и коломенский 
Дроздов М. Ф. 74(1) 
Дройзен И. Г. 206 
Дрондкевич П. 363 
Дронский В. 705 
Дружинин А. В. 55 
Дружинин В. П. 1137(5) 
Дружинин Н. П. 901(42) 
Дружинин Я. А. 830 
Друцкий А. А. . 54 
Друцкий В. А. 984 ' 
Друцкий С. А. 54 
Друцкий-Соколинский Е. Е. 78(1) 
Дрэпер А. ' 901(20) 
Дубасов Н. В. 970 
Дубасов Ф. В . 104(1), 107, 212(1, 

3) , 340(2), 1022(2) 
Дубасова А. С. 970 
Дубельт Л. В. 610 
Дубенской А. Н. 767 
Дубенской Н. Н. 767 
Дубинский И. 1306 
Дубинский Ф. Ф. 1254(1) 
Дубов А. А. 1126(2, 3) 
Дубов П. А. 1126(2,3) 
Дубовицкий А. П. 701 
Дубровин А. И. 1137(4) 
Дубровина А. И. 402 
Дубровинский И. Ф. 801 
Дубровский П. М. 167(1), 1139(1) 
Дуван-Терцов И. Э. 947(1) 
Дудин В. Ф. 367(6) 
Дудин.И. Г.. 364 
Дудин С. М. 973 
Дудицкий-Лишнев Л. И. 365 
Дудников Д. М. 274 
Дудченко М. С. 366 
Дудченко Н. И. 140(35, 56), 366 
Дудченко Т. С. 427 
Дудышкин С. Г. 74(1) 
ДузеЭ. 74(1) 
Дуйчев И. И. 901(42) 
Дулов Г. Н. 367(1) 
Дулова В. Г. 367(1) 
Дулова Е. Г. 367 
Дулова М. А, . (урожд. Буковская) 

367(1) 
Думбадзе Н. А. 245, 373, .452, 458, 
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523(28), 564, 1134 
Думенко Б. К. 1226(4) 
Думнов В. В. 31(2), 1044 
Думович М. М. 910(1) 
Дунаев А. Н. 2 
Дунаев В. И. 268(4) 
Дунаев Н. Ф. 970 
Дунин М. 23 
Дунин-Борковская Е. Д. см. Тюлина 

Е.Д. 
Дунин-Борковский К. Д. 1086(2) 
Дунин-Борковский Я. Д. 1086(2) 
Дункан А. 491, 518(1), 641, 813, 

1065(5) 
Дуновский Н. П. 654 
Дураков К. Т. см. Конон, старообряд

ческий епископ черниговский 
Дурасова Е. И. 367(4) 
Дурасова М. А. 367(3, 5), 368 
ДурновМ. А. 74(1) 
Дурново А. Д. 767, 1254(1) 
Дурново А. П. см. Волконская А. П. 
Дурново В. Д. 767 
Дурново Е. П. см. Эфрон Е. П. 
Дурново И. Н. 106(2), 695 
Дурново М. А. 1048 
Дурново П. Д. 107 
Дурново П. Н. 268(4), 695, 788, 984, 

1068, 1095, 1137(5), 1200 
Дурново П. П. 268(4) 
Дурново С. Г. 1179(3) 
Дурново, семья 140(124) 
Дуров В. Л. 1126(2) 
-Дурылин С. Н. 598, 624, 889 
Духанина Е. И. 140(73) 
Духовской В. М. 155(22) 
Духовской М. В. 259(2) 
Духонин Н. Н. 78(1), 142(3) 
Дучич, архимандрит 631(2) 
Душевский П. Г. 901(11, 12, 17, 20, 

21, 26, 28, 32, 42), 903(4) 
Дыбовский В. В. 1058 
Дымова Е. С. 402 
Дымовский П. 918 
Дымшиц С. И. 1065(4), 1182 
Дынник-Соколова В. А. 32(5) 
Дьяков А. Н. 545(2) 
Дьяков Н. А. 545(2) 
Дьяков Н. Н. 255(2) 
Дьяков Н. Я. 1085 
Дьякова В. А. (урожд. Бакунина) 

545(2) 
Дьяковы, семья 811 
Дьяконов А. А. 369(1—3) 
Дьяконов В. И. 824 
Дьяконова Е. А. 369 
Дьяченко Г. М. 888(1) 
Дьячковская М. М. 854 
Дьячковская П. 854 
Дьячковские, семья 854 

Дюбуа У. 856 
Дюбуа Ф. 901(42) 
Дюбюк А. И. 370, 1207 
Дювернуа А. Л. 451(1), 1268 
Дювернуа Н. Л. 451(1) 
Дюгамель О. О. 830 
Дюльдин X. И. 371 
Дюпан Ж. Ф. (Du Pan J. F.) 372 
Дюпор Л. 648 
Дюпре Ж. Л. 800(3) 
Дютиль Р. 901 (42) 
Дюшен Г. 901 (42) 
Дюшен С. 901 (42) 
Дягилев П. П. 662 
Дягилеве. П. 74(3), 593 
Дядичев В. Е. 373 

Е 
Еваленко А. М. 901(42) 
Евгений, герц. Вюртембергскнй 1280 
Евгений (Сахаров-Платонов), ректор 

Вифанской семинарии 687 
Евдокимов А. А. 385 
Евдокимов А. Я. 533(1) 
Евдокимов В. Я. 795(2) 
Евдокимов Н. И. 760(8) 
Евлахов А. М. 1205 
Евреинов А. А. 662 
Евреинов А. В. 74(1) 
Евреинов Н. Н. 1205 
Евреинова А. М. 74(1) 
Евреинова Н. В. см. Сабашникова 

Н. В. 
Еврипид 181 
Евсеев, красногвардеец 1104(3) 
Евсеев И. Е. 72 
Еголин А. М. 374 
Егоров В. Ф. 1139(1) 
Егоров Д. Н. 451(1), 931(2) 
Егоров Е. А. 155(22) 
Егоров Е. Е. 480(3) 
Егоров М. И. 685(2) 
Егорова С. В. 367(6) 
Егоровский В. П. 1254(1) 
Егорьев В. В. 901(42) 
Ежевский Н. И. 1088 
Езерский Н. Ф. 523(1) 
Екатерина II, имп. 375, 531(1), 754, 

758(1), 899, 1082, 1142, 1150, 1272 
Екатерина Михайловна, вел. кн. 812 
Елагин А. А. 901(21,34) 
Елагина А. П. 334 
Елагины, семья 334 
Елена Павловна, вел. кн. 244, 270, 

1186 
Елеонская В. Н. 801 
Елеонский Н. А. 888(1), 931(2) 
Елеонский С. Н. см. Мидовский С. Н. 
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Елиазаров Г. В. 947(2) 
Елизавета Алексеевна, имп. 244, 

765(1), 830 
Елизавета Федоровна, вел. кн. 71(3), 

1137(5), 1195, 1198 
Елизаров М. Т. 140(28) 
Елизарова-Ульянова А. И. 140(5, 20, 

28, 31), 685(2) 
Елисеев Г. 3. 217 
Елисеев М. 141 
Еллинский А. М. 1200 
Елпатьевская Л. С. см. Врангель 

Л. С. 
Елпатьевский С. Я. 24, 240, 240(2), 

376, 801, 901(26), 1041.(1) 
Елпатьевские, семья 240(1) 
Елчанинов Е. Е. 78(1) 
Ельчанинов А. В. 1179(3) 
Ельчанинова Н. Н. 545(2) 
Емельянов А. Н. (Коханский) 155 

(22), 157(4) 
Емельянов Н. В. 22(2) 
Енакиев Ф. Г. 420(1) 
Енгалычев Н. Н. 386 
Ендогуров И. И. 993 
Енохин И. В. 865(1) 
Енчевич М. Д. 970 
Епифанйй (Избитский), иеромонах, 

инспектор Вифанокой семинарии 
275(2) 

Епифанов С. А. 263(4) 
Ергин А. А. 685(2), 1139(3) 
Ергина Л. В. 685(2) 
Еремеев Г. И. 274 
Еремеев Д. П. 887 
Еремеев К. С. 140(87, 88) 
Ересенков, полковник 124(2) 
Ермаков И. Вас. 377 
Ермаков И. Вс. 377 
Ерманский О. А. 31 (2) 
Ермилов В. Е. 155(22) 
Ермилова М. 155(22) 
Ермилова П. 155(22) 
Ермолаев Н. И. 673 
Ермоленко Д. С. 140(72) 
Ермолов А. П. 268(1), 378, 760(6). 

1067(2), 1207 
Ермолов А. С. 695 
Ермолов М. А. 236, 269 
Ермолов Ф. А. 269 
Ермолова А. П. 402 
Ермолова А. Ю. 402 
Ермолова Е. П. 943 
Ермолова М. Н. 77, 141, 2Щ4), 

376(1), 666(2, 4—7), 1045(2), 1048, 
1055 1255 

Ермолова О. Ф. 666(1) 
Ермолова О. Ю. 402 
Еропкин И. А. 1085 
Еропкин П. Д. 531(1) 

Ерофеев М. В. 451(1) 
Ерохина Л. П. 402 
Ерогакин И. (Шолохов Вл.) 23 
Ершов А. С. 1069(3) 
Ершов В. И. 705 
Есаулов П. П. 78(1) 
Есенин С. А. 128, 641, 813, 935, 1045 
• (2), 1065(5) 

Есипова-Лешетицкая А. Н. 237 
Еськова Т. 379 
Ефименко А. Я- 167(1) 
Ефименко П. С. 167(1) 
Ефимов Е. Н. 666(7) 
Ефимов И. С. 212(6) 
Ефимов М. Н. 1058 
Ефимов Н. Е. 765(2) 
Ефрем, старец см. Барятинский И. П. 
Ефремов В. Е. 380 
Ефремов И. Н. 901 (42) 
Ефремов М. П. 381 
Ефремов Н. П. 1280 
Ефрон Е. П. 8 
Ешевский А. А. 661 
Ешевский С. В. 259(2) 
Елчина В. Г. (урожд. Кольчугина) 

382 

Ж 

Ж В 383 
Жабыко В. К. 78(1) 
Жаринов П. П. 480(3) 
Жаринцев Д. Ф. 420(1) 
Жарова Н. Б. 384 
Жбиковский А. К. 1200 
Жданов Б. А. 883(8) 
Жданов В. А. 883(8) 
Жданова 3. 1091(4) 
Жданович Н. Н. 385 
Жебунев В. А. 324 
Жебунев Н. А. 324 
Жебунев С. А. 324 
Желваков В. 1126(2) 
Железное, архитектор 883(8) 
Железнов В. Я. 561(3), 737(2) 
Железняков'А. Г. 140(124), 458 
Желеховский И. В. 275(4) 
Желтов Ф. А. 901 (42) 
Желтухин П. Ф. 592 
Желтухин С. Ф. 610 
Жельвиус М. 4 
Желябов А. И. 167(2), 716, 1127 
Желябужский А. А. 181 
Желябужский А. М. 767 
Желябужский Ю. А. 140(72) 
Жемочкина М. Э. см. Белоцветова 

М. Э. 
Жемчужников А. А. 1179(3) 
Жемчужников А. М. 76 
Жемчужников Л. М. 386 
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Жемчужников С. А. 507 
Жемчужникова С. М. 767 
Жемчужниковы, семья 76 
Жерве К. В. 970 
Жеребцов Н. А. 386, 1186 
Жеребцовы, семья 1186 
Жерков А. В.' 193 
Жермен Г. 901(42) 
Жибер М. А. см. Лохвицкая М. А. 
Живарев В. И. 387(1) 
Живарев И. И. 387 
Живокини В. И. 141, 1207 
Жид А. 111(1) 
Жиделева Л. П. 367(3) 
Жидков И. Ф. 901(23) 
Жилинский И. П. 970 
Жилииский Я. Г. 767 
Жидкий И. В. 388 
Жинзифов К.. И. (Райко) 451(1) 
Жирмунский В. М. 32(5) 
Жирницкий В. Р. 755 
Жиру А. 901(42) 
Житков Г. В. 393 
.Житловский X. 451(7) 
Житомирский Я. А. 97(2; 4) 
Жихарев М. И. 389 
Жихарев Н. см. Кузьмин Н. М. 
Жихарев Н. С. 884(4) 
Жозефина, ими. 648 
Жолтановский В. П. 634(1) 
Жорес Ж. 101(1), 1045(3) 
Жуайе Я. П. 1278 
Жув Р. И. 901(42) 
Жук В. П. 140(35) 
Жук ОН. 1137(2) 
Жуков В. И. 824 
Жуков К. Н. 767, 1095 
Жукова А. 155(22) 
Жуковская В. А. (урожд. Микулина) 

390 
Жуковский, старообрядец 437 
Жуковский В. А. 1088 
Жуковский Д. Е. 1182 
Жуковский Н. Е. 390, 931(2) 
Жуковский Н. И. 1022(3) 
Жуковский П. В. 1195 
ЖУКОВСКИЙ С. 593 
Журавлев М. Д. 1254(1) 
Журавлева Ю. И. 140(12, 13) 
Жураковский Г. Е. 391 
Жураковский Е. Д. 392 
Жураковский М. Г. 212(6) 
Жученко 3. Ф. 1041 (2) 
Жучков И. II. 393 

3 

Забела Н. И. 181 
Забелин И. Е. 103, 263.(3), 1011, 

1069(5), 1179(2) 

Забелло Н. Л. 808 
Заболотская А. А. 1126(2) 
Забрежнев В. И. (фон Вендрих) 

97(6) 
Забудский Г. А. 78(1) 
Забудский Н. А. 78(1) 
Завадовский Б. М. 901(42) 
Завадовский Л. Н. 394 
Завадский М. Р. 1198 
Завадский П. В. 402 
Завадский С. В. 1137(5) 
Завалишин А. И. 395, 901(42) 
Завалишин Д. И. 268(3), 334 
Заварзин П. П. 1137(3) 

- Завитневич В . 3. 561(2) 
Заводской М. см. Вилонов Н. Е. 
Загарин А. Я- 824 
Загордан И. ,Н. 1041(1) 
Загорский К. В. 396 
Заюрский К. Я. 420(1) ..".'.' " 
Загоскин М. В. 544(3) 
Загоскин Н. Н. 268(4) " '.'-
Загребина В. 1091(4) 
Загряжская А. М. 993 , ,,..-, 
Загряжская Н. К. 354 . ,.,... 
Загряжский М. В. 993. ;-.'}... 
Загулин В. Е. 729,(1) 
Загута В. В. 910(1) -., '.:. 
Задорнов Н. П. 397 ,'' 
Заема Н. В. 1226(6) " ''.••' 
Зазыкин М. М. 233(2) ' " ' . ' . 
Зайковские, семья 1186 '. .' 
Зайончковский И. И, 884(2, 3) 
Зайончковский Ы. Ч. 1137(5) 
Зайцев Б. К. 31(2), 100, 398, 1045(2), 

1052, 1182 
Зайцев М. Н. 385 ' " ' . . ' 
Зайцев Н. М. 22(2) 
Зайцев П. И. 233(2) 
Зайцева В. А. 100 
Зак В. И. 884(4) '- . 
Закревский А. А. 1145 . 
Закревский Н. В. 268(1) ' . 
3 акр женская Л. Н. 402 
Закржевский 10. Ф. 402 '.,' 
Заленский В. В. 1027 
Залускии, полковник польских войск 

1280 
Залуцкий П. 381 
Зальца А. Е. 1137 (2) 
Замайский С. Ф. 263(3, 4) 
Замысловский Е. Е. 451(1). 
Замыцкий А. Д. 544(2) 
Замыцкий П. Д. 544(2) 
Замятин Н. Н. см. Батурин Н Н. 
Замятина М. М. Ш 2 
Занарделли Д.. 153 
Зандберг, секретарь Л. Бота 405 
Заньковецкая М. Л. 1139(1) 
Запольский М. Д. 729(1) 
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Заревой (Власов П. М.) 23 
Заржецкий А. А. 507 
Зарина М. М. 523(12) 
Зарубаев И. П. 1137(2) 
Зарубаев Н. П. 533(1) 
Зарубиев И, Б. 1058 
Зарубин П. А. 1207 
Засодимский П. В. 901(17, 19), 1079, 

1113 
Засулич В. И. 65, 116(1), 140(13, 30, 

35, 39, 47, 50, 60, 62), 270, 423, 801, 
884(4), 901(23) 

Засулич М. И. 533(1), 1022(2) 
Засядко А. Д. 1280 
Засядко Д. Д. 920 
Заулошнов А. Н. 564 
Захаржевский Я- В. 721 
Захарова У. И. 781 
Захарьевский В. II. 280 
Захарьин Г. А. 209, 259(2), 349, 

742(1) 
Захарьина А. Г. 367(1) 
Задаренный В. М. 420(1) 
Защук Л. И. 533(1) 
Зботонов В. И. 906 
Зброжек Ф. Г. 420(1) 
Званцев П. П. 947(2) 
Звегинцев Н. А. 1137(5) 
Звеньевой В. 23 
Зверев И. А. 1154 
Зверев М. А. 940(7) 
Зверев Н. А. 259(2), 451(7), 522, 695 
Зверев П. С. 1285 
Зверев С. П. 687 
Зверинцева Е. Л. 901(42) 
Зверович С. 695 
Зволянский С. Э. 695 
Звонников И. М. 1095 
Зворыкин П. Н. 418(11) 
Звягинцева В . К. 299 
Згура В. В. 393 
Зданович Г. Ф. 824 
Здзеховский М. 451(1) 
Здобнов Н. В. 400 
ЗейфартС. А. 1137(5) 
Зейферт И. И. 401 
Зеленецкий М. А. 233(2) 
Зеленко В. А. 125(2) 
Зеленский В. Д. 661 
Зеленый А. А. 599(2) 
Зелинская А. И. 402 
Зелинская Е. В. 402 
Зелинская И. Ф. 402 
Зелинский М. У. 1306 
Зелинский Ы. Д. 101(7), 952(2) 
Зелинский Ф. Ф. 358, 402, 1182 
Зелькина Е. Л. 403 
Зельманова-Чудовская А. М. 62(2) 
Земитан И. Я. 1058 
Землячка Р. С. 140(69), 420(1), 509 

Зенгер Г. Э. 561(2), 662, 695, 1095 
Зенгер М. Г. см. Муравьева М. Г. 
Зензинов М. М. 666 (1, 7) 
Зензинова М. А. 666(1) 
Зенина В. 155(22) 
Зенкевич М. А. 62(2) 
Зенкович М. И. см. Родиславская 

М. И. 
Зернов Д. Н. 451(1), 931(2) 
Зернов М. С. 268(4) 
Зернов С. А. 140(28) 
Зернов С. И. 888(1), 929(3) 
Зерцалов А. Н. 103 
Зибаров Н. С. 139(4), 140(35), 404 
ЗигА. П. 1022(1) 
Зигель Ф. Ф. 451(1) 
Зигерн-Корн М. А. 405 
Зилоти А. И. 181, 274, 349, 903(1) 
Зильберштейн И. С. 140(156) 
Зимарев Г. Ф. 1095 
Зимин С. И. 152, 181, 645(1, 2) 
Зимовский Ф. Я. 901(42) 
Зингер А. А. 1126(2) 
Зиновьев А. А. 167(1) 
Зиновьев В. В. 237 
Зиновьев И. А. 177(2) 
Зиновьев Н. А. 943, 1159 
Зиновьев Н. В. 733(1) 
Зиновьева-Аннибал Л. Д. 74(2), 1182 
Зиньковский В. М. 406, 901(42) 
Зиринг В. Л. 181 
Златовратский А. Н. 212(6) 
Златовратский А. П. 407(3) 
Златовратский Н. Н. 263(6), 407, 

523(1, 22), 535, 772, 782, 1052, 1113, 
1292 

Злинченко К. А. 901(42) 
Змейцын В. П. 1022(3) 

.Знаменский см. Ювеналий, инспектор 
Вифанской семинарии 

Знаменский Б. В. 99 
Знаменский П. И. 645(3) 
Зограф Н. Ю. 943 
Зозуля Е. Д. 20, 408 
Золотарев А. А. 409, 1137(5) 
Золотарев А. М. 78(1) 
Золотарев И. А. 410 
Золотницкий И. М. 1254(1) 
Золотницкий Н. И. 1115(1) 
Золотницкий Н. Ф. 255(2) 
Золотницкий П. 140(19) 
Золотухин А. А. 970 
Золотухин Г. И. 1205 
Зон Б. В. 274 
ЗонинА. И. 1130(5) 
ЗоновА. А. 1126(3) 
Зонов А. П. 274 
Зонтаг Г. 244 
Зороастрова А. А. 136 
Зотов Н.Л. 136 
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Зотов П. П. 507 
Зотовы, семья 236 
Зотос А. 233(2) 
Зощенко М. М. 62(2), 411 
Зражевская В. 412 
Зряковский Н. Н. 181 
Зубакин Б. М. 32(5) 
Зубарев П. 1126(2) 
Зубарев Ф. Е. 830 
Зубатов С. В. 901(32) 
Зубков В. Г. Ц98 
Зубов В. А. 1273 
Зубов Н. А. 1142, 1273 
Зубов П. А. 1142, 1273 
Зудкин, рабочий, социал-демократ 

1111 
Зуев А. Н. 413 
Зуев И. П. 1137(1, 3) 
Зунделевич А. И. 324 
Зунделович Б. 155(13, 22) 
Зурабова А. К. 255(2) 
Зуров Л. Ф. 1041(4) 
Зутнер Б. фон 737(2) 
Зыбин, духобор 1233 
Зыбин С. С. 1029 
Зызыкин М. М. 1095 
Зюбрицкий В. Ф. 414 
Зюзин М. А. 438 
Зяблов В. П. 415 

И 

Иван IV, царь 186(2), 883(9) 
Иваненко Н. 1088 
Иваницкий Б. Е. 420(1) 
Иваницкий Ф. И. 1095 
Иванов, заседатель 685(2) 
Иванов А. А. 46, 184, 205, 883(8), 

1154 
Иванов А. П. 1159 
Иванов В. В. 416 
Иванов В. И. 74(2), 1182 
Иванов В. Н. 871 
Иванов Г. А. 451(1), 883(9), 1154, 

1198 
Иванов Г. В. 62(2) 
Иванов Г. И. 419 
Иванов Д. А. 418(5) 
Иванов Д. Д. 448 
Иванов Е. И. 901(25), 1207 
Иванов Е. П. 1182 
Иванов И. И. 155(22), 167(3), 824, 

931(2) 
Иванов И. К. 824 
Иванов К. 348(1) 
Иванов К. В. 558 
Иванов К. И. 1254(2) 
Иванов И. В. 212(3) 

Иванов Н. И. 78(1), 142(3), 533(1), 
970, 1137(2) 

Иванов Н. М. 901(11, 17, 21, 25) 
Иванов Н. Н. 140(56), 274 
Иванов И. П. 1025(1) 
Иванов П. И. 155(22) 
Иванов П. Н. 507 
Иванов П. П. 1105 
Иванов П. С. 1179(3) 
Иванов П. Я. 1041(1) 
Иванов С. А. 386 
Иванов С. О. 247 
Иванов Я- 417 
Иванова Е. А. 418 
Иванова Е. М 74(1) 
Иванова М. Г. 419 
Иванова С. Н. 1179(3) 
Иванов-Козельский М. Т, 1055 
Иванов-Разумник Р. В. 101(4), 272 

(2) 
Ивановская К. М. 420(1) 
Ивановская М. А. 631(1) 
Ивановская П. С. 210 
Ивановский А. В. 420, 645(2) 
Ивановский П. В . 420(1) 
Ивановский П. П. 645(3) 
Ивановский С. В. 420(1) 
Ивановский Я. В. 418(10) 
Иванский К. И. 884(3) 
Иванушкин В. М. 901 (42) 
Иванцов Е. Д. 392 
Иванцов-Платонов А. М. 78(1), 

451(1), 888(1) 
Иванченко, красногвардеец 1104(3) 
Иванченко В. А. 483 
Иванчин-Писарев А. И. 801, 901(10), 

1170(4) 
Иванюков И. И. 209, 451(1) 
Ивашев В. П. 1088 
Ивашенцев В . В. 901(17, 20, 21, 28, 

32) 
Ивин'И. В . 140(35) 
Ивин И. С. (Кассиров И.) 421 
Игнатий (Рождественский И . Д.), 

московский викарный архиерей 
888(1) 

Игнатов В . В . 645(3) 
Игнатов В. Н. 423, 518(1) 
Игнатов И. И. 518(2) 
Игнатов И. Н. 422, 423, 518(1), 666 

(7) 
Игнатова Е. И. 423, 518(1, 2) 
Игнатова М. И. см. Пришвина М. И. 
Игнатова Т. И. см. Коншина Т. И. 
Игнатович В. Е. 1137(2) 
Игнатович В. С. 767 
Игнатович М. Ф. 1161 
Игнатовский В. М. 424 
Игнатьев А. А. 78(1), 1241(1, 2) 
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Игнатьев А. И. 901(28, 42) 
Игнатьев А. П. 237, 767, 1068, 1095 
Игнатьев В. И. 901(29, 42) 
Игнатьев Е. И. 14(2), 645(3) 
Игнатьев Е. Н. 402 
Игнатьев Л. И. 901(20), 903(4), 1085 
Игнатьев Л. Н. 1085 
Игнатьев Н. П. 237, 263(4), 792 
Игнатьев П. А. 970 
Игнатьев П. Н. 193, 733(1), 931(2) 
Игнатьева Е. Л. 237, 970 
Игнатьева Н. И. (в замуж. Рубаки-

на) 111(1), 901(5, 10, 11, 17, 20, 
21, 23—26, 28, 29, 31, 32, 42), 903 
(4) 

Игнатьева С. С. 970 
Идельсон Р. X. 153 
Иезбера Ф. И. 451(1) 
Иенсен Д. И. 754 
Иероним (Суханов И. И., Иоанн), 

иеромонах дмитровского Николо-
Песношского монастыря 425 

Избитский см. Епифаний, иеромонах, 
инспектор Вифанской семинарий 

Изварин В. А. 1226(4) 
Извеков Д. В. 767 
Извеков Н. П. 274,865(2) 
Извольский А. П. 107, 695, 1159 
Извольский П. П. 1068, 1198 
Изгоев А. С. 494 
Измаилов М. М. 531(1) 
Измаилович А. А. 426 
Измаилович Е. А. 634(1) 
Износкова О. И. см. Скворцова О. И. 
Изольдов Л. И. 947(2) 
Израильсон А. И 31(2) 
ПковА. И. 1106 
Иконников А. И. 427 
Иконников В. С. 103 
Икскуль В. И. 140(72), 494, 901(26, 

32) 
Илинский С. П. 573 
Илиодор (Труфанов С. М.), иеромо

нах Святодуховского монастыря 
в Царицыне 1137(3) 

Иловайская О. А. 124(2) 
Иловайский В. Д. 920 
Иловайский Д. И. 420(1), 1154 . 
Ильин А. А. 186(1), 1058 
Ильин А. И. 1284 
Ильин И. А. 101(4), 598 
Ильин Н. В. 448 
Ильин П. И. 255(2), 1076 
Ильин Т. Н. 1126(2) 
Ильин Ф. И. 901 (37) 
Ильин Ф. Р. 428 
Ильин Я. И. 901(42) 
Ильинский А. А. 181 
Ильинский А, С. 888(1) 
Ильинский Д. В. 1159 

Ильинский И. В., сотрудник Гос. Ли
тературного музея 429 

Ильинский И. В., артист Малого те
атра 430, 641 

Ильминский Н. И. 729(4), 1115(1) 
Ильяшевич Л. И. 824 
Ильяшенко С. Е. 824 
Иммендорф Ф. В. фон (Immen-

dorf Ph. W. v.) 431 
Имшенецкий Я. К. 1139(1) 
Инбер В. М. 432 
Инглеси И. Г. 1137(4) 
Индиев И. Ф. 910(1) 
Инзов И. Н. 610 
Иннаят-Хан, индийский теософ 1009(1) 
Иннокентий, архимандрит, настоятель 

Высоцкого монастыря в Серпухо
ве 940(7) 

Иннокентий (Вениаминов И. Е.), ми
трополит московский и коломен
ский 687, 888(1) 

Иноева П. 155(22) 
Иноземцев А. Д. 402 
Иноземцев Ф. И. 268(2) 
Иноземцева М. А. 402 
Инсарова М. Н. 767 
Инсарский В. А. 760(9) 
Иоанн см. Иероним, иеромонах дми

тровского Николо-Песношского 
монастыря 

Иоанн Кронштадтский, протоиерей 
Андреевского собора в Кронш
тадте 402, 420(1), 901(42), 1126(2) 

Иоанникий (Руднев И. М.), митропо
лит московский и коломенский 
14(2), 888(1) 

Иогансон А. И. 420(1) 
Иогансон И. Е. 420(1) 
Иогансон И. И. 420(1) 
Иоллос Г. Б. 1095 
Иолович Я. С. 433 
Ионов В. А. 125(2) 
Ионов В. М. 1182 
Ионов И. И. 901(42) 
Иоргулеску В. 564 
Иордан Ф. И. 184 
Йорданов Л. 901(42) 
Иорданская М. К. 140(72, 76), 1045(2) 
Иорданский Н. И. 140(72, 76), 1045 

(1,2) 
Иосиф II, ими. австрийский 531(1) 
Иосиф, старец Оптиной пусты"" 

1137(1) 
Иосса Н. Ы. 910(1) 
Иоффе А. А. 692 
Иоффе А. Ф. 801 
Ипполитов П. А. 181 
Ипполитов-Иванов М. М. 181, 349 
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Ирвинг В. 354 
Ирина, принцесса прусская 340(2) 
Ирманов В. А. 970 
Исаакян А. С. 434 
Исаев А. А. 451(1) 
Исаевич П. П. 695 
Исаенков В. Д. 451(1), 1198 
Исаков В. А. 795(2,3) 
Исаков Н. В. 247 
Исаков С. В. 795(2) 
Исаков Я. А. 795(2, 3) 
Исакова А. А. см. Соколова А. А. 
Исакова С. П. (в замуж. Бонье) 

527(1) 
Исакович В. И. (в замуж. Скрябина) 

367(1) 
Исаковский М. В. 435 
Исаченко Н. Н. 418(10) 
Исидор (Никольский Я. С ) , митропо

лит новгородский, петербургский и 
финляндский 599(3), 1088 

Искандер см. Герцен А. И. 
Исков Б. И. 675 
Истинскпй Н. Д. 420(1) 
Истомин В. К. 1154 
Истомин К. К. 54 
Истомин Н. М. 533(1), 970 
Истомин С. И. 947(2) 
Рктомина П. А. 795(2) 
Исупов А. 436 
Итин Г. 901(42) 
Ито, маркиз, японский государствен

ный деятель 573 
Иустин, старообрядческий епископ 

437 
Иустин (Охотин), иеромонах, препо

даватель Костромской семинарии 
275(2) 

Ихновский М. К. 692 
Иценко Н. М. 553 
Ишерский И. В. 729(1) 
Ишутин И'. А. 734 
Июдин А. И. 438 
Июдин А. П. 438 

К 

Каблуков И. А. -952(2) , 980 
Каблуков Н. А. 598, 884(2), 931(2) 
Каблуков П. П. 1234(4) 
Кавелин К. Д. 300(2), 1069(3), 

1179(1) 
Кавелин Л. А. см. Леонид, архиманд

рит 
Каверзина А. Г. 439 
Каверзина М. К- 439(1) 
Каверин В. А. 440 
Каверин Ф. Н. 1131(1) 
Кавзан А. И. 970 
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Кавос Е. С. 451(1) 
Каданцев В. С. 1126(1,2) 
Каданцев М. С. 1126(2) 
Кадетов И. М. 420(1) 
Кадьян А. А. 801 
Казадезюс А. 181 
Казакевич Э. Г. 441 
Казанский И. А. 947(2) 
Казанский П. С. 275(2), 442, 687 
Казанский С. В. 451(1) 
Казанцев Н. И. см. Никодим, епископ 

чебоксарский 
Казаринов И. А. 418(8) 
Казаринов О. А. 1290 
Казачковский Е. А. 824 
Казбеги А. (Мочхубаридзе А. М.) 153 
Казимир К. К. 134 
Казимир К. Ф. 134 
Казин В. В. 1130(5) 
Казицын Д. А. 420(1) 
Казмичев, художник 140(156) 
Казначеев М. Д. 443 
Казначеев П. М. 443 
Казначеева С. Н. 443 
Казьмина А. 675 
Кайгородов А. А. 444 
Кайданов Н. А. 268(4) 
Кайданова О. В. см. Берви О. В . 
Калайдович К. Ф. 762(1) 
Калаховский Д. Г. 507 
Калачев А. В. 1095 
Калачев В. В. 1095 
Калачев Г. В. 1095 
Калачев Д. В. 1095 
Калачев Е. Н. 728(1) 
Калачев Н. В. 1095 
Калачев П. В. 1095 
Калачева Л. А. 1095 
Калачевские, семья 721 
Калачов Н. X. 970 
Калаш В. В . 155(13) 
Калашников В. А. 17, 445, 729(4) 
Калашников И. М. 685(2) 
Калашников И. Н. 1126(1, 2) 
Калдаев И. В. 181 
Каледин А. М. 124(2), 984, 990(1), 

1085, 1241(3) 
Калинин Ф. А. 140(82) 
Калинин В. С. 1227 
Калинин М. И. 4, 140(143), 692, 901 

(42), 1092 
Калинина М. Н. см. Шустова М. Н. 
Калитеевский И. Н. 545(2) 
Калитин П. П. 1022(1) 
Каллиников И. Ф. 922 
Каллиниковы, семья 922 
Калмыкова А. К. 984 
Калмыкова А. М. 125(2), 217, 446, 

901(5, 10, 11, 13, 15, 20—23, 25, 26, 
28—30, 32, 34, 42) 



КалмыковаЛ. В 199, 519(1), 918, 
1233 

Калужский В. В. см. Лужский В. В. 
Кальноки Г. 106(1) 
Кальцолари Г. 760(6) 
Калюжная Е. Я. см. Брюсова Е. Я-
Каляев И. П. 8, 801 
Каманин И. М. 561(3) 
Каманов Н. Н. 1139(1) 
Каменнов Я. В. 124(2) 
Камениста М. П. см. Рыбинцева 

М. П. 
Каменновы, род 124(2) 
Каменская В. Н. 181 
Каменская Е. К. (урожд. Чермак) 

1170П) ' -
Каменский-А. В. 1170(2, 4) 
Каменский В. В. 358, 1205 
Каменский Г. Н. 140(60) 
Каменский Е. С. 970 
Каменский С. М. 610 
Каменский Ф. М. 1027 
Каменские, семья 181, 1170(1) 

А.) 140(62), 
Каминская А. 282(2) 
Камо (Тер-Петросян С 

364(6) 
Кампрв Б. Н. см. Полевой Б. Н. 
Кампо-Сципио М. Ф. 97(9) _.. 
Кампо-Сципио С. Ф. 1058 
Камышанский Н. Н. 140(72) 
КанБ. 901(42) 
Кананов Г. И. 259(2) 
Кананов П. X. 448-
Кандиба Б. Н. 420(1) 
Кандиба, семья 420(1) 
Кандриян А. И. 767 
Канель А. Ю. 140(125), 692 
Канин, принц японский 573 
Канин А. И.. 947(2) 
Канкарович А. И. 274 
Каннинг С. 1234(1) 
Кантикова А. М. 901(24), 903(3) 
Канторович Н. Л. 1306 
Каншин И. А. 523(3,4) 
Капгер С. И. 136 " . . - _ . 
Капелли, итальянский ученый 592 
Капица М. А. 
Капица М. П. 
Капица О. 
Каплан Ф. 
Каплер А. 
Капнист А. 
Капнист 
Капнист В. 
Капнист Д. А. 
Капнист П. А. 
Капнист П. В. 
Капнист П. И. 
Капнист Р. Р. 

И. 
Е. 
И. 
А. 
А. 
В. 

901(29) 
901(31) 
22(2) 
4, 498(4) 
901(10, 17, 21, 23, 38) 
616 
767 
1088 
259(2) 
259(2), 738/767, 1198 
1088 
929(3) 
523(4) 

Каподистрия И. А: 244, 354 

Каптерев П. Н. 883(10) 
Капустин М. И. 451(1) 
Капустин М. Н. 259(2), 1095 
Капустин П. И. 888(1) 
Капустин С. 36(2) 
Капцевич П. М. 610 
Караваев В. Ф. 1139(1) 
Караваев Т. Д. 1126(2) 
Караваева А. А. 367(4), 447 
Каравелов Л. 1159 
Каравелов П. 177(2) 
Караджич В, 631(2) 
Каракозов Д. В. 270, 599(2), 687 
Карамзин Н. М. 103, 689, 762(1), 

1179(3) 
Карамзина Е. А. 765(2) 
Карамзинский, большевик 1131(1) 
Кара-Мурза С. Г. 157(6), 448 
Карангозов К. А. 124(1), 564 
Карасев, калужский литератор 23 
Карасева Л. Е. 1092 
Карасевич П. Л. 884(3) 
Караскевич-Ющенко С. С. 22(2) 
Каратаев А. М. 268(4) 
Каратыгин В. А. 215, 1143(2) 
Каратыгина А. М. (урожд. Колосова) 

215 
Каратыгина К. А. (урожд. Глухаре

ва) 449 
Карахан Л. М. 927 
Карачан П. П, 78(1) 
Карашевич А. И. 233(2) 
Карбасников Н. Н. 901(40) 
Карбасников Н. П. 235 
Кардиналовский М. Г. 970 
Карев Н. А. 450 
Кареев Н. И. 127, 259(2), 451, 522, 

561(1), 756, 801, 901(10, 17, 21, 27, 
42), 931(2), 1139(1, 5) 

Каржанский Н. С. 896 
Карицкий А. Д. 451(1) 
Карл X, король Франции 762(1) 
Карл Альбрехт, баварский курфюрст 

73 
Карлов А. А. 452 
Карлсгрен А. И. 402 
Кармен Р. Л. 453 
Кармин Н. В. 1137(2) 
Карнадский Б. 2 . 733(7) 
Карнаухова И. В. 454 
Карнеев А. А. 124(1) 
Карно С. 824 
Каролик Л. Д. 901 (42) 
Каропин С. (Петропавловский Н. Е.) 

907 
Карпакова П. М. 673 
Карпинский В. А. 111(1), 901(21, 26. 

37, 41) 
Карпов А. В. 1159 
Карпов.В. Е. 947(1) 
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Карпов В. И. 71(3) 
Карпов Е. П. 455,1170(4) 
Карпов С. Г. 984 
Карпова Л. В. 507 
Карпова М. П. 1009(2) 
Карпова Л1. Ф. 507 
Карпович В. А. 1137(2) 
Карпович П. В. 127, 561(1), 1117 
Карпузи А. Д. 140(2, 17, 31) 
Картавцев И. М. 448 
Карташев А. В. 101(4), 624, 996 
Карташевский В. И. 673 
Картенев Г. А. 712 
Карузо Э. 220(3) 
Карцевская Е. Е. 901 (42) 
Карцевский С. И. 901 (42) 
Касаткин И. М. 456 
Касаткин Н. А. 212(3), 903(1) 
Касаткин Ф. С. 666(7), 1182 
Касаткина В. И. 140(73) 
Касицын И. Ф. 687 
Каслопов Н. 1105 
Каспари В. А. 457 
Кассесинов В. Н. 458 
Кассесинов Н. Ф. 458, 459, 523(28) 
Кассесинова Ф. П. (урожд. Архан

гельская) 458, 459 
Кассини, итальянский ученый 592 
Кассиров Д. М. 901 (6) 
Кассиров И. см. Ивин И. С. 
Кассо Л. А. 451(1), 931(2), U98 
Кастальский А. Д. 181 
Кастальский Д. И. 888(1) 
Кастелао Э. 65 
Кастеляццо Л. 22(2) 
Касторский В. А. 830 
Касторский Я. М. 275(2) 
Каськов М. И. 459 
Касьянов М. А. 438 
Касьянова Л. Н. 901 (42) 
Катаев В. П. 460 
Катаев К. И. 901(42) 
Катасонов П. П. 1293 
КатауровМ. М. 97(3,8) 
Катенин А. А. 193, 610, 1137(5) 
Катенин М. А. 178 
Катенин Н. И. 386 
Катков М. Н. 14(2), 247, 259(2), 

268(1, 2), 451(1), 929(3), 1027, 
1044, 1069(3), 1179(2), 1186, 1195 

Катков П. М. 386, 767 
Катковы, семья 1186 
Катуркин Т. И. 147 
Каульбарс А. В. 177(2), 202, 217, 

585, 1041(1), 1045(1) 
Каутский К- 97(7) 
Кауфман А. А. 451(1), 931(2) 
Кауфман А. Е. 358 
Кауфман К- П. 929(3), 1186 

Кауфман П. М. 451(1), 1068, 1137 
(5), 1198 

Каховская И. К. 461 
КацаровД. Ф. 901(42) 
Кацауровы, семья 1170(1) 
Кацура, министр — президент Японии 

573 
Качалов В. И. (Шверубович) 128, 

181, 268(4), 462, 641, 645(3), 883(8) 
Качановская А. Д. 463 
Каченовский М. Т. 552 
Кашинский Н. 223 
Каширская С. А. 402 
Кашкин К. Н. 738 
Кашкин Н. Д. 464, 738, 1023 
Кашкин Н.Н. 738,1159 
Кашкин Н. С. 268(4), 465, 672, 767, 

1095, 1159 
Кашкин П. Н. 1117 
Кашкин С. Н. 672 
Кашкина Е. И. см. Миллер Е. И. 
Кашкина Е. Н. (в замуж. Цурикова) 

465, 1159 
Кашкина О. Н. 1159 
Кашкина П. А. см. Щекина П. А. 
Кашкина С. Н. см. Нюберг С. Н. 
Кашкины, семья 738, 767, 1095 
Кашница Ю. 451(1) 
Кашперова С. С. 901(5, 18) 
Кашталинский Н. А. 533(1), 1022(3) 
Кащенко В. П. 268(4) 
Кащенко И. В. 451(1) 
Кащенко П. П. 167(3) 
Каянус Р. 181 
Квадри Д. И. 830 
Кварцев Б. А. 140(30) 
Квашенко К. С. 233(2) 
Квашнин-Самарин Н. Д. 466, 467 
Квашнин-Самарин С. Д. 1095 
Квашнина-Самарина П. П. (урожд. 

Аксакова) 466(1), 467 
Квятковский Е. 233(2) 
Кедрин В. Н. 1058 
Кедрин Е. И. 451(1) 
Кедрин Е. Н. 155(22) 
Кедров М. С. 32(2) 
Кей Д. де 901 (42) 
Кейзер П. Ф. 523(1, 2, 11) 
Келлер А. Л. 765(2) 
Келлер В. 468 
Келлер Л. X. 765(1) 
Келлер М. Ф. см. Барятинская М. Ф. 
Келлер Н. П. 7(2) 
Келлер Ф. Э. 533(1) 
Кембл Д. 762(1) 
Кемче Е. 901(42) 
Кемферт П. И. 760(8) 
Кеневич К. Ф. 623(1) 
Кенель Н. А. 507 
Кенеман Ф. Ф. 181 
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КенигК. 965 
Кениг Э. 965 
Кениги, семья 965 
Кенсгржинский В. 631(2) 
Кенынь Я. А. 469, 523(28) 
Керашев Т. М. 470 
Кербабаев Б. М. 471 
Кербедз М. И. 1022(2) 
Керенский А. Ф. 4, 22(2), 54, 107, 

116(1), 140(72, 108), 142(1), 274, 
420(1), 429(2), 451(1), 507, 523(5), 
533(2), 692, 901(17, 42), 996, 1137 
(5), 1241(1,3) 

Керенский Ф. М. 1200 
Керженцев П. М. 645(3) 
Керножицкий М. И. 472 
Кетлинская В. К: 473 
Кетриц Б. Э. 884(4), 901(5, 17, 21, 

23, 24, 26, 30, 32, 33, 42), 1139(1) 
Кетчер. Н. X. 268(1, 2), 673, 1179(2) 
Киачели Л. (Шенгелая Л. М.) 474 
Кибальчич Н. И. 1200 
Киевы, семья 1086(1) 
Кизеветтер А. А. 189, 623(1), 666(7), 

931(2) 
Кизеветтер Г. И. 623(1) 
Кизимовская М. В. 1139(1) 
Кизимовская М. К. (урожд. Лашню-

кова) 1139(1) 
Кизимовский П. В. 1139(1) 
Кийар П. (Quillare Р.) 261 
Киквидзе В. И. 1226(4) 
Кикин П. А. 920 
КикицаР. А. 233(2) 
Килевейн Г. Р. 930 
Киммель Н. 235 
Кин Д. Я 475 
КинЭ. 762(1) 
Кингисепп В. 140(137) 
Кипен А. А. 125(1), 1045(2) 
Кипренский О. А. 765(2) 
Киреев А. А. 1198 
Киреева А. В. 993 
Киреева Е. Ф. 1086(1) 
Киреевская Н. П. 929(3) 
Киреевский П. В. 647, 1179(2) 
Кириенко-Волошин М. А. см. Воло

шин М. А. 
Кирилл, патриарх. 227 
Кирилл, митрополит белокриницкий 

752 
Кирилл Владимирович, вел. кн. 488, 

662, 1022(3) 
Кириллов В. Т. 272(2), 1101(2) 
Кириллов Д. Л. 1249 
Кириллов К. К. 969 
Кириллович С. Д. 233(2) 
КиркорА. К. 631(2) 
Киров С. М. 364(5, 6), 1091(4), 1129 
Кирпичев Н. Л. 1085 

Кирпичников А. А. 1027 
Кирпичников А. И. 189, 353, 480(2), 

1154 
Кирпичникова Е. А. 901(42) 
Кирпотенко А; П. 767 
Кирпотин В. Я- 476 
Кирсанов С. И. 477 
Кирсанова В. А. (Обухова) 65 
Кирсанова К. И. 478 
Кирхнер О. 205 
Кирьяков А. А. 531(2) 
Кирьяков Г. А. 531(2) 
Кирюхин И. П. 479, 523(28) 
Киселев А. Е. 280 
Киселев А. П. 566(1) 
Киселев В. С. 483 
Киселев Л. П. 970 
Киселев М. С. 545(2) 
Киселев Н. Д. 178, 765(2) 
Киселев Н. Н. 74(1), 101(4, 8) 
Киселев Н. П. 100 
Киселев П. Д. 386, 610, 1284 
Киселеве. А. 883(8) 
Киселев С. П. 280 
Киселев Я. И. 480 
Киселева М. В. 883(8) 
Киселева Т. В. 101(8) 
Киселевич Е. 3. 560 
Киселевский И. П. 697(1) 
Кисина Л. Я. см. Брюсова Л. Я-
Кисиц М. С. 274 
Кислицын Н. 1126(1) 
Кислов, матрос 1134 
Кисловский В. Д. 498(2) 
Кисляков В. И. 507 
Кистер, семья 334 
Киттары М. Я. 268(2), 451(1) 
Кичеев Н. П. 263(4) 
КишкинН. М. 268(4), 996 
КладоЛ. Н. 255(2) 
КладоН. Л. 255(2) 
КладоЮ. Н. 255(2) 
Клаймер Н. М. 901 (42, 43) 
Клапаред Э. 901(3, 11, 42) 
Кларенс, герц. см. Вильгельм IV, ко

роль Англии 
Классинг Ф. Ф. 910(1) 
КлассонР. Э. 527(1) 
Клевенский, чиновник 610 
Клевенский М. М. 481 
Клевер Ю. Ю. 155(22) 
Клеенкин К. И. 482 
Клейбер И. А. 1043 
Клейгельс В. В. 561(1) 
Клейн Р. И. 212(5), 1154 
Клейн С. А. 65 
Клейнмихель К. П. 237 
Клейнмихель М. Э. 106(1) 
Клейнмихель П. А. 1283 
Клековкин И. 483 
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Клеман Ж- Б. 153 
Клембовский В. Н. 78(1) 
Кленовский Н. С. 181 
Клерк Э. (Clerc Е.) 111(1, 2) , 484, 

901(42,43) 
Клестов Н. С. см. Ангарский Н. С. 
Клечетов Я. Я- 507 
Клименко Е. Ф. 1027 
Клименко-Чекмарев В. И. (Клименко 

С. С.) 485 
Климентова М. Н. (в замуж. Муром

цева) 349, 993, 1159 
Климов И. И. 486 
Климова М. М. см. Блюменталь-Та-

марина М. М. 
Климова Н. С. 1041(1) 
Климович Е. К. 1137(5) 
Климовский Г. Н. 1170(2) 
Клингенберг К. Ф. 193, 733(1) 
Клингер И. А. 760(8) 
Клингер Ф. И. 830 
Клокачев М. Д. 420(1) 
Клокачева М. Н. 545(2) 
Клоков А Н. 48(7 (.1) 
Клоков М. Н. 487(1) 
Клоков П. С. (Тихий С , Богохрани-

мовский П.) 487 
Клокова М. М. 487(1) 
Клопков Ф. И. 488 

Клосейч В. Я. 507 
Клосейч Е. В. 507 
Клуген К. И. 181 
Клуд В. 901(42) 
Клушин А. В. 489 
Кл\-шин Б. И. 490 
Клушин П. Н. 623(1) 
Клычков С. И. 1130(5) 
Клюге А. Б. 685(2) 
Клюев Н. А. 31(2), 62(2), 101(4), 

128, 491, 813 
Клюева 3. А. 491 
Клюковский Ю. И. 233(2) 
Ключарев А. И. см. Амвросий, архие

пископ харьковский 
Ключарев А. О. 687 
Ключарев В. П. 492 
Ключарев М. И. 141 
Ключевский В. О. 77, 103, 124(1), 

130, 181, 189, 259(2), 451(1), 493, 
522, 523(22), 666(1), 883(9), 931 
(2), 943, 1055 

Клюшников В. П. 1186 
Клява И. 140(31) 
Клячко-Львов Л. М. 494 
Книпович Л. М. 901(9, 11, 13, 15, 20, 

26, 32) 
Книпович Н. М. 97(3,7) 
К'ниппер-Чехова О. Л. 518(1, 3) , 

1182, 1187(6) 

Книттель Д. Г (Knittel J . Н.) 
484(1), 495, 901(29, 42) 

Кнорринг А. 1088 
Кнорринг А. М. 573 
Кнорринг Е. Г см. Якушкина Е Г. 
Кнорринг М. П. 901(42) 
Кнорринги, семья 661 
Кнуньянц Б. М. 675 
Княжева А. А. 111(1), 901(42) 
Княжевич Н. А. 1198 
Княжнин-Ивойлов В. Н. 1182 
Князев В. В. 97(10) 
Кобеко Д. Д. 1137(1,3) 
Кобрин М. П. 233(2) 
Кобылинский Л. Л. см. Эллис 
Кобылянский Л. А. 324 
Ковалева О. В. 1126(2) 
Ковалевская М. Э. 533(1) 
Ковалевская С. В. 884(3), 1027-
Ковалевский А. О. 1027 
Ковалевский В. И. 420(1), 561 (1). 
Ковалевский В. Н. 1198 
Ковалевский Е. П. 1044 
Ковалевский М. М. 101(7), 451(1, 7), 

931(2), 1055, 1095 
Ковалевский С. И. 420(1) 
Коваленко В. 496 
Ковалик М. С. 324 
Ковалик С. Ф. 324, 824 
Ковальская Е. Н. 167(2) 

Ковальский М. О. 1139(1) 
Кованько А. М. 755 
Кованько М. М. 721 
Ковнер Ф. А. 497 
Коган И. 1126(1) 
Коган М.. Г. 984 
Коган П. С. 7(3), 155(22), 157(4), 

666(7), 935 
Коган-Бернштейн Л. М. 136 
Коган-Бернштейн Н. О. 136 
Когутов Ф. Т. 907 
Кодинец Д. Ф. 1234(3) 
Кодрева М. И. 920 
Кожанчиков Д. Е. 795(2, 3) 
Кожебаткин А. М. 7(2), 448 
Кожевников А. Я. 209, 376(1), 527(1) 
Кожевников В. А. 455(22), 1238 
Кожевников В. Ф. 792 
Кожевников П. А. 181 
Кожухов С. Н. 54 
Козаков К. И. 498,1194 
Козаков Л. И. 1194 
Козаков М. Э. 499 
Козакова С. А. см. Шаховская С. А. 
Козеко Н. А. 1154 
Козимо III Медичи, вел. герц. Тос

канский 73, 669 
Козинцев Г. М. 500 
Козицкий И. Ф. 233(2) 
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Козлов В. M. 1159 
Козлов Г. В. 1247(2) 
Козлов И. Е. 501 
Козлов И. И. 970 
Козлов П. А. 1186 
Козлов Ф. М. 502 
Козловский И. (Батрак) 381 
Козловский И. С. 54 
Козловский М. Д. 1179(3) 
Козловский Ю. М. 54 
Козлянинов Н. С. 1159 
Козырев М. Я. 503 
Козьмин Б. П. 734 
Коклен Б. К. (старший) 1095 
Коковпев П. К. 140(84) 
Коковцов В. Н. 107, 420(1), 1161, 

1198 
Кокорин В. Д. 212(6) 
Кокошкин Н. А. 760(8) 
Кокошкин Ф. Ф. 101(4), 140(121), 
-.504, 598, 666(7), 901(22, 28, 41), 
930, 931(2), 943, 1095 

Кокошкина М. Ф. 504 
Кокушкина П. Н. 136 
Кокшаров Н. И. 599(3) 
Колбасин В. Я- 505 
Колбасин Д. Я. 505 
Колбасин Е. Е. 505, 1117 
Колбасин Е. Я. 1117 
Колбасина М. М. 505, 1117 
Колбасина О. Е. (в замуж. Чернова) 

505, 1117 
Колбасина О. Я. 505 
Колбин И. И. 26(1) 
Коленда В. К. 506 
Коленко Д. Б. 1137(4) 
Коллонтай А. М. 22(2), 420(1), 507, 

520,900,901(10, 13), 984 
Коллонтай В. Д. 507 
Коллонтай М. В. 507 
Коллонтай М. И. 507 
Колмогоров П. 483 
Колобов М. П. 1095 
Колобов Н. А. 387(3). 
Кологривов А. И. 767 
Кологривов А. С. 223, 1142 
Кологривов П. А. 244, 
Колодезников, купец 714 
Колодин П. 530 
Колодько В. В. 1139(1) 
Колоколов Г. Е. 523(1) 
Колокольников П. Н. 140(28), 508 
Колокольцов И. И. 1093 
-Коломийцев Н. П. 901(20, 42), 903 

(1,3) 
Коломийцева Л. А. см. Рубакина 

Л. А. 
Коломытов И. Ф. 509 
Колонн Э. 181 

Колосов А. И. 510 
Колоткевич Н. Н. 824 
Колрейн (Colerane), лорд 669 
Колчак А. В. 1241(3) 
Колчин Е. А. 181 
Колычев С. А. 1142 
Кольб Г. 901(20) 
Кольер А. О. 765(2) 
Кольцов А. В. 989 
Кольцов Д. (Гинзбург Б. А.) 140(52) 
Кольцов М. Е. 901(42) 
Кольцов С. В. 212(6) 
Кольцова О. В. 812 
Кольчугин Г. Г. 382 
Кольчугин И. Г. 480(3) 
Кольчугин И. И. 480(1), 1188 
Кольчугина В. Г. см. Елчина. В. Г. 
Кольчугины, семья 480(1), 1188 
Кольчугины, род 382 
Колюбакин Б. М. 662 
Колянковский Э. А. 970 
Комаров, секретарь консистории, 

убит братьями Скитскими 767 
Комаров Е. Л. 574 
Комаров П. С. 511 
Комаров Ф. Е. см. Яровой П. 
Комаровский А. С. 440(81) 
Комаровский Л. А. 598, 931(2) 
Комиссаржевская В. Ф. 119, .181, 528, 

623(1), 816, 1110 
Комиссаржевский Ф. П. 767 
Комиссаржевский Ф. Ф. 181, 645(3) 
Комиссаров А. Е. 687 
Комиссаров Г. И. 512 
Комиссаров М. Г. 1095 
Комиссарова Е. 1091(4) . 
Комура, министр иностранных дел 

Японии 573 
Кон А. Ф. 513 
Кон Ф. Я. 900, 901(13, 37, 40, 42) 
Конарский С. 1088 
Конашевич В. М. 97(10) 
Кондаков Н. П. 1205 
Кондашов Д. Г. 1161 
Конде, семья 648 
Кондратенко Р. И. 108, 202, 608(1), 

1022(3) 
Кондратович К. А. 573, 970 
Кондратьев А. М. 1048 
Кондратьев М. 901(42) 
Кондратьев Т. К. 381 
Кондратьева А. А. 507 
Кондратов Ф. Н. 268(4) 
Кондурушкин С. С. 388 
Конев И. Ф. 124(2) 
Коневской И. см. Opevc И. И. 
Коненков С. Т. 212(6) 
Кони А. Ф. 74(1), 561(3), 807(1), 

1044, 1139(1) 
Конибир Ч. 74(5) 
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Конисский А. Я. 386 
Конкевич А. И. 420(1) 
Конкин И. Е. 514 
Коновалов А. И. 140(72), 268(4), 

420(1),-520, 996, 1137(5) 
Коновалов В. 515 
Коновалов М. И. 1095 
Коновалов С. А. 901(42) 
Конон (Дураков К. Т.), старообряд

ческий епископ черниговский 516 
Кононов И. К. 78(1) 
Коненович А. К. 1027 
Кононович В. О. 824 
Кононович И. К. 970 
Кононович-Горбацкий П. В. 1022(2) 
Коноплин С. С. 553 
Коноплина Н. С. 553 
Конради Е. И. 1139(1) 
Консидеран В. 451(1) 
Конская Л. П. 274 
Константин Великий, римский имп. 

1088 
Константин Всеволодович, вел. кн. 

владимирский 1069(5) 
Константин Константинович, вел. кн. 

140(76), 189, 662, 854, 1095 
Константин Николаевич, вел. кн. 

599(2), 760(6), 830, 1127, 1186 
Константин Павлович, вел. кн. 365, 

531(1), 683, 1088 
Константинов А. 89(2), 345 
Константинов М. М. 439(1) 
Константиновский А. И. 274 
Ко-нт О. 901 (5, 20, 23, 25) 
Конусевич Е. Н. 517 
Кончаловская В. П. 673 
Кончаловский Д. П. 931 (2) 
Кончаловский М- П. 349 
Кончаловский П. П. 349, 673 
Коншин А. И, 140(35) 
Коншин А. Н. 139(4), 140(52, 56) 
Коншина Т. И. (урожд. Игнатова) 

518 
Коныгин Г. Н. 139(4), 519(1, 2) 
Коныгин Е. Р. 619 
Конюс Г. Э. 181 
Конюс Л. Э. 828 
Конюс Ю. Э. .828 
Коняво-'Коневский И. А. 984 
Коонен А. Г. 645(4) 
Колельман С. Ю. 31 (2) 
Копенин А. Г. 520 
Колосов П. П. 155(22) '--
Коптюх А. (Петров С.) 530, 881 
Коптяева А. Д. • 521 
Корабчевский С. П. 1254(1) 
Корейша С. Д. 420(1) 
Карелин М. С. 189, 451(1), 522, 

931(2), 1055 
Карелина Н. П. 259(2), 522 

Коренев А. Н. 1274 
Коренева М. И. 1274 
Коренева Р. В. 1268 
Корецкий Н. В. 125(2) 
Корещенко А. Н. 181 
Кор женевский И. Д. 523(1) 
Корженевский К. Д. 523(1) 
Корженевский П. И. 82, 162(2), 

356, 357, 485, 523, 650, 698, 709, 
804, 868, 1225, 1306 

Коркунов Н. М. 451(1), 901(23) 
Кормил'ицын А. М. 642 
Корнав В. Я. 156(2) 
Корнеев В. А. 645(3) 
Корнейчик П. Н. 1139(1) 
Корнейчук А. Е. 524 
Корнилов А. А. 451(1), 624, 943, 

1159, 1179(3) 
Корнилов В. А. 1159 
Корнилов И. П. 1186 
Корнилов Л. Г. 4, 54, 78(1), 420, 

(1), 429(2), 523(5), 996, 1241(3) 
Корнилова А. И. (в замуж. Мороз) 

907 
Корнилова Л. И. (в замуж. Сердю-

кова) 907 
Корнилова М. П. см. Березникова 

М. П. 
Корниловы, семья 1095 
Коробка А. В., 1093 
Коробка М. П. 1093 
Коробкин Ф. С. 523(1) 
Коробов А. Н. 525 
Коробов Л. А. 1137(4) 
Коробьин В. Г. 865(1) 
Коровин К. А. 349, 506, 593, 910(1) 
Коровин С. А. 186(3) 
Королев А. Д. см. Сергий, патриар) 
Королев В. Д. 212(6) 
Королев И. К. 74(4) 
Королев И. И. 1130(5) 
Королев К. Н. см. Алтайский К. 
Королев М. Л. 74(1) 
Короленко В. В. 507 
Короленко В. Г. 22(2), 24, 31(2), 

127, 140(19, 76), 339(1), 388, 451 
(1), 520, 698, 801, 883(8), 884(4), 
901(42), 912, 1126(2), 1139ЧП, 
1182, 1249 

Короленко Е. С. ,1139(1) 
Короленко Н. В. 1139(1) 
Короленко С. В. 1139(1) 
Короленко Э. Г, 507 
Короленко, семья 127 
Королихина Г. 1091 (4) 
Корольков А. Н. 1111 
Коростовец И. В. 1137(5) 
Коростылев И. 526 
Короткой, полковник 429(2) 
Коротнев А. А. 451(1) 
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Коротнев И. С. 527(1) 
Коротнвв Н. И. 527, 527(1), 1095 
Коротнев Н. Н, 527(1, 2) 
Коротнвв С. Н. 527(1) 
Коротнева С. Н. 527(1) 
Коротнева Э. А. (урожд. Эберг) 527 
Коротневы, семья 1095 
Коротневы, род 527(1) 
Корреджо (Аллегри А.) 263(3) 
Корсак М. А. 527(1) 
Корсаков А. С. 811 
Корсаков И. А. 1095, 1139(1) 
Корсаков М. С. 228 
Корсаков Н. С, 811 
Корсаков С. С. 19(1), 376(1), 666(1), 

1095 
Корсов Б. Б. 74(1) 
Корф М. А. 341, 1088 
Корф Н. А. 662 
Корчагина-Александровская Е. П. 

528, 1117 
Корчак-Новицкяй Н. Т. 561(3) 
Корчемкин М. 1126(2) 
Корш В. Ф. Ы79(2) 
Корш Е Ф. .155(22), 673, 1179(2) 
Корш С. К- 673 
Корш Ф. А. 90(1), 119, 120, 144, 152, 

284, 358, 541, 652, 697(1, 2) , 713, 
1048, 1060 

Корш Ф. Е. 259(2), 268(4), 461(1), 
522, 931 (2) 

Корыстенев Н. Н. 767 
Корытин А. Г. 487(2) 
Коряков Н. М. 1014 
Косицкая-Никулина Л. П. 141, 396(1) 
Кооицын И. М. 140(8) 
Космачбвский И. А. 78(1) 
Кооминский А. М. 666(7) 
Космивский Е. А. 931.(2) 
Косоротов А. И. 31(2) 
Косе А. С. 433 
Коссоаская С. К- см, Твмонова С. К. 
Костерова О. И. 156(2) 
Костецкий Б. И. 824 
Костин Н. А. 1058 
Костинский И. 311 
Костомаров Н. И. 386, 387(2) 
Костомаров Я. Ф. 1293 
Кострицын Л. А. 1234(4) 
Костромян С. С. 508 
Костылев Б. Б. 1095 
Костылев В. И. 529 
Костюрин В. Ф. 324, 824 
Костюшко Т. 1142 
Косуров А. М. 675 
Косырев, матрос 530, 881 
Котельников В. Г. 1139(1) 
Котляревский И. А. 127 
Котляревский И. П. 467(1) 

Котляревский Н. А. 451(1) 
Котларевсиий П. И. 830 
Котляревский С. А. 566(1), 598, 

931(2), 1095, 1139(1) 
Котов 3. С. 487(1) 
Котов Н. Ф. 531 
Котовы, семья 531(1) 
Котови А. 767 
Коте А. 927 
Коханский А. Н. см. Емельянов А. Н. 
КоцебуП. Е. 451(1) 
Коцебу-Лилар фон Пильхау Ф. К. 

984 
Кочеров А. Ф. 865(2) 
Кочкин Н. В. 1274 
Кочубей В. П. 830 
Кочубеи, семья 661, 763, 765(2) 
Кочубижжий А. А. 133 
Кочуров Д. И. 348(1) 
Кошелев А. И. 268(1), 532, 878, 

1017, 1100, 1179(2, 3) 
Кошелввекая Ек. Н. (в замуж. Го-

лицынская) 1207 
Кошелевская Ел. Н. 1207 
Кошелевская М. Н. 1207 
Кошелевский Н. С. 1207 
Коштоянц X. С. 948 
Кошуба Д. П. 1306 
Кошульский А. И. см. Волынский. 

А. И. 
Кравков В. П. 533 
Кравцов В. X. 824 
Кравцов П. С. 800(1—3) 
Кра.вченко Г. 534 
Кравченко М. 1091 (4) 
Кравчинский С. М. (Степняк) 324, 

824, 901.(17) 
Краевич К. Д. 623(1) 
Краевич Н. Н. 970 
Краевский, товарищ В. Я. Брюсова 

по гимназии 155(6, 7, 13, 18, 22) 
Краевский А. А. 1010, 1186 
Краевский А. Е. 1179(2) 
Краевский Д. 3. 78(1) 
Крамарж К. 451(1), 593 
Крамольников Г. И. 947(2) • 
Крамской Д. А. 645(3) 
Крамской И. И. 993 
Кранихфельд В П. 140(76, 83), 535 
Кранихфельд Л. П. 685(2) 
Крапива К. (Атрахович К. К.) 536 
Красиков П. А. 140(5) 
Красин Л. Б. 97(7), 127, 140(43, 

50, 62, 69, 72, 76, 83), 692, 901 
(11—13, 20, 21, 26, 27, 34, 42), 
903(4) 

Красин П. М. 402 
Краснов А. А. 155(22) 
Краснова В. А. 155(13, 22) 
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Краснова Е. А. 155(4, 11— ,13, 22), 
158(2) 

Краснова М. И. 165(22) 
Красников С. С. S37 
Краснов А. Н. 901 (25) 
Краснов Н. А. 1085 
Краснов П. Н. 901.(23) 
Краснодембский А. Д. 940(1) 
Краснокутский Ф. И. ,1274 
К'раснопевков Л. В. см. Леонид, ар

хиепископ ярославский 
Краонопевкова Е. В. см. Ушакова 

Е. В. 
Краснопевкова О. В. 599(3) 
Краснопёрое И. М. 705 
Краснуха В. П. 1139(3) 
Красов В. И. 1207 
Красов Н. Д. 528 
Краеовокая Е. Ф. 527(1), 697(1) 
Красовский М. В. 237 
Крась Г. Ф. 233(2) 
Краузе, солдат 538 
Краузе Е. Н. 55 
Крафт И. И. 1161 
Крафт К. Е. 901 (42) 
Крашенинников И. М. 545(2) 
Крашенинников Н. А. 3.1 (2) 
Крашенинников Н. С. 1137(5) 
Крейман Ф. И. 155.(4, 7, 13), 181 
Крейтон С. Н. 970 
Крелленберг Г. И. 1200 
Кремлев Н. А. 1200 
Кремле» П. Н. 1095 
Крептюков Д. А. 23, 539 
Крестинокая Л. И. см. Толстая Л И. 
Крестовников Г. А. 212(5), 1137(5) 
Крестовников К. В. 531 (2) 
Крестовникова С. Ю. 673 
Крестовский В. см. Хвошинская 

Н. Д. 
Крестьянинов Д. 1126(2) 
Крестьянов Н. Н. 1254(1) 
Кретов А. В. 1159 
Кривенко С. Н. 901(17, 19, 21, 22, 

26, 27, 31, 33, 38, 42), 1113, 1170(4) 
Кривенко - Янковский, начальник 

арестантских рот 634(1) 
Кривошеий А. В. 1159, 1198 
Кривошеин А. И. 624 
Кривошеий Г. Г. 507 
Кривошеий М. Ф. 1254(1) 
Кривошеин Н. Г. 1126(2, 4) 
Кривошейка Е. П. 540 
Кривошлык М. Г. 1137(4) 
Кривцов Н. И. 184, 236, 1179(3) 
Кривцов П. И. 765(2) 
Кривцова Е. Ф. 1179(3) 
Кригер А. Е. фон 1093 

Кригер А. X. 564 
Кригер-Богдановская Н. Н. 541 
Криднер Н. П. 721 
Криль А. А. 127 
Криль Т. А. см. Богданович Т. А. 
Криницкая О. С. 527(1) 
Криницкий М. см. Самыгин М. В. 
Крип-пс С. 856 
Кристи Г. И. 542, 930, 943 
Кристи М. Н. (урожд. Трубецкая) 

542 
Кристи М. П. 420(1), 900, 901(13, 

15, 4.2) 
Крит И. А. 420(1) 
Крит М. Н. 140(72) 
Кричавская Е. А. см. Васич Е. А. 
Кричевский В. Е. 1005 
Кр'ичевские, семья 465 
Кришнинович И. В. 233(2) 
Кролюницкий Н. А. 1Г26:('1—3) 
Кром'мелинк Ф. 523(18) 
Крон А. А. 543 
Кропивницкий М. Л. 144 
Кропоткин А. А. 544(2), 579, 884(2), 

1139(3) 
Кропоткин В. С. 1139(3) 
Кропоткин Д. Н. 8S4 
Кропоткин М. А. 545, 545(2) 
Кропоткин П. А. 8, 140(38, 50), 

,153, 451(1), 544, 545(2), 546, 
546(1), 579, 696(3), 726, 824, 917, 
936, 102«, 1044, 1.139(3), 1192 

Кропоткина А. П. 1028 
Кропоткина В. С. (урожд. Беринда-

Чайговская) 545(2) 
Кропоткина М. А. 767 
Кропоткина Н. Т. (урожд. Повало-

Швейковская) 545, 811 
Кропоткина С. Г. (урожд. Ананье

ва) 546, 726, 1028 
Кроткий Э. 64,1, 813 
Кроткова Е. С. !1186 
Кротов Н. А. 547 
Крохмаль В. Н. 140(83) .... 
Круглишв Г. Н. 523(1) 
Кругликова В. А. 548 
Кругликова Е. С. 74(6) 
Кругликовы, семья 765(2) 
Кругл'ова, красногвардеец 1104(3) 
Крузе М. О. 386 
Крузе Н. Ф. И 179(2) 
Крузе Ф. .1088 
Круковский В. О. 1139(1) 
Круковский И. К. 560 
Круминь Г. И. 566(1) 
Крупская Е. В. 140(85) 
Крупская Н. К. 26(3), 97(3, 7, 10), 

111(1), 140(72, 73, 83, 85), 439(2), 
520, 549, 692, 696(4), 702, 900, 
901(5, 9—1.1, 13, 15, 17, 20, 26, 
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32, 33, 42), 984, 1104(1), 1119, 
1126(2) 

Крутень Е. Н. 1058 
Крутиков А. 4076 
Крутиков А. А. 1154 
Крученых А. Е. 1205 
Кручинин А. Н.. 947(1) 
Кручинин В. 771 
Кручинина К. В. 358. 
Кручин'ина Л. П. (Мандельштам) 

140(60) 
Кршивицкий К. Ф. 970' 
Крыжановский Д. Ф. 910(1) 
Крыжановский Н. Ф. 324, 924 
Крыжановский С. И. 1198 
Крыленко Н. В. 78(1), 142(1), 501, 

900,901 (15, 37, 42) 
Крылов А. Н. 78(1) 
Крылов В. А. 550 
Крылов К. К. 545(2) 
Крылов К. Н. 1139(1) 
Крылов Н. И.. 451(1), 807(1) 
Крылова Л. И. см. Беляевская Л. И. 
Крымов А. М. 523(5), 1241(3) 
Крыштонович Л. 551 
Крюгер А. Д. 673 
Крюгер П. 406 
Крюгер Ю. К. 673 
Крюднер А. М. 244 
Крюков Д. Л. 800(3) 
Крюков Н. Ф. 424(2) 
Крюков Ф. Д. 801 
Крюкова Е. А, 1159 
Крюкова М. А. 4159 
Крючков И. А. 901 (23) 
Крючков П. П. 111(1), 901(42) 
Ксандров В. Н. 1250 
Ксения Александровна, вел. кн. 1254 

(1) 
Кубарев А. М. 552 
Кубасов И. А. 655 
Куберская М. Н. 553 
Кубиков И. Н. 448 
Кубицкий А. В. 931(2) 
Кублицкий М. Е. 4186 
Кублищкий П. С. 78(1), 1086 
Кублицкая-Оиоттух А. А. (урожд. 

Бекетова) 104(4), 122, 1182 
Кублицкий-Пиоттух Ф. Ф. 122, 1182 
Кувшинов М. Г. 141 
Кугель А. 140(31) 
Кугель А. Р. 947(1) 
Кугель И. Р. 569(4) 
Кугушев Г. Г. 1126(1—3) 
Кугушева А. Е. 545(2) 
Кудашев П. И. 970 
Кудашева М. П. ом. Роллан М П. 
Куделли П. Ф. 4, 22(2), 97(3, 7) , 

1004 
Кудинов А. А. 212(6) 

Кудрявцев В. А. 883(7) 
Кудрявцев В. Д. 275(2), 687 
Кудрявцев В. М. 666(7) 
Кудрявцев В. Ф. 112 
Кудрявцев Н. А. 687 
Кудрявцев П. Н. 259(1, 2) , 844, 1069 

(3), 1179(2) 
Кудрявцева Е. В. см. Федорова Ек. В. 
Кудряшов В. Н. 439(1) 
Кудымовский П. К. 459 
Кузин, рабочий-гапоновец 451(1) 
Кузмин М. А. 1182 
Кузминская Т. А. 111(1) 
Кузнецов В. В. 1058 
Кузнецов Е. М. 274 
Кузнецов М. М. 920 
Кузнецов М. Н. 685(3) 
Кузнецов М. С. 1095 
Кузнецов Н. А. 554 
Кузнецов Н. Д. 624 
Кузнецов П. В. 280 
Кузнецов С. Л. 555 
Кузьмин А. А. 947(2) 
Кузьмин А. К. 556 
Кузьмин Е. М. 255(2) 
Кузьмин Н. М. (Жихарев Н.) 557 
Кузьмин Ф. К. 558 
Кузьмин-Караваев В. Д. 451(1), 1095 
Кузьмин-Караваев Д. Д. 78(1) 
Кузьмин-Караваев К. К. см. Тверской 

К. К. 
Кузьминский Н. Г. 507 
Кузьмичев В. 901 (42) 
Кузюнин Н. С. 559 
Куйбышев В. В. 1091(4) 
Куклин Н. Н. 472 
Куклин Н. Я. 140(82) 
Куколь-Яснопольский С. А. 1137(6) 
Куксин А. П. 1254(1) 
Кукуранов П. С. 1200 
Кулагин А. К. 1200 
Кулагин Н. М. 980 
Кулагин Н. Н. 116(1) 
Кулэковский П. А. 451 (1) 
Кулашенков А. Г. 901(42) 
Кулжинский С. И. 560 
Кулжинский Я- С. 561 
Кулиш П. А. 386, 562 
Куломзин А. С. 1093 
Кульбин Н. И. 352(5), 563 
Кульков Г. М. 564 
Кульчинский Ф. И. 233(2) 
Кулябко-Корецкий М. Г. 167(1) 
Кулябко-Корецкий Н. Г. 1139(1) 
Кулябко-Шелкановцева Е. Н. 65 
Кулявцев А. И. 565 
Куманов Д. М. 566 
Кун Б. 525 
Кунени Г. К. (КунеллиЖ.) 1041(1,2) 
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Кунин Д. А. 1009(2) 
Кункль А. А. 65 
Кунтусова М. 567 
Кунцевич М. Н. 1137(5) 
Купала Я. (Луцевич И. Д.) 568 
Купер Э. 18Г 
Купреянов М. В. 324 
Куприн А. И. 31(2), 59(2, 3), 140 

(43), 197(1, 2), 240(1), 569, 688, 
1045(2), 1065(3), 1079 

Куприна Е. М. 31(2), 197(1) 
Куприна Л. А. 688 
Куприна-Иорданская М. К. 570 
Куприянов Я. А. 1145 
Куприянова Л. П. 1139(1) 
Купфер А. Ф. 1137(5) 
Купчинов И. П. 1194 
Куракин А. Б. 71(3), 633, 1142 
Куракина Е. М. 237 
Курбановская Е. М. см. Эк. Е. 
Курбановский М. 1238 
Курбатов П. А. 1056 
Курганский И. А. 571 
Курдуянов К. М. 1022(1) 
Курилов В. В. 572 
Курлов П. Г. 1137(3, 5, 6), 1161, 

1254(1) 
Курнанд И. А. 721 
Курносов Т. И. 1254(2) 
Куров Н. М. 901(42) 
Куропаткин А. Н. 78(1), 107, 202, 

418(10), 533(1), 561(1), 573, 608 
(1), 662, 695, 755, 970, 1022(2, 3), 
1085, 1216, 1241(1) 

Курочкин В. С. 901(17,20) 
Курочкин Г. Ф. 574 
Курочкин И. Ф. 574 
Курош Н. П. 64 
Курсинский А. А. 155(13, 22), 157(4) 
Курский Д. И. 523(5), 685(3) 
Курч Е. М. см. Эк Е. 
Кусевицкий С. А. 181 
Кусиков А. Б. 157(9), 1311 
Кускова Е. Д. 901(42), 1139(5) 
Кускова Е. Н. 140(17) 
Кустодиев Б. М. 1182 
Кутаев Д. Я. 514 
Кутайсов И. П. 531(1) 
Кутайсов П. И. 824, 984 
Кутелева Е. П. 1230 
Кутепов А. П. 1041(1) 
Кутлер Н. Н. 1068, 1095, 1139(1) 
Кутник В. 901 (42) 
Куторга М. С. 451(1), 800(3) 
Кутузов А. Д. 767 
Кутузов К. Н. 970 
Кутузов М. И. 223,531(2) 
Кутузовы, семья 765(2) 
Кутузова-Кафиеро О. Е. 907 
Куфаев М. Н. 901 (42) 

Кухаржевский Я- С. 901(42) 
Куц А. 233(2) 
Кучина 3. 1126(2) 
Кучинов И. С. 1254(2) 
Кучинская Л. М. см. Драгоманова 

Л. М. 
Кучминский П. А. 1126(1, 2) 
Кушелев Г. Г. 1142 
Кушелев-Безбородко В. Р. 673 
Кушелева-Безбородко 673 
Кушнерев И. Н. 255(2) 
Кушниковы, семья 721 
Кшесинская М. Ф. 26(1), 140(102), 

420(1), 692, 1216 
Кюи Ц. А. 181, 206, 645(1) 
Кюнэ В. 101(8) 
Кюхельбекер М. К. 575 
КякштЛ. Г. 420(1) 

Л 
Лабан Р. де 901(42) 
ЛабзинА. Ф. 842,842(1) 
Лабюскьер Ж. 451(1) 
Лаваль А. И. 244 
Лавали, семья 270 
Лавинский А. 358 
Лавренев Б. А. 576 
Лаврентьев А. см. Насимович А. Ф. 
Лаврентьев А. Н. 577 
Лаврентьев Л. И. 1198 
Лаврентьева-Кранихфельд Л. П. 

140(83) 
Лавриков Н. Н. 578 
Лаврин Я. И. 99 
Лавоов А. В. 324 
Лавров А. М. 523(3) 
Лавров А. П. 1095 
Лавров В. М. 140(35), 304(2), 756, 

1052 
Лавров Г. Д. 212(6) 
Лавров Н. Н. 1168 
Лавров Н. П. 275(2) 
Лавров П. Л. 65, 153, 209, 217, 451 

(1), 544(2), 698, 884(2), 901(20, 22, 
31), 1298 

Лавров С. И. 1143(2) 
Лавров С. Н. 767 
Лаврова С. Н. (урожд. Беринда-Чай-

ковская) 579, 1139(3) 
Лавров-Платонов А. Ф. см. Алексий, 

епископ литовский и виленский, ис
торик церкви 

Лавровская Е. А. 367(1), 767 
Лавровский В. М. 100, 931(2) 
Лавровский Е. Е. 274 
Лавровский Н. А. 451(1) 
Лаврский В. В. 402 
Лаврский К. В. 402 
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Лагель В. И. см. Вольпин В. И. 
Лагорио А. Е. 451(1), 1198 
Лагорио Л. Ф. 78(1), 386, 1171 
Ладыженская Л А. см. Ростовцева 

Л. А. 
Ладыженский А. М. 580 
Ладыженский В. М. 523(2) 
Ладыженский М. В. 1159 
Ладыженский Н. С. 1170(1, 2) 
Ладыжников И, П. 140(73, 91, 156), 

901(43) 
Лажечников И. И. 581 
Лажечников С. Н. 349 
Лажнов С. А. 687 
Лазарев А. С. см. Грузинский А. С. 
Лазарев В. Н. 448, 582 
Лазарев Е. Е. 901(20, 21), 903(4) 
Лазарев И. Л. 270 
Лазарев К. 651(2) 
Лазарев М. П. 1093 
Лазарев П. М. 763 
Лазарев П. П. 158(2) 
Лазарева А. В. 155(22) 
Лазарева К. 155(6, 22) 
Лазаревский И. И. 7(3), 448 
Лазаревский М. М. 386 
Лазаренко В. Е. 645(3) 
Лаздин А. Б. 27(1) 
Лазебная А. И. см. Легкобытова А. И. 
Лазо С. Г. 439(1) 
Лазовский П. П. 583 
ЛаймингИ. М. 1254(1) 
ЛайонсЭ. 760 {Г> 
ЛайтБ. де 111 (1), 901(42) 
Лакий Е. Г. 584 
Лалаянц И. X. 140(69) 
Ламакин Г. С. 523(2) 
Ламанова Н. Т. 8 
Ламанский В. И. 451(1, 7) 
Ламанский С. И. 884(3) 
Ламберт К. О. 223 
Ламберт С. 901(42) 
Ламздорф В. Н. 107, 573, 599(2), 

695, 1068 
Лампсаков, студент-медик 705 
Ланг А. А. (Миропольский А. Л.) 

155(13, 18, 22), 157(4), 1205 
ЛангА. П. см. Ширяева А. П. 
Ланг М. П. 140(72) 
Ланг П. А. 585 
ЛангеЕ. В. 901(42) 
Ланге Р. О. 1043 
Ланге Ф. 87 
Ланглуа Ш. 451(1) 
Ланговой Н. П. 420(1) 
Ландау М. А. см. Алданов М. А. 
Ландо Д. Ш. 973 
Ландовска В. 181,566(1) 
Ландышевы, семья 1186 
Ланевские, семья 505 

Ланжерон А. Ф. 244, 610 
Ланин Н. П. 259(2) 
Ланин П. П. 156(2) , 
Лансберг В. Е. 205 ' 
Лансере Е. А. 386 
Лансере Е. Е. 1182 
Лансере Е. Н. 1182 
Лансере Н. Е. 1182 
Лансере О. К. 1182 
Ланской А. А. 358 
Ланской А. Д. 1142 
Ланской С М . 1086(1) 
Ланской С. С. 586, 901(6), 1275 
Ланские, семья 46 
Лапин Б. А. 729(1) 
Лапинский Л. Ф. 233(2) 
Лаппо-Данилевский А. С. 451(1), 

901(42), 1139(1) 
Лаптев Ю. Г. 587 
Лапшин В. И. 800(3) 
Лариков А. И. 1229 
Ларионов В. П. 140(8,18) 
Ларош, генерал 965 
Ларский И. 1091(4) 
Ласковский Ф. Ф. 721 
Лаосаль Ф. 209 
Латрыгин П. Е. 156(2) 
Латышев В. В. 931(2) 
Лауниц В. Ф. 767, 1095 
Лауниц М. А. (урожд. Трубецкая) 

767 
ЛауриД. И. 901(42) 
Лауэр Г. Б. 588 
Лахман Г. С. 901(42) 
Лахтин Л. К. 104(1), 931(2) 
Лахтионов Г. Н. 1058 
Лацис М. И. 4 
Лачинова С. С. 1194 
Лашевич М. М. 128, 381 
Лашкарёв П. П. 507 
Лашнюкова М. К. см. Кизимовская 

М. К. 
Лбов А. М. 483 
Лебедев А. А. 687, 970 
Лебедев А. Д. 100 
Лебедев А. И. 268(4) 
Лебедев А. П. 931(2) 
Лебедев А. С. 687 
Лебедев Б. Г. 910(1) 
Лебедев В. А. 74(1) 
Лебедев В. В. 641 
Лебедев В. И. 275(2), 687, 901(42) 
Лебедев В. Ф. 8, 589 
ЛеГедев Г. П. 324 
Лебедев И. А. 259(2) 
Лебедев И. И. 901(42) 
Лебедев И. М. 888(1) 
Лебедев М. 1166 
Лебедев М. Д. 1095 
ЛебедевН. А. 274,1159 
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Лебедев Н. К. 901 (42) 
Лебедев П. Н. 931(2) 
Лебедев Ф. П. 901(17, 21, 25) 
Лебедев Ф. Т. 901(12,23) 
Лебедева М. А. 692 
Лебедева П. П. 104(3) 
Лебедева С. Д. 641 
Лебедев-Кумач В. И. 23, 590 
Лебедев-Полянский П. И. 97(3, 10) 
Лебедевич-Драевский Ф. Д. 970 
Лебединский И. А. см. Леонтий, мит

рополит московский 
Лебединцев В. В. 1117 
Лебедянцев Н. А. 767 
Леберехт Г. Ф. 591 
Лебрен В. А. 557 
Лебурже Н. Я- 8 
Левант А. Я. 947(1) 
Левашова А. Н. 866 
Левендаль Ф. 778 
Левенсон А. А. 239(2) 
Левенталь Г. О. 592 
ЛевентонА. Л. 1126(2) 
Леви В. Ф. 593 
Левин Е. Я- 1139(1) 
Левинсон Я. Б. 140(125) 
Левитан И. И. 186(3, 4), 263(5), 506 
Левитов А. И. 407(3), 1289 
Левитский Д. Г. 275(2), 687 
Левитский С. И. 687 
Левитский С. М. 970 
Левицкая С. М. 764 
Левицкий А. 901(42) 
Левицкий Г. 3. 1170(2) 
Левицкий Н. И. 1159 
Левицкий О. С. 901(42) 
Левицкий П. И. 1159 
Левицкий С. А. 111(1), 901 (4Й) 
Левицкая-Морозова Т. Р. 594 
Левченко А. Г. 1126(1,2) 
Левшин А. И. 610 
Левшин Д. М. 595, 662 
Легкобытов П. М. 385, 390(1), 596, 

597 
Легкобытова А. И. (урожд. Лазеб-

ная) 597 
Легонин В. А 181 
Ледницкий А. Р. 1095 
Леер Г. А. 78(1), 142(3) 
Лежава А. М. 685(2), 692, 1139(3) 
ЛежеЛ. 451(1) 
Лейкин Н. А. 161 
ЛейстЭ. Е. 104(1) 
Лейтейзен П. Д. 140(72) 
Лейхтевбергская Т. П., герц. 237 
Лейхтенбергский Н. М., герц. 1022(1) 
Лейхтенбергские, герц., семья 270 
Леке И. М. 792 
Лелевич Г. 1130(5) 
Лелли К. Ф. 1234(3) 

Леман Б. А. 100 
Леман-Абрикосов Г. А. 598 
Леметр Ф. 1208 
Лемке М. К. 101(4), 140(43, 72), 

901(40) 
Ленгник Ф. В. 140(60) 
Ленивцев А. А. 1056 
Ленин В. И. 4, 22(2), 26(1, 3), 97(2, 

3, 5, 7, 10), 111(1), 140(5, 19, 20, 
22, 25, 28, 31, 39, 41, 48, 50, 59— 
62, 69, 72, 73, 76, 77, 82, 83, 85, 91, 
99—102, 108, 111, 120, 121, 125— 
127, 131, 134, 139—142, 144, 148— 
151, 155, 156), 142(4), 212(6), 234, 
274, 324, 348(1), 385, 414, 420(1), 
439(2), 498(4), 520, 525, 549, 557, 
590, 668, 675, 685(2), 692, 729(1), 
794, 900, 901 (3, 11—13, 15, 17,20— 
23, 28, 37, 42), 903(4), 947(2), 
966(2), 969, 984, 996, 1098, 1098(1, 
2), 1.104(1), 1111, 1119, 1126(2), 
1135, 1139(1), 1145, 1200, 1226(6), 
1256, 1260 

Ленин М. Ф. 268(4) 
Леницкий см. Смирнов М. Б. 
Ленский А. П. 77, 349, 1048, 1187(1), 

1255 
Ленский В. см. Абрамович В/ Я. 
Ленский Д. Т. 1207 
Лентовский М. В. г 048 
Ленцевич А. см. Хавский А. Н. 
Леон, американский профессоо и поэт 

800(3) 
Леонардо да Винчи 22(1) 
Леонид (Кавелин Л А.), архиманд

рит 731, 731(2), 1186 
Леонид (Краснолевков Л. В.), архи

епископ ярославский 599, 687, 
888(1) 

Леонида, игуменья Преображенского 
женского монастыря в Усть-Мед-
ведицком округе 124(2) 

Леонидов Л. М. 448, 600 
Леонов Л. М. 601, 927, 1101(2) 
Леонов М. Л. (Горемыка М.) 1218 
Леонова Д. М. 544(2), 812 
Леонович-Ангарский В. Н. 448 
Леонтий, архимандрит 247 
Леонтий (Лебединский И. А.), митро

полит московский 888(1) 
Леонтович И. Н. 1249 
Леонтовский М. В. 181 
Леонтьев А. А. 801, 1170(5) 
Леонтьев А. Н. 255(2), 602 
Леонтьев Б. Н. 167(1) 
Леонтьев И. Н. 167(1) 
Леонтьев И. С. 1142 
Леонтьев К. А. 889 
Леонтьев К. Н. 247, 259(2) 
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Леонтьев М. А. 402 
Леонтьев П. М. 259(1, 2), 451(1), 

1179(2), И86 
Леонтьева Е. А. 255(2) 
Леонтьева М. Я. 71 (2) 
Леопольд И. И. 865(2) 
Лепарский С. Р. 1088 
Лепехин В. В. 795(2) 
Лепехина А. Я. (урожд. Унковская) 

1093 
Лепешинская Н. С. 140(145) 
Лепешинская О. Б. 871 
Лепешинский П. Н. 140(1, 5), 472, 

603 
Лепковская М. П. 1139(1) 
Лепковский Е. А. 358 
Лваковский И. 631(2) 
Лермонтов А. М. 662, 1085 
Лермонтов В. М. 420(1) 
Лермонтов М. Ю. 1179(3) 
Лермонтов Ф. Н. 324 
Лермонтова Ю. В. 74(1) 
Лерхе М. Г. 97(9) 
Лерхе М. Т, 1058 
Лесгафт П. Ф. 451(1), 1068 
Лесевич В. В. 127, 451(1), 666(1) 
Лесков Н. С. 14(2), 756, 1044, 1180(2) 
Лефлер Д. 901 (42) 
Лефорт Ф. 73 
Лешков В. Н. 46, 259(2) 
Лешковская Е. К. 155(22), 547, 623 

(1), 677, 882, 1048, 1103 
Лещенко Д. И. 97(2, 3, 7), 140(77) 
Лещинский, подполковник 965 
Либерман Б. Я. 692 
Либкнехт В. 65 
Либкнехт К. 884(2) 
Ливанов Б. Н. 641 
Ливен А. А. 676 
Ливен А. П. 1137(5) 
Ливен Е. А. 259(2) 
Ливен О. А. 1195 
Ливен П. X. 341 
Ливен С. П. 901(42) 
Ливен X. А. 762(1), 1142 
Л и венцов А. П. 451(1) 
Ливеровский А. В. 1170(5) 
Лившиц Б. К. 62(2) 
Лившиц С. М. 134 
Лигин В. Н. 1027 
Лидере А. Н. 610, 941 
Лидин В. Г. 284, 448, 625, 816, 817, 

858, 867, 1157, 1180(1) 
Лиепиньш М. М. 604 
Лизаревич А. С. 605 
Лизогуб А. И. 386 
Ликстанов И. И. 606 
Лилина М. П. 607 
Лилье М. И. 608 
Лиманов А. И. 984 

Лимберг Л. Э. 386 
Линберг А. Л. 451(1) 
Линберг М. Е. 901(10, 17, 42) ; 

Линберг С. А. 451(1) 
Линд В. Н. 545(2) 
Линде Д. Е. 8 
Линдеман И. К. 448 
Линдер М. 952(2) 
Линев А. Л. 884(4) 
Линев И. Л. 884(4) 
Линевич Н. П. 202, 533(1), 1022(3) 
Линка Н. В. (урожд. Геппенер) 255 

(1, 2) 
Линно Г. К. 1058 
Линтварева С. Т. 677, 882 
Линчевский И. Л. 65 
Липец Р. С. 609 
Липинский М. А. 1095 
Липкин С. И. 62(2) 
Липкин-Нежданов Ф. А. 1126(1—3) 
Липранди И. П. 610 
Липскеров А. Я. 263(4) 
Липскеров К. А. 367(4) 
Липхардт А. 1088 
Лисаевский В. Ф. 202 
Лисаневич Д. Т. 920 
Лисенко С. И. 1139(3) 
Лисенков И. Т. 795(3) 
Лисин И. Е. 182(3) 
Лисициан М. М. 901(42) 
Лисовская И. С. см. Ананьина И. С, 
Лист Ф. 765(2), 1031 
Листратенко П. И. 611 
Литвинов А. И. 970 
Литвинов И. М. 695 
Литвинов И. Н. 947(2) 
Литвинов М. М. 901(42) 
Литвинова Е. С. 74(1) 
Литке Ф. П. 760(6) 
Лиу, ректор семинарии миссии св,-

Франциска в Тхайюане (Китай) 35 
(1) 

Лиханский, артист 1143(2) 
Лихачев В. И. 947(2) 
Лихачев Н. П. 448 
Лихонин Р. С. 1056 
Ли Хун-чжан, государственный дея

тель Китая, дипломат 1145 
ЛишинМ. Е. 947(2) 
Лишков С. П. 156(2) 
Лобанов В. В. 523(11) 
Лобанов В. М. 448 
Лобанов Д. И. 1280 
Лобанов С. В. 612 
Лобанов-Ростовский А. Б. 106(2) 
Лобанов-Ростовский Д. А. 1172 
Лобанов-Ростовский Д. И. 223 
Лобанова-Ростовская А. А. см. Чер

нышева А. А. 
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Лобек X. А. 800(1) 
Лобковиц Г. 106(1) 
Лобов Л. П. 661 
Ловцов М. Л. 687 
Логинов В. А. 402 
Логовский М. К. 545(2) 
Л одни 3. П. 274 
Ложеницына М. В. 1126(2, 3) 
Ложечников С. Н. 1095 
Ложечникова А. Н. '1095 
Лозинский М. Л. 62(2), 613, 1251 
Лойко Б. А. 901 (20) 
Локруа Э. 121(2) 
ЛокхардтД. 762(1) 
Ломайчиков Д. И. 654 
Ломан В. К. 1291 
Ломачевский А. А. 705 
Ломновский П. Н. 990(1) 
Ломовский А. М. 140(8) 
Ломовские, семья 1170(1) 
Ломоносов М. В. 215, 1186 
Ломтева В. Г. 1028 
Лонгинов М. Н. 1185 
Лопатин Г. А. 65, 140(82), 451(1), 

801, 884(4), 1113, 1170(1, 4) 
Лопатин Л. М. 101(7), 268(4), 598, 

666(1), 931(2) 
Лопатин М. М. 1247(2) 
Лопатин Н. В. 918 
Лопатины, братья 324 
Лопато А. А. 614 
Лопашов С. А. 697(1) 
Лопухин А. А. 523(23), 736(2), 1095, 

1254(1) 
Лопухин А. Н. 757(2) 
Лопухин А. Ф. 695 
Лопухин И. В. 615 
Лопухин П. И. 531(1) 
Лопухина А. .П. см. Гагарина А. П. 
Лопухина В. В. см. Услар В. В. 
Лопухина Е. Н. см. Орлова Е. Н. 
Лопухины, семья 268(1) 
Лопушанский Н. Я- 970 
Лоренц Ф. К. 544(2) 
Лоренцен С. В. 901 (42) 
ЛорерН. И. 268(3), 616 
Лорие О. И. 32(4) 
Лорис-Меликов М. Т. 153, 733(1), 

760(8), 767, 824, 901(17) 
Лосев В. Н. 1126(1) 
Лосев Е. И. 1182 
Лосева Е. И. 268(4) 
Лосицкий А. Е. 617 
Лосский Н. О. 99, 101 (4) 
Лотарев И. В. см. Северянин И. 
Лотиев К. С 970 
ЛотоцкийА. 233(2) 
Лохвицкая М. А. (в замуж. Жибер) 

155(22), 618 

Лохвицкая Н. А. см. Бучинская Н. А 
Лубков А. И. 1254(2) • 
Лубковский Р. К. 566(1) 
Луговской В. А. 20 
Лужский В. В. (Калужский) 619, 

* 1182 
Лузин И. 1126(1) 
Лузин М. И. см. Михаил, архиманд

рит, ректор Моск. духовной ака
демии 

Луиза, принцесса Гессен-Дармштадт-
ская 774 (2) 

Лукаш А. М. (урожд. Шаховская) 
700, 866 

Лукашевич, красногвардеец 1104(3) 
Лукашевич К. В. 420(1), 1079 
Лукашевич Л. Т. 420(1) 
Лукашевич П. В. 1088 
Лукин А. А. 527(1) 
Лукин Л. И. 813 
Лукин М. Н. 931(2) 
Лукин Н. М. (Антонов) 217 
Лукка П. 767 
Луковников П. 795(4) 
Лукомский А. С. 142(3), 429(2) 
Лукомский К. П. 1095 
Лукомский М. Е. 140(125) 
Лукьянов С. М. 451(1), 1137(1), 1198 
Лукьянович А. Ф. 223 
Луначарская А. А. 893(4) 
Луначарский А. В. 26(1), 97(3, 10), 

116(1), 138, 140(19, 39, 72, 73), 
212(6), 217, 289, 358, 367(5), 520, 
623(1), 900, 901(13, 15, 21, 37, 40, 
42), 1111,1126(2) 

Лунин А. М. 620 
Лунин М. С. 1088 
Лунин Н. И. 620 
Лунина Е. П. (в замуж. Риччи) 349 
Лурье А. С. 62(2) 
Лутугин Н. И. 523(5) 
Луцевич И. Д. см. Купала Я. 
Лучанинов Д. В. (Фибих) 1145 
Лучицкий И. В. 451(1), 561(2), 

566(1) 
Лушенков Т. Ф. 523(3) 
Лыкшина В. А. см. Осоргина В. А. 
Лысенко М. М. 418(10) 
ЛысовН. В. 1126(1) 
Лысогореико Н. С. 1254(1) 
Лычев И. А. 621, 622 
Лычева 3. А. 622 
Львов А. А. 623(1) 
Львов В. Н. 429(2), 624, 888(1) 
Львов Г. 386 
Львов Г. Е. 116(1), 268(4), 420(1), 

429(2), 523(4, 5), 943, 1095 
Львов Д. И. 811 
Львов Д. М. 1207 
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Львов И. А. 901(42) 
Львов И. Н. 1139(1, 3) 
Львов С. Л. 757(2) 
Львова А. Д. (урожд. Шидловская) 

623 
Львова А. М. 1159 
Львова Е. 386 
Львова М. К. 811 
Львова Н. Г. 155(11, 13), 157(5) 
Львова Т. Д. 811 
Львовы, семья 545(2) 
Льдов К. (Розенблюм К. Н.) 155(22) 
Любавский М. К. 931(2) 
Любарский М. В. 1139(1) 
Любарская-Письменная М. А. 1254(1) 
Любарский-Письменный Е. П. 1254(1) 
Любатович О. С. 158(2) 
Любатович Т. С. 767 
Любимов Г. 233(2) 
Любимов И. 901(42) 
Любимов Н. А. 624, 888(1) 
Любимова В . А. 626 
Любимов-Ланской Е. О. (Гелибтер) 

625 
Любич И. А. см. Саммер И. А. 
Любовиков М. 1126(2) 
Любовицкий Ю. В. 78(1) 
Любович Н. Н. 420(1), 451(1) 
Любомирский А. 244 
Любомудров А. А. 1254(2) 
Любушин А. Л. 1254(1) 
Люминарский Е. Е. 807(1) 
Люстих Л. Е. 545(2) 
Лютсканов А. 662 
Лядов А. К. 18.1 
Лядов К. Н. 903(1) 
Лядов М. Н. 685(2) 
Лялечкин И. О. 155(22) 
Лялин М. А. 140(8) 
Лямин С. И. 259(2), 268(4) 
ЛямцевН. М. 1,11(1) 
Лямцева 3. Н. 901(31) 
Ляпидевский Н. Я. см. Сергий, мит

рополит московский и коломен
ский 

Ляпидевский П. С. 888(1) 
Ляпунов М. Н. 573 
Лясковский С. А. 931 (2) 
Лятур С. Ю. 970 
Лях С. 233(2) 
Ляцкий Е. А. 901(42) 
Ляшко Н. Н. (Лященко) 627 
Лященко П. И. 420(1) 

М 

МаакР. К. 544(3) 
Магат А. 901 (42) 

Магденко И. П. 572 
Магон Э. Я. 692 
Мазановский А. 1268 
Мазель 3. М. 367(3) 
Мазетти У. А. 181 
Мазини А. 767 
Мазурецкая П. И. 420(1) 
Мазурин Ф. Ф. 263(3) 
Май Ф. Б. 78(1) 
Май-Маевский В. 3. 1241(3) 
МайдельИ. Н. 78(1) 
Майер И. 631(2) 
Майков А. Н. 623(1) 
Майков И. И. 1170(5) 
Майков Л. Н. 451(1) 
Майков М. А. 1280 
Майков П. М. 1015 
Майский И. М. 901(42) 
Майстренко Т. А. 4091(4) 
Макаревич П. М. 324 
Макаренко А. А. 439(1) 
Макарий (Булгаков М. П.), митропо

лит московский 888(1, 2) 
Макаров А. А. 523(2), 1137(3), 1161, 

1198 
Макаров А. М. 448 
Макаров А. Т. 11022 (1) 
Макаров В. И. 274 
Макаров В. М. 628 
Макаров Д. А. 1058 
Макаров И. К. 386 
Макаров К. А. 386 
Макаров Н. Я. 386 
Макаров П. В. 560 
МакаровП. И. -14(2) 
Макаров П. П. 14(2) 
Макаров С. О. 107, 420(1), 488, 608 

(1), 664, 1022(3) 
Макаров Ф. И. 901(42) 
Макарова Е. Н. 1126(2,3) 
Макарова Л. Н. 1126(2,3) 
Макаров-Ракитин К. Д. 20 
Макаровская Т. 629 
Макарьев Л. Ф. 274 
Макашин С. А. 630 
Макдональд Д. Р. 901(42) 
Макеев Б. В . '1058 
Макеев В . В . 984 
Макинциан П. Н. 157(9) 
Маклаков А. А. 259(2), 931(2) 
Маклаков В . А. 155(22), 429(2), 507, 

738, 807(1), 943, 1137(4), 1241(1), 
1254(1)' 

Маклаков В . Н. 140(83) 
Маклаков Н. А. 71(3), 508, 738, 1095, 

1137(4,5) 
Маклакова Л. Ф. 1247(2) 
Маклакова М. А. 673 
Маклашевская Е. И. 156(2) 
Мак-Магон М. Э. 965 
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Макнамара M. 931(1) 
Маковецкий К. Л. 1058 
Маковицкий Д. П. 728(1), 1137(1) 
Маковский А. П. 1095 
Маковский В. Е. 181, 993 
Маковский К- Е. 993 
Маковский Н. Е. 993 
Маковский С. К. 62(2) 
Макса, полковник 140(139) 
Максаков Г. Ф. 795(2, 4) 
Максимов А. А. 564 
Максимов А. М. Л43 (2) 
Максимов А. С. 420(1) 
Максимов В. В. 274, 1254(1) 
Максимов П. А. 402 
Максимов С. В. 666(1) 
Максимова Е. А. 402 
Максимова К- Д. 901 (42) 
Максимович А. П. 906 
Максимович В. П. 906 
Максимович К. К- 1085 
Макушев В. В. 451(1), 631 
Макушева Е. Ф. 631(1) 
Макшеев Ф. А. 78(1) 
Макшеева Н. А. 632 
Малавский В. Е. 324 
Малар Л. см. Ргораль Ж. 
Малатеста Э. 153 
Малахов И. 4040 
Малахов Н. Н.' 340(2) 
Малашев В. М. 633 
Малеванный К. А. 873 
Малевитский А. И. 687 
Малевский К. О. 666(1) 
Малеев И. Г. 634 
Малер Е. 901 (42) 
Малецкий А. 451 (1), 631 (2) 
Малибран М. 800(3) 
Маликов, заключенный петербургско

го арестного дома 958 
Малинин В. Н. 561(2) 
Малиновская М. И. см. Штакеншней-

дер М. И. 
Малиновский А. М. 451(1) 
Малиновский В. И. 451(1) 
Малиновский Д. Н. 14(1, 2) 
Малиновский Л. Э. 631(2) 
Малиновский П. П. 1095 
Малиновский Р. В. 140(83) 
Малкин Б. Ф. 692 
Малларме С. 261 
Малов А. И. 721 
Малов Ф. 1040 
Малытин А. 514 
Малытин Е. 514 
Малышкин А. Г. 635 
Малышко А. С. 636 
Мальмберг В. К. 931 (2) 
Мальмберги, семья 1001 
Мальтиц Ф. П. 341 : 

Мальцев Е. Ю. (Пупко) 637 
Мальцев Н. С. 1195 
Мальцев С. А. 592 
Мальцев С И . 172(1) 
Мальцева А. С. 592 
Мальцевы, семья 592 
Малюгин Н. А. 367(6) 
Малютин Е. Н. 349 
Малютина Е. Ф. см. Штангеева Е. Ф 
Малявин Ф. А. 593 
Малявко Е. И. 1139(1) 
Малянтович П. Н. 8, 530, 996 
Маляров В. П. 223 
Мамин-Сибиряк Д. Н. 140(10, 14), 

240(1), 376(2), 451(1), 561(1), 570, 
884(4), 1052, 1170(4) 

Мамонов А. Э. 767 
Мамонов Н. Н. 349 
Мамонова О. А. (урожд. Рачинская) 

767 
Мамонтов А. Н. 349, 910(1) 
Мамонтов В. Н. 349 
Мамонтов В. С. 349, 1254(1) 
Мамонтов Н. И. 1254(1) 
Мамонтов Н. Ф. 349 
Мамонтов С. И. 349, 523(23), 697(1), 

767, 910, 910(1), 1254(1) 
Мамонтов С. С. 31(2), 1254(1) 
Мамонтова Е. Н. см. Рукавишникова 

Е. Н. 
Мамонтовы, семья 349 
Мамотин Д. П. 498(4) 
Мамошин В. И. 673 
Мамутовы, семья 140(81) 
Манасеин В. Н. 451(1) 
А1анделыптам А. Э. 62(2) 
Мандельштам И. Е. 767 
Мандельштам Л. П. см. Кручинина 

Л. П. 
Мандельштам О. Э. 31(2), 62(2), 

1045(2) 
Мандрыка А. Н. 970, 1137(3), 1198 
Мандрыка В. Г. 1085 
Манжура И. И. 324 
МанзейК. Н. 523(2) 
Маниковский А. А. 507 
Маннер К. 140(141) 
Мансветов Ф. С. 901 (42) 
Мансуров А. П. 1274 
Мансуров Д. А. 1194 
Мансуров П. Б. 624, 792, 943 
Мансурова А. Н. 1274 
Мансфельд Д. А. 304(2) 
Мансырев С. П. 1137(5) 
Мантейфель К. К. 1137(5) 
Мануильский Д. 3. 530, 901(15) 
Мануйлов А. А. 8, 212(6), 259(2), 

268(4), 598, 931(2),.1068 
Мануйлов И. Ф. 695 
Мануйлова А. А. 1086(1) 

486 



Манухин С. С. 22(2), 1068, 1254(1) 
Манучаров Д. Л. 638 
Манучаров И. Л. 638 
Манучарова-Сангаевская Т. Д. 638 
Манштейн X. Г. (Manstein С. Н.) 639 
Манюкова А. П. (в замуж. Антонен-

кова) 640 
Маракуев В. Н. 140(7), 141, 1044 
Марат см. Шанцер В. Л. 
Маргаритов Н. В. 947(2) 
Марголин И. С. 125(1) 
Маре А. 901(42) 
Маре Г. Б., герцог Бассано 759 
МарежекО. Н. 1126(2) 
Мариенгоф А. Б. 641, 813 
Марин А. Н. 642 
Марио Д. 760(8) 
Марич М. Д. (Чернышева) 643 
Мария, игуменья, настоятельница 

Владычного монастыря в Серпу
хове 940(7) 

Мария-Луиза, герцогиня пармская 
592 

Мария Александровна, имп. 865(1), 
1053, 1127, 1186 

Мария Александровна, вел. кн. 993, 
1053 

Мария Николаевна, вел. кн. 662 
Мария Павловна, вел. кн., вел. гер

цогиня веймарская 237, 662, 
765(2), 1195, 1254(1) 

Мария Стюарт 762(1) 
Мария Федоровна, имп. 106(2), 237, 

244, 671, 830, 883(9), 993, 1198 
Маркевич Н. А. 386 
Маркевич Ф. И. 907 
Маркиш П. Д. 644 
Марков А. Т. 386 
Марков В. Д. 645 
Марков В. Н. 1234(4) 
Марков В. С. 646 
Марков Г. Я. 692 
Марков И. 1126(2) 
Марков Н. Е. 1137(6) 
Марков Н. Л. 1241(1) 
Марков О. А. 631 (2) 
МарковС. М. 124(1) 
Марков Ф. Г. 501 
Маркова Е. А. 675 
Марковы, семья 721 
Маркович А. В. 647 
Маркович А. Н. 386 
Марконет В. Ф. 259(2) 
Маркс А. Ф. 1044 
Маркс К. 140(42, 82), 153, 209, 451 

(1), 884(2, 4) , 1126(1) 
Маркус (Markuss), майор 648 
Марр Н. Я. 1068 
Марс (Буте А. Ф.) 762(1) 
Мартене Л. К. 649 

Марти Ж. 181 
Мартов Л. (Цедербаум Ю. О.) 140 

(60, 62), 324, 901(20, 42), 996 
Мартов Э. см. Бугон А. 
Мартыненко Ф. Г. 650 
Мартынов А. А. 247, 599(2) 
Мартынов А. В. 14(2), 349, 931 (2) 
Мартынов А. Е. 1143(2) 
Мартынов Г. И. 651 
Мартынов Е. И. 533(1) 
Мартынов К. Ф. 1182 
Мартынов М. М. 26(1) 
Мартынов Н. С. 268(1) 
Мартынов П. И. 666(7) 
Мартынов П. Н. 795(3) 
Мартынов Ф. М. 42 
Мартынова Г. И. 527(1), 652, 697(1), 

1060 
Мартьянов Н. М. 514, 544(3) 
Марусина М. М. 274 
Мархлевский Ю. 140(73) 
Марченко К. И. 865(2) 
Маршак С. Я. 653 
Марьюшкин М. Л. 654 
Масальский В. И. 507 
Масальская-Сурина Е. А. (урожд. 

Шахматова) 418(6, 8, 10), 655 
Масальский-Сурин В. А. 418(8) 
Масанов И. Ф. 217 
Масарик Т. Г. 451(1), 801, 901(10, 

42) 
Масич Р. Р. 1249 
Маслеников Н. Н. 947(2) 
Масленников В. С. 97(9) 
Масленников П. Н. 1200 
Маслов А. П. 970 
Маслов С. Л. 1139(1) 
Маслов С. С. 901(42) 
Масловский В. Ф. 756 
Масловский Д. Ф. 78(1) 
Масловский И. Ф. 756 
Масловский С. Н. 101(4) 
Массена А. 648 
Матвеев А. Н. 675 
Матвеева Е. А. 984 
Матвейчук Н. И. 656 
Матиссон И. 1088 
Маттерн Э. Э. 1238 
Матусевич Н. А. 488 
Матусовский 3. Л. 35(1) 
Матусовский М. Л. 20 
Матье Ш. ,153 
Матьез А. 451(1) 
Матюшенко А. Н. 564, 1306 
Матюшенков И. П. 376(1) 
Матюшин М. В. 1126(2) 
Матюшина О. К. (урожд. Громозова) 

385, 1126(2) 
Махалов С. Д. (Разумовский) 31(2) 
Махортов П. В. 140(35), 657 

487 



Махортова М. В. (в перв. браке Чер-
ненкова) 657 

Маца И. Л. 658 
Мациевич Л. М. 1161 
Мацкевич, учитель музыки 721 
Мацькова Л. Н. 659 
Мачеровский В. И 498(2) 
Мачтет Г. А. 523(22), 660, 907, 1170(1) 
Мачуговский Н. И. 970 •'"и\Ч 
Маширов А. И. 472 
Машкеров А. И. 381 
Машков А. 1088 
Машковы, семья 765(2) 
Машковцев А. В. 1126(2 4) 
Машковцев Н. Г. 448 
Машлыкина Н. В. 124(2) 
Маяковский В. В. 5, 140(72} VW<4\ 

358, 460(2), 641, '89 6; (9зк S 
Медведев А. П. 692 voz^) 
Медведев И. А. 733(3) 
Медведев П. И. 376(1) 
Медведев П. П. 272(2) 
Медведева Е. П. 907 
Медведева Н. М. 141, 523(22), 527(1) 
Медведский К. И. 155(22) ' 
Медведь Ф. Д. 692 
Мед ем Г. П. 340(2) 
Медем Н. В. 721 
Медем П. И. 45 
Медем П. Ф. 1137(5) 
Медер А. А. 970 
Медлер И. Г. 1088 
Медников Д. А. 910(1) 
Медовиков П. Е. 1207 
Медынцев Г. А. 14(2) 
Медынцев К. П. 1230 
Мезенцев Н. В. 824 
Мезьер А. В. 901(13, 20 42) ' 
Мейендорф А. 1088 
Мейендорф А. Ф. 661 
Мейендорф М. В. 750 
Мейендорф П. Ф. 662 
Мейендорф Т. Ф. 661 
Мейендорф Ф. Е. 661, 662, 750 
Мейер Ф. ф. 767 
Мейер Э. 901 (42) 
Мейерович Е. А. 901 (42) 
Мейерхольд В. Э. 217, 430, 523(18) 

645(3), 1130(5), 1182 1 ' ' 
Мейлах Б. С. 663 
МейнА. Д. 1154 
Мейснер В. В. 970, 990(2) 
Мейстер А. Р. 1022(2) 
Мекк В. К. фон 263(4) 
Мекк Н. К. фон 70 
Мексин С. Г. 901 (42) 
Мексин Я. П. 448 
Мелартин Э. 181 
Мелеев Д. И. 125(2) 
Мелентий, епископ 824 

Мелик-Иосифьянц И. О. 675 
Меликов Ф. А. 1227 
Мелихов П. Г. 1027 
Меллер-Закомельский А. Н. 869 
Мельгунов П. П. 181, 259(2) 
Мельгунов С. П. 666(7), 904(42) 
Мельников, матрос 1134 
Мельников В. И. 167(1) 
Мельников И. А. 77, 767 
Мельников П. И. (Печерский А.) 

14(2), 268(2), 335(1) 
Мельников С. И. 167(1) 
Мельницкая А. Н. см. Геппенер А. Н. 
Мельницкая Е. К. (урожд. Услар) 

255(1, 2) 
Мельницкий Е. Т. 255(2) 
Мельницкий Н. Н. 1182 
Мельницкий Н. Т. 255(2) 
Мельницкий С. Н. 255(2) 
Мельницкий Т. И. 255(2) 
Мельницкие, род 256(2) 
Мелыпин Л. см. Якубович П. Ф. 
Менгден Г. Г. 1195 
Менделевич И. А. 212 (6) 
Менделеев Д. И. 209, 664, 901(17, 

21,42), 1027, 1182 
Менделеев И. Д. 664 
Менделеева А. И. (урожд. Попова) 

664,901(42) 
Менделеева Л. Д. см. Блок Л. Д. 
Менделеева О. Д, 655 
Мендельсон А. С. 665 
Мендельсон В. К. 666(3, 4) 
Мендельсон Н. М. 339(3), 666 
Менжинская В. Р. 97(3, 10) 
Менжинская Л. Р. 97(3, 7) 
Менжинский В. Р. 4, 22(2), 97(7), 

458, 692 
Мензбир М. А. 623(1), 931(2) 
МенкВ. К. 186(2) 
Меншиков А. Д. 73 
Меншиков А. С. 228, 244, 610, 687, 

733(1) 
Меншиковы, семья 1208 
Меншиков-Кораблин И. П. 1086(1) 
Меншуткин Н. А. 209, 451(1) 
Меньшиковы см. Меншиковы 
Мержинский Т. 451(1) 
Мериканти О. 181 
МеримеП. 268(2) 
Меркулов М. М. 947(2) 
Меркуров С. Д. 212(6) 
Меркурьев В. В. 274 
Мерлин Ю. В. 268(2) 
Мерлины, семья 268(1) 
Мерлини С. Д. 920 
МермондА. 901(42) 
Мерриль С. (Merril S.) 261 
Мертваго К. П. 420(1) 



Месс А. Д. 1139(1) 
Мессинг С. А. 692 
Местр К. де 354 
Местр С. де 269 
Метальников С. И. 101 (4) 
Метельская А. 667 
Метнер А. М. 594 
Метнер Н. К. 181, 594 
Метнер Э. К. 901 (42) 
Меттерних К. В. 648, 759, 760(8), 934 
Меттерних Р. 760(8) 
Меттерних, семья 760(8) 
Мецнер П. Б. 340(2) 
Мечева М. 439(1) 
Мечников И. И. 209, 1027 
Мечников И. М. 566(1) 
Мечникова А. В. 685(2) 
Мешков В. Н. 349 
Мешковский И. П. 140(76)' 
Мещанинов И. В. 561(2) 
Мещанинов И. И. 1137(2) 
Мещанинов С. П. 901 (23) 
Мещерская Е. Н. 320 
Мещерская М. Н. 237, 418(6), 
Мещерский В. А. 418(6) 
Мещерский В. П. 237, 695, 1186 
Мещерский Н. П. 599(2) 
Мещерский С. Б. 71(3), 268(4), 1194 
Мещерские, род 527(1) 
Мещерские, семья 765(2) 
Мещеряков Н. Л. 140(42), 217, 668, 

901(42) 
Мещеряков Н. С. 1130(5) 
Мигай А. С. 1058 
Мидлтон К. (Middleton С.) 669 
Мизина Н. 670 
Микаэль Э. (Mikhael Е.) 261 
Микаэлян К. С 157(9) 
Микеланджело 22(1) 
Микешин В. Н. 451(1) 
Миклашевский М. ГГ. (Неведомский 

М.) 705, 1139(1, 3) 
Миклухо-Маклай М. (урожд. Роберт-

сон) 671 
Миклухо-Маклай М. Н. 671 
Миклухо-Маклай Н. Н. 74(1), 671 
Микоян А. И. 364(6) 
Микулина В. А. см. Жуковская В. А. 
Микулины, семья 721 
Миладинов Д. 133 
Милам К. 901 (42) 
Милан Обренович, король Сербии 

1127 
Мил един С. Г. 970 
Милентьев А. С. 573 
МиляусН. И. 78(1) 
Миллер А. И. 181 
Миллер В. Ф. 451 (1), 666(1), 883(9), 

931(2) 

Миллер Е. И. (в замуж. Кашкина) 
672 

Миллер Е. К. 970 
Миллер О. Ф. 451(1), 1043 
Миллер П. Н. 7(3), 306, 393, 448, 

523(15), 807(1) 
Миллер С. А. 386 
Миллер Ф. Б. 14(2) 
Миллер Ф. Ф. 451(1) 
Миллиоти Н. Д. 673 
Милованов М. И. 674 
Мидовский С. Н. (Елеонский) 388 
Милорадович Г. А. 662 
Милорадович М. А. 92 
Милославский Н. А. 402 
Мильчаков А. И. 23 
Мильшевский А. В. 125(1) 
Милюков П. Н. 22(2), 111(1), 189, 

429(2), 523(1, 2, 4, 5), 533(2), 692, 
801, 901(3, 10, 17, 20, 21, 26, 40, 
42), 903(4), 955, 970, 996, 1139(1), 
1241(1,3) 

Милюкова М. А. 675 
Милютин В. П. 217 
Милютин Д. А. 610, 760(8), 767, 94! 
Милютина М. А. см. Мордвинова 

М. А. 
Милютина Н. Д. 1022(1) 
Мин Г. А. 340(2) 
Минаев И. М. 676 
Минаков Е. И. 324, 824 
Минаков П. А. 598 
Минде, семья 181 
Миндлин М. Э. 62(2) 
Миних Б. К. фон 778 
Минк П. 153 
Минор М. М. 324 
Минор О. С. 136 
Минский Н. М. 101(8), 140(72), 155 

(13),-1182 
Минцлов С. Р. 206,901(10) 
Мирбах В. 140(335, 137), 498(2), 

666(7) 
Мирер в: С. 692 
Миркова Е. Н. 1194 
Миролюбов В. Н. И17 
Миролюбов В. С. 125(1), 167(3), 

901 (42), 935 
Миронов А. Г. 7(3), 448 
Миронов В. Ф. 677 
Миронов И. С. 920 
Миронов Н. Д. 429(2) 
Миронов П. М. 729(2) 
Миронов Ф. К. 1226(4) 
Миропольский А. Л. см. Ланг А. А. 
Мирошевский В. М. 678 
Мирский Л. Ф. 824 
Миршакар М. (Миршакаров) 679 
Мирэ см. Моисеева А. М. 
Миткевич-Трутовская О. Н. 358 

489 



Митрофания, игуменья 807(1) 
Митрофанов П. П. 451(1)-
Митьков М. Ф. 642 
Михаил, епископ самарский и ставро

польский 624 
Михаил Иованович, митрополит серб

ский 631(2) 
Михаил (Лузин М. И.), архимандрит, 

ректор Моск. духовной академии 
275(2), 687 

Михаил Александрович, вел. кн. 71 
(3), 78(1), 970 

Михаил Николаевич, вел. кн. 237, 662, 
760(6, 8), 918, 1186, 1291 

Михаил Павлович, вел. кн. 193, 244, 
592, 765(2), 784, 1280 

Михайлов А. Д. 210 
Михайлов А. Ф. 824 
Михайлов В. 111(1) 
Михайлов Г. С. 155(6, 13), 158(2) 
Михайлов К. А. 339(2) 
Михайлов Л. М. (Политикус) 140 

(50, 76, 88), 685(3) 
Михайлов М. Л. (И) 680, 1186, 1204 
Михайлов Н. Н. 681 
Михайлов Н. Ф. 167(3), 189, 274 
Михайлова В. М. 111(2) 
Михайлова Е. К. (урожд. Брюсова) 

•155(6,7), 156(2), 158(2) 
Михайлова Е. П. 682 
Михайловский В. А. 623(1) 
Михайловский В. М. 259(2), 666(1) 
Михайловский И. Н. 560 
Михайловский Н. К. 127, 140(14), 

240(1), 263(4), 376(2), 392, 451(1, 
6), 557, 570, 675, 705, 756, 801, 824, 
:863,'884(4), 901(5, 17, 20—22, 27, 
42), 903(4), 1133(2), 1Ш(3), 1170 
(4), 1212 

Михайловский Я- Т. 623(1) 
Михайловский-Данилевский А. И. 610, 

683, 756, 1088 
Михайловский-Данилевский И. А. 756 
Михайловский-Данилевский Л. А. 756 
Михалевич А. Л. 970 
Михалевич А. С. 523(2) 
Михалевич Н. С. 523(2) 
Михалков В. А. 684 
Михалков С. В. 684 
Михаловский В. Н. 78(1) 
МихальчиЕ. К. 666(1) 
Михальчук Н. М. 901 (42) 
Михеев В. М. 666(1) 
Михеев М. Г. 54 
Михельсон А. 901 (42) 
Михельсон В. А. 980 
Михельсон И. И. 1086(1) 
Михельсон Л. А. 901 (24) 
Михневич Н. П. 78(1) 
Мицкевич А. 1088 
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Мицкевич С. И. 685, 871, 901(42) 
Мишарин Н. К. 377. 
Мишель Л. 153,696(3) 
Мишель Л. Н. 560 
Мишле Ж. 686,686(1) 
Мишле И. П. 686(1) 
Мишле Э. И. 686 
Мищенко П. И 124(1), 533(1) 
Могилев И. С. 1041(1) 
Могилевская Е. А. 111(1), 901(42) 
Могилевский В. А. 111(1) 
Могильницкий А. Н. 1088 
Модестов В. И. 1027 
Модестов М. В. 888(1) 
Модестов С. С. 687 
Модзалевский Б. Л. 157(9) 
Модильяни А. 62(1) .?,] 
Модль В. Ф. 1137(5) 
Можаров Г. (Ю) И. 688 ' 
Моисеев А. Г. 689 
Моисеев П. И. 690 
Моисеева А. М. (Мирэ) 1182 
Моисеи А. 152 
Мокель А. (Mockel А.) 261 
Мокиевский В. В. 451(1) 
Мокиевский П. В. 451(1) 
Мокржецкий А. А. 970 
Мокульский С. С. 274 
Мокшин В. Ф. 1293 
Моллер А. А. 662 
Молодчин В. 1130(2) 
Молчанов Н. 1126(2) 
Монастырский Ф. М. 901 (42) 
Монахов Н. Ф. 691 
Монзи де, член общества «Новой 

франко-русской дружбь» 896 
Монисов А. Я. 692 
МоноГ. 451(1) 
Моносов С. М. 693 
Монохин И. Г. 1126(2) 
Монпансье, семья 648 
Монс А. 73 
Монтандон Р. 901(42) 
МоодЭ. 140(35) 
Мопассан Г. 1240 
Моргенштерн X. 101 (8) 
Моргунова С. К. (урожд. Чермак) 

1170(1) 
Моргуновы, семья 1170(1) 
Мордвинкин В. Ю. 140(134) 
Мордвинов А. А. 811 
Мордвинова М. А. (урожд. Милюти

на) 767 
Мордвинова М Н. см Бакунина 

М. Н. 
Мордовцев Д. Л. 392, 1187(5) 
Морейон Ж (Moreilhon Q., Goutu-

rat G.) 261 
Мори А. 451(1) 
Морни Ш. 760(8) 

<к 



Мороз А. И. см. Корнилова А. И. 
Морозов А. И. 523(2) 
Морозов А. Н. 274 
Морозов М. А. 140(76) 
M O D O 3 0 B M . В . 125(1) 
Морозов М. М. 594, 694 
Морозов Н. А. 97(10), 198(2), 210, 

801, 1170(4) 
Морозов Н. К. 1126(3) 
Морозов С. Т. 186(4), 268(4), 506 
Морозова В. А. 263(4), 1095 
Морозова М. К. 101(4), 268(4), 594, 

694(1) 
Морозова Н. А. 970 
Морозовы, семья 1095 
Морошкин Ф. Л. 1186 
Моррис У. 153 
Морфил Р. 74(5) 
Мосина 3. В. 439(1) 
Москвин И. М. 274, 947(2) 
Мосолов А. В. 367(2) 
Мосолов А. Н. 695, 929(3) 
Мосолов Ф. С. 633 
Мостовенко П. Н. 438 
Мотовилов Г. И. 212(6) 
Мотовилова С. Н. 111(1), 696, 901 

(42) 
Мотрия Г. И. 963 
Мотрохина А. И. 1126(1—4) 
Моттелер Ю. 65, 884(2) 
Мохаммед-Али-шах, иранский шах 

1137(2) 
Мочхубаридзе А. М. см. Казбеги А. 
Мошковский Ш. Д. 1117 
Мрачковский А. Е. 1058 
Мрозовский И. И. 71(3), 970 
Мсерианц Р. 3. (Чинаров) 697 
Мстислав Ростиславич Храбрый, кн. 

1069(5) 
Мстислав Юрьевич, кн. владимирский, 

сын вел. кн. Юрия Всеволодовича 
1069(5) 

МузеусВ. А. 990(2) 
Музиль Н. И. 77, 349 
Муне-Сюлли Ж. 767 
Мунк И. И. 193 
Муравлин Д. П. см. Голицын Д. П. 
Муравьев Александр Н. 387(1), 700 
Муравьев Андрей Н. 599(2), 929(3) 
Муравьев В. Н. 387(1) 
Муравьев И. А. 387(1), 700 
Муравьев М. Н. 721, 1088, 1142, 1186, 

'1195 
Муравьев Н. В. 107, 268(4), 523(3), 

561(1), 767, 807(1), 1195, 1254(1) 
Муравьев Н. К. 523(1, 28), 545(2), 

698 
Муравьев Н. Л. 498(2), 1269(2) 
Муравьев Н. М. 610, 1088 
Муравьев Н. Н. 1088 

Муравьева А. Г. 1088 
Муравьева Е. И. 533(1) 
Муравьева М. Г. (урожд. Зенгер, в© 

2-м браке Ашукина) 699 
Муравьева М. М. 1193 
Муравьева П. М. 1193 
Муравьева С. А. 700 
Муравьев-Амурский Н. Н. 579, 1139-

"(3) 
Муравьев-Апостол М. И. 344, 997, 

1095 
Муравьев-Апостол С. И. 1088 
Муравьев-Виленский М. Н. 599(2) 
Муравьев-Карский Н. Н. 599(2) 
Муралов Н. И. 4 
Муранди, итальянский ученый 592 
Муратов М. В . 701, 1297 
Муратов Н. П. 1085 
Муратов П. П. 702, 927 
Муратове. Д. 78(1) 
Муратова Е. В. 702 
Муратова Е. П. 703 
Муратовская М. Ф. 42 
Мурашкин, помощник режиссера 

труппы Ф. К. Смолькова в Н. Нов
городе 396(1) 

Мурзак Ф. В. 564 
Муров А. А. 1045(1) 
Муромцев Л. М. 1154 
Муромцев С. А. 259(2), 268(4), 4'51 

(1, 7), 537, 598, 801, 930, 931(2), 
952(2), 1095 

Муромцева А. А. 767 
Муромцева М. Н. см. Климентов» 

М. Н. 
Мусатовы, семья 1001 
Мусин Н. С. 887 
Мусин-Пушкин А. И. 767 
Мусин-Пушкин В. И. 1208 
Мусин-Пушкин В. П. 1142 
Мусин-Пушкин И. А. 1014 
Мусин-Пушкин И. И. 268(1) 
Мусина-Пушкина В. А. 120S 
Муссолини Б. 901 (42) 
Муссури К. 760(7) 
Мустоксиди А. 760(6) 
Муха А. 593 
Муханов А. А. 1139(1) 
Муханов Н. А. 599(2) 
Муханова Е. Д. 750 
Муханова П. А. 704, 929(3) 
Мухановы, семья 661, 1122(1) 
Мухин А. Н. 275(2) 
Мухин Н. Е. 760(6) 
Мухина В. И. 212(6) 
Муцухито, имп. Японии 573 
Мушицкий Л. 631 (2) 
Мушкетов И. В. 420(1) 
Мчеделов В. Л. 299 
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Мышкин И. Н. 141, 324, 824 
Мышлаевский А. 3. 78(1) 
Мюлленберг Е. И. 1095 
Мюллер Е. К. 901(42) 
Мюллер И. Ф. 901(29, 42) 
Мюнш Р. 901(42) 
Мюрат И. 648 
Мюрат К. 648 
Мягков А. Г. 705, 1139(3) 
Мягков В. В. 96, 140(28) 
Мягков Е. Д. 685(3) 
Мякотин В. А. 140(76), 451(1), 666 

(7), 801, 1139(1, 5) , 1170(4) 
Мясковский Н. Я- 181 
Мясников, красногвардеец 1104(3) 
Мясников П. Д. см. Пимен, архиман

дрит, настоятело Николо-Угреш
ского монастыря 

Мясникова В. А. 1294 
Мясоедов Н. А. 970 
Мясоедов-Иванов В. А. 695 
Мятлева М. И. 695 

Н 

Н , матрос 706 
Набатов-Коноплев А. И. 707 
Набоких В. И. 675 
Набоков В. Д. 418(11), 451(1), 708 

767, 996, 1139(1) 
Набоков Д. Н. 237 
Набокове. Д. 1137(5) 
Нагель А. Б. 420(1) 
Надар (Турнашон Ф.) 760(8) 
Надеждин Н. И. 610, 1069(1) 
Надеждин Н. Н. 280 
Надеин М. А. 202,1022(3) 
Надеин М. П. 795(1—4) 
Надсон С. Я- 87, 155(4), 756 
Наживин И. Ф. 427, 901(17, 42) 
Казанский В. И. 1137(5) 
Назаренко Н. Т. 709 
Назаров А. И. 711 
Назаров А. П. 710, 901(42) 
Назаров В. М. 712 
Назаров Д. Ф. 451(1) 
Назаров П. И. 710 
Назаров Ф. Е. 1126(1, 2, 4,) 
Назарьев Д. П. 420(1) 
Назимов В. С. 451(1) 
Назимов М. А. 1088 
Назимов П. Н. 662 
Найденов Н. А. 259(2), 268(4), 788, 

943 
Найденов С. А. 31 (2), 392, 713 
Найденова Е. И. 713 
Накашидзе Е. П. 1166 
Налимов А. П. 22(2) 
Налимов К. 624 

Нансен Ф. 140(125) 
Наполеон I, имп. 124(1), 531(2), 648, 

779, 1172 
Наполеон III, имп. 386, 760(8), 1284 
Иаполеон-Евгений-Людовик, сын На

полеона III 1284 
Направник Э. Ф. 181, 1205 
Нарбут С. Г. (во 2-м браке Шклов

ская) 62(2) 
Нарекая Е. см. Шаликова Н. П. 
Нарышкин А. А. 993 
Нарышкин А. В. 757(2) 
Нарышкин А. И. 1159 
Нарышкин А. П. 498(2) 
Нарышкин А. Ф. 235 
Нарышкин Д. В. 610 
Нарышкин К. А. 341 
Нарышкин М. М. 1088 
Нарышкин С. Г. 1088 
Нарышкин Э. Д. 237 
Нарышкина А. Н. 237, 1095 
Нарышкина Е. А. см. Суворова Е. А. 
Нарышкина Е. П. 1088 
Нарышкина 3. И. см. Шово 3. И. де 
Нарышкина М. А. 172(1), 184, 236, 

269, 866 
Нарышкина С. Д. 236 
Нарышкины, семья 236, 661 
Насимович А. Ф. (Лаврентьев А.) 

714 
Насимович К. Н. 1130(5) 
Насимович Н. Ф. см. Чужак Н. Ф. 
Насонов А. В. 304(2) 
Наср-эд-дин шах, иранский шах 1145 
Наталья Алексеевна, вел. кн. (Виль-

гельмина, принцесса Гессен-Дар-
мштадтская) 715, 774(2) 

Натансон М. А. 901(21, 42), 1139(3), 
1170(4) 

Наумов А. П. 7,16 
Наумов В. А. 420(1) 
Наумов В. Ф. 1095 
Наумов Д. А. 268(1) 
Нафанаил (Некторов), инспектор Ви-

фанской семинарии 687 
Нахамкис Ю. М. см. Стеклов Ю. М. 
Нахимов П. С. 760(6) 
Нахимов С. Н. 717 
Нахимова В. С. (в замуж. Полозова) 

717 
Нахимовы, семья 1093 ' 
Нащокин А. Ф. 718 
Нащокин В. А. 718 
Нащокин П. В. 719,993 
Нащокина В. А. 719 
Нащокина Е. П. (в замуж. Дмитри

ева) 349 
Небогатов Н. И. 315, 420(1) 
Небольсин А. Г. 901(13, 19, 20, 42) 
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Невдичин П. И. 1088 
Неведомский М. см. Миклашевский 

М. П. 
Невежин П. М. 1187(4) 
Неверии А. П. 947(2) 
Неверов А. С. 1101(2) 
Неверова П. А. 1101(2) 
Невзорова А. П. 871 
Невоструев К. И. 929(3) 
Невский В. А. 901(17,20,21,42) 
Невский В. И. 520 
Негодайлов, шофер в Смольном 1104 

(3) 
Негрескул М. П. 217 
Негро Д. К. 934 
Негру Н. 564 
Недзялковский К. А. 695 
Недогонов А. И. 720 
Неелов Д. В. 721 
Неелоз Д. Д. 721 
Неелов И. В. 721 
Неелов Н. Д. 721 
Неелов П. А. 901 (29) 
Неелов П. В. 721 
Неелов П. Д. J21 
Нежданова А. В. 181 
Ней М. 648 
Нейбаум А. И. см. Радченко А. И. 
Нейдгардт А. И. 610, 1067(2) 
Нейдгардт Д. Б. 1137(2) 
Нейкирх М. Л. 393, 722 
Нейкол А. 901 (42) 
Нейлисов К. Ф. 1043 
Неккер А. Л. см. Сталь-Голынтейн 

А. Л. 
Неклюдов П. В. 1159 
Некрасов А. Ф. 687, 888(1) 
Некрасов И. С. 1027 
Некрасов К. А. 724 
Некрасов М. 4 
Некрасов Н. А. 55, 87, 140(12), 407 

(3), 557, 724, 901(20) 
Некрасов Н. В. 429(2), 523(4, 5), 996 
Некрасов П. А. 259(2), 1154 
Некрасова Е. С. 666(1) 
Некторов см. Нафанаил, инспектор 

Вифансхой семинарии 
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 1142 
Нелидов А. И. 830 
Немешаев К. С. 420(1), 984, 1137(2) 
Немирович-Данченко Вас. И. 1052 
Немирович-Данченко Вл. И. 152, 161, 

388 
Немировская Р. 1137(2) 
Немкова П. Н. 828 
Иемыляев П. А. 781 
Ненадович М. 725 
Ненароков В. И. 181 
Ненарокомов А. А. 970 
Ненлюев В. С. 245 

Неплюев Н. Н. 701 
Неронов Г. 1069(4) 
Неслуховский К. Ф. 140(77) 
Нессельроде К. В. 765(2) 
Нессельроде М. Д. 244 
Нестеров М. В. 903(1) 
Нестеров П. Н. 1058 
Нестеровский В. А. 1137(2) 
Нестор, епископ камчатский 438 
Нестор, монах Киево-Печерского мо

настыря 754 
Неструев С. М. 1254(2) 
Неупохоева А. П. 359 
Неуронова А. Н. 726 
Нефедов Н. 1285 
Нефедов Ф. Д. 407(3) 
Нечаев А. П. 22(2), 451(1) 
Нечаев В. В. 181 
Нечаев В. П. см. Виссарион, епископ 

костромской 
Нечаев В. С. 1095 
Нечаев С. Г. 74(1), 140(82), 324, 

884(2,4) 
Нечаев-Мальцев Ю. С. 1154 
Нечволодов В. П. 167(1) 
Нешумов И. П. 767 
Ниве П. А. 970 
Нигрони, семья 765(2) 
Никандр, епископ симбирский 729(1) 
Никитенко А. В. 800(1) 
Никитин А. М. 996 
Никитин В. В. 420(1) 
Никитин В. Н. 970, 1022(3) 
Никитин И. В. 4 
Никитин И. С. 956 
Никитин К. 3. 480(3) 
Никитин М. П. 1126(2) 
Никитин Н. Г. 1025(1) 
Никитин Н. Н. 727 
Никитин П. В. 451(1) 
Никитин П. Л. 1014 
Никитин С. Н. 2 
Никитина Е. Ф. 666(7) 
Никитина 3. А. 1065(7) 
Никитин-Хованский А. Е. 728 
Никитский А. В. 931(2) 
Никитский А. И. 451(1) 
Никифоров А. М. 610 
Никифоров В. Н. 729, 1076 
Никифоров Л. Л. 685(3) 
Никифоров Л. П. 140(17), 557, 730, 

1139(3) 
Никифоров Н. Н. 970 
Никифоровский В. И. 1004 
Никит А. 181 
Никодим, монах Ново-Иерусалимско

го монастыря 731 
Никодим (Белокуров Н. И.), намест

ник Александро-Невской лавры 
599(3) 
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Никодим (Казанцев Н. И.), епископ 
чебоксарский 732 

Никола Негош, король Черногории 
824 

Николаев И. Н. 692 
Николаев М. К. 140(156) 
Николаев Н. С. 692 
Николаев П. Н. 901(42) 
Николаев П. П. 733(1) 
Николаев П. С. 733 
Николаев П. Ф. 734, 1139(1) 
Николаев С. Д. 557 
Николаев Ф. Д. 734 
Николаев Я. Н. 402 
Николаева А. И. (урожд. Тюрина) 

734 
Николаевич И. 140(16) 
Николаевский Н. П. 367(6) 
Николаи Л. Ф. 420(1) 
Николаичев В. Е. 147 
Николай I, имп. 44, 71(1), 133, 170, 

193, 244, 721, 733(1), 765(2), 830, 
835, 963, 1031, 1069(3), 1088, 1114, 
1202, 1280, 1282 

Николай II, имп. 14(2), 71(3), 78(1), 
106(2), 107, 140(155), 142(2), 
155(22), 181, 340(2), 402, 418(7), 
422, 451(1), 507, 573, 654, 661, 662, 
666(7), 695, 767, 901(21, 40), 942, 

" 943, 955, 970, 993, 1068, 1085. 1095, 
1137(3, 5, 6), 1154, 1159, 1161, 
1198, 1202, 1241(1, 2), 1254(1) 

Николай Александрович, вел кн. 
270, 1186 

Николай Михайлович, вел. кн. 1085, 
1198 

Николай Николаевич (Старший), вел. 
кн. 78(1), 237, 760(6), 1022(1), 
1159, 1186 

Николай Николаевич (Младший), вел. 
кн. 942, 1095, 1137(5) 

Николенко Н. М. 507 
Никольский А. И. 240(2) 
Никольский Б. А. 901 (42) 
Никольский Б. В. 1137(1) 
Никольский В. В. 623(1) 
Никольский Д. П. 675, 884(4) 
Никольский Н. М. 685(3) 
Никольский П. П. 1058 
Никольский Я. С. см. Исидор, мит

рополит новгородский, петербург
ский и финляндский 

Никольские, семья 1161 
Никон (Рождественский Н. И.), епи

скоп вологодский и тотемский 
888(1) 

Никонов М. Ф. 910(1) 
Никотин Ф. А. 263(4) 
Никритина А. Б. 641 

Никулин Н. В. 984 
Никулина Н. А. 1055 
Нил, архиепископ ярославский и рос

товский 1095 
Нилин П. Ф. 735 
Нилов И. Д. 1095 
Нилов К. Д. 1095 
Нилов О. Д. 1095 
Нилус П. А. 31(2), 1045(2) 
Иильсон В. 593 
Нильсон К. 767 
Нифонт, архимандрит, настоятель Ни

китского монастыря в Переславле-
Залесском 1069(4) 

Ницше Ф. 737(2) 
Новгородцев П. И. 598, 931(2) 
Новиков А. С. см. Новиков-Прибой 

А. С. 
Новикор Е. П. 792 
Новиков И. А. 1182 
Новиков И. М. 736(2) 
Новиков И. П. 451(1) 
Новиков И. Т. 1043 
Новиков М. П. 557, 736 
Новиков Н. И. 113, 487(2) 
Новиковы, семья 1003 
Новиков-Прибой А. С. (Новиков) 

530, 737, 900, 1117 
Новицкая Е.И. 1086(1) 
Новицкий Б. О. 1170(2) 
Новицкий В. Д. 561(2) 
Новицкий Е. Ф. 662 
Новицкий И. В. 1137(2) 
Новицкий Н. Д. 507 
Новицкий Ф. Я. 1086П) 
Новожилов В. В. 420(1) 
Новокшонов И. В. 439(1) 
Новокшонов Л. 1040 
Новомбергский Н. Я. 122 
Новорусский М. В. 97(10), 125(2), 

140(79), 801, 901(28) 
Новосадский И. 901 (42) 
Новосадский Н. И. 931 (2) 
Новоселов М. А. 139 (1), 624 
Новосельский И. А. 386 
Новосельский Н. А. 910(1) 
Новосильцев Е. П. 255(2) 
Новосильцев Н. Н. 1142 
Новосильцев Ю. А. 943, 1095 
Новосильцева Е. В. (урожд. Орлова) 

293, 757(1),765(2) ' 
Новосильцевы, семья 765(1, 2), 1186 
Новский И. П. 367(5) 
Ноги М. 533(1), 608(1), 1022(3) 
Ногин В. П. 140(76, 134), 696(3), 

984, 1130(4) 
Ногин П. П. 97(3, 8) 
Ножин Е. К. 608(1) 
Ноздрин А. Е. 155(22) 
Нольде М. Э. 420(1) 
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Нолькен М. Г. 1216 
Норандунгиан Н. 1095 
Норов А. С. 1088 
Норт К. см. Вильсон Д. 
Нос С. Д. 1139(1) 
Носков В. А. 140(73) 
Носков Е. И. 74(1) 
Московский М. П. 1095 
Носов М. 437 
Носова М. А. 801 
Нох Р. А. 181 
Нувель В. Ф. 1182 
Нурок А. П. 352(4), 1182 
Ньютон И. 762(2) 
Нюберг С. Н. (урожд. Кашкина) 738 
Нюнин И. А. 155(22) 
Нюнин С. В. 155(13) 

О 

Обезьянинов П. П. 1022(1) 
Оберучев К. М. 901(11, 17, 20, 21, 

26. 28, 32, 37, 42) 
Облеухов А. Д. 155(22) 
Облеухов Н. Д. 155(22) 
Обнинский В. П. 1095 
Ободовский П. Г. 1143(2) 
Оболенская С. В. 1195 
Оболенский А. Д. 237, 888(1), 1068, 

1095 
Оболенский А. Н. 970, 1137(1, 4) 
Оболенский В. А. 901(42) 
Оболенский Е. П. 739 
Оболенский И. М. 107, 695, 767 
Оболенский Л. Е. 451(1), 901(10, 11, 

17, 19—23, 25, 32, 33) 
Оболенский Л. Л. 692 
Оболенский М. А. 247, 387(1, 2) , 745, 

978 
Оболенский Н. Н. 1216 
Оболенские, семья 465, 661, 765(2), 

767 
Обольянинов П. X. 1093, 1142 
Обрезковы, семья 765(2) 
Обрескова В. Д. 83 
Обросимов (Абросимов) И. П. 140 

(35), 740, 1169 
Обручев В. А. 544(3) 
Обручев Н. Н. 941 
Обухов М. П. 1145 
Обухов П. К. 390(1) 
Обухова В. А. см. Кирсанова В . А. 
Обухова Н. А. 268(4) 
Овёрс А. И. 268(2) 
Овечкин В. В. 741 
Овсинский И. Е. 514 
Овспнико-Куликовский Д. Н. 1238 
Овсянников, дворянин Чернского у. 

Тульской губ. 1159 

Овсянников А. Н. 1216 
Овсянников И. А. 381 
Овсянников Ф. В . 209, 901(28) 
Овчинников А. С. 824 
Овчинников М. М. 439(1) 
Огарев М. И. 1046(1) 
Огарев Н. И. 263(3) 
Огарев Н. П. 610, 712, 1088 
Огарева А. С. 1186 
Огиенко И. И. 233(2) 
Огнев И. Ф. 742 
Огоновский Э. 631 (2) 
Огородников Ф. Е. 78(1) 
Огрызко Ю. 1186 
Одинцов В. А. 1161. 
Одинцов С. И. 1058 
Одоевский В. Ф. 268(1, 2) , 334, 532 
Одоевский Н. П. 743 
Одоевский-Маслов Н. Н. 54, 124(1) 
Ожегов М. И. 744 
Озаровский Ю. Э. 947(1) 
Озеров А. П. 760(6), 993 
Озерова А. С. 237 
Озеровы, семья 765(2) 
О'КонеллД. 762(1) 
Оконишников С. П. 929(3) 
Окрейц С. С. 824 
Оксман Ю. Г. 140(155) 
Оку, японский генерал 608(1) 
Окулич-Казарин Н. Ф. 745 
Окулов А. И. 746 
ОларА. 451(1) 
Олдридж А. 396(1) 
Олевский С. П. 104(2) 
Олейник С. И. 747 ~ 
Оленин А. А. 762(1) 
Оленин А. Н. 244, 748 
Оленин П. С. 645(1, 2) . • 
Оленина А. А. 1195 
Олива В. И. 1234(1) 
Олива И. О. 1234(1) 
Олигер Н. Ф. 31(2) 
Олимпов К. К. (Фофанов) 749 
Олохов В. А. 970 
Олсуфьев Адам В. 750 
Олсуфьев Александр В. 750 
Олсуфьев Алексей В. 750 
Олсуфьев В. А. 491 
Олсуфьев В. Д. 750 
Олсуфьев Д. А. 71(3) 
Олсуфьев М. А. 828,943 • 
Олсуфьев Ю. А. 750 
Олсуфьева А. М. 828 ~ 
Олсуфьева Е. А, 828 ;.: 
Олсуфьева Е. Л. (урожд. Соллогуб) 

750 
Олсуфьева М. А. 750 \ 
Олсуфьева С. В. (урожд. Глебова) 

750, 889 
Олсуфьевы, семья 828 -
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Ольга Николаевна, вел. кн. 760(8) 
Ольга Федоровна, вел. кн. 237 
Ольдекоп Е. В. 1251 
Ольденбург С. Ф. 111(1), 451(1), 

901(10, 17, 23, 30, 32, 42), 931(2), 
1043 

Ольденбургский П. Г. 527(1) 
Ольденбургские, принцы, семья 270 
Ольминский М. С. •140(1, 5, 28, 69, 

72, 76, 88), 685(2) 
Ольнем В. Н. 801 
ОльстейнА. В. 74(6) 
Ольхин А. А. 901 (42) 
Ольховский В. см. Бонч-Бруевич В. Д. 
Ольховский М. А. 167(1) 
Ольховский П. Н. 751 
Ольшанский Н. С. 901 (42) 
Ольшевская Н. А. 282(2) 
Ольшевский М. Я- 760(8) 
Ольшевский О. Д. 920 
Омельяновичи, семья 181 
Омер-Вриони, турецкий паша 1280 
Омулевский И. В. (Федоров) 901(10, 

34) 
Онегин А. Ф. (Отто) 157(4), 448 
Онисимов Н. А. 402 
ОнуА. М. 451(1) 
Онуфрий (Парусов А. Ф.), епископ 

браиловский Белокриницкой мит
рополии 752 

Ончуков Н. Е. 753 
Ончуков С. К. 1139(3) 
Опекушин А. М. 754 
Опенховский А. 755 
Опочинин К. Ф. 610 
Оппель А. А. 756 
Оппель А. X. 756 
Оппель В. А. 811 
Оппель В. Л. 756 
Оппель Н. А. 756 
Оппель X. Ф. 756 
Оппель, семья 756 
Опперман, врач 592 
Оптовцева О. И. 402 
Орановский Е. Г. 212(6) 
Орановский Н. А. 970 
Орбелиани Г. Д. 760(8) 
Органова П. А. 1159 
Орджоникидзе Г. К. 364(6) 
Орджоникидзе 3. Г. 364(6) 
Ордынский С. П. 1254(2) 
Орел В. Ф. 420(1) 
Ореус И. И. (Коневской) 155(13), 

158(2,3) 
Ореус И. И., отец И. Коневского 

158(3) 
Ореус М. Ф. 78(1), 1085 
Орешкова А. 901 (42) 
Орешников А. В. 883(8), 1011 
Орленев П. Н. 56, 645(3), 1045(2, 3) 
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Орлов, красногвардеец 1104(3) 
Орлов А. А. 1216 
Орлов А. В. 757 
Орлов А. Г. 244, 531(1), 757(1, 2), 

899 
Орлов А. Е. 685(2) 
Орлов А. И. 181, 1023 
Орлов А. Н. 695 
Орлов А. С. 103 
Орлов А. Ф. 244, 610, 760(8), 1067(2), 

1088, 1145 
Орлов В. Г. 293, 757, 757(1), 758, 

759, 765(2) 
Орлов В. И. 884(2) 
Орлов В. Ф. 1139(1) 
Орлов Г. В. 293, 757(1), 759, 762(1) 
Орлов Г. Г. 774(2) 
Орлов Г. Т. 514 
Орлов Д. Д. 970 
Орлов И. Г. 757(1) 
Орлов И. Д. 7(4) 
Орлов И. Н. 721 
Орлов К. Г. 910(1) 
Орлов М. П. 824 
Орлов М. Ф. 610, 762(1) 
Орлов Н. А. 78(1), 237 
Орлов Н. В. 1254(1) 
Орлов Н. М. 1186 
Орлов Н. Н. 1044, 1090 
Орлов П. В. 4 
Орлов П. М. 984 
Орлов Ф. Г. 757(1), 774(2) 
Орлова А. И, 759 
Орлова Е. В. см. Новосильцева Е. В. 
Орлова Е. И. 757(1) 
Орлова Е. Н. (урожд. Лопухина) 

757(2) 
Орлова Н. В. 757(1) 
Орлова С. В. см. Панина С. В. 
Орловы, семья 757(1), 1208 
Орлов-Давыдов А. А. 523(3) 
Орлов-Давыдов А. В. 760, 761(7—10), 

765(2) 
Орлов-Давыдов В. В. 760(6, 8), 761, 

765(2) 
Орлов-Давыдов В. П. 293, 758(1, 2), 

760(6, 9), 762, 764, 765, 1186 
Орлов-Давыдов С. В. 763, 764 
Орлова-Давыдова Е. В. (в замуж. 

Васильчикова) 760(8), 765(2)' 
Орлова-Давыдова М. В. 765(2) 
Орлова-Давыдова Н. В. (в замуж. 

Долгорукова) 293, 760(6), 764 
Орлова-Давыдова О. И (урожд. Ба

рятинская) 293, 760(9), 762(3), 
764, 765 

Орловы-Давыдовы, семья 564, 965, 
993 

Орлов-Денисов П. В. 178 
Орлов-Денисов Ф. В. 178 



Орлова-Чесменская А. А. 689, 757(2), 
1125 

Орловский С. Я- 141 
Орочко А. А. 367(6), 766 
Орсини Ф. 386 
Осецкий А. А. 624 
Осинский В.А. 210 
Осипанов В. С. 1043, 1200 
Осипов Д. П. 212(6) 
Осипов К. А. 573 
Осипов Н. В. 1085 
Оснецкий И. 233(2) 
Осодьева Ф. М. 439(1) 
ОсокинМ. И. 940(1) 
Осоргин М. А. 702 
Осоргин М. М. 767 
Осоргина В. А. (урожд. Лыкшина) 

767 
Осоргины, семья 465, 1095 
Ососков П. А. 1014 
Оссовский А. В. 472 
Оссовский Г. 631 (2) 
Остен-Сакен В. Ф. 585 
Остен-Сакен К. И. 774(2) 
Остен-Сакен Н. Д. 1088 
Остен-Сакен Ф. Р. 107 
Остервальд Т. П. 774(2) 
Остерман И. А. 1142 
Остров К. 1126(1) 
Островидов, студент Варшавского 

университета 451(1) 
Островитянов К. В. 666(7) 
Островская М. А. 74(1) 
Островский А. Н. 77, 141, 268(2), 

367(5), 396(1, 2), 883(8), 1048, 
1179(2), 1207 

Острогорская Е. Я. 22(2) 
Острогорский А. Я- 22(2), 140(72), 

675 
Острогорский В. П. 22(2), 523(22), 

901 (5, 18, 19) 
Острогорский М. А. 7 (4) 
Остроумов А. А. 349, 910(1), 1106 
Остроухов И. С. 593 
Отле П. (Otlet Р.) 111(1), 768, 901(3, 

11, 17,20,21,40,42) 
Отоцкий П. В. 1139(1) 
Отто А. Ф. см. Онегин А. Ф. 
Оттон Г, король Греции 760(6) 
Офицеров В. Ф. 769 
Офросимов А. А. 767 
Офросимов Я-М. 990(2) 
Офросимова В. А. 993 
Офросимова В. Л. 993 
Оффенбах Ж. 901(31) 
Охитович А. П. 770 
Охлопков А. Н. 865(2) 
Охлябинина Е. М. 767 
Охотин см. Иустин, иеромонах, пре

подаватель Костромской семина
рии 

Охотников А. А. 672 
Охотников К. А. 672 
Охотников М. М. 666(1) 
Охотников Н. М. 348(1), 729(1, 3> 
Охотникова Н. Г. 672 
Охотникова С. Ф. 666(1) 
Охотниковы, семья 661, 672 
Ошанин Л. И. 771 
Ошурков В. А. 666(1) 
Ощепков Г. 377 
Ояма, японский маршал 533(1), 573; 

П 
П. Л. 772 
П. П. А. 773 
Пабст П. А. 181 
Павел I, имп. 105, 194, 244, 531 (1>, 

715, 774, 848, 899, 1082, 1142, 1272, 
1273 

Павел Александрович, вел. кн. 237 
Павел, архимандрит 1126(2) 
Павел Прусский, архимандрит Ни

кольского единоверческого мона
стыря в Москве 14(2) 

Павинский А. И. 451(1) 
Павленко П. А. 775 
Павленков Е. О. 920 
Павленков И. П. 795(4) 
Павленков Ф. Ф. 795(2—4), 901(10— 

12, 17, 20, 21, 32—34, 42) 
Павлик М. И. 451(1), 1156 
Павлинов М. Н. 1139(3) 
Павлинов Н. М. 1139(3) 
Павлинова Л. С. 1139(1, 3) 
Павлиновы, семья 1139(3) 
Павлов А. 26(1) 
Павлов А. П. 666(7), 692 
Павлов В. П. 634(1) 
Павлов И. В. 507,1159 
Павлов И. Н. 448 
Павлов И. П. 22(2), 901(42), 1126(2), 
Павлов М. Г. 1179(3) 
Павлов М. П. 776 
Павлов Н. М. 745, 865(2), 943 
Павлов Н. П. 1186 
Павлов Н. Ф. 1179(1—3), 1207 
Павлов П. В. 1254(2) 
Павлов Р. М. 745 
Павлова В. А. 884(3) 
Павлова К. К- 1207 
Павлова М. Н. 777 
Павлович Н. А. 32(5) 
Павловская Е. И. 155(22), 158(2)-
Павловская Э. К. 8 
Павловский Е. Н. 1117 
Павловский И. Я. 1088 
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Павловский М. К. 275(4) 
Падалка Л. В. 167(1) 
Падлевский Л. В. 1022(2) 
Пазухин А. М. 263(4) 
Пако А. И. 1069(1) 
Лалаузов С. Н. 610 
Пален К. И. 807(1), 1068 
Пален Н. Н. 1198 
Пален П. А. 531(1), 1082, 1273 
Пален П. П. 1137(5) 
Пален Ф. П. 341, 610, 1093 
Палеолог М. 1137(1,5) 
ЛалеологС. Н. 1137(5) 
Палечек И. 767 
Палинский С. А. 685(2) 
Палице А. 181 
Палицын Ф. Ф. 970 
Палладий (Раев П. И.), митрополит 

петербургский 599(3) 
Пальмерстон Г. Д. 760(8) 
Пальмин И. И. 304(2) 
Пальмов И. С. 104(3) 
Пальмский Л. Л. 947(1) 
Пальчевский В. В . 573 
Пальчинский П. И. 996 
Панаева-Головачева А. Я- 673 
Панаева-Карзева А. В . 74(1) 
Панафидин А. Я. 795(4) 
Панин В. А. 779 
Панин В. Н. 610, 1088 
Панин Д. В . 767 
Панин Н. И. 774(2) 
Панин П. И. 778 
Панина А. С. 599(2), 765(2) 
Панина Н. П. (урожд. Тизенгаузен) 

293 
Панина С. В. (урожд. Орлова) 274, 

293, 757(1), 901(10), 935 
Панина С. Ф. (урожд. Пушкина) 779 
Панков А. Н. 780 
Панков Н. Ф. 781 
Панков Ф. М. 781 
Панкратов, шофер в Смольном 1104 

(3) 
Панкратов А. С. 782 
Панкратов В. С. 1161 
Панкратова А. М. 783 
Панкратьев П. М. 1139(1) 
Панкратьев П. Э. 901(32) 
Панов В. А. 320 
Панов И. Ф. 784 
Панова В. Ф. 785 
Пантелеев А. И. 78(1) 
Панферов Ф. И. 786 
Панфилова М. И. 22(2) 
Панченковы, семья 1001 
Панчулидзев А. А. 1145 
Панчуткин П. 324 
Папава М. Г. 787 
ПаппеА. А. 100 
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Парвус А. Л. см. Гельфанд А. Л. 
Парнасский В. И. 922 
Парначева В. Д. 1095 
Парняков П. Ф. 439(1) 
Парский Д. П. 140(131), 142(4) 
Парусов А. Ф. см. Онуфрий, епископ 

браиловский Белокриницкой мит
рополии 

Парфененко К. В. 788 
Парфений, епископ тульский и белев-

ский 1137(1,3) 
Парфений, иеромонах, игумен Гуслиц-

кого Преображенского монастыря 
789 

Парчевский П. А. 142(3) 
Пасиков А. А. 344 
Паскевич И. И. (урожд. Воронцова-

Дашкова) 237 
Паскевич И. Ф. 133, 610, 733(1), 1067(2) 
Паскевич Ф. И. 237 
Паскевичи, семья 27(1) 
Пассек О. В. 22(2) 
Пассек Т. П. 1186 
Пассовер А. Я. 259(1) 
Пастернак Б. Л. 62(2), 282(2), 518 

(3), 790 
Пастернак 3. Н. 62(2) 
Пастухов В. Н. 358 
Пастухов Л. Н. 1095 
Пастухов Н. И. 263(4) 
Пастухов Н. П. 1095 
Пастухова А. В. 1095 
Пастуховы, семья 1095 
Патти А. 760(8), 767 
Паукер К. Г. 1088 
Паули Ж. 631 (2) 
Паулуччи Ф. О. 610 
Паутынская Н. С. см. Солодовникова 

Н. С. 
Пахомов С. Т. 791 
Пашенная В . Н. 645(4) 
Пашков А. И. 244, 341 
Пашков Г. П. 645(3) 
Пашкова А. Г. (урожд. Реймон де 

Моден) 1193 
Пашкова А. П. 1247(2) 
Пашковы, семья 254(3), 1179(2) 
Пашуканис В. В. 101(4) 
Пашутин В. В. 1139(3) 
Пашутин Н. П. см. Россов Н. П. 
Пащенко Н. Ф. 1249 
Певцов И. Н. 645(3) 
Пекарский П. Э. 1182 
Пекц Ю. К. 947(2) 
Пеликан А. А. 901(34) 
Пеликс Я. В . 901(42) 
Пелихов С. Г. 26(1) 
Пель Н. В. 420(1) 
Пельская В . И. 792 
Первенцев А. А. 793 



Первов П. Д. 887 
Первольф О. О. 451(1) 
Первухин Е. П. 140(72, 76, 125) 
Первухина А. И. 140(76) 
Первушин А. П. 402 
Пергамент М. Я- 451(1) 
Переверзев А. И. 1029 
Переверзев В. Н. 340(2), 523(5), 794, 

1139(3) 
Перевозников И. П. 795 
Перегудов А. В. 796 
Перегудовы, семья 1001 
Передков М. Г. 1058 
Перелыгин В. П. 744 (1) 
Переплетчиков В. В. 187, 506, 1187(2) 
Переслени А. В. см. Базилевская А. В. 
Переслени В. В. 70 
Переслени Н. В. 70 
Переслени, семья 71 (2) 
Переструкин Л. К. 233(2) 
Перетяткович Е. И. 451(1) 
Переяславцевы, сестры 324 
Перли П. И. 136 
Перлик П. Т. 1085 
Пермяков П. 483 
Перов В. Г. 1207 
Перовская С. А. 1127 
Перовская С. Л. 716 
Перовский А. Б. 237 
Перовский В. А. 733(1) 
Перовский Л. А. 334 
Перовский Л. В. 610 
Перре В. Л. 901 (42) 
Перроте Г. А. 797 
Персиани А. И. 631 (2) 
Персидская Е. М. 139(1) 
Перский Я. Б. 901(42). 
Перфильев С. В. 774(2) 
Перфирьев Б. А. 1126(2) 
Пер.хурова Н. 798 
Перцов П. П. 155(22), 1182 
Першин Н. И. 1126(2) 
Песков Е. Ф. 275(1) 
Песоцкие, семья 1001 
Пестель П. П. 1207 
Петековский И. М. 172(1) 
Петеров Э. К. 755 
Петипа В. М. 1023 
Петлин Н. Ф. 685(3) 
Петлюра С. В. 1216, 1241(3) 
Петр I, имп. 73, 721 
Петр III, имп. 848, 1142, 1272 
Петраковская-Дернач А. В. 56 
Петраш, генерал 431 
Петрашевский М. В . 1088 
Петриев В. М. 1027 
Петрищев А. Б. 494 
Петров, матрос 1306 
Петров А. А. 8 
Петров А. В. 1137(6) 

Петров А. К. 533(1) 
Петров А. М. 1306 
Петров В. А. 970 
Петров В. К. 22(2) 
Петров В . П. 1091(4) 
Петров Г. С. 104(2), 358, 888(2), 

901(21,35,42) 
Петров Е. Н. 451(1) 
Петров И. С. 22(2) 
Петров Н. А. 561'(2) 
Петров Н. В. 947(2), 1254(2) 
Петров Н. П. 78(1) 
Петров Н. Я. 1247(2) 
Петров О. А. 1143(2) 
Петров П. 124(2) 
Петров П. Г. 781 
Петров П. Я. 451(1) 
Петров С. см. Коптюх А. 
Петров С. Г. см. Скиталец С. Г. 
Петров Ф. Н. 831 
Петрова В. 1313 
Петрова Ю. Н. 704 
Петров-Водкин К. С. 101(4), 352(3), 

799 
Петрова-Званцева В. Н. 181 
Петрово-Соловово А. В. 498(2) 
Петрово-Соловово В . Н. 1095 
Петрово-Соловово Г. Ф. 1179(3) 
Петровская Н. И. (в замуж. Соколо

ва) 155(11—13) 
Петровский А. Г. 268(4) 
Петровский А. П. 645(3, 4) , 947(2) 
Петровский А. С. 101(4) 
Петровский Г. И. 140(76) 
Петровский П. Н. 666(7) 
Петровский С. 901(18) 
Петровский Ф. А. 448, 883(10) 
Петровых М. С. 62(2) 
Петропавловский И. И. 654 
Петропавловский И. X. 888(1) 
Петропавловский Н. Е. см. Каронин С. 
Петрункевич А. С. 545(2) 
Петрункевич Е. И. 545(2) 
Петрункевич И. И. 189, 420(1), 451 

(1), 545(2), 1095 
Петрункевич М. И. 420(1) 
Петрушевич А. С. 275(4), 631(2) 
Петрушевский Д. М. 931(2) 
Петрушевский Ф. Ф. 209 
Петухов Г. И. 268(4) 
Петушков X. 4 
Печерин В. С. 800 
Печерин Д. В. 901 (42) 
Печкин С. И. 259(2), 268(4) 
Печковский В. Н. 349 
Печковский Л. 140(28) 
Пешехонов А. В. 127, 140(76), 451(1), 

801, 901(17, 21, 26, 42), 903(4), 
1139(1,3,5) 

Пешехонов Б. А. 801 
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.Пешехонова А. Ф. 801 
Пешков 3. А. 1041(4) 
Пешков М. А. 140(148), 801 
Пешкова Е. П. 8, 24, 140(73, 156), 

801, 1041(4), 1045(2), 1182 
Пешкова Н. А. 1065(4) 
Пешкова-Толиверова А. Н. 22(2) 
Пештич Н. П. 324 
Пивоваров Г. Ф. 767 
Пивоваров С. А. 1041(1) 
Пиевский В. И. 1085 
Пий VII, папа 269 
Пий VIII, папа 269 
Пий X, папа 107 
Пик С. А. 136 
Пикар Э. 768 
Пикассо П. 856 
Пикер Е, Ф. 901(42) 
ПикокТ. И. 545(2) 
Пиксанов Н. К. 7(3), 448, 915 
Пикулин П. Л. 1179(2) 
Пилкин А. П. 624 
Пиллар фон Пильхау Е. К. см. Шу

валова Е. К. 
Пилсудский Ю. 1139(3) 
Пильняк Б. А. (Вогау) 62(2), 802, 

1101(2) 
Пильский П. М. 31(2), 155(22) 
Пильчиков Д. П. 1031 
Пимен (Мясников П. Д.), архиман

дрит, настоятель Николо-Угреш
ского монастыря 803 

Пименова Э. К. 1139(1, 5), 1170(4) 
Пинкевич А. П. 140(72), 901(42) 
Пиногорская О. П. 804 
ПипкоМ. П. 1022(2) 
Пирогов И. И. 451 (1) 
Пирогов Н. И. 1031 
Писарев А. И. 1179(3) 
Писарев В. С. 268(4) 
Писарев Д. И. 795(4), 901(13, 17, 

19—21, 25, 31), 1111. 1133(2), 1268 
Писарев М. И. 376(1) 
Писарев Р. А. 943 
Писаревский Н. Г. 1290 
Писаревский С. П. 373, 452, 1306 
Писемский А. Ф. 268(2), 1186 
Писемский Н. А. 451 (1) 
Пистерман П. А. 805 
Питт В. 762(1) 
Пичета В. И. 931(2) 
Плаксин П. Н. 1139(3) 
Планидин П. В. 806 
Шансон Е. А. 1022(3) 
Платкин Я. П. 1088 
Платовы, род 124(1) 
Платон (Городецкий Н. И.), митро

полит киевский 14(2), 687 
Платон (Левшин П. Г.), митрополит 

московский 531(2) 

Платон (Рождественский П.), экзарх 
Грузии 438 

Платон И. С. 645(2) 
Платонов А. И. см. Адашев А. И. 
Платонов И. А. 1139(1) 
Платонов С. Д. 687 
Платонов С. Ф. 103, 127, 545(2), 695, 

931(2) 
Платонова М. Г. (урожд. Алексеева) 

687 
Шатунов К- 1126(2) 
Плевако С. Ф. 807 
Плевако Ф. Н. 263(4), 523(23), 692, 

807(1), 1254(1) 
Плеве В. К. 107, 127, 533(1), 695, 

705, 903(4), 943, 1095, 1139(5) 
Плеве Н. В. 970, 1137(5), 1198 
Плеве П. А. 970, 1085 
Плесков В. А. 808, 1041(1) 
Плеханов Г. В. 65, 140(28, 30, 31, 

34, 35, 39, 41, 48, 50, 52, 60, 73, 81, 
82), 376(1), 696(3), 884(4), 900. 
901(5, 10—13, 17, 20, 26, 33, 37, 
42), 903(4), 1046(1, 3), 1111, 1117, 
1241(3) 

Плеханова В. Г. 901(42) 
Плеханова Е. Г. 1045(3) 
Плеханова Л. Г. 1045(3) 
Плеханова Р. М. 140(30, 73), 900, 

901(42) 
Плещеев А. П. 155(22), 523(22), 812, 

1139(3) 
Пло Р. (Plaud R.) 111(1), 901(42) 
Шонская А. М. 865(2) 
Плотников А. 901 (42) 
Плотников А. М. 809 
Плотников В. А. 901(31) 
Плотников Е. Н. 901(17, 20) 
Плотников И. С. 952(2) 
Плотников М. С. 809 
Плотников С. С. 181 
Плотников Ф. 1040 
Плотникова-Кулыгина Е. В, 487(1) 
Площанский В. М. 631(2) 
Площанский М. В, 275(4) 
Плющик-Плющевский Я. А. 1137(4) 
ПлясовМ. К. 545(2) 
Плясов С. 846 
Плясова С. А. (урожд. Бакунина) 

545(2) 
По Э. 155(15) 
Победоносцев К. П. 106(2), 107, 109, 

237, 259(2), 561(1), 695, 767,807(1), 
810, 812, 888(1), 901(20, 32, 35), 
929(3), 1044, 1198, 1254(1), 1291 

Повало-Швейковская А. П. 545(2) 
Повало-Швейковская Н. Т. см. Кро

поткина Н. Т. 
Повало-Швейковская О. Н. (урожд. 

Бакунина) 811 
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Ловало Швейковский Н. Т. 811 
Повало-Швейковский П. М. 1093 

Повало-Швейковский Т. Н. 545(2) 811 
Повержо А. Ал. 812, 901(17, 42) 
Ловержо А. Ант. 8Г2, 901(28) 
Повицкий Л. О. 813 
Поволоцкий Я. Е. 901(42) 
Погодин М. И. 141 
Погодин М. П. 268(1, 2) , 334, 792, 

1179(2), 1207 
Погодин Н. Ф. (Стукалов) 814 
Погодин П. Д. 451(1) 
Погодина С. И. 792 
Погожев Е. А. 767 
Погожева А. В. 523(1, 22), 1247(2) 
Погонялов И. 815 
Погосский А. П. 560 
Погосский А. Ф. 386 
Погрешов М. Л. 1293 
Подбельский П. П. 136 
Подвойская Н. А. 22(2) 
Подвойский Н. И. 4, 22(2), 210 
Подгорецкий С. С. 126 
Подгорный В. А. 816 
Подгорный Н. А. 817 
Подгорный С. 140(89, 90) 
Поддубный И. М. 569(2) 
Поделков С. А. 818 
Поджио А. В. 819, 920 
Поджио В. А. см. Высоцкая В. А. 
Поджио Л. А. 739, 997 
Подолинский А. И. 820 
Подтелков Ф. Г. 1226(4) 
Подушкии Я. А. 1093 
Подчасский И. И. 386 
Подъяпольский Н. Н. 821 
Подъячев С. П. 140(72) 
Пожаров Н. А. 26(1) 
Поздеев И. А. 113 
Поздеев И. Б. 901(10, 20, 40) 
Поздеев О. А. 586, 1056 
Поздеев П. 1093 
Поздеева Н. А. 155(22) 
Поздняков В. Н. 822 
Поздняков Ф. 823 
Позен В. П. 824 
Позин А. А. 825 
Познер М. В. 420(1) 
Познер Р. Р. 8 
Познышев С. В. 598 
Позняков Г. А. 268(4) 
Покотилло Н. П. 661 
Покотило В. И. 507, 970 
Покотилов А. Д. 1139(1) 
Покотилов И. Ш. 1041(1) 
Покровский А. А. 901(26, 42) 
Покровский В. И. 884(2), 1139(1) 
Покровский И. А. 451 (1) 
Покровский И. П. 140(76, 88) 
Покровский М. М. 181, 931(2) 

Покровский М. Н. 116(1), 130, 140 
(73), 901 (42) 

Покровский Н. Н. 107 
Покровский Ф. Я. 865(2) 
Полевицкая Е. А. 90(2), 181 
Полевой А. А. 910(2), 
Полевой Б. Н. (Кампов) 826 
Полевой К. А. 910(1) 
Полевой Н. А. 215 
Полежаев А. И. 1088 
Поленов В. Д. 181, 186(3,. 4 ) , 506, 

523(23), 1154 
Полетаев Н. Г. 140(72, 76,. 88), 827 
Полетика М. И. 592 
Поливанов А. А. 78(;1), 533(2), 662, 

755, 970 
Поливанов Д. М. 451 (1) 
Поливанов К. М. 451 (1) 
Поливанов Л. И. 74(1), 101(7), 155 

(4, 7, 13, 22), 334, 1048, 1095 
Поливанов М. Н. 828 
Поливанов Н. М. 451(1) 
Поливанова Т. Н. 828 
Полиевктова Т. А. 74(6), 100 
Поляков П. Е. 829 
Полиньяк О. 762(1) 
Политикус Л. М. см. Михайлов Л. М. 
Политковский Г. Г. 830 
Политковский Н. Р. 830 
Политковский Ф. С. 830 
Полканов А. И. 831 
Полковников П. В. 124(1) 
ПолнерТ. И. 901(42) 
Половцов (Половцев) А. А. 237 
Половцов (Половцев) А. П. 71 (3) 
Половцовы (Половцевы), семья 1095 
Полозова В. С. см. Нахимова В. С. 
Полозова В. Ф. 1086(2) 
Полонская В. В. 641 
Полонский А. С. 947(1) 
Полонский К. Я. 125(1) 
Полонский Я. Б. 901(42) 
Полонский Я П . 181 
Полосин И. И. 832, 1093 
Полотебнов А. Г. 268(4), 888(1) 
Полотнова В. И. 274 

' Полтавцев К. Н. 396(1) 
Полторацкая О. М. 767 
Полторацкий Г. Н. 833 
Полторацкий Д. С. 767 
Полубояринов Д. 795(4) 
Полубояринова М,. А. 675 
Полуденский М. П. 1088 
Полунин А. И. 376(1), 742(1) 
Поль А. И. 592, 1088 
Поляков А. А. (Тонин) 901(17, 20, 

28, 34), 903(4) 
Поляков И. С. 544(3) 
Поляков С. А. 74(2), 155(13), 157(4), 

901(42) 
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Поляков Ф. И. 685(2) 
Поляков Я. А. 74(1) 
Полякова Л1. Н. (в замуж. Шпиллер) 

367(1) 
Полянский А. 834 
Полянский В. М. 835 
Померанцева А. М. 418(6) 
Помещиков Е. М. 836 
Поморцев В. П. 804 
Поморцев П. Г. 837 
Поморцев П. П. 837 
Помпилли Р. 544(3) 
Помухин П. 523(3) 
Пономаревы, семья 1296 
Понсон дю Террайль П. А. 901(18, 

31) 
Попелихин И. Г. 978 
Попов, калужский литератор 23 
Попов А. В. 324 
Попов А. Е. 124(2) 
Понов А. И. 78(1) 
Попов А. Н. 78(1), 480(2), 711 
Попов А. С. см. Серафимович А. С. 
Попов А. Ф. 838 
Попов А. Я. см. Яшин А. Я . 
Попов В. А. 367(4, 5), 840 
Попов В. И. 839 
Попов В . Ф. 841 
Попов Г. И. см. Порфирий, иеромо

нах, настоятель московского Си
монова монастыря 

Попов Г. М. 289 
Попов Д. А. 767 
Попов Д. Д. 1159 
Попов Д. И. 842 
Попов Д. Н. 662 
Попов Е. И. 116(1) 
Попов И. А. 263(3) 
Попов И. И. 666(1, 7) 
Попов И. Л. 451(1) 
Попов И. Ф. 692 
Попов К. А. 2 
Попов К. П. 514 
Попов К. С 2,1154 
Понов Л. В. 324 
Попов М. А. 141 
Попов М. И. 795(2, 4) , 843 
Попов М. Р. 824 
Попов Н. А. 103, 155(22), 451(1), 

645(4), 844, 1182 
Попов Н. Г. 888(1), 931(2) 
Попов Н. Е. 1058 
Попов Н. П. 830 
Попов О. А. 544(2) 
Попов П. И. 845 
Попов П. П. 1022(1) 
Попов П. С. 165(2) 
Попов С. А. 2 
Попов С. В. 367(3, 6) 
Попов С. П. 386 

Попов Ф. 846 
Попова Ал. И. 847 
Попова Ан. И. см. Менделеева А. И. 
Попова Е. Г. 842(2) 
Попова Н. В. 527(1) 
Попова О. И. 305 
Попова О Н. 140(43), 711, 901(5, 

9—11, 13, 17, 19, 21, 26, 32) 
Попова О. Ф. 901 (24) 
Поппен Г. В. 662 
Порецкий С. А. 22(2) 
Поржезинский В. К. 931(2) 
Пороховщиков А. А. 247 
Порошин С. А. 774(1), 848 
Порфирий (Попов Г. И.), иеромонах, 

настоятель московского Симонова 
монастыря 687 

Порфирьев Б. А. 1126(1, 2) 
Порфирьева Н. И. 1126(2) 
Поршнев Г. И. 849, 901(42) 
Посников А. С. 451(1), 1095 
Посников Н. П. 523(1, 2) , 1254(1) 
Посников С. Ф. 1029 
Поспелов А. И. 1254(1) 
Поспелов Н. А. 1226(4) 
Поспелов П. П. 888(1) 
Поспелов С. М. 687 
Поссарт Э. 1055 
Поссе В . А. 125(1), 406(2), 901(19,42) 
Поссе К. А. 451(1) 
Постников А. С. 167(3) 
Постников П. И. 349 
Постников С. А. 451(1) 
Постникова К. П. 518(1) 
Постовский А. И. 990(2) 
Потанин Г. И. 544(3) 
Потанин Г. Н. 666(1, 7) 
Потапенко И. Н. 161, 523(22) 
Потапов А. Л. 1186 
Потапов В. А. 850 
Потапов Н. 846 
Потапов Н. Г. 1200 
Потапов Н. П. 850 
Потапова А. И. см. Давыдова А. И. 
Потемкин В. П. 529, 666(7) 
Потемкин Г. А. 244, 620 
Потемкин И. А. 184, 320, 592, 700 
Потемкин П. С. 811 
Потемкина Е. П. (урожд. Трубецкая) 

244 
Потехин С. А. 263(4) 
Потоцкая А. (урожд. Сапега) 17& 
Потоцкая М. А. 244 
Потоцкая Н. М. 1195 
Потоцкий А. 244 
Потоцкий Б. С. 244 
Потоцкий П. П. 970 
Потоцкий С. И. 181 
Потоцкий Я- 851 
Потоцкие, семья 765(2) 
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Потресов А. Н. 140(60, 62), 1139(3) 
Потресов М. И. 78(1) 
Потулов, участник гражданской вой

ны на Дальнем Востоке 852 
Потулов Н. Г. 1:145 
Потылицин Л. М. 1126(2) 
Похлебин С. А. 901(42) 
Поццо А. М. 101(8) 
Поццо В. А. 522 
Поццо Н. А. 101(8) 
Поццо ди Борго К. О. 341, 762(1) 
Почека Я. И. 560 
Пошеманская Ц. М. 359 
Правиковы, семья 527(1) 
Прага, сотник 1169 
Прагер X. М. 901(42) 
Прахов, инженер 483 
Прахов А. В. 883(8) 
Прегель С. Ю. 1041 (4) 
Предкальн А. М. 140(88) 
ПрейсЕ. А. 685(2) 
Преображенская О. О. 274 
Преображенский В. А. 760(8) 
Преображенский Е. А. 1111 
Преображенский С. И. 931(2) 
Пресняков А. Д. 140(16) 
Пржевальский В. В. 8 
Пржевальский В. М. 259(2) 
Пржевальский Е. М. 78(1), 767 
Пржевальский Н. М. 544(3) -
Пржевальский С. А. 268(4) 
Прибылев А. В . 1041(2), 1117 
Прибылева-Корба А. П. 1041(2), 1117, 

1170(4) 
Прибытков В. И. 853 
Прива Э. (Privat Ed.) 111(1), 901(29, 

42) 
Пригоровский Г. М. 931(2) 
Придворов Е. А. см. Бедный Д. 
Придворова В . Р. 140(76) 
Придворова Л. Е. 854 , 
Придорогин М. И. 980 
Приклонский М. И. 268(4) 
Прилежаева М. П. 855 
Прилуцкий Д. Ф. 275(2) 
Прингл Р. 762(1) 
Принц Т. П. 1041(1) 
Присецкая М. Н. см. Горбачевская 

М. Н. 
Присецкий И. Н. 167(1), 1139(1) 
Приска де Ландель см. Бургуан Л. 
Притт Д. Н. (Pritt D. N.) 856 
Пришвин А. С. 857 
Пришвин М. М. 23, 518(1, 2) , 858 
Пришвина М. И. (урожд. Игнатова) 

518(2) 
Приютов В. П. 685(2) 
Прозоров А. 695 
Пюозорова А. Н. 695 
Прозоровский А. А. 531(1) 

Прокопенко С. П. 139(4), 140(56) 
Прокопович А. 181 
Прокопович А. М. 984 
Прокопович С. Н. 140(17), 901(42), 

1139(5) 
Прокопович-Антонский А. А. 756,1088 
Прокофьев А. А. 859 
Прокофьев И. В. 830 
Прокофьев Н. А. 1161 
Прокофьев С. С. 181 
Прокофьева М. А. 860, 1161 
Пронин А. С. 970 
Просвирина Н. И. 523(2, 3) 
Проскурин И. 861 
Проскуряков Л. Д. 420(1) 
Простаков И. С. 8 
Протасевич Ф. 233(2) 
Протасов А. П. 862 
Протасов Н. А. 610 
Протасова А. С. 1082 
Протасов-Бахметев Н. А. 451(1, 7) 
Протасьев И. А. 1046(1) 
Протасьев Н. В . 970 
Проташинский Н. Н. 182(3) 
Протопопов А. Д. 71(3), 1137(6) 
Протопопов А. С. 140(72) 
Протопопов В. Д. 74(2) 
Протопопов В. С. 931(2) 
Протопопов Д. Д. 1139(3) 
Протопопов И. Н. 181 
Протопопов М. А. 863 
Проханов И. С. 140(56) 
Прохоров К. В. 864 
Прохоров Н. И. 1137(5) 
Прохоров Т. В. 864 
Прошина Л. Ф. 155(22) 
Прошина М. Ф. 155(22) 
Прошьян П. П. 1117 
Пругавин А. С. 390(1), 884(4), 901 

(17, 23 ,32) , 1170(5) 
Прудон П. Ж. 12 
Прянишников Д. Н. 980 
Прянишников И. М. 1207 
Прянишников И. П. 767 
Прянишников П. К. 140(2, 17, 19), 

141 
Прянишников Ф. И. 762(1) 
Пряслов М. А. 755 
Пуанкаре Р. 893(2) 
Пуаре Я. В. 1207 
Пугачев Е. И. 124(2), 620, 1088 
Пузыревский А. К. 1085 
Пукалов Д. П. 533(1) 
Пунга Г. А. 1247(2) 
Пунин Н. Н. 62(2) 
Лунина И. Н. 282(2) 
Пупарев К В. 865 
Пупко Е. Ю. см. Мальцев Е. Ю. 
Пуришкевич В. М. 418(8), 714, 901 

(20), 955, 970, 1198, 1241(1), 1249 
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Пурмаль П. П. 1161 
Пустошкина А. Д. 155(22) 
Путилов А. С. 494, 1137(5) 
Путилов П. Н. 533(1) 
Путятин Е. В. 687 
Путятин П. И. 1093 
Пухальский Д. И. 901 (42) 
Пухловский А. И. 946 
ПуцеИ. М. 140(31) 
Пучков А. С. 548, 804 
Пучкова А. Н. 866 
Пушкин А. А. 1186 
Пушкин А. С. 77, 133, 272(1), 322, 

523(21), 581, 719, 722, 754, 762(1), 
765(2), 993, 1088, 1179(3), 1180(2), 
1182, 1207 

Пушкин В. Л. 672 
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РенанЭ. 901(25) 
РенарЖ. Ф. 523(3) 
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Римке А. 901 (42) 
Римский-Корсаков А. А. 970 
Римский-Корсаков А. П. 1056, 1275 
Римский-Корсаков Н. А. 181 
Римские-Корсаковы, семья 71 (2) 
Рихтер А. А. 1095 
Рихтер Д. И. 811, 884, 1139(1) 
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Родофиникин А. К. 1234(3) 
Рождественский А. К. 420(1) 
Рождественский А. П. 624 
Рождественский И. В. 929(3) 
Рождественский И. Д. см. Игнатий, 

московский викарный архиерей 
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Розанова Т. В. 889 
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Розенберг В. А. 901(42) 
Розенберг Е. В. 767 
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Рубакин Ю. Н. 111(1), 901(42 43) 
902, 903(3) 
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Руденко С. И. 420(1), 906 
Рудзевич А. Я. 610 
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Рукавишникова Е. К. см. Дмитрие

ва Е. К. 
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Сабашников В. М. 74(1) 
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Сабашников С. В. 926 
Сабашников Ф. В. 74(1) 
Сабашникова М. А. 74(1) 
Сабашникова М. В. 74(1, 6), 927 
Сабашникова Н В. (урожд Евреино-

ва) 32(4), 74(1) 
Сабашниковы, семья 74(1) 
Сабинин В. И. 984 
Сабинина М. С. 1127 
Сабинины, семья 1127 
Саблер В. К. 464(1), 687, 695, 929(3) 
Саблер С В. см. Алексеева С. В. 
Саблин В. М. 1182 
СаблинН. А. 1113 
Саблин С. М. 155(22) 
Сабунаев М. В. 685(2) 
Сабуров А. А. 928, 1095 
Сабуров А. И. 1179(3) 
Сабуров А. С. 662 
Сабуров И. А. 1068 
Сабуров Я. И. 1179(3) 
Савва, архиепископ тверской и ка

шинский 1074 
Савва Советов, директор православ

ного богословского интерната в 
Варшаве 233(2) 

Савва (Тихомиров И. М.), ректор 
Моек духовной академии 211, 250, 
(275(2), 599(1). 704, 777, 929 

Савватий, инок 252 
Саввич С. С. 507 
Савельев А. А. 930 
Савельев М. А. 140(76, 88) 
Савельевы, семья 181 
Савин А. Н. 931 
Савин Н Г. (Тулуз-Лотрек Н. Э.) 

523(3) 
Савина М. Г. 10(2), 237, 1045(2). 

1139(3), 1216 
Савина-Гнесина Е. Ф. 931 (4) 
Савинков Б. В. 429(2), 801, 996 
Савицкий К. А. 993 



Савицкий М. Г. 365 
Савицкий М. Н. 1137(1) 
Савич, помещик Сумского у. Харь

ковской губ., владелец винокурен
ного завода в с. Беловод 84(2) 

Савич О Г. 932 
Савич С. Ф. 1022(2) 
Саводник Б. А. 157(4) 
Саводник В. Ф. 155(22), 448 
Савостьянов В. К. 614 
Савостьянов В. Н. 280 
Саврасенков К. Е. 263(4) 
Саврасов А. К. 186(4), 1207 
Савченко Г. К. 933 
Савченко Н Г. (урожд Суходкина) 

933 
Саган Д. (Sagan D.) 934 
Садиков П. А. 883(9) 
Садовская О. И. 1048 
Садовская О О. 666(4) 885 
Садовский И. И. 1139(1) 
Садовский М. П. 77 
Садовский П. М. 396(1), 1027, 1186, 

1207 
Садофьев И. И. 935 
Садофьев И. М. 935 
Садофьева М. Ф. 935 
Садуль, франц. офицер 140(131) 
Садык-паша (Чайковский М. С.) 437 
Садырин П. А. 1095, 1132(2) 
Сажин М. П. 140(82), 324, 801, 

884(2) 
Сазиков С. И. 1186 
Сазонов В. В. 936 
Сазонов Е. С. 127, 426, 808, 1041(2), 

1117 
Сазонов П. А. 937 
Сазонов С Д. 107, 1137(6) 
Сазонова Ю. Л. 673 
Саид-паша, вице-король Египта 

760(6) 
Сакс А. Е. 938 
Саксаганский П. К. 1139(1) 
Саксе А. О. 939 
Сакулин Г. М. 940(1) 
Сакулин Н. Г. 940(1) 
Сакулин П. Н. 623(1), 666(7), 712, 

901(20, 42), 931(2), 940 
Салаев Ф. И. 795(2) 
Салаевы, семья 480(2) 
Салиас-де-Турнемир Е. В. см. Тур Е. 
Салов А. А. 386 
Салтыков А. Д. 920 
Салтыков А. М. 941 
Салтыков В. М. 865(2) 
Салтыков И. П. 1082, 1142 
Салтыков Н. И. 1142 
Салтыков Н. Н. 1126(1, 3, 4) 
Салтыков П. В. 767(1) 
Салтыков П. Д. 920 

.Салтыкова Е. А. (урожд.) см. Долго
рукова Е. А. 

Салтыкова Е. А. (в замуж.) 865(2) 
Салтыковы, семья 645(2) 
Салтыков-Щедрин М. Е. 407(3), 

451(1) 527(1), 756, 824, 1145, 
1170(4) 

Самарин А. Д. 71(2,3), 523(2), 
888(1), 942, 943, 970, 1095, 1137(5) 

Самарин В. Ф. 943 
Самарин Д. Ф. 259(2), 767 
Самарин И. В. 77, 141, 1048, 1055 
Самарин П. Д. 942, 943, 944 
Самарин П. Ф. 767 
Самарин Р. Ф. 1207 
Самарин С. Д. 943, 944 
Самарин Ф. В. 1069(1) 
Самарин Ф. Д. 523(2) 767, 943, 944 
Самарин Ю. Ф. 268(1), 943, 1179(2), 

1186 
Самарина С. Д. 943 
Самарина С. Ф. 943, 944 
Самарины, семья 1179(2) 
Самарин-Эльский И. К. 274 
Саммер И. А. (Любич) 140(69), 217 
Самоелов И. 483 
Самошю П. А. 1058 
Самойлов В. В. 215, 396(1) 
Самойлов В. К. 573 
Самойлов И. О. 624 
Самойлов П. В. 767 
Самойлов Ю. 140(88) 
Самойлов Я. В. 980 
Самойлова К. Н. 1004 
Самойлова К. С 140(88) 
Самойлова С. А. см. Бобринская С. А. 
Самойлова Ю. П. 244 
Самойлович Р. Л. 901(42) 
Самоквасов Д. Я. 451(1) 
Самородин Ф. 1040 
Самофалов Н. В. 561(2) 
Самохвалов М. П. 78(1) 
Сампьер, маркиз 244 
Самсонов А. В. 78(1), 124(1), 533(2), 

1058 
Самсонов И. Я. 507 
Самыгин М. В. (Криницкий М.) 

155(13, 22) 
Самыгина А. И. 155(22) 
Сангушко Р. Е. 700 
Сандецкий А. Г. 564, 1137(5) 
Сандомирская Б. Ю. 212(6) 
Сандрини Ф. А. 760(6) 
Санжарь Н. Д. 945 
Санин А. А. 947(2) 
Санин П. И. 259(2) 
Санина В.М. 946 
Санковская Е. А. 979 
Санников Г. А. 1045(4) 
Санти П. С. 633 
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СапачА. А. 1126(2) 
Сапач И. И. 1126(2) 
Сапега А. см. Потоцкая А. 
Сапегин А. А. 134 
Сапожников А. В. 507 
Сапрыкин А. И. 423 
Сапрыкин П. С. 423 
Сараджев К. С. 367(1) 
Сасс-Тисовский А. А. 947 
Сатин А. А. 920 
Сатин И. А. 920 
Сатин М. А. 767 
Сатин Н. М. 610, 1179(3) 
Сатницкий Е. М. 920 
Саур Н. см. Снегульский Н, А. 
Сафонов А. П. 946 
Сафонов В. А. 948 
Сафонов В. И. 181 349, 392, 1027 
Сафонов Н. 1069(5) 
Сафронов Г. В. 645(3) 
Сахаров А. Ф. 1159 
Сахаров В В . 533(1), 695, 970, 

1022(3) 
Сахаров И Н. 901(42) 
Сахаров М. К. 949 
Сахаров С А. 1249 
Сахаров С. П. 950 
Сахаров-Платонов см. Евгений, рек

тор Вифанской семинарии 
Сахно М. В. 901(42) 
Сахновский Ю. С. 181 
Сац А. А. 139(4) 
Сашин А Е. 596 
Саянов В М. 951 
Сварог В. С. 97(10) 
Свасьева Е. Н. 22(2) 
Сватиков С. Г. 901(42) 
Сведенцов И. И. 907 
Свенцицкий Г. И. 420(1) 
Свенцицкий Е. И. 952 
Свенцицкий К. Г. 1137(2) 
Свербеев Д А. 767 
Свербеев Д Д. 268(4), 1159 
Свербеев Д. Н. 268(1, 2) 
Свербеевы, семья 268(1) 
Свердлов Я М . 4, 140(61, 72, 76, 123, 

147), 478, 483, 525. 879, 1119, 
1126(1, 2) 

Свержевский Л. И. 349 
Сверчков А. В. 592 
Сверчкова Е. Д. 244 
Сверчковы, семья 236, 269 
Светлаков А. И. см. Александр, мос

ковский викарный архиерей 
Светлов Н. В . 697(1), 713 
Световидов Н. Н. 687 
Свечин Н. С. 1082 
Свечин Ф. А. 1159 
Свешников Е. П. 523(2) 
Свешников Н. И. 953 

Свешников Ф О. 480(3) 
Свинхувуд П Э. 140(142) 
Свиньин П. С. 757(1) 
Свиридов А. В. 883(8) 
Свирский А. И. 125(1), 140(73) 
Свирский А. Н. 32(5) 
Свистунов А. Н. 247 
Свистунов П. Н. 1095 
Свитушков Ф. А. 545(2) 
Свитьм В. С. 824 
Свободны А. 954 
Свободин П. М. 756 
Святловский Г. В. 1139(1) 
Святловский Е. Е. 901(42) 
Святополк-Мирская Е. А. (урожд. 

Бобринская) 955 
Святополк-Мирский Д. И. i237 
Святополк-Мирский П. Д. 107, 

1.16(1), 124(2), 561(3), 767, 903(4), 
943, 955, 1095, 1139(5), 1213(3) 

Святополк-Мирские, семья 955 
Святокий Д. Н. 1111 
Свяцкий В. Н. 142(3) 
Себрякова А. В. см. Черныш А. В . 
Себрякова А. М. см. Арсения, игуме

нья Преображенского женского 
монастыря в Усть-Медведицком 
округе 

Севастьянов В. И. 956 
Севастьянов И. И. 956 
Севастьянов М. П. 788 
Севастьянов Н. И. 956 
Севастьянов Павел И. 956 
Севастьянов Петр И. 956 
Севастьянова С. 956 
Севенард А. Н. 1137(5) 
Северин Д. П. 45 
Северцев А. Н. 623(1) 
Северьянов С. Н. 940(7) 
Северянин И. (Лотарев И. В.) 749, 957 
Сегалов Т. Е. 958 
Сегель М. С. 1200 
Сегюр Ф. 648 
Седенко Ф. И. см. Витязев П. 
Седова М. 164 
Седых К. Ф. 959 
Сеймур Г. 901(42) 
Сейфуллина Л. Н. 901(42) 
Секавина Л. М. 901 (42) 
Секавина Т. А. 111(1), 901(42) 
Секачева Н. Г. 675 
Селезнев, матрос 737(2) 
Селении К. Б. 767 
Селиванов А. В. 970 
Селиванов А, Н. 599(2) 
Селиванов И. В . 610 
Селивановский Н. Н. 32(5), 74(1) 
Селивачев В. А. 1254(1) 
Селиверстов Н. Д. 386 
Селифонтов Н. Н. 1043 
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Селихов И. И. 1201 
Сельвинский И. Л. б • . 
Селюк М. Ф. 1139(3) 
Семашко Н А. 140(125), 523(5), 900, 

960 
Семевский В И. 127 451(1), 801, 

901(17, 21, 33), 1139(1, 5), 1170(4) 
Семевский М. И. 639, 820(2), 1088 
Семененко М. 961 
Семенов, эконом Константиновского 

межевого института 140(8) 
Семенов А. С. 235 
Семенов И С. 574 
Семенов П И. 631(2) 
Семенов С Т. 140(73), 901 (33) 
Семенов Ф. С. 487(2) 
Семенова М. А. 1126(1) 
Семенов-Тян-Шанский П. П. 544(3) 
Семигановский В. К. 1137(3) 
Семидалов В. И. 666(1) 
Семирадский Г. И. 1027 
Семушкин Т. 3. 962 
Семченко Д. Г. 402 
Семченко Е. Г. 402 
Сенкевич Г. 901(42) 
Сенковский О И. 795(3) 
Сентилер К. 1170(1) 
Сеньобос Ш. 451(1) 
Серапион, инок пустыни Шомарских 

лесов 252 
Серапион, монах Иерусалимского пат

риаршего монастыря 963 
Серафимович А. С. (Попов) 31(2), 

964, 1045(2), 1101(2), 1182 
Серболов Г. И. 767 
Сербулов Г. И. 420(1) 
Серве А. Ф. 760(6) 
Сергеев, корреспондент Барятинских 

и Орловых-Давыдовых 965 
Сергеев, красногвардеец 1104(3) 
Сергеев В . С. 280 
Сергеев И И. 140(56) 
Сергеев Н. М. 420(1) 
Сергеева Т. И. 507 
Сергеева Ю. П. 966 
Сергеев-Ценский С. Н. 31(2) 
Сергеевич В. И. 259(1), '451(1 7) , 

901(23) 
Сергей Александрович вел. кн. 8, 

14(2), 202, 237, 523(2), 788 888(1), 
1053, 1085, 1154, 1195, 1198 

Сергей Михайлович вел кн. 78(1), 
970, 1291 

Сергиевский И А. 1126(2) 
Сергиевский Н. А. 275(2), 687, 

888(1), 929(3) 
Сергиевский Н. С. 1095 
Сергиевский Ф. А. 275(2), 687 
Сергий, архиепископ финляндский и 

выборгский 624 

Сергий, епископ уманский 561(2) 
Сергий (Королев А. Д.), патриарх 

74(4) 
Сергий (Ляпидевский Н. Я.) , митро

полит московский и коломенский 
687, 888(1) 

Сергий (Спасский И,), архиепископ 
владимирский 646 

Сердюкова Л. И. см. Корнилова Л. И. 
Серебряков А. М. 386 
Серебряков К. М. 116(1) 
Серебряков Н. Е. 274 
Серебрякова Е. А. 1117 
Серебрякова 3. Е. 1182 
Серебрянский М. И. 1131(2) 
Серегин И. А. 901(42) 
Середа В. Н. 1137(2. 5) 
Серединский В. 631(2) 
Середонин М. И. 767 
Серезоль П. 901(42) 
Сериков боцман крейсера «Березань» 

1303 
Сериков, владелец литографии 141 
Серикова М. Н. 141 
Серов В . А. 186(3), 268(4), 880, 

910(1), 1170(1) 
Серов В М. 808 
Серова А. Н. 1170(1) 
Серова Ю. О. 808 
Серошевский В. Л. 666(1) 
Серпинский В. Н. 167(1) 
Серчи А. (Searcy А.) 967 
Сеславина А. Н. 255(2) 
Сеченов И М. 523(22) 
Сибелиус Ж. 181 
Сибиряков И. М. 705 
Сибор Б. О. 268(4) 
Сивачев М. Г. 968 
Сивере А. А. 7(3) 
Сивере Е. Е. 247 
Сивере Н Н. 573 
Сивков К. В. 666(7) 
Сигаревич Д. Д. 432(1) 
Сигов А С. 1170(5) 
Сигов И. С. 1170(5) 
Сидельников А. Н. 1086(1) 
Сидельников В. Г. 245 
Сидоров А А, 7(2), 448 
Сидоров Н. П. 666(7), 883(9) 
Сидоров Ю. 883(9) 
Сидорова В. С. 969 
Сидорчук П. К. 426 
Сизов М И. 101(4) 
Сизова М. И. 274 
Сикорский И И. 1058 
Сильвин М А. 685(3) 
Сильницкий А. Д. 729(1) 
Симанов М. П. 883(8) 
Симанский В. А. 970 
Симанский Л. А. 970, 1280 
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Симаяский Н. В. 970 
Симанский П. Н. 970 
Симборгский А. М. 1280 
Симон Ивановский, епископ кременец-

кий 233(2) 
Симон К. Р. 931 (2) 
Симоненко Г. Ф. 122 
Симони П. К. 382, 480(1), 795(2), 

1188 
Симонов А. П. 645(12) 
Симонов И. Е. 349 
Симонов И. И. 420(1) 
Симонов К. М. 20, 971 
Симонов Н. К. 274 
Симонова А. Н. 32(4) 
Синадино П. В. 420(1) 
Синани В. И. 1139(1) 
Синебрюхов С И. 972 
Синев Е. Д. 439(1), 973 
Синегуб Е. А. 324 
Синегуб П А. 324 
Синельников Н. ЕС. 119, 645(4), 713 
Синельникова А. 155(6) 
Синицкий И. Ф. 974 
Синицкий Л. Д, 666(7) 
Синицын А. Н. 78(1) 
Синицын И. И, 1137(3) 
Синицын С. М. 140(31) 
Синкевич М Е, 910(1) 
Синклер Д. 762(1) 
Синклер Э. 549 
СиннотР. 762(1) 
Синягин Н, К. 7(4) 
Сиповский В. Д. 901(19) 
Синягин Д. С. 561(3), 695, 767, 

903(4), 1022(2), 1139(1), 1195 
Сипягина А. П. 695 
Сипягины, семья 1208 
Сиротенко К. 1306 
Ситников Г. В. 1126(2) 
Скабичевский А. М. 901(22, 42), 1052 
Сказкин С. Д. 931 (2) 
Скалдин А. Д. 1182 
Скалой В. Ю. 268(1) 
Скандовы, семья 181 
Скарская Н. Ф. 274 
Скарятин В. Я. 1186 
Скарятина М. Я. 1161 
Скворцов А. И. 140(8) 
Скворцов В А. 976 
Скворцов В. И. 348.(1) 
Скворцов В. М. 145 
Скворцов Н. 1091(4) 
Скворцов Н. А. 96, 140(84), 659, 976 
Скворцова О. И. (урожд. Износкова) 

975 
Скворцов-Степанов И И. 140(22 27, 

49), 217, 975 
Скирмунт С. А. 685(3) 
512 

Скиталец С. Г. (Петров) 59(1, 3), 
140(43, 72, 73), 240(1) 569(2), 
1062, 1066(3) 

Скитские, братья, убийцы Комарова 
767 

Скитц Л. 484(1) 
Склифосовский Н В. 349, 977 
Склянский Э. М. 140(102) 
Скобелев М. Д. 140(7), 237, 505, 941 
Скобелев М. И. 429(2), 996 
Сковорода Г.С. 1056 
Скопин П. П. 255(2) 
Скопина Е. П. 255(2) 
Скоробогатова О. К. 901(5, 21, 23, 

25) 
Скоропадский П. П. 1216, 1241(3) 
Скороходов В. И. 139(1) 
Скотников Е. О. 978 
Скотт В. 268(2), 762(1) 
Скотт Г. 760 (&) 
Скотти И. К. 1207 
Скребицкая М.. С. 1154 
Скребицкий А. И. 979 
Скребков-Украинский А. И. 754 
Скрепинский А. И. 980 
Скриб О. Э. 244 
Скрипицын В. В. 1088 
Скрипицын В. Н. 685(2) 
Скрыдлов Н. И. 107,202, 523(28), 

564 
Скрыпник Н. А. 1182 
Скрябин А. Н. 181, 349, 1045(3) 
Скрябина В. И. см. Исакович В. И. 
Скурко Е. И. см. Танк М. 
Славина М. А. 767 
Славутинская В. И. 484(1), 901(42) 
Славушкин А. А. 280 
Сладков И. Д. 26(1) 
Сладкопевцев В. В. 274 
Слезкин М. Л. 141 
Слезкин Ю. Л. 981 
Слепцов Н. П. 599(2) 
Слепцова Н. Н. 65 
Слесаревский И. П. 523(28) 
Слетов С. Н. 140(44), 900 
Слободчиков И. Д. 78(1) 
Слободчиков П. М. % 
Слонимский М. Л. 982 
Слуцкая В. К. 140(102, 125) 
Слуцкий С. С. 1095 
Случевский К. К. 456(1), 533(1) 
Слюсарев С. Г. 984 
Слюсаревский С. Г. 566(1) 
Слюсаренко В. В. 1058 
Смагин А. А. 124(1) 
Смельский А. Я. 367(6) 
Смердов А. И. 983 
Смидович В. В. см Вересаев В В. 
Смидович П. Г. 1139(1) 
Смирнов А. А. 1182 



Смирнов А. В. 402, 624 
Смирнов А. И. 685(2) 
Смирнов А. П. 1046(1) 
Смирнов Б. А. 274 
Смирнов В. А. 386 
Смирнов В. Н. 153, 884(2) 
Смирнов И. 156(2) 
Смирнов К. Н. 608(1), 1022(3) 
Смирнов М Б. (Леницкий) 984 
Смирнов М'Д. 888(1) 
Смирнов Н А. 623(1) 
Смирнов Н.'М. 765(2) 
Смирнов Н П. 544(2) 
Смирнов П. А. 275(2), 687, 888(1), 

929(3) 
Смирнов П. С. 275(2) 
Смирнов С А. 901(42) 
Смирнов С. И. 275(1, 2), 985 
Смирнов С. К. 275(2), 687 
Смирнов Я И. 762(1) 
Смирнова А. О. 562, 765(2) 
Смирнова А. П. 367(6) 
Смирнова М.-Н. 986 
Смирнова О. Н. 562, 1208 
Смирнов-Линицкий Я. И. 1093 
Смирнов-Платонов Г. П. 862, 888(1), 

1186 
Смирнов-Сокольский Н. П. 566(3) 
Смокотнин Н. 35(1) 
Смоленский А. В. 729(1) 
Смоленский К. К- 545(2) 
Смоленский С. В. 464(1) 
Смоленский С. И. 181 
Смолин А. М. 263(3) 
Смольков Ф. К. 396(1) 
Сморкалова А В. 483 
Смыков П. И. 1022(1) 
Смышляев В. Н. 645(3) 
Смышляев В. С. 367(3) 
Снегирев В. Л. 7(3) 
Снегирев В. Ф. 349 
Снегирев И. М. 133 
Снегирева А. И. 527(1) 
Снегульский Н. А. (Саур Н.) 362 
Снисаревский Д. А. 865(2) 
Сниткины, семья 359 
Собинов Л. В. 181, 358, 523(1, 12), 

952(2), 1052, 1294 
Собко В Н. 987 
Соболев А. 1126(1) 
Соболев В. М. 901(19) 
Соболев Л С. 988 
Соболев М. А. 1041(1) 
Соболев Н. Н. 212(3), 1095 
Соболев Ю. В. 367(4) 
Соболевский В. М. 189 
Соболевский С. А. 268(1, 2) 
Соболевский С И . 883(11) 931(2) 
Соболь А. (Ю. М.) 362 813 

Соболь И. И. 111(1), 406(2), 901(29, 
42, 43) 

Совинский В. К. 561(2) 
Созина Л. Н. 507 
Сойкин П. П. 901(42) 
Соколов А. А. 451(1) 
Соколов А. В. 274, 1254(2) 
Соколов А. И. 687 
Соколов А П. 993 
Соколов Б М. 147, 666(7) 
Соколов В А. 255(2), 451(1) 
Соколов В Д. 22(2), 140(125) 
Соколов В. И. 990 
Соколов В. П. 989 
Соколов М. А. 993 
Соколов М. И. 1041(1) 
Соколов Н Д. 523(5) 530 881, 935, 

1139(3, 5) 
Соколов Н. Н. 1139(3) 
Соколов Н. П. 451(1) 
Соколов П А. 1130(4) 
Соколов П. И. 624 
Соколов П П. 931(2), 993 
Соколов П. Ф. 993 
Соколов С В. 970, 991 
Соколов Ю. М. 147, 666(7) 
Соколова А. А. 451(1) 
Соколова А. А. (в первом браке Бру-

ни, во втором Исакова) 993 
Соколова А И. (урожд Денисьева) 

358 
Соколова Е. Л. 334 
Соколова Е. П. 993 
Соколова 3. А. 451(1) 
Соколова Н И. см. Петровская Н. И. 
Соколова О. А. 255(2) 
Соколова О. л. 418(5) 
Соколова О. П. 993 
Соколовы, семья 334, 451(1), 993 
Соколов-Микитов И. С. 992 
Соколовская В. М. 994 
Соколовская С. И. 1294 
Соколовский И. Н. 1161 
Сокологорская Н. Т. 1186 
Сокольников М. М. 14(2) 
Сокольников М. П. 448 
Сокольокий А. Г. 995 
Сокольский В. А. 995 
Сокольский В В. 1095 
Сокольский В. И. 1264(1) 
Солдатенков А. В. 996 
Солдатенков К. Т. 247, 268(1, 2), 

480(2), 734 
Солеников Д. В. 1046(1) 
Соленикова М. В. 1284 
Соллертинский В. И. 883(9) 
Соллертинский И И. 1254(1) 
Соллогуб В. А. 268(1,2) 
Соллогуб В. У. 78(1), 573 
Соллогуб Е. Л. см. Олсуфьева Е. Л. 
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Соллогуб Л. Л. 750 
Соллогубы, семья 763 
Солнцев А. 1088 
Солнцев Е Г. 226 
Солнцев С. И. 1204 
Солнцев Ф. Г. 1143(2) 
Соловей Д. М. 97(4) 
Соловейчик Р. С. 65 
Соловский П. Н. 1139(1) 
Соловьев см. Агафангел, архиманд

рит, ректор Костромской семина
рии 

Соловьев А. И. 78(1) 
Соловьев А. К. 824, 884(4) 
Соловьев А. Т. 402 
Соловьев А. Ф. 824 
Соловьев А. Я. 865(2) 
Соловьев В. А. 998 
Соловьев В. И. 901(42) 
Соловьев В. Н. 274, 997 
Соловьев В. С. 254(2), 420(1), 

451(1), 480(2), 598 623(1), 744(1), 
756 

Соловьев Вл. С. 527(1), 927, 999 
Соловьев Вс. С. 527(1) 
Соловьев Е. А. 451(1) 
Соловьев 3. П. 140(125) 
Соловьев И. П. 1290 
Соловьев М. С. 101(7) 
Соловьев Н. 3. 483 
Соловьев С. М. 103, 157(4), 259(2), 

268(1, 2), 451(1), 927, 1069(3), 1186 
Соловьева В. В. 1000 
Соловьева Е. Е. 22(2) 
Соловьева Л. Л. 402 
Соловьева М. И. 1290 
Соловьева О. М. 101 (7) 
Соловьева П. С. 1182 
Соловьев-Несмелов Н. А. 1079 
Сологуб Ф (Тетерников Ф К.) 62(2), 

140(73), 155(22), 272(2), 1102(2), 
1182 

Солодихин И. И. 324 
Солодовников В. Г. 781 
Солодовников Д. Д. 140(28) 
Солодовников М, Г. 784 
Солодовников Н. А. 1001 
Солодовников Н. Г. 781 
Солодовникова Н. С. (урожд. Пау-

тынская) 1002 
Солодовниковы, семья 1001 
Солонин П. Ф. 697(1) 
Солоницын Н. 1126(2) 
Сольский Д. М. 107, 1068 
Сольц А. А. 675 
Сомов А Н. 865(2), 929(3) 
Сомов К. 903(1) 
Сомов К. А. 362(4), 1182 
Сомов Н М. 901(42) 
Сомов П О. 111(1), 901(42) 

Сомов С. Г. 127 
Сомов С. М. 71 (3) 
Сомова Е. А. 111(1), 901(29, 42), 

903(3) 
Сонни А. И. 420(1) 
Сопиков В. С. 1003 
Сорин Н. К. 280 
Сорокин В. В. 1004 
Сорокин Г. 36(2) 
Сорокина Е. В. 1004 
Сорокина Е. О. 1004, 1005 
Сорокина 3. В. 1004 
Сорохтин А. И. 767 
Сосинская А. В. 34 
Сосинский В. С. 505 
Соскиц, секретарь А. Ф. Керенского 

996 
Сосновский, земский начальник 705 
Сосновский И. В. 1058, 1137(5) 
Сосновский Ю А. 35, 35(1) 
Сосюра В. Н. 1006 
Сотников С. В. 1139(3) 
Софронов А. В. 1007 
Софронов В. Я. 272(2) 
Сошальская В. 274 
Спасская В. М. 1008 
Спасская Е. Ю. 1009 
Спасский Г. И. 1010 
Спасский И. см. Сергий, архиепископ 

владимирский 
Спасский Н. А. 402 
Спасский П. Н. см. Фотий, архиманд

рит новгородского Юрьевского мо
настыря 

Спасский С. А. 946 
Спекторский Е. В. 122 
Спенглер Е. А. 901 (42) 
Спенглер Н. М. 901 (42) 
Спендиаров А. А. 181, 10.23 
Спенсер Г. 901 (20) 
Сперанская Н. В. 785 
Сперанский Г. Н. 349 
Сперанский М. А. 687 
Сперанский М Н. 244, 527(1), 

666(7), 931(2), 1011 
Сперанский Н. В. 931(2), 1095 
Сперанский Н. И. 78(1) 
Спешков С. Ф. 402, 1198 
Спивак И. Е. (Арденин И.) 1012 
Спиридонов А. 4 
Спиридонов А. С. 1013 
Спиридонов !В. С. 472 
Спиридонов С. 1098(1) 
Спиридонова М. А. 426 
Спиро П. А. 1027 
Спруде, семья 140(31) 
Сребницкий С. П. 970 
Средин Л. В. 1041(1) 
Срезневская В. С. 62(2) 
Срезневский В. В. 62(2) 

514 



Срезневский В. И. 116(1), 140(60, 
83, 84), 255(2), 901(5, 17, 18, 20, 
22, 25) 

Срезневский И. И. 631(2) 
Сречкович, профессор 631(2) 
Срослов М. И. 1014 
Стааль А. Ф.. 523(31) 
Стааль Г. Г. 106(2) 
Стабровский А. С. 970 
Стаев П. С. 990(2) 
Сталин И. В. 4, 26(1, 3), 111(1), 692, 

785, 901(42) 
Сталь-Голыитейн А. Л. (урожд. Нек-

кер Stael-Holstein А. L.) 759, 
1015 

Стальгевич А. К- 1016 
Стамбулов С. 177(2) 
Станиславский К. С. (Алексеев) 

97(6), 140(12), 181, 518(1), 566(1), 
645(3), 692, 883(8), 1205 

Станкевич А. В. 1259(2), 268(2), 288, 
1179(2) 

•Станкевич А. И. 1011 
Станкевич Н. В. 673 
Станчинский А. П. 1041(1) 
Станюкович В. К. 155(4, 18, 21, 22) 
Станюкович В. Ф. 1058 
Старицкий Е. 324 
Старицкий П. П. 167(1) 
Старк М. И. 1022(3) 
Старк О В. 488, 1022(2 3) 
Старков Н. В. 1017 
Стародубов А. Н. 514 
Старцев-Шишкарев И. И. 1018 
Старынкевич Е. К. 970 
Старынкевич К Ю. 1096 
Стасов В В . 386 
Стасов Д. В. 1046(1) 
Стасова Е Д. 4, 675 900 901(10 

11, 13, 26, 42) 
Стасюлевич М. А. 140(72) 
Стасюлевич М. М. 140(43) 
Статкевич П. Г. 931(2) 
Статковский П. С. 140(60) 
Стахович, помещик 807(1) 
Стахович М. А. 116(1) 507 561(2) 

883(8) 
Стаховичи, семья 181 
Стеблин-Каменский Р А 324 824 
Стебут И. А. 980 
Стеклов В. А. 1068 
Стеклов Ю. М. (Нахамкис) 4 

140(72), 523(5), 685(2), 984, 1350 ' 
Стелловский Ф. Т. 795(2 3) 1046(1) 
Стенбок Г. Г. 1195 ' ' 
Стенбок-Фермор М. А. 237 
Степанковский В. Я. (Степанювський) 

1019 
Степанов, шофер в Смольном 1104(3) 
Степанов А. И. 744(1) 

Степанов А. Н. 1020 
Степанов В. А. 1022(3), 1170(5) 
Степанов В. П. 181 
Степанов М. П. 1195 
Степанов Н. П. 1085 
Степной Н (Афиногенов Н А.) 1021, 

1101(2) 
Степняк-Кравчинский С. М. см. Крав-

чинский С. М. 
Степун Ф. А. 598 
Стерлинг, адмирал 1093 
Стессель А М. 78(1) 108, 202, 488, 

573, 608(1), 1022 
Стессель В. А. 1022(3) 
Стефан Г. Ф. 721 
Стефания, герц. Баденская 934 
Стефанович Я. В. 324, 824 
Стефанович-Севастьянов М. М. 767 
Стешенко А. Н. см. Фурманова А. Н. 
Стишинский А. С. 943 
Стогова И. Э см. Горенко И. Э. 
Стойко А. Г. 1023 
Стокалич Н. С. 1137(2) 
Столбов А. М. 1126(2) 
Столетов А. Г. 523(22) 
Столетов Н Г. 1022(1) 
Столица Л. Н. 31(2) 
Столица М. С. 533(1) 
Столпнер Б. Г. 1139(1) 
Столповский М. 155(22) 
Столыпин Д. Е. 757(2) 
Столыпин П А. 116(1), 566(1), 

931(2), 1137(1, 3, 5), 1161, W98 
Столыпины, семья 661 
Столяр-Столярский А. В . 1161 
Столяров А. К. 1024 
Столяров И. С. 1025 
Столяров Н. И. 1025(1) 
Стонов Д. М. 1026 
Сторей И. 901(42) 
Стороженко А. Я. 170 
Стороженко Н И. 77, 101(7) 189, 

259(2), 451.(1), 623(1), 666(1, 2) , 
887, 940(1) 

Стоцкий Н. Д. 1088 
Стоюнин В. Я. 756 
Стояновский Н. И. 748 
Стояновский Я. 3. 402 
Стравинский Ф. И. 767 
Страж С. Н. 212(6) 
Странкевич А. И. 268(4) 
Страннолюбский А. Н. 901 (35) 
Стратонов В В. 1027 
Стратонов Н И. 9:10(1) 
Страхов В. П. 349 
Страхова И. 1028 
Страхова М. И. 901(10 ,20 ,26 ,42) 
Страховская Д. Г. 903(1) 
Страховская М. И. 212(6) 
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Страховский И. М. 1095 
Страховский Л. см. Шацкий Л. 
Страховский Н. 903(1) 
Стрельников В. С. 824 
Стрельцов В . Г. 901 (10) 
Стреляев Н. В . 1029 
Стреляев П. В . 1029 
Стремоухов А. №. 1254(1) 
Стремоухов Д. И. 901 (42) 
Стремоухов Н. П. 767, 970 
Стремоухов П. П. 1137(3) 
Стрепетова П. А. 376(1), 1139(3) 
Стриневский Н. Ф. 1179(3) 
Строганов А. Г. 760(6) 
Строганов В . Г. 244 
Строганов Г. А. 733(1) 
Строганов Г. С. 1030 
Строганов П А. 1093 
Строганов С. Г. 133, 552 610 864, 

1030, 1069(3), 1186 
Строганова А. Д. 1195 
Строганова Н. П. 244 
Строгановы, семья 692 
Строев П. М. 1264 
Строжецкий Я. Ф. 685(2) 
Стронин А. И. 1031 
Струве А. Г. 341 
Струве В . В . 931(2) 
Струве В. Н. 1254(2) 
Струве К. А. 800(1) 
Струве Л. О. 216(4) 
Струве Н. Б. 1043 
Струве П. Б. 451(1), 598, 675, 901 

(19, 20, 26, 30, 32, 42), 1139(1) 
Стружкин Н. С. 807(3) 
Струков А. И. 71(3) 
Струков К. М. 1137(2) 
Струков №. И. 233(2) 
Стужин В. Ф. 531(2) 
Стукалов Н. Ф. см. Погодин Н. Ф. 
Ступин, знакомый В. С. Сопикова 1003 
Стурдза А. С. 1032 
Стурдза И. 610 
Стучка П. И. 140(51 73 137) 

1126(3) 
Стырская Л. 641 
Субботин В. Т. 624 
Субботин Н. И. 14(2) 275(2) 437 

687 
Суботич Д. И. 1022(2) 
Суворин А. С. 695 795(4) 1044 

1139(3) 
Суворов А. А. 1186 
Суворов А. 'В. 721, 1082 
Суворова Е. А. (урожд. Нарышкина) 

1186, 1195 
Судейкин Г. П. 767, 824 
Судейкин С. Ю. 1182 
Судницын А. И. 1294 
Судрабкалн Я. (А. К.) 1033 

Суконин В. С. 240 
Суконин №. С. 240 
Суконина А. В. 240 
Сукочев А. Г. 1247(2) 
Сулержицкий Л. А. 139(4), 140(35, 

56), 171, 218(1), 462(2), 545(2), 
600. 607, 645(2), 703, 1034, 1137(1), 
1159 

Султанов Н. В. 74(3) 
Султанова-Леткова Е. П. 451(1) 
Сумароков Д. И. 1207 
Сумароков-Эльстон Ф. Ф. 767 
Сумарокова-Эльстон 3. Н. см. Юсу

пова 3. Н. 
Сумбатов А И. см Южин А. И. 
Сумбул А. И. 268(4) 
Сумбул А. Н. 259(2) 
Сурвилло В И. 1035 
Суриков И. 3. 421 
Сурикова К. Б. 1036 
Суринов Т. Г. 438 
Суриц М. 3. 901 (42) 
Суриц Я. 3. 217 
Сурков А. А. 1037 
Суров А. А. 1038 
Суров А. Н. 17 
Суровцев Д. Я. 685(2) 
Сурожский П. Н. 97(10) 
Сусленниковы, семья 255(2) 
Суслов А. А. 760(9) 
Суслов А. Н. 487(2) 
Сутгоф И. Э. 420(1) 
Сутер А. 901(42) 
Сутзо А. 931(1) 
Суханов А. 1039 
Суханов В . Г. 1254(1) 
Суханов И. И. см. Иероним, иеромо

нах дмитровского Николо-П'еснош-
ского монастыря 

Суханов Н. Е. 116(1) 
Суханов Н. Н. 140(73, 120) 
Суханова Г. К. 935 
Сухарев В. С. 1029 
Сухарев Г. И. 1040 
Сухинов И. И. 997 
Сухов И. Е. 654 
Суходкина Н. Г. см. Савченко Н. Г. 
Суходоловы, семья 527(1) 
Суходольские, семья 120, 181 
Сухозанет И. О. 1280 
Сухомлин В . В . 1041 
Сухомлин В И. 505 1041, 1041(2). 

1117 
Сухомлин Е. И. 1117 
Сухомлин С. А. 533(1) 
Сухомлина А. В см. Филипченко А. В . 
Сухомлина Т. И. 34, 1041(1, 2, 5) 
Сухомлинов В А. 78(1), 107, 142(3), 

507, 767, 1137(2), 1198, 1241(1) 
Сухомлинов В. Н. 142(3) 
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Сухомлинов Н. А. 1085 
Сухотин А. Н. 1159 
Сухотин В. С. 157(5) 
Сухотин В. Ф. 1093 
Сухотин М. М. 599(2) 
Сухотин М. С. 157(5) 
Сухотин Н. Н. 78(1), 1085 
Сухотин П. А. 767 
Сухотин П. С. 448 
Сухотин С. М. 247, 599(2) 
Сухотин С. С. 157(5) 
Сухотина А. В. 157(5) 
Сухотина Т Л. (урожд. Толстая) 

116(1), 557, 666(7), 828, 904(42), 
1137(1) 

Сухотины, семья 71 (2) 
Сухтелен П. К. 610 
Сушкевич Б. М. 274, 367(5) 
Сушкевич Н. Н. см. Бромлей Н. Н. 
Сушков, уголовный каторжанин 824 
Сушков Н В. 133 268(2), 599(2), 

1088, 1114, 1150 
Сушковы, семья 268(1) 
Сущев П. И. 1093 
Сыдыкбеков Т. 1042 
Сыревич А. В . 801 
Сырейщиков С. А. 212(6) 
Сырейщикова Е. А. 155(11, 13) 
Сыромятников С. Н. 1043 
Сысин А. Н. 685(2) 
Сысоев В. А. 610 
Сысоев Е. Н. 901(23) 
Сытин И. Д. 22(2), 116(1), 140(134), 

340(2), 358, 901(3, 9—11, 13, 26, 32, 
40, 42), 903(4), 1044, 1079 

Сыцянко В. И. 140(28) 
Сыцянко М. И. 140(35) 
Сыцянко, семья 140(35) 
Сюзер П. Ю. 993 
Сюй, переводчик экспедиции Ю. А. 

Сосновского 35(1) 

Т 

Табинский Т. 233(2) 
Тавастшерна В. В . 78(1) 
Таганцев Н. Н. 523(2, 30) 
Таганцев Н. С. 451 (1), 523(2), 756 
Таиров А. Я. 645(4), 1130(5) 
Таиров В. Е. 134 
Талаат-паша М., турецкий гос. и по

лит, деятель 1095 
Таланов И. Н. 56 
Таланова X. И. 141 
Талейран Ш. М. 648, 759, 762(1), 934 
Талейран де Перигор, герц. Дино, 

племянник Ш. М Талейрана 934 
Талызин И. Л. 1142 
Тальберг Н. Д. 1137(6) 

Тальма Ф. 648 
Тальников Д. Л. (Шпитальников) 

274, 645(2, 3), 947(2), 1045 
Тальникова Ю. М. 1045(2) 
Тальони М. 320 
Тамберлик Э. 760(6) 
Тамбурини А. 765(2), 1172 
Тан В . Г. см Богораз В . Г. 
Танеев А. С. 259(2) 
Танеев В. И. 931(2), 1046 
Танеев П. И. 1046(1) 
Танеев С. И. 109, 181, 349 367(1), 

1046 
Танк М. (Скурко Е. И.) 1047 
Тарабрин И.М. 393 
Тарабукин Н. М. 915 
Тарановский Г. Н. 1137(6) 
Тарановский Н. Г. 767 
Тарановский Ф В. 122 
Тарарыкин А. С. 1274 
Тарасевич, поручик 673 
Тарасенко М. С. »13 
Тарасенко-Отрешков И. А. 695 
Тарасенков А. Т. 1048 
Тарасенков П. А. 1048 
Тарасенковы, семья 1048 
Тарасов И. Т. 1095 
Тарасов Т. С. 1049 
Тарасов-Родионов А. И. 901(42) 
Тараторин, надзиратель Средне-Ка

рийской каторжной тюрьмы 824 
Таратута В . К. 692 
Тарковский А. 973 
Тарле Е. В. 127, 461(1), 1050 
Тарнани Д. Г. 903(1) 
Тарнани Д. 3. 903(1) 
Тарновский В. В . 78(1) "I 
Тарновский К. А. 268(2) 
Тартадов А С. 8 ': 
Татаринов В . В . 1139(3) 
Татаринов Е. А. 523(4) 
Татаринов Ф. В 1095 
Татаринова Л. Н. 101(4) 
Татаринова Ф. К. 645(3) 
Татищев А А. 237 
Татищев Д. П. 1142 
Татищев И. Л. 662 
Татищевы, семья 661 
Таубе Ф. Ф. 662 
Таубе Э. П. 970 
Таушер, немецкий социал-демократ 

65 
Твардовский А. Т. 1051 
Тверской А. В. 523(1) 
Тверской К- К. (Кузьмин-Караваев) 

1229 
Тверской П. А. 140(43) 
Тверской С. Д. 1137(5) 
Тевятов Е. Н. 7(4) 
Тезиков К. И. 901(42) 

517 



Тейль фон Сераскеркен, бар. 610 
Тейхман В. 181 
Телешов Н. Д. 31(2), 1045(2), 1052, 

1079 
Тельман Э. 856 
Теляковский В. А. 623(1) 695 767 

1048 
Темников С М . 402 
Темницкий А. И. 1254(1) 
Тен-Бринк, ученый 206 
Тенишев В. Н. 666(1) 
Тенишев Н. А. 692 
Тенуев Н. А. 274 
Теодорова М. 901 (42) 
Теодорович И. А. 140(60) 
Теодорович Т. Й33(2) 
Теплов А. Л. 140(35), 696(3) 
Теплов А. Н. 700 
Тераучи, военный министр Японии 

573 
Терешкевич В. В. 167(1) 
Терешкевич Н. А. 167(1) 
Терещенко М. И. 140(72) 429(2) 

523(4), 996 ' 
Терещенко С. А. 527(1) 
Териан В . 157(9) 
Терликова В . В . 871 
Тернавцев В. А. 1182 
Терновец Б. Н. 212(6) 
Терновский Н. В. 104(1) 
Терновский П. М. 888(1) 
Терновский С. Г. 687 
Терновские, семья 181 
Тер-Петросян С. А. см. Камо 
Терпиловский Ф. Ф. 533(1) 
Терский А. 795(3) 
Теряева М. П. 993 
Тетевин Н. Н. 901(42) 
Тетеревенков Н. В. 1095 
Тетерников Ф. К. см, Сологуб Ф. 
Тетерникова О. К. Н82 
Теффенберг С. Я. 1139(1) 
Тибо Ж. 1(81 
Тизенгаузен А. Е. 533(1) 
Тизенгаузен М. К. 1053 
Тизенгаузен Н. П. см. Панина Н. П. 
Тизенгаузен П. И. 1142 
Тилло В . К. 721 
Тимашев А. Е. 767 1014 
Тимашев Н. И-. 1274 
Тимашев С И. 420(1) 
Тиме Е. И. 1054 
Тимирязев В. И. 107, 420(1) 662 

1068, 1198 
Тимирязев К. А. 189 
Тимковский И. О. 830 
Тимонов В . Е. 420(1) 
Тимонова С. К. (урожд. Коссовская) 

1055 
Тимофеев А. Н. 1137(5) 

Тимофеев В . А. 140(76) 
Тимофеев М. А. 324 
Тимофеев М. М. 111(1) 
Тимофеев П. С. 675 
Тимофеев-Рясовский В. В. 420(1) 
Тимошев А. Е. 237 
Тиняков И. Ф. 654 
Типикин А. 483 
Тираспольский Г Л. 8 
Тиссен А. И. 402 
Тиссен Ю. И. 402 
Титов А. А. 221 
Титов П. Я. 1056 
Титова Ю. М. 1234(1) 
Тихий С. см. Клоков П. С. 
Тихменев К. И. 507 
Тихов А. Я. 1139(1) 
Тихомиров В . Д. 623(1) 
Тихомиров Д И. 523(1, 22), 1052, 

1139(1, 3), 1219(2) 
Тихомиров Д. Н. 22(2) 
Тихомиров И. М. см. Савва, ректор 

Моск. духовной академии 
Тихомиров Л. А. 65, 598 
Тихон (Белавин В. Ф.) , патриарх 598, 

888(1) 
Тихонов В . А. 1187(5) 
Тихонов Н. С. 935, 1057 
Тихонов Т Е. 901(10, 19, 25) 
Тихонова М. А. 901(25) 
Тихонович И. Н. 140(72) 
Тихонравов Н. С. 77, 133, 263(3), 

451(1) 666(1) 887, 929(3), 940(1, 
7) , 1065, 1268 

Ткачев В. М. 1058 
Ткачев П. Н. 127, 324, 451(1) 
Тобизен Г. А. 767 
Тоблер А. 206 
Товарищев С. П. 1085 
Тодоров, гр., министр просвещения 

Болгарии в 1902—1903 гг. 662 
Тодоров К. 1041(1) " 
Токарев С. П. 1059 
Токарев Ф. В. 78(1) 
Токарева А. В. 1060 
Токаржевский А. Н. 134 
Токмаков В . И. 74(1) 
Токмаков Е. А. 367(6) 
Токмаков И. Ф. 74(1) 
Токмаков М. И. 705 
Токомбаев А. 1061 
Толмачев И. Н. 420(1), 1045(1), 

1137(2) 
Толоконников А. А. 448 
Толоконников А. В. 929(3) 
Толпыго М. М. 78(1) 
Толстая А. А. 386 
Толстая А. Г. 929(3) 
Толстая А. И. (урожд. Барятин

ская) 1062 
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Толстая А. Л. 666(7), 728(1), 883(8), 
1137(1) 

Толстая Е. А. 237 
Толстая Л. И. 1065(4) 
Толстая Л. С. 1063 
Толстая М. Е. 760(8) 
Толстая М. Л. 1159 
Толстая Н. К. 901(42) 
Толстая С. А, (урожд. Берс) 62(2), 

109 367(1), 557, 728(1), 828, 1064, 
1106, 1137(1) 

Толстая С. П см. Апраксина С. П. 
Толстая Т. К. 498(4) 
Толстая Т. Л. см. Сухотина Т. Л. 
Толстая-Крандиевокая Н. В . 1065 
Толстой А. В . 662 
Толстой А. К. 270, 386 
Толстой А Л. 557, 1137(1) 
Толстой А. Н. 62(2), 140(156), 

155(13), 181, 299, 367(5), 1045(2), 
1065 1065(1, 3, 4, 7, 8) , 1066, 1182 

Толстой А. П. 46, 929(3) 
Толстой В. С. 1067 
Толстой Д. А. 14(2), 237, 259(2), 

268(2), 687, 767, 824, 901(32), 
929(3), 1095, 1139(1) 

Толстой Е. П. 1145 
Толстой И. Д. 1254(2) 
Толстой И. И. 883(8), 1068 
Толстой И. Л. 1159 
Толстой И. М. 341 
Толстой Л. Н. 2, 55, 64, 74(1), 87, 

109, 116, 116(1—3), 127, 139(1—3), 
140(5, 17, 20, 35, 82), 141, 155(22), 
164, 181, 240(1) 254(2) 263(1), 
349. 392, 407(3), 421, 427, 517(1), 
523(31), 545(2), 557, 662, 666(1), 
675, 696(1), 701 717 730, 736, 
738(2), 737(2), 744(1), 745, 756, 
828, 883(8), 884(4), 900, 901(6, 17, 
.20—23, 25 27, 28, 30, 32, 33, 42), 
903(1 2) , 922, 931(2), 952(2), 1027, 
1044, 1045(2), 1064, 1079, 1095, 1109, 
1137(1), 1159, 1173, 1179(2) 

Толстой М. А. 1095 
Толстой М. В . 237, 1069 
Толстой Н, А. 1062, 1093 
Толстой П. А. 46, 610, 648, 1067(2), 

1093, 1142 
Толстой П. М. 1139(1) 
Толстой П. С. - 237 
Толстой С. Л. 140(35), 1159 
Толстой С. Н. 527(1) 
Толстой Ф. П. 1056 
Толстые, семья 109 661,765(2) 
Толубеев Ю. В. 274 
Толь К. Ф. 610 
Томашевская М. 901(38) 
Томский М. П. 901(21,42,43) 
Тонин А. А. см. Поляков А. А. 

Топорков В. О. 645(2), 947(2), 1070 
Торлониа А. 226 
Тотлебен Э. И. 941 
Тошемский Т. 1105 
Трабша К. Ф. 1182 
Трапезников Н Н. 795(2) 
Трапезников Т. Г. 101(8) 
Траскин А. С. 1067(2) 
Трауберг К. 901(11,17,42), 903(4) 
Трауберг Л. 3. 1071 
Трауцкая Е. Д. 901(28) 
Трахтенберг В. А. 1072 
Трахтенберги, семья 692 
Трачевский А. С. 32(1), 74(1), 451(1) 
Трегубое И. М. 140(56, 82), 557 
Трегубов М. 806 
Трей Е. Е. 1154 
Трейчке Г. 206 
Тренев К. А. 883(8), 1073 
Трепов А. Ф. 767 
Трепов В. Ф. 1269(2) 
Трепов Д. В. 695 
Трепов Д. Ф. 107, 116(1), 1068, 1095, 

1216, 1254(1) 
Трепов Ф. Ф. 533(1, 2), 884(4), 970, 

1137(2) 
Трескина Ф. И. 235 
Третьяков Н. А. 608(1, 2) 
Третьяков П. М. 74(1), 268(1, 2), 

349, 910, 1154 
Третьяков С. М. 259(2) 
Третьяков С. Н. 996, 1137(5) 
Третьякова В. Н. 349 
Трианова М. П. 156(2) 
Тридентский Ф. Н. 1137(5) 
Тринклер Н. П. 1161 
Триоле Э. Ю. 62(2) 
Трифон (Туркестанов Б. П.), москов

ский викарный архиерей 888(1) 
Трифонов Л. Н. 901(20) 
Троицкая Е. И. 402 
Троицкий В. С. 733(1) 
Троицкий К. 1074 
Троицкий М. М. 101 (7) 
Троицкий П. В. 801 
Тройницкий Н. Н. 1137(2) 
Тропинин В. А. 1207 
Троповский Л. Н. 1075 
Трофим, ризничий Высоцкого мона

стыря в Серпухове 940(7) 
Трофимов В. М. 78(1) 
Трофимов И Т. 1076 
Трофимов Л. Н. 901(17) 
Трофимов С Т . 1086(1) 
Трофимов Ф. 1077 
Трофимова А А. (в замуж Чермак) 

1170(1) 
Троцина К. Е. 560 
Троцкая Н. А. 7(2) 
Троцкий И.М. 181 
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Трошин Б. 771 
Трояновский А. А. 901(37. 42) 
Трояновские, семья 694 (2\ 
Трубачеев Д. 439(1) 
Трубецкая А. В. 542, 943 
Трубецкая А. Н. 767 
Трубецкая Е. Н. 767 
Трубецкая Е. П. см. Потемкина Е. П. 
Трубецкая М. А. см. Лауниц М. А. 
Трубецкая М. Н. см. Кристи М. Н. 
Трубецкой В. 237 
Трубецкой В. А. 178 
Трубецкой Г. А. 624 
Трубецкой Г. Н. 1095 
Трубецкой Е. Н. 101(4) 268(4), 

561(1, 2), 598, 624, 767, 943, 1095 
Трубецкой Н. И. 599(2) 792 
Трубецкой Н. П. 767 1095 
Трубецкой Н. С. 71 (2) 542 
Трубецкой П. И. 599(2) 
Трубецкой П. Н. 71(2) 943 1198 
Трубецкой С Н. 259(0), 268(4), 522, 

767, 930, 931(2), 943 1095 1198 
Трубецкой С. П. 270, 739 
Трубецкие, семья 661, 763 
Трубина М. Д. (урожд Дмитриева) 

1078 
Трубников Ф. А. 344 
Трубников Ф. Ф. 1130(2) 
Трузсон П. X. 920 
Трусевич М. И. 1137(5) 
Трусов, режиссер труппы Ф. К. Смоль-

кова в Н Новгороде 396(1) 
Трутовский В. Е; 155(22) 
Трутовский В. К. 448 
Труфанов А. М. 1137(3) 
Труфанов С. М. см. Илиодор, иеромо

нах Святодуховского монастыря 
в Царицыне 

Трухачев Б. 299 
Тубельский Л. Д. см. Тур Л. Д. 
Туган-Барановский М. И. 101(4), 127, 

451(1), 561(1), 900, 901 (19, 26, 
30), 1139(1) 

Тузов И. Д. 796(2, 3) , 901(21, 25) 
Тукалевский В Н. 111 (1), 901(42, 

43) 
Тулу б А. А. 1031 
Тулуз-Лотрек Н. Э. см. Савин Н. Г. 
Тулупов Н. В. 1079 
Тульпа А. 901 (42) 
Тульский, начальник административ

ной части отдела торговых портов 
департамента торгового морепла
вания 420(1) 

Туманов М. Б. 153 
Тумановская М. Г. 387(1) 
Тумим Г. Г. 97(10), 125(2) 
Тумской А. Н. 970 
Тункель В. И. 947(2) 

Туношенский И. Н. 1058 
Тупиков М. А. 901(10) 
Туликова Н. И. 901(10, 18) 
Тур Г. М. 1117 
Тур Е. (Салиас-де-Турнемир Е. В.) 

195(4), 1095 
Тур Л. Д. (Тубельский) 1080 
Тур П. Л. (Рыжей) 1081 
Турбин В. М 1132(2) 
Турбин И. С. 523(3) 
Турбин Н. А. 1159 
Тургенев А. И. 244 
Тургенев А. М. 1082 
Тургенев И С. 55 87, 140(153), 141, 

270, 360(2), 396(1), 407(3), 480(2), 
505, 517(1, 2) , 824, 1159, 1179(3) 

Тургенев Н. И. 792 
Тургенев Н. Н. 517 
Тургенева А. А. 101(4, 8) 
Туркестанов Б. П. см. Трифон, мос

ковский викарный архиерей 
Туркестанова В. И. 592 
Туркин Н. В. 140(8, 13) 
Турнашон Ф см. Надар 
Туров В. Д. 78(1) 
Турович И. В. 324 
Турсун-заде М. 1083 
Турутин С Е. 97(3, 8) 
Турчанинов П. А. 1137(5) 
Турченко И И. 1076 
Тутолмин И. В. 830 
Тучков А. А. 610, 1179(3) 
Тучкова М. М. 721 
Тушинский М. Д. 1117 
Тымянский Г С. 1084 
Тынянов Ю. Н. 62(2) 
Тыркова А. В. 259(2), 666(7) 
Тьер А. 765(2) 
Тэффи Н. А см Бучинская Н. А. 
Тюлин В. Н. 1066(1) 
Тюлин М. М. 1086(1) 
Тюлин М. С. 970, 1085, 1086 
Тюлин Н. М. 1086(1) 
Тюлин О. Н. 1086(1) 
Тюлин С. В . 1086(1) 
Тюлин Ю. Н. 1086(1) 
Тюлин Я. М. 1086 
Тюлина А. Н. см. Эгерштром А. Н. 
Тюлина Е. Д. (урожд. Дунин-Борков-

ская) 1086(1, 2) 
Тюлина Е. И (урожд. Васильева) 

1086(1) 
Тюлина Е. Я. см. Гарденина Е. Я. 
Тюлина О. М. 1086(1) 
Тюлина С. В (урожд. Штемберг) 

1086(1) 
Тюменева В . Д. 553 
Тюрин Н. 1130(2) 
Тюрина А. И. см. Николаева А. И. 
Тюрина Л. Н. 1087 
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ТюррьянН. Ю. 901(42) 
Тютчев И. Ф. 943 
Тютчев Н. С. 884(4) 
Тютчев Ф И. 55, 87, 943, 1182, 1186 
Тютчева Д. Ф. 237, 1186 
Тютчева Э. Ф. (урожд. Пфеффель) 

1186 

Уайльд О. 1240 
Уваров А. И. 268(2) 
Уваров А. С. 14(2), 386, 865(1) 
Уваров С. С. 687 
Уваров С. Ф. 1088, 1274 
Уваров Ф. А. 943 
Уварова Е. С. 1088 
Уварова П. С. 421, 1154 
Уваровы, семья 1088 
Угримов А. И. 970 
Удрис А. 1091 (4) 
Уилсон С. 856 
Уйгун (Атакузиев Р.) 1089 
Улановский А. Л. 140(72) 
Улаханов М. Г. 439(1) 
Ульрих В. В. 1004 
Ульяниновы, семья 1186 
Ульянинский Д. В. 7(1), 131, 213, 

1090 
Ульянинский Н. Ю. 448, 1090, 1118 
Ульянов Ал И. 28, 140(79), 692, 

901(17 20 22, 25, 26, 28), 1043, 
1200 

Ульянов Ан. И. 1091 
Ульянов В. И. см. Ленин В. И. 
Ульянов Г. К. 124(2), 1198 
Ульянов Д И. 439(2) 
Ульянов И. И. 970, 1092 
Ульянов И Н. 17, 445, 729(4), 1145 
Ульянов Н. А. 901 (20) 
Ульянов Н. D. 702 
Ульянов П. И. Г092 
Ульянова А. И. см. Елизарова-Улья

нова А. И. 
Ульянова М. А. 140(50, 85) 
Ульянова М. И. 22(2), 23, 217, 234, 

439(2), 901(42), 1004 
Ульянова О. И. 1092 
Ульяновы, семья 729(1), 1200 
Ульянцев Т И. 26(1) 
Уманокий К. А. 901(42) 
Умов Н. А. 101(7), 1027 
Унгер К. 101(8) 
Унгерн фон Штернберг, бар. 965 
Ундольский В. М. 387(2), 978 
Унковская А. В. П59 
Унковская А. Н. 1095 
Унковская А. П. 1093 
Унковская А. Я. см. Лепехина А. Я. 

Унковский А. М. 865(1) 
Унковский И. С. 1095 
Унковский Н. В. 1159 
Унковский С. А. 1095 
Унковский С. Я- 767, 1093, 1179(3) 
Унковский Я. С. 760(8) 
Унковские, семья 181, 1095 
Уорд Л. 451(1) 
Упит А. М. 1094 
Урениус Е. С. 702 
Урих, дивизионный генерал, губерна

тор Страсбурга 965 
Урицкий М. С. 4, 498(4), 685(2), 

966(1), 1132, 1241(3) 
Урсати Т. Н. 970 
Урусов А. И. 74(1—3), 155(22) 
Урусов Д. С. 1095 
Урусов М. А. 610 
Урусов Н. П. 695 
Урусов П. Д. 1234(4) 
Урусов С. Д. 101(4), 1095 
Урусов С. И. 712 
Урусов С. Н. 830 
Урусов С. С. 1095 
Урусова В С. (урожд. Баташова) 

1095 
Урусова 3. Н. 1200 
Урусовы, семья 1096, 1208 
Усиевич Г. А. 901(40) 
Услар А. К. 255(2) 
Услар В. В. (урожд. Лопухина) 

255(2) 
Услар Д. А. 255(2) 
Услар Е. К. см. Мельницкая Е. К. 
Услар К. К. 255(2) 
Услар П. К. 255(2) 
Услар С. К. 255(2) 
Услары, род 255(2) 
Усов А А (Чеглок) 901(10 20 42) 
Усов С. А. 101(7) 
Усовы, семья 687 
Усовская Л. Н. 111(1) 
Успенская А. В. 1113 
Успенская В. В. 906 
Успенская И. А. 1096 
Успенская М К (урожд. Чермак) 

1170(1) 
Успенский А. Г. 420(1) 
Успенский А. И. 931(2) 
Успенский Б. Г. 1097 
Успенский Г. И. 55, 127, 188, 263(4) 

407(3), 756, 863, 884(2), 901(21), 
953, 1097. 1113, 1139(3), 1170(1, 3 
4), 1212, 1292 

Успенский И. И. 1170(1) 
Успенский И П. 488 
Успенский К. Н. 931(2) 
Успенский М. И. 140(82) 
Успенский П Г. 824 
Успенский П И. 929 (3) 
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Успенский Т. Г. см. Филофей, ректор 
Вифанской семинарии 

Устинов А В. 386 
Устинов Г. Ф. 128 
Устинова Е. А. 128 
Устинова М. М. 1208 
Утин Ф. П. 1088 
Уткин И. П. 20, 771 
Уткин Н. И. 978 
Уткин П. И. 438 
Уточкин С. И. 97(9), 1058 
Уфимцева Н. 1313 
Ухова К. И. 1126(2—4) 
Ухова М. А. 1126(2) 
Ухтомская Е. П. 970 
Ухтомский Н. С. 970 
Ухтомский П. П. 488 
Ухтомский Э. Э. 402, 901(42) 
Ушаков А. П. 545(2) ' 
Ушаков В В. 1139(1) 
Ушаков Г. Г. (Решетов Г.) 140(131), 

1098 
Ушаков Д. Н. 666<1) 
Ушаков И. И. 655 
Ушаков Н. А. 223 
Ушаков П. П. 599(3) 
Ушакова Е. В (урожд Краснопевко-

ва) 599(2, 3) 
Ушакова К. П. 865(2) 
Ушакова М. И. 940(1) 

Ф 

Фабри, итальянский ученый 592 
Фабрикант М. И. 448 
Фавейский М. П. 888(1) 
Фаворская М. В . см. Дервиз М. В . 
Фаворский В. А. 448, 518(4) 
Фадеев, владелец книжной лавки 

480(2) 
Фадеев А. А. (Булыга) 785, 1099 
Фадеев И. М. 970 
Фадеев М. И. 280 
Файн И. Б. 984 
Файнерман И. Б. 167(1) 
Фалеев Н. И. 523(28) 
Фаллу Ф. 934 
Фальборк Г. А. 901(10, 30, 32) , 

1139(1,3) 
Фальк М. Г. 217 
Фальковский Ф. Н. 140(72) 
Фаминцын А. С. 209,561(3) 
Фаминцын С. А. 451(1) 
Фарафонов И. И. 124(1) 
Фаррар Д. 491 
Фатеев А. М. 1100 
Фатов Н. Н. 155(5), 901(42), 1101 
Фаусек Н. В. 274 
Фаусек Ю. И. 274 

Фафин А. А. 437 
Федин К. А. 140(156), 1102 
Федоров, убийца Г. Б. Иоллоса 1095 
Федоров А. 64 
Федоров А. И. 795(2) 
Федоров А. М. 31(2), 432(1), 1045(2) 
Федоров А. Ф. 654 
Федоров В. А. 1254(2) 
Федоров В. В. 623(1), 883(10), 1103 
Федоров В. К. 26(3), 1104 
Федоров В . Н. 155(22) 
Федоров В. Ф. 696 
Федоров Е. С. 1105 
Федоров И В. см. Омулевский И. В. 
Федоров И. Г. 381 
Федоров М. 512 
Федоров М. М. 268(4), 1068 
Федоров Н.'Ф. 254(2), 701 
Федоров С. И. 274 
Федоров С. П. 71 (3) 
Федоров Ф. И. 1186 
Федорова Ек. В . (в замуж. Кудряв

цева) 1106 
Федорова Ел. В. 155(4, 6—8, 13, 22) 
Федорова М. В . 155(6, 7, 22) 
Федорова М И (в замуж Шалауро-

ва) 1107 
Федорова О. В. см. Андреева О. В. 
Федорчешю Л. С. (Чаров Н.) 1108 
Федосеев И. 901(42) 
Федосеев Н. Е. 685(2) 
Федосов В . А. 1029 
Федосова И. А. «83 (7) 
Федотова Г Н. 90(2), 103, 138, 141, 

268(4), 306, 349, 612, 666(7), 807(3), 
885, 1'048, 1187(4), 1255 

Федулов А. А. 1139(3) 
Федяй Л. В . 970 
Фейт А. Ю. 1139(3) 
Фельдман, гипнотизер 888(2) 
Фельдман Ф. А. 451(1) 
Фельдштейн М. С. 8 
Фелькель Ю. К. 451(1) 
Фельтен Н. Е. 116(1), 1109 
Фенин Л. А. 1110 
Феноменов М. Я. 1111 
Феогност, монах, преподаватель шко

лы живописи Киево-'Печерской 
лавры 1300 

Феодор (Бухарев А. М ) , преподава
тель Московской духовной акаде
мии 687 

Феодосьев М Е. 1137(6) 
Феодосьев П. П. 452, 523(28), 869 
Феокритова В. М. 1137(1) 
Феоктистов Е. М. 247 
Феоктистов И. И. 22(2) 
Феофилактов К. М. 1139(1) 
Феофилактов П. М. 402 
Феофилактова А. 3. 402 
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Фергюсон А. 762(1) 
Фердинанд IV, неаполитанский ко

роль (Фердинанд I, король обеих 
Сидилий) 759 

Фердинандов Б. А. 645(3) 
Фердман Ю. М. 901(42) 
Ферентино А. 35(1) 
Ферри Э. 121(3) 
Феррьер А. 111(1) 901(3, 11, 17, 20, 

21, 40, 42) 
Фесенко Е. П. 1112 
Ф е с т А . Л . 666(7) 
Феста, певец 244 
Фет А А (Шеншин) 55, 87, 155(15), 

1106 
Фиалка Р. М. 426 
Фибих Д В. см Лучанинов Д. В. 
Фивейский Н. П. 1254(1) 
Фиглеев С. М. 1093 
Фигнер В Н. 101(4), 185, 217, 376(1), 

666(7) 801 884(2), 900, 901(13, 20, 
42), 1113, 1117, 1139(3), 1182 

Фигнер Е. Н. 1139(3) 
Фигнер Л. Н. 884(2) 
Фигнер М, И. 756 
Фигнер Н. Н. 349, 523(17), 756 
Фидлер И. И. 212(1, 3) , 340(2), 900 
Фикельмон Д. Ф, 244 
Филарет (Дроздов В. М.), митропо

лит московский и коломенский 
268(1) , '275(2) , 599(2), 687, 732, 
842(1), 845, 888(1), 929(3), 1114, 
1145, 1186, 1202 

Филатов В. П. 518(1) 
Филатов Н. М. 78(1) 
Филатьев М. Н. 507 
Филимонов Д. Ф. П15 
Филимонова Л. Ф. 1116 
Филимоновы, семья 527(1) 
Филиппенко Н. Н. 157(4) 
Филиппео М. 65 
Филиппов А. Г. 418(10) 
Филиппов А. И. 451(1) 
Филиппов А. Н. 523(1) 
Филиппов В. А. 645(3) 
Филиппов И. И. 692 
Филиппов И Ф. 1091(4) 
Филиппов Р. 901(42) 
Филиппов Т. И. 929(3), Л254(1) 
Филиппова А, Н. 402 
Филипсон Г. И. 721, 760(8) 
Филипченко А, А. 1117 
Филипченко А В (урожд Сухомли-

на) 1117 
Филипченко И. Г. 23, 125(1) 
Филипченко С. А. 1117 
Филипченко Ю. А. 1117 
Филипьев Н. И. 970 
Филоненко М. М. 429(2) 

Филоненко Ф. Д. 624 
Филонов В. Ф. 970 
Филонов П. Н. 1117 
Филонов Ф. В. 1249 
Филонова П. В . 901 (18) 
Филонова-Головарева О. К. 901(42) 
Философов Д. В. 74(3), 1182 
Философова А. П. 695, 1182 
Философовы, семья 1290 
Филофей (Успенский Т. Г . ) , ректор 

Вифанской семинарии 687 
Фильд Д. 370, 1207 
Финкельштейн А. С. 692 
Финн К. Я. 367(5) 
Финн-Енотаевский А. Ю. 140(30, 35) 
Фиолетов, священник слободы Пичуги 

1302 
Фиркович А. С. 929(4) 
Фиркс Ф. И (Шедо-Ферроти) 1186 
Фирсов Н. Н. 1118 
Фитингоф А. А. 344 
Фишер А. 593 
Фишер Г. 140(56) 
Фишер Р. 65 
Фишер С Н. 334, 451(1) 
Фишман Г. М. 901(42) • 
Фишман Ш. Н. 352(1) 
Фишман Я. 1041(1) 
Флавиан, архиепископ холмский и 

варшавский 106(2) 
Флеминг Ч. 1093 
Флеров Е. А. 140(17, 31) 
Флеров М. А. 140(17, 31) 
Флеров Н. М. 140(28), 1139(3) 
Флеров О. В. 901(42) 
Флеровский И. П. 26(1) 
Флетчер Д. 367(5) 
Флиге Ф Г. 1119 
Флинт И И. 767 
Флобер Г 11240 
Флоренский П. А. 101(4), 598, 889 
Флоринский Т. Д. 561(2) 
Флоровская О. Н. 1170(4) 
Флоровский А В. 931(2) 
Флуг В. Е. 533(1), 573 
Флуг В. Я. 1022(3) 
Фовкцкий А. Л. 901(42) 
Фок А. В. 608(1) 
Фок К. А. 202, 1022(3) 
Фокин А. 483 
Фокин С. 1120 
Фолькнер В. М. 901(42) 
Фомин А, А. 1121 
Фомин В. 437 
Фомин И А. 212(5, 6) 
Фомин С. Д. 901(42), 1122 
Фомин Я. Е. 1)226(4) 
Фомичев И. И. 645(3) 
Фонвизин Д, С. 109 
Фонвизин И. С, 687 
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Фонвизин С. И. 109 
Фонвизина А. П. 71(12) 
Фонвиллер К. П. 901(42) 
Фонтена А. (Fontainas А.) 261 
Фонтон Л. И. 760(6) 
Фонюкова Н. И 1139(3) 
Фор Ф. 824 
Форбрихер Н. А. 533(1) 
Фореггер Н. М. 645(3) 
Форель А. 111(1), 484(1), 900, 901(3, 

17, 42) 
Форель О. 901(42) 
Форель Э. 901(42) 
Форналла О. А. 901(42) 
Форстер М. 901 (42) 
Фортинский Ф. Я. 561(2) 
Фортунатов А. А. 931(2), 1123 
Фортунатов А. Ф. 980 * 
Фортунатов С. Ф. 451(1), 931(2) 
Фортунатов Ф. Ф. 666(1), 1198 
Форш О. Д. 32(5), 101(4), 1124 
Фотиева Л. А. 525, 947(2) 
Фотий (Спасский П. Н.), архимандрит 

новгородского Юрьевского мона
стыря 1125 

Фофанов К. К. см. Олимпов К. К. 
Фофанова М. Ф. 26(3) 
Фохт А Б. 349, 931(2) 
Фохт В. Р. 560 
Фраерман Р. И. 645(4) 
Франжоли Н. А. 824 
Франк С. Л. 1139(1) 
Франк Ф. 99 
Франко И. Я. 140(36), 451(1), 901 

(42) 
Франковский В. И. 970 
Франкфуртер М. А. 111(1), 901(42, 

43) 
Франц Фердинанд, австрийский эрц

герцог 931(4) 
Францев В . А. 104(3) 
Франчески Г. Я. 1126(1—4) 
Франчески И. Г. 1126(2) 
Франчески И. К (урожд. Громозова) 

1126 
Франчески И. Я. 1126(1) 
Фредерике Б. А. 1085, 1086(1) 
Фредерике В . Б. 71(3), 507, 573, 942, 

1068 
Фредерике М. П. 1127 
Фрезе А. А. 1085 
Фрей Э. 1-81 
Фрейман Р. В . 7(3) 
Фрейнат О. Г. 1137(5) 
Френкель 3. Г. 1139(1) 
Френкель Я. А. 901(42) 
Френсис Д. Р. 996 
Фрид О. 181 
Фридберг К. Н. 22(2) 
Фридлянд Г. С. 1128 

Фримэн Э. 74(5) 
Фриче В . М. 155(13 22), 157(4) 

158(2) 
Фролов В . И. 1139(1) 
Фролов В. П. 1044 
Фролов И. А. 420(1) 
Фролов И. Д. 1129 
Фролов П. А. 507, 10212(2) 
Фролов П. И. 523(28) 
Фролов С. Ф. 255(2) 
Фролова Н. А. 507 
Фролов-Багреев А. Ф. 1139(3) 
Фролова-Багреева Е. М. 244 
Фрумкин М. И. 1250 
Фрумкин М. Н. 280 
Фрунзе М. В. 1004, 1130(6, 9) 
Фрунэ П. 153 
Фудель И. И. 624 
Фукс В. А. 155(13, 22), 259(2) 
Фукс В Я. 1186 
Фуллон И. А. 1139(5) 
Фурман-Горюшина М К. 984 
Фурманов Д. А. 1430, 1131, 1226(3) 
Фурманова А. Н (урожд. Стешенко) 

1130(2, 5) , 1131 
Фусими. японский принц 573 
Фуше П. 901(42) 
Фуэ Б. А. 661 

Хабалов С. С. 507 
Хабаров И. П. 661 
Хавкина Л. Б. 9 0 1 ( 1 7 , 2 0 , 2 1 , 2 9 , 4 2 ) , 

1132 
Хавский А. Н (Ленцевич А.) 140 

(14, 17, 18), 1133 
Хавский Б. Н. 140(14) 
Хавский Н. Н. 1133 
Хазин Е. Я. 62(2) 
Хайдоров Н. И. 1134 
Хайкин М. И. 507 
Халютина С. В. 299 
Хаминов Ф. А. 1040 
Ханин М. Б. 1135 
Ханыков Н. В. 1234(3) 
Харитонов В . Г. 1136, 1170(5) 
Харитонов И. X. 1095 
Харитонов П. А. 1198 
Харламов Н. П. 1137 
Харти А. 901(42) 
Хвалынский И. А. 940(1) 
Хвостов А. А. 1137(5) 
Хвостов А. В . 866 
Хвостов А. Н. 767. 970, 1137(5), 

1254(2) 
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Хвостов В. М. 268(4), 931(2) 
Хвостова Д. Н. 866 
Хвостова Е. А. 866 
Хвостова Н. П. 666(7) 
Хвостовы, семья 181 
Хвощинская Е. Б. см. Чичерина Е. Б. 
Хвощинская Н Д (Крестовский В.) 

884(2) 
Хвощинская С. Б. см. Бологов-

ская С. Б. 
Хвощинский А. П. 767 
Хвощинский П. А. 268(1, 2) , 767 
Хвощинские семья 1179 (3) 
Хейфиц И. Е. 1138 
Хелминский Н. Э. 128 
Хессин М. С. 140(125) 
Хижняков В. В. 1139 
Хижняков В. М. 1139(1) 
Хижнякова О. В. 1139(3) 
Хилков Б. Д. 1140 
Хилков Д А . 116(1), 140(35, 44, 56), 

324, 1140(1,3) 
Хилков М. И. 420(1), 561(1), 794, 

1179(2) 
Хилков Ю. П. 1140(1) 
Хилкова Ц. В. (урожд. Винер) 

140(35, 56), 1140(1) 
Хилковы, семья 1004 
Хиллман С. .140(125) 
Химии П. С. 104(4) 
Хинчук Л. М. 692 
Хирьяков А. М. 116(1), 901(23) 
Хирьякова Е Д. 139(3), 140(56), 

728(1) 
Хитров И. С. 1141 
Хитров М. И. 888(1) 
Хитров (Хитрово) Н. 3. 592, 1142 
Хитрово А. 3. 695 
Хитрово Б. Н. 1137(5) 
Хитрово Е. М. 244 
Хитрово К. К. 1085 
Хитрово Л. А. 167(1), 1183 
Хитрово Н. 3. см. Хитров Н. 3. 
Хитрово С. К. 1095 
Хитрово С Н см. Долгорукова С. Н. 
Хлебников А. П. 865(2) 
Хлебников В . В . 813 
Хлебников В . Н. 78(1) 
Хлебников Н. ГГ. 1095 
Хлебникова А. К. 1126(2,3) 
Хлебникова Е. К. 1126(4) 
Хлебникова Е. Н. 1095 
Хлебниковы, семья 1095 
Хлебцеаич Е И. 111(1), 901(17, 20, 

42) 
Хлопин Г. В. 901(9, 12) 
Хлудов А. И. 14(2), 268(1, 2 ) , 

929(3), 1143(1) 
Хлудов Г. И. 1143 

Хлудов С. И. 1143(2) 
Хлыстовы, семья 946 
Хмелев Н. Н. 943 
Хмелев Н. П. 274 
Хмельницкая Е. Л. 1144 
Хованский А. В. 757(1) 
Ховен Р. И. фон дер 610 
Ховрин А. А. 1182 
Ходасевич А. И. 1182 
Ходасевич В. Ф. 702, 1182 
Ходатаев И П. 212(6) 
Ходжа М. 593 
Ходков В. Н. 349 
Ходнев В. С. 1145 
Ходнев И Д. 104(1) 
Ходов 3. 901 (42) 
Ходотов Н. Н. 1066(3), 1146 
Хозинский В. 155(7) 
Холманов Д. В . 182(3) 
Холмогоров А. М. 1147 
Холмогоров М. М. 402 
Холмский С. А. 124(1) 
Холмушин В. В. 674 
Холмушин Н. И. 795(2, 3) 
Хомяков А. С. 262 268(1), 1179(2), 

L207 
Хомяков Д. А. 943 
Хомяков Н. А. 930, 943 
Хомяков Ф. С. 333 
Хорват Д. Л. 573 
Хорошко В. К. П48 
Хорунжая А. 1149 
Хостник М. М. 527(1) 
Хотяинцев П. А. 1137(5) 
Хохлов П. А. 349, 527(1) 
Хохлов а М. Г. 1294 
Храповицкая Е. И. 71(3) 
Храповицкий А. 233(2) 
Храповицкий А. В . 1150 
Храповицкий А. И. 767 
Храповицкий М. Е. 592 
Храповицкие, семья 465 
Хренников Д. В . 56 
Хренникова Е. А. 947(2) 
Хрисанф, монах см. Ретивцев В . Н. 
Хрисонопуло В. 155(22) 
Христиан IX, король Дании 116(1) 
Христофоров И. Я. 1151 
Хрулев В Н. 1086(1) 
Хрулев С. С. 1086(1), 1254(1) 
Хрущев (Хрущов) И. П. 140(77), 

765(2), 767, 901(34) 
Хрущев (Хрущов) Н. Е. 824 
Хрущев П. Д. 133 
Хрущев (Хрущов) П. М. 1159 
Худадов Н. А. 675 
Худорожков Д. 483 
Худяков А. И. 1152 
Худяков И А. 901 (34) 
Худяков Н. Н. 980 
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ц Ч 

Цанков Д. 177(2) 
Царев А Ф. 1153 
Цатуриан А. И. 157(9) 
Цветаев Д. В. 78(1), 883(10) 
Цветаев И В. 268(4), 662, 931(2), 
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Шидловская О. Д. см, Богдано

ва О. Д. 
Шидловская С. Д. 623(1) 
Шидловский, поручик 673 
Шидловский А. Д. 623(1) 
Шидловский Н. Д. 623(1) 
Шидловский Н. М. 623(1) 
Шидловские, семья 661 
ШикМ В. 518(1, 4) 
Шик М. Я. 448 
Шил Р. Л, 762(1) 
Шилейко В. К. 62(2) 
Шиллегодский В . А. 1126(2) 
Шиллер Ф. 1027 
Шиллинг фон Канштадт П. Л, 244 
Шилов А. А. 259(2) 
Шиловский К. С. 263(5) 
Шиль С. Н. 32(5) 
Ши.тьдер К. А. 1280 
Шильдер Н. К. 561 (3) 
Шиман Т. 451(1) 
Шимановский В. В. 274 
Шимановский Е. С. 142(3) 
Шиманский О. 1210 
Шимбирев П. Н. 1211 
Шимкевич В. К. 1058 
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Шимчук П. Я. 970 
Шингарев А. И. 140(121), 523(5), 

533(2), 566(1), 666(7), 884(4), 
901(22, 28, 41). 970, 1241(1) 

Шипин Н. П. 1249 
Шипицын А. Н. 1212 
Шипов Д. Н. 268(4), 498(4), 930, 

943, 1068, 1095, 1213 
Шипов И. П. 420(1), 1068, 1198 
Шипов Н. Н. 767 
Шипов Павел Д. 1213(1) 
Шипов Петр Д. 1213(1) 
Шилова Н. А. 1213(1,2) 
Шипук И. Л. 1214 
Ширинский-Шихматов А. А. 259(2), 

1085, 1086(2), 1095 
Ширков В . В . 767 
Ширман Г. Я. 1215 
Широков И. 3. 124(2) 
Широкий С. И. 275(2) 
Ширяев А. С, 978 
Ширяев С. Я. 1294 
Ширяева А П. (в замуж. Ланг) 

155(22) 
Ширяева М. П. 155(11 — 13, 22), 

157(4) 
Ширяева Н. А. 1294 
Шитковский С. С. 1137(3) 
Шифф Н. П. 1216 
Шиффальда К. В. 1095 
Шихлинский А. А. 78(1) 
Шишкин И. И. 181 
Шишко Л. Э. 508, 824 
Шишков В. Я. 97(10), 1217 
Шишлов Д. В . 666(1) 
Шишманов И. Д. 451(1), 901(42) 
ШишмаревН. Д. 1041(1) 
Шиянов А. Н. 721 
Шкинский Я. Ф. 142(3) 
Шкловская В . Г. 62(2) 
Шкловская С. Г. см. Нарбут С. Г. 
Шкловский И. В. 973 
Шкляев А. С. 1126(1,2) 
Шкляр Н. Г, 31 (2) 
Шкляревский С. С. 1139(1) 
Школинский К. Е. 744(1) 
Школьник М. М. 426 
Шкулев Ф. С. 1218 
Шкуро А. Г. 1241(3) 
Шликевич С. П. 523(4) 
Шлиперник Я. К. 140(31) 
Шлиппе А. К. 523(22) 
Шлиппе В. К. 767, 1159 
Шлиппенбах К. А. 193 
Шлихтер Е. С. 549 
Шлыгин И. А. 712 
Шлыков В. Д. 1186 
Шлютер Г. 65 
Шляпников А. Г. 1130(4) 
Шмаровин В. Е. 263(5), 807(2) 



Шмелев В . Ф. 1200 
Шмелев И. С. 31(2), 1045(2), 1219 
Шмелев Ф. М. 1200 
Шмидова Р. А. 685(2) 
Шмидт А. В . 557 
Шмидт А. М. 767 
Шмидт А. Н. 1182 
Шмидт В . В. 22(2) 
Шмидт И. Ф. 181 
Шмидт Л. И. 533(1) 
Шмидт М. А. 557 
Шмидт Н. К. 340(2) 
Шмидт О. Ю. 217 
Шмидт П. 111(1), 901(29, 42) 
Шмидт П. П. 27(1), 162(3), 45S, 706, 

1095, 1160, 1249, 1306 
Шмурло Е. Ф. 451(1), 1117 
Шнеерсон И. А. 1250 
Шнейдер Е. Ф. J81 
Шнеур Е О. 901(17, 24, 28, 29, 41, 

42) 
Шово 3. И. де (урожд. Нарышкина, 

в 1-м браке Юсупова) 767 
Шоке Л. В. см. Аккерман Л. В. 
Шолохов Вл. см. Ерошкин И. 
Шолохов М. А. 1220 
Шопен Ф. 1172 
Шопенгауэр А. 12 
Шор Д. С. 181 
Шорина Е. В. 828 
Шостаковский П. А. 181 
Шоу Б. 931(1) 
Шохор-Троцхий К. С. 140(82), 728 

( 1 , 2 ) 
Шошин А. П. 507 
Шпажинский И. В. 181 
Шпак В. П. 140(28, 31) 
Шпаков А. Я. 1221 
Шпанов А. В. 1254(2) 
Шпанов Н. Н. 1222 
Шперк Ф. Э. 155(22) 
Шпет Г. Г. 598, 666(7) 
Шпиллер М. Н. см. Полякова М. Н. 
Шпилярская Е. С. 1223 
Шпитальников Д. Л. см. Тальни

ков Д. Л. 
Шпитальекий Е И. 952(2) 
Шраг П. Л. 1139(1) 
Шредер Э. 1088 
Шрейдер М. Д. 970' 
Шрейдер О. Я. 970 
Штайгер А С. 901(42) 
Штайн Г. Г. 947(2) 
Штакельберг Г. К. 107, 533(1) 
Штакельберг Ф. И. 901(42) 
Штакеншнейдер М. И. (урожд. Ма

линовская) 890 
Шталь И М. 970 
Шталь О. О. 451(1) 
Штамм В. А. 1254(2) 

Штангеева Е Ф. (Малютина) 527(1) 
Штауфер Э. 901(42) 
Штевен А. А. 1159 
Штейн А. А. 373, 1306 
Штейн А. П. 1224 
Штейнберг О. О. 1088 
Штейнер Р. 101(8), 927 
Штемберг С. В . см. Тюлина С. В . 
Штемпел Н. Е. 62(2) 
Штерн А. 451(1) 
Штокфиш В. В. 418(10) 
Штрайх С. Я. 140(156) 
ШтрангеМ. М. 901(42) 
Штраус Е. К. 181 
Штраус И. 760(8) 
Штраус Р. 181 
Штраух М. М. 645(3) 
Штрикунов И. И. 1225 
Шгриттер Н. Б. 767 
Штубендорф О. Э. 78(1), 1085 
Штуде А. К. 22(2) 
Штукин А. Д. 574 
Штукин В. Д. 574 
Штюрмер Б. В. 507, 695, 1095, 

1137(1, 5) 
Штюрмер Л. 901(38) 
Шуберт В . А: 181 
Шуберт Ф. Ф. 610 
Шубин А. В. 1229 
Шубина А. Н. 1088 
Шубинский С. Н. 259{2) 
Шуваев Д. С. 507 
Шувалов И. И. 757(1) 
Шувалов Л. А. 386 
Шувалов П А. 106(2), 237, 610, 1142, 

1198 
Шувалов П. П. 237 
Шувалова Ек. А. см. Балашева Е. А. 
Шувалова Ел. А. см. Воронцова-Даш

кова Е. А. 
Шувалова Е. И (урожд Черткова) 

237 
Шувалова Е. К. (урожд. Пиллар фон 

Пильхау) 237 
Шувалова С. А. см. Бобринская С. А. 
Шувалова С. П. см. Бенкендорф С. П. 
Шуваловы, семья 236, 661, 765(2) 
Шуйский В. И. 1143('2) 
ШуйскийИ. 631(2) 
Шукаева П. П. 1294 
Шукевич Л. Ф. 970 
Шуленбург Г Л. 760(8) 
Шуленбург Э. Л. 1085 
Шульгин А. Я. 451(1) 
Шульгин В. В. 507, 901(42) 
Шульгин И. П. 721 733(1) 
Шульц Л. К. 545(2) 
Шульц П. Э. 545(2) 
Шулятиков В. М. 155(22) 685(3) 
Шуман К. 270, 1088 
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Шумахер Д. Д. 259(2) 
Шумахер Л. А. 1137(2) 
Шумный В. Е. 1226 
Шумов П. И. 1117 
Шуйская Е. С. 197(2) 
Шуйский С. В . 77, 141, 1187(1) 
Шуниг Е. Б. 1283 
Шустов М. Е. 14(2) 
Шустова М. Н. (в замуж. Калинина) 

1227 
Шутов А. И. см. Антоний, архиепи

скоп 
Шюттель К. М. (Schiittel К. М.) 1228 

Щ 

Щавельский Г. И. 624 
Щапов А. П. 544(3), 1151 
Щапов Г. М. 1126(2) 
Щапов П. В . 480(3) 
Щебальский П. К. 1186 
Щеглов В. В. 23 
Щеглов Д. А. 1229 
Щеглов Н, Ф. 1095 
Щегловитов И. Г. 1198, 1254(1) 
Щеголев П Е. 448, 1065(7), 1182 
Щеголева В. А. 1182 
Щедрин Н. П. 324 
Щедринский Н. П. 167(2) 
Щекин А. А. 553 
Щекин И. А. 220(1) 
Щекина П. А. (в замуж Кашхина) 

767, 1159 
Щекины, семья 527(1) 
Щекотов Н. М. 702 
Щелкунов М. И. 7(3) , 448 
Щенковы, семья 1001 
Щепакова А. П. 1230 
Щепанский И. Л. «24 
Щепкин А. Н. 1095 
Щепкин В. Н. 883(10) 931(2), 1011 

1096, 1231 
Щепкин Е. Н. 1095 
Щепкин М. П. 1268(2) 
Щепкин М. С. 386, 883(8), 1095 

1179(3), 1207 
Щепкин Н. М. 268(2) 1179(2) 
Щепкин Н. Н. 259(2), 537, 930 
Щепкин П. П. 1095 
Щепкины, семья 1095 
Щепкина-Куперник Т. Л. 181 1041 

(4), 1232 
Щербаков, духобор 1233 
Щербаков А. И. 1137(5) 
Щербатов А. А. 1095 
Щербатов А. Г. 106(2), 340(2) 943 
Щербатов А. С. 259(2) 
Щербатов Н. Б. 1137(5) 
Щербатов П. И. 1142 
Щербатов С. А. 155(22) 

Щербатова Н. Д. см. Шаховская Н. Д. 
Щербатовы, семья 46 236 940(1) 
Щербачев Д. Г. 970 
Щербина Н. Ф. 1186 
Щербинин А. Г. 1234 
Щербинин М. 1040 
Щербинин М П. 1186 
Щетинин А. Г. 390(1) 
Щибраев Д. Н. 1235 
Щипачев С. П. 1236 
Щука Т. 89!2 
Щукин Д. И. 598 
Щукин Н. Л. 420(1) 
Щукин П. И. 263(3), 598 
Щукин С И. 598 
Щуцкий А. М. 970 

Эберг А. С. 527(1) 
Эберг И. С. 527(1) 
Эберг Э. А. см. Коротнева Э. А. 
Эберги, род 527(1) 
Эвелинг Э. 153 
Звере Ф. 165(22) 
Эверт А. Е. 970 
Эгерштром А. В. 1085 
Эгерштром А Н (в замуж Тюлина) 

1085, 1086(1) 
Эгерштром М. Н. см Василье

ва М. Н. 
Эгерштром Н. Ф. 1085 
Эглофштейн Ф. 762(4) 
Эджворт М. 762(1) 
Эзеринг К. И. 990(2) 
Эйгель Н. М. 970 
Эйде, норвежский посланник 655 
Эйзенштейн С. М. 645(3), 1237 
Эйхельман О. С. 566(1) 
Эйхенбаум Б. М. 62(2), 641 
Эйхенвальд А. А. 931 (2) 
Эйхенвальд В . А. 155(13 22) 
Эйхенвальд Н. А. 155(4, 6, 7, 13, 22) 
Эйхенгольц А. Д. 448 
Эк Е. (Курч, урожд. Курбанов-

ская Е. М.) 1238 
Экгард Е. В. 533(1) 
Экснер К. (Ехпег К.) 89(1) 
Элеш В. М. 1239 
Элленгерн С. Я. 545(2) 
Эллис (Кобылинский Л. Л.) 101(8), 

1240 
Эльсберг Я. Е. , 140(155) 
Эмеретли А. Г. 910(1) 
Энвер-паша турецкий гос. деятель 

1095 
Энгельгардт А. П. 78(1) 
Энгельгардт Б. А. 1241 
Энгельгардт Н. А. 74(1, 2) 
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Энгельгардт С. В . 1186 
Энгельмейер А. К. 31(2) 
Энгельс Ф. 140(42 82), 153, 209, 

884(2, 4) 
Знгельсон С. Я. 901 (20, 42) 
Эрасмус А. А. 1242 
Эрвасти В. К. 1243 
Эрдман Н. Р. 641 
Эренбург И. Г. 432(1), 1244 
Эренбург Ф: А. 420(1) 
Эрисман Ф Ф. 140(35), 259(2), 

451(1), 884(2) 
Эркин Е. Д. 1245 
Эрлих В. И. 128 
Эрлих Е. Г. 1126(1—3) 
Эрман Ж. М. 1041(4) 
Эрмансдерфер М. 181 
Эрмансдорфер Б. 206 
Эрмлер Ф. М. 1246 
Эррио Э. 806 
Эртель А. И. 74(1), 1247, 1248 
Эртель М. В. 1248 
Эртель С. А. 181 
Эссен М. М. 140(76) 
Эссен П. К. 963 
Эстергази М. 106(1) 
Эстергази П. А. 648 
Эстергази, семья 765(2) 
Эстрейхер К. 631(2) 
Этнерович Г. С. 1249 
Эттингер П. Д. 7(3) , 448 
Эттли Н. А. 901(42) 
Эфрон Е. П (урожд. Дурново) 

518(1) 
Эфрон С. Я. 299, 518(1) 
Эфрос А. М. 217, 448, 927 
Эфруси Е М . 903(4) 

Ю 

Ювеналий, епископ тульский 54 
Ювеналий (Знаменский), инспектор 

Вифанской семинарии 687 
Ювеналий (Половцев И. А ) , епископ 

курский 1254(1) 
Юганов Н. Ю. 1091(4) 
Юденко С. П. 233(2) 
Юдин, калужский литератор 23 
Юдинсон Н. И. 1250 
Южаков С. Н. 1170(4) 
Южин А И. (Сумбатов) 181, 306, 

623(1), 666(3, 7) , 1048 
Юзефович Б. М. 695 
Юзефович М. В . 1031 
Юкин А. М. 420(1), 984 
Юм Д. 762(1) 
Юнг А. 762(1) 
Юрасовский А. И. 181 
Юргенсон Ф. К. 865(2) 

Юргенсы, семья 181 
Юренев В. Н. 1251 
Юринец В. А. 1252 
Юркевич П. Д. 451(1), 1186 
Юркий И. 512 
Юрковский Ф. Н. 324, 824 
Юровский Я. 140(155) 
Юрченко, баптист 596 
Юрьев С. А. 268(2), 599(2) 
Юрьев Ю. М. 274, 1253 
Юрьевич С. А. 386 
Юрьевская Е. М. 237 
Юстиниан I, византийский имп. 1088 
Юсупов Н. Б. 1142 
Юсупов Ф. Ф. 1137(5), 1154 
Юсупова 3. И. см. Шово 3. И. де 
Юсупова 3. Н. (в замуж. Сумароко-

ва-Эльстон) 533(1), 767 
Юсуповы, семья 268(2) 
Юшкевич С. С. 31(12), 140(72, 76), 

1045(2) 
Юшков С. А. 1046(1) 
Юшкова Н. А. см. Волконская Н. А. 
Юшкова Н. М. 828 
Юшневский А. П. 1088 
Юшневский П. П. 1254 

Я 

Яблоновский С. В. 1183 
Яблочкина А А. 268(4), 623(1), 1060, 

1255 
Яблочков Г. А. 31(2) 
Явейн Л. Ю. 1139(1) 
Яворская Л. Б. 284, 695 
Ядринцев М. Я. 666(1) 
Ядринцев Н. М. 666(1) 
Язвицкий В. И. 1256 
Языков Д. И. 718 
Языков М. см. Голубкин 
Языкова О. Н. 418(10) 
Якимов А. В. см. Грин Э. 
Якоби П. И. 1159 
Якобсон А. М. 1257 
Яковлев А. А. 1258 
Яковлев А. Е. 673 
Яковлев А. И. 729(1), 931(2), 1260 
Яковлев А. С. 1259 
Яковлев В. В. 1261 
Яковлев В . Н. 1262 
Яковлев И. И. 1117 
Яковлев И. Н. 1058 
Яковлев И Я. 348(1, 2) , 380, 445, 

512, 558, 729(4), 1076, 1078, 1115(1, 
2) 

Яковлев К. Н. 1263 
Яковлев Н. В. 901(42) 
Яковлев Н. К. 623(1), 645(2) 
Яковлев Н. М. 488 
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Яковлев П. П. 1264 
Яковлев С. И. 947(1, 2) 
Яковлев С. П. 687 
Яковлева А. А. 97(7) 
Яковлева Е. А. 348(1) 
Яковлевы, семья 969 
Якубович Д. П. 801 
Якубович П. Ф. (Мельшин Л.) 10(1), 

140(76), 451(1), 801, 901(21, 26), 
903(4), 1041(1) 

Якубович Р. Ф. 801 
Якубовский Ю. О. 901(42) 
Якунчиков Б. М. 1195 
Якунчикова М. Ф. 268(4) 
Якунчиковы, семья 349 
Якушин В. Е. 189, 1095 
Якушкин Е. Е. 1095 
Якушкин Е. И. 182(3), 1095 
Якушкин И. Д. 1088' 
Якушкин П. И. 1265 
Якушина Е. Г. (урожд. Кнорринг) 

1095 
Якушкина Е. М. 1159 
Ямагата, японский маршал 573 
Ямщикова М. В. см. Алтаев А. 
Ян В. Г. (Янчевицкий) 1266 
Яневский Б. В. 801 
Янжул Е Н. (урожд. Вельяшева) 

206 
Янжул И. И. 74(3) 101(7), 181, 206, 

523(1), 1045(3), 1055, 1170(4) 
Янжул Н. И. 451(1) 
Яник, кондуктор 373 
Яницкий Н. Ф. 901(42) 
Янишевокий М. Н. 140(17) 
Янковский Г. В. 1058 
Янковский М. И. 102:2(2) 
Янов П. А. 71 (2) 
Янович Л. Ф. 685(2) 
Яновский Н. С. 767 
Яновский Ю. И. 1267 
Яновские, семья 1095 
Янсон А. 140(31) 
Янсон Я. 140(31) 
Янушкевич Н. Н. 507, 970 
Янушкевич Н. О. 942 
ЯнцынМ. И. 884(4). 
Янчевицкий В. Г. см Ян В Г. 
Янчук Н. А. 666(7), 1268 
Яр-Кравченко А. Н. 140(156) 
Яровой П. (Комаров Ф. Е.) 1101(2) 
Ярослав Всеволодович, вел. кн. вла

димирский 1069(5) 
Ярославский Е. М. 140(69), 509, 

901(42) 
Ярославцев А. П. 377 
Яроцкий А. И. 901(32, 42) 
Ярошевский А. А. 181 
Ярошенко Н. А. 993 
Ярошенко С. П. 1027 

Ярцев Г. Ф. 1269 
Ясинский А. И. см. Дембский А. И. 
Ясинский И. И. 863, 1187(5) 
Ясинский Ф. С. 420(1) 
Ястребов И. С. 631(2) 
Ястребова М. С. 940(1) 
Ястребцов С. 3. 888(1) 
Ясюнин М. 155(22) 
Яхонтов Б. Н. 970 
Яхонтов Г. В . 901(20) 
Яхонтов Я. М. 275(2) 
Яцевич Н. В. 824 
Янкевич В. И. 942 
Янковский Н. К. 233(2) 
Яшин А. Я. (Попов) 1270 
Яшенко А. С. 1182 

Ackermann L. V. (урожд. Schoquet) 
12 

Aragon L. 48 

Bachmann G. 87 
Balalri F. 73 
Batliner H. M. 86 
Bonnamoure G. (Couturat J .) 261 
Bourgoin L. 155(22) 
Brochet G. 153 
Butkiewicz B . 170 

Clerc E. 484 
Colerane, лорд 669 
Couturat G. см. Moreilhon G. 
Couturat J . см. Bonnamoure G. 

Darzans R. 261 
De Amicis E. 330 
Du Pan J . F. 372 

Exner K. 89(1) 

Fontainas A. 261 

Gautier P. 1015 
Ghil R. (Ghilbert R.) 261 

Goring J . C. 552 

Hurban J . M. 311 

Ymmendorf P. W. 431 

Knittel J . H. 495 
Malard L. см. Rural J . 
Manstein С. H. 639 
Markuss, майор 648 
Martin-Chauffier L. 891 
Merril S. 261 
Middleton C. 669 
Mikhael E. 261 
Mockel A. 261 
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Moreilhon G. (Couturat G.) 261 

Otlet С 768 
Otlet P. 768 

Plaud R. 111(1) 
Potocki J . 851 
Pritt D. N. 856 
Privat E. 111(1) 
Quillare P. 261 
Rieke C. V. 89(1) 
Rodolphe, австрийский эрцгерцог 

106(1) 
Rolland M. 891 

Rolland R. 891 
Rosny J . H. 261 
Rosny S. J. 261 
Rural J. (Malard L.) 921 

Sagan D. 934 
Schoquet L. V. см Ackermann L. V. 
Schuttel К. M. 1228 
Searcy A. 967 
Shackleton E. H. 1203 
Stael-Holsiein A. L. 1015 

Wiedemann G. 89(1) 
Wierzbowski T. 198 



ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Абадзехи 760(8) 
Авиация 97(9), 1058 
Автобаза лечебно-санитарного управ

ления Кремля 414 
Автономия национальная 794 
Автономия Польши 107, 523(2) . 
Адвокатура 523(3, 28) 
Аджарцы 78(1) 
Азербайджанцы 1170(2) 
«Ай-Тодор», пароход 910(1) 
Академии: 

артиллерийская Михайловская 
177(1) 

Военно-инженерная РККА 216 
Военно-медицинская 1139 (1, 3) , 

1178 
Генерального штаба Николаевская 

78(1), 142, 195(2), 721, 
1085, 1241(1) 

духовной культуры Вольная 927 
духовные 624 

Варшавская римско-католиче
ская 170 

Казанская 402, 1151 '• 
Московская 275(2), 335, 442, 

598, 599(1), 687, 888(1), 
929, 985, 985(2, 3) 

Петербургская 256 
инженерная Николаевская 78(1) 
коммерческих наук практическая 

Московская 1187(2) 
Коммунистическая 

Секция общей теории права и 
государства 1016 

Экономическая секция 143, 175, 
513, 602, 665, 1144 

коммунистического воспитания им. 
Н. К. Крупской 118 

Медико-хирургическая 1170(1) 
медицинских наук СССР 1148 
морская Николаевская 116(1) 

наук Белорусской ССР 149, 424 
наук имп. 140(84), 208, 262, 275 

(2), 322,758,760(8) , 1154, 
1231 

наук Польская 198 
наук СССР 451(8), 668, 883(8), 

12160 
наук Украинской ССР 1252 
Педагогическая «Лиги образова

ния» 451(1), 595 
педагогических наук РСФСР 391, 

1211 
Промышленная 381 
сельскохозяйственная и лесная 

Петровская (впоследст
вии Академия сельско
хозяйственная Москов
ская им. К. А. Тимиря
зева) 134, 376(1), 980, 
1027 

Социалистическая 879 
Фиумская 153 
Французская 810 
художеств 1.86(1), 497, 593, 748, 

1056, 1068, 1143(2) 
художеств СССР 1262 
художественных наук Государст

венная (ГАХН) 7(3), 
313(2), 523(18), 915 

Акафистники, секта 596 
«Аквариум», сад московский 340(2) 
Акционерное общество «А. И. Абрико

сов и сыновья», кондитер
ская и чаеторговая фир
ма 2 

Акционерное общество машинострои
тельного завода бр. Кер-
тинг 1242 

Акционерное общество Московско-
Ярославско - Архангель
ской железной дороги 
1254(1) 
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Алеуты 1093 
Амнистия политическим заключенным 

в 1905 г. 97(2) 
Амнистия студентам в 1894 г. 106(2) 
Анабиоз, исследования 89 
Анархизм 107, 140(41, 124, 136), 153, 

324, 544, 901(22, 28), 
1130(3, 4) 

Антикоммунизм 856 
Антимилитаризм 901 (28) 
Антисемитизм 140(73) 
Антреприза М. М. Бородая в Киеве 

284 
Антропология 1268 
Антропософия 99, 101(8), 927 
Антропософская группа в Дорнахе 

101(8) 
«Аполлон», шлюп 575 
Аптеки в Италии 592 
Арбитраж государственный в СССР 

621(2) 
Армии зарубежных стран см. также 

Войны: 
болгарская в кон. XIX в. 177(1, 2) 
венгерская в 1849 г. 1100 
гессенская в нач. XVIII в. 431 
испанская в иерв. пол. XVIII в. 431 
наемные в XVII в. 431 
польская в перв. пол. XVIII в. 778 
прусская во втор. пол. XVIII в. 639 
сардинская в перв. пол. XVIII в. 

431 
турецкая в XVIII — перв. пол. 

XIX в. 610, 778 
французская в 1860-х гг. 760(8) 

Армия русская см. также Войны: 
во втор. пол. XVIII в. 531(1), 639 
в 1800-х—1840-х гг. 223 
в последней трети XIX в. 177, 

177(1), 538 
в 1900-х —нач. 1910-х гг. 50, 78(1), 

107, 140(46, 69), 202, 
212(1, 3 ) , 216(1), 340(2), 
351(2), 418(10), 491, 
498(4), 509, 533(1), 
561(3), 573, 608(1), 662, 
737(2), 1022(2, 3), 1025 
(1), 1241(1) 

Добровольческая 497, 996, 1241(3) 
Армия Спасения 220(3) 
Армяне 140(40) 
Арсеналы артиллерийские 7Й(1) 

Аничковский в Петербурге 215 
Брянский 177(1) 
Вуличский в Лондоне 760(8) 
Гиринский 177(1) 
Московский 444 
Петербургский 78(1) 

Рущукский 177(1) 
Ташкентский 177(1) 
Хабаровский 177(1) 

Артели в Китае 35(2) 
Артели в России 676 
Артиллерия: 

в 1890-х— 1910-х гг . '78(1) , 177(1) 
крепостная Кронштадтская 148, 

23)2, 303, 363, 526, 823, 
834, 1077, 1210 

крепостная Петербургская 177(1) 
крепостная Севастопольская 469 

Археология 167(1), 244 
Архивное дело в СССР 140(5, 153), 

335 
Архивы: 

жандармские 808 
издательства «Жизнь и знание» 

140(61) 
Института Маркса — Энгельса — 

Ленина при ЦК КПСС 
140(154), 1087 

канцелярии Министерства иност
ранных дел 247 

л.-гв. Кирасирского полка 1085 
Министерства иностранных дел 

387, 387(3), 756 
Министерства иностранных дел 

главный Московский 247, 
270 

Министерства юстиции 51, 140(84) 
Московского коммунхоза Цент

ральный 1096 
РСДРП в Женеве 140(5, 57, 73) 
РСДРП, нелегальных организаций 

140(61, 83) 
«Священной дружины» 767 
Управления делами Совнаркома 

140(61) 
Французский Национальный 

451(1) 
Архивы личные: 

аббата Грегуара во Франции 
451(1) 

В. Д. Бонч-Бруевича 140(15, 73, 
91) 

Ф. Н. Плевако 807(1) 
Н. А. Рубакина 11(2) 
Салаевых, книгопродавцев 480(2) 
И. С. Тургенева 140(153) 
В. Г. Черткова 130(35) 

Архитектура зарубежных стран и го
родов 748. См. также 
Памятники старины и 
искусства в зарубежных 
странах 

Австро-Венгрии 275(3, 4) , 762(3), 
1276 

Болгарии 216(2) 
Германии 226, 762(3), 779 
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Греции 760(6) 
Дамаска 386 
Египта 386, 760(6) 
Западной Европы 760(8)' 
Италии 226, 320, 669, 779, 1276 
Палестины 760(6) 
Польши 275(3, 4) 
Рима 523(26) 
Румынии 216(2) 
Турции 216(2), 760(6) 
Франции 669 
Швейцарии 1276 

Архитектура в России см. также 
Памятники старины и 
искусства в России: 

в Москве 77, 254(3) 
в Московской губ. 220(1) 
в Олонецкой rv6. 216(3) 
в Рыльске 527 (1) 

Ассоциации: 
католическая в Англии 762(1) 
писателей и художников Свобод

ная 140(73) 
пролетарских писателей Всероссий

ская 1130(5) ! 
пролетарских писателей Москов

ская 1130(5) 
философская Вольная («Вольфи-

ла») 272 
Астраханский мятеж 1919 г. 364(6) 
Атеизм 549 
Аукционы книжные 7(3). См. также 

Книжная торговля 
Аэроклуб Всероссийский 97(8) 
Аэрофотосъемка 1058 
«Аэрофотосъемка», государственное 

техническое бюро 142(1) 

Б 

Базары см. также Рынки: 
в Египте 202 
в Китае 202 
в Сингапуре 202 
в Турции 202 
в Японии 202 

Бакинская операция 1920 г. 364(7) 
Бакунизм 324 
Балет 320, 420(1) 
Балы 156(2), 237, 276, 661, 662, 

760(6), 765(2), 1062(2), 
1171, 1227, 1234(1) 

Бальнеология 172(1), 920 
Бани 140(125) 
Банки 140(128), 692 

Азиатский 692 
в Англии 495 
Государственный СССР 1162 
земельные 884(4) 

земельный казенный Самарский 
1014 

земельный Харьковский 1254(1) 
киевский 634(1) 
коммерческий Екатеринославский 

1254(1) 
петербургские (петроградские) 

140(115), 884(2) 
поземельный Крестьянский 767, 

1014, 1137 
торговый Харьковский 1254(1) 
учетный Московский 2 

Банкетная кампания 943 
Баптисты, секта 596 
Баржи 676 
Баррикады в период революции 

1905—1907 гг. 212(4) 
340(2), 402, 572 

Батальоны: 
Георгиевский из царской охраны 

78(1) 
дисциплинарный тюремный в ста

нице Екатеринодарской 
1040 

железнодорожный Заамурский 3-й 
509 

пехотный запасной 85-й в Новгоро
де 1215 

пехотный Учебный 812 
рабочий Петроградский 127-й 1004 
резервный в Грозном 1040 
саперный Туркестанский 405 
стрелковый 20-й во Владикавказе 

760(8) 
штрафной в Баку 364(2) 

Батарея артиллерийская в Серпухове 
195(2) 

Батрачество 483 
Башкиры 139(5), 1014, 1234(2) 
Беглопоповцы, секта 752 
Бейлиса дело 140(19, 84), 1126(2) 
Беловежская пуща 767 
«Березань», крейсер 1303 
Беспоповцы, секта 14(2) 
Беспризорность детская в СССР 185 
«Библиографический ежегодник», ре

дакция 972 
Библиография 217, 900, 901(27), 1003 
Библиопсихология 111(1), 484(1), 

901 (8—12, 15. 17, 20—23, 
40, 42) 

Библиотеки в зарубежных странах: 
американские 111 (2) 
Болонская 181 
детская при Народном доме в Ло

занне 901(42, 43) 
итальянские 669 
Миланская 181 
народная Центральная в Ренане 

(Швейцария) 484 
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пражские 901 (43) 
при Международном институте 

библиопсихологии — см. 
Библиотека Н. А. Руба-
кйна в Лозанне 

РСДРП в Женеве 140(5, 57, 61, 
73) 

Н. А. Рубакина в Лозанне 111(1, 
2), 900, 901(10, 15, 29, 
42), 903(3) 

Фишеровская Сиднейского универ
ситета 671 

французские 669 
читальня в русской колонии в Гей-

дельберге 884(3) 
Библиотеки в России и в СССР 

140(11), 189, 275(4) 
Академии наук 140(60, 61, 71, 84) 
Государственная Публичная им. 

М. Е. Салтыкова - Щед
рина 1117. См. также 
Библиотека публичная в 
Петербурге 

Государственная СССР им. 
В. И. Ленина см. также 
Музей Московский пуб
личный и Румянцевский 
254, 666(7), 1005 

Костромской области 520 
монастырские 275(4) 
научные 901 (17) 
общества Вольного Экономиче

ского 1139(1) 
общественная в Дорогобуже 795(1) 
общественные 167(1), 1085 
памяти Н. П. Огарева в с. Верхний 

Белоомут 712 
политическая дешевая 140(72) 
провинциальные 901(32) 
Публичная в Петербурге 748, 

1139(1). См. также Биб
лиотека Государственная 
Публичная им. М. Е. 
Салтыкова - Щедрина 

публичная во Владикавказе 153 
Л. Т. Рубакиной в Петербурге 

901(5, 6, 10) 
сельская народная бесплатная в 

Саратовском у. 559 
семинарии духовной Вифанской 

599(2) 
Синодальная 929(2) 
социал - демократическая в Вятке 

1126(3) 
Средне - Карийской каторжной 

тюрьмы 824 
студенческая Московского универ

ситета 376(1) 
флотские 737(2) 

церковные 275(4) 
Чертковская 268(2) 

Библиотеки личные: 
A. Н. Бенуа 352(4) 
B. Д. Боич-Бруевича 140(61) 
В. Я. Брюсова 157(2) 
Ф. В. Булгарина 574 
П. Витязева 217 
И. П. Липранди 610 
B. Ф. Одоевского 268(2) 
Ф. Н.Плевако 807(1) 
C. А. Соболевского 268(2) 
Д. А. Толстого 268(2) 
Д. В. Ульянинского 7(1), 213 
A. И. Хлудова 14(2), 268(1, 2) 
B. Г. Черткова 140(56) 
Юсуповых 268 (2) 

Библиотековедение 254(2), 335, 
1132(2) 

Библиофилы московские 448 
Библиофилы петербургские 7(4) 
Биржа сахарная киевская 566(1) 
Благотворительность общественная 

617, 738 
Благотворительные учреждения 

167(1), 418(4) 
Блокада Ленинграда 140(156), 472 
«Бобр», канонерская лодка 202 
Бобры, охота 1093 
Богадельня в Москве 633 
Богадельня городская Петербургская 

472 
Богословие 153, 599(2) 
Болгары 345, 610, 1088 
Больницы: 

в Весьегонске железнодорожная 
545(2) : 

в Вятке земская психиатрическая 
1126(2) 

в Крюкове земская 349 
в Москве: 

Глазная 349 
Кремлевская 140(125, 156) 
Павловская 592 
хирургическая 349 

в Петербурге (Петрограде): 
детская Николаевская 418(11) 
Мариинская 504 
общины св. Елены 418(11) 
Рождественские бараки 140(125) 

в Пензенской губ. 386 
в Романово-Борисоглебске земская 

19(1) 
в Твери 865(1) 
в Херсонской губ. сельские 433 
в Якутске 1161 
в Ярославле земская губернская 

19(1) 
Бородинское сражение 26 авг. 1812 г. 

610 

539 



Ботаника 268(4) 
Боярство в Румынии 631 (2) 
«Братство ревнителей святынь Мо

сковского кремля» 624 
«Братство св. Петра, митрополита 

московского» 14(2) 
Брестский мир 1918 г. 140(130), 

420(1), 525 
Бригада стрелковая Восточно-Сибир

ская 3-я 1022(2) 
Бригады артиллерийские: 

25-я в Динабурге 78(1) 
л.-гв. 1-я 1280 
резервная 3-я в Смоленске 78(1) 

Британская радиовещательная корпо
рация (Би-Би-Си) 856 

Бронепоезда 364(6), 995 
Брусиловский прорыв 78(1), 1058 
Букинистическая торговля см. 

Книжная торговля 
Букинистические каталоги 480 (3) 
Букинисты см. Книгопродавцы 
Бульвары в Москве 268(1) 
Бунд («Всеобщий еврейский рабочий 

союз в Литве, Польше и 
России») 140(31), 685(2) 

Буржуазия русская 140(72), 420(1), 
498(4), 509, 692, 1105, 
1241(3) 

Бурса при духовном училище с. Дер-
мань Кременецкого у. 
233(2) 

Буры 405 
Быт и нравы- народов и местностей 

России и СССР: 
азербайджанцев 1170(2) 
башкир 139(5), 1234(2) 
Бессарабии 134 
Выборга в 1870-х—1890-х гг. 

420(1) 
Дальнего Востока 585 
евреев 352(1), 433 
карел 946 
Киева в период гражданской вой

ны 945(5) 
Москвы: 

во втор. пол. XIX в. 74(1), 
523(1), 745 

в кон. XIX—нач. XX в. 358, 
367(1), 523(20) 

в 1910-х гг. 367(1,2) 
в 1920-х гг. 32(5), 358, 367(2), 

448 
в 1930-х гг. 1021 
в период Великой Отечествен

ной войны 523(33) 
Новгородской губ. 1143(2) 
ногайцев 1234(1) 
осетин 1269 
Петрограда в 1920-х гг. 358 

Поволжья 390(2), 1234(2) 
провинции во втор. пол. XIX в, 

167(1), 407(3) 
Средней Азии 134 
Тамбова в 1918 г. 498(3) 
татар 139(5), 1234(2) 
татар крымских 1234(1) 
Тверской губ. 1143(2) 
удмуртов 1199, 1234(2) 
финнов 743 
юго-востока Европейской России 

1234(2) 
якутов 685(2) 

Быт и нравы различных социальных 
групп и учреждений Рос
сии: 

академии духовной Московской 
687 

аристократии в кон. XVIII—сер. 
XIX в. 270, 531, 662 

армии 49, 50, 78(1), 102, 760(6) 
797, 970, 1216, 1280 

гимназии 181 
двора имп. в период первой миро

вой войны 71 (3) 
дворянской усадьбы в кон. XIX— 

нач. XX в. 76, 181, 518(2), 
527(1) 

дворянства: 
в сер. XIX в. 121(1) 
во втор. пол. XIX в. 767, 1145 
в кон. XIX—нач. XX в. 76, 181, 

662, 750 
духоборов 140(35) 
духовенства 233(2), 275(1), 376(1), 

687, 888(1), 901(35) 
института межевого Константинов-

ского 140(8) 
интеллигенции • иркутской в 

1870-х —1880-х гг. 666(1) 
интеллигенции московской в кон. 

XIX—нач. XX в. 745 
казаков войска Донского 124(2) 
кантонистов 93 
книгопродавцев петербургских 574 
коммун сельскохозяйственных 383, 

791 
корпусов кадетских 78(1) 
лавры Киево-Печерской 1300 
крестьянства: 

з XIX в. 182(2), 689, 1014 
в 1840-х гг. 765(2) 
в 1870-х гг. 410 
в 1890-х гг. (Курской губ.) 74 
в кон. XIX—нач. XX в. 520, 

545(2), 685(2), 689, 791, 
1095 

купечества в XVII—XX вв. 1001, 
1126(2) 

купечества московского в 1850-х— 
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1880-х гг. 74(1), 156(2), 
1227 

матросов Черноморского флота 
1235, 1303 

мещанства 388 
монастырей женских 124(2), 596, 

733, 1300 
монастырей московских 888(1) 
монастырей мужских 1300 
полка л.-гв. Преображенского 193 
рабочих 141 
рыбаков волжских 1014 
сектантов 140(84) 
сектантов-скопцов 685(2) 
семинарии духовной Костромской 

275(2) 
семинаристов 442, 976 
студенчества московского в 

1910-х гг. 952(2), 980 
театральных кругов 56, 358, 396(1) 
училища артиллерийского Михай

ловского 721 
училища землемерного Курского 

140(18) 
чиновничества 107, 182(3), 666(1), 

1145 
шахтеров 27(2) , 433 
шкалы живописной Киево-Печер-

ской лавры 1300 
школы учительской чувашской 

Симбирской 348(1), 380, 
1076, 1115(1) 

Быт и нравы различных социальных 
групп и учреждений 
СССР: 

интеллигенции в кон. 1910-х—нач. 
1920-х гг. 32(3), 100, 
451(1), 666(7), 801 

крестьянства 689, 791 
литературных кругов в Москве в 

1920-х гг. 32(5) 
театральных кругов 645(4) 

Быт и нравы населения зарубежных 
стран и городов: 

Австро-Венгрии 762(3) 
Адена 585 
Аляски 1093 
Англии 73, 74(5), 1207 
Болгарии 216(2) 
Варшавы 233(2) 
Вены 386 
Гарца 1095 
Германии 73, 273, 762(3), 800(3) 
Египта 792 
Западной Европы 178, 184, 792, 

891 
Италии 73, 320, 585, 800(3) 
Китая 35(1) , 50, 585 
Лондона 648 
Перу 1093 

Польши 273 
Румынии 216(2) 
Сингапура 585 
Турции'216(2), 792 
Франции 34, 73 
Цейлона 585 
Швейцарии 386, 800(3) 
Швеции 216(5) 
Японии 585 

Быт и нравы различных социальных и 
национальных групп и 
учреждений зарубежных 
стран: 

армий наемных в XVIII в. 431 
берлинской музыкальной профес

суры 181 
двора Наполеона Бонапарта 648 
духоборов в Канаде 13'9(4) 
женщин русских, учащихся за гра

ницей 324 
монастырей афонских 425(2), 

760(6) 
монастырей палестинских 425(2) 
русских в Австро-Венгрии 276(3) 
сербов 1127 
студентов Оксфорда 74(5) 
финнов в Швеции 216(5) 
эмиграции русской в Женеве в 

1900-х гг. 545(2) 
Бюро городских попечительств цент

рально-справочное 313(2) 
«Бюро для служащих станции Козлов 

и Кочетовка», профсоюз
ная организация 280 

Бюро статистическое Кировское обла
стное (оценочно-статисти
ческое Вятское) 1126, 
1126(1,2) 

Бюро украинских эмигрантов в Лозан
не 1019 

Бюро Художественное Н. Е. Добычи-
ной 352, 352(3, 4) 

В 

Варшавско-Ивангородская операция 
1914 г. 1241(1) 

«Варяг», крейсер 608(1) 
Ведомство военно-медицинское 19(1) 
Ведомство православного исповедания 

140(84) 
«Великая княгиня Ксения», пароход 

910(1) 
«Великая княгиня Ольга», пароход 

910(1) 
Великая Октябрьская социалистиче

ская революция 22(2), 
26(1), 78(1), 80, 132, 
140(2, 4, 19, 22, 39, 62, 
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72, 73, 100, 102, 106, 109— 
111, 113, 117—122, 125, 
126, 132, 155), 142(1), 
155(13), 268(4), 352(3), 
367(2), 381, 385, 414, 
432(1), 509, 520, 523(5), 
666(7), 689, 692, 801, 
901(33), 904, 935, 949, 
1024, 1058, 1126(2), 
1130(3), 1310 

на Кавказе 71 (2) 
в Киеве 576(2) 
в Москве 54, 71(2) , 79(1, 2) , 

268(4), 335(2), 438, 509, 
в Петрограде 4, 26(2, 3 ) , 140(109), 

268(4), 966, 966(2), 
996 

в Харькове 945(5) 
«Великий князь Алексей», пароход 

910(1) 
Венгры 1313 
Верденская операция 1916—1917 гг. 

921 
Верфи в Англии 762(1) 
Верховая езда 386 
Верховный Совет РСФСР 1091;(4) 
Взрывчатые вещества 140(83) 
Взяточничество 767 

в армии 49, 107, 1025(1) 
в период первой мировой войны 

523(4), 1241(1) 
чиновников 153, 182(3), 596, 1137, 

1159, 1241(1) 
«Владимир Мономах», крейсер 315, 

530 
Внешняя политика Англии в Индии 

931(5) 
Внешняя политика европейских стран 

в 1860-х — 1880-х гг. 
195(3), 270 

Внешняя политика России см. Меж
дународные отношения 
России 

Внешняя политика России см. Меж
дународные отношения 
СССР 

Внешняя политика Франции 195(2), 
921 

Внутренняя политика Англии в 
1900-х гг. 931(1) 

Внутренняя политика России: 
во втор. пол. XIX в. 1159 
в 1870-х гг. 941 
в 1880-х гг. 237, 263(4), 523(1) 

767, 901 (32) 
в 1900-х гг. 561(2, 3) , 943 
в Польше 273, 631(2), 901(40) 

Внутренняя политика СССР в кон. 
1920-х гг. 523(32) 

Внутренняя политика Франции в 

1930-х гг. 921 
Водные пути в США 420(1) 
Водоснабжение: 

в Москве 268(1) 
в Хабаровске 177(1) 

Военная инспекция 177(1), 662 
Военная наука 142(1, 3) 
Военная служба 201, 2'42, 352(1, 3 ) , 

728(2), 736(2), 1033, 
1122(1), 1139(1), 1249. 
См. также Воинская по
винность 

Военная тактика 78(1) , 142(3) 
Военная техника в Китае 177(1) 
Военно-инженерное ведомство 1137 
Военно-медицинская служба 49, 

533(1, 2) , 579; 608(1), 
662, 805, 1098, 1127, 
1139(1) 

Военно-санитарные поезда 49, 255(3), 
785, 801, 1127, 1131(1), 
1139(1) 

Военно-учебные заведения 193, 573 
Военное дело в Иране 1234(3) 
Военные лагери 662, 1216, 1280 
Военные маневры 193, 573, 760(8), 

1058, 1216, 1249 
Военные мобилизации 78(1), 140(131), 

142(3), 970, 1137 
Военные парады 140(126), 507, 573, 

661, 662, 760(6, 8) , 1085 
Военные смотры 193, 573, 662, 760(6), 

865(1), 1085 
Военные специалисты 1130(5) 
Военные учения 662, 760(6) 
Воздухоплавание 592, 760(8) 
Воинская повинность 427, 523(22), 

822, 901(28), 1029, 
1034(1), 1049. См. также 
Военная служба 

Воинские призывы 182(3), 564, 662 
Войны: 

австро-турецкая 1716—1718 гг. 778 
англо-бурская 1899—1902 гг. 405 
Великая Отечественная Советского 

Союза 1941—1945 гг. 20, 
26, 134, 140(125, 156), 
185, 352(6), 4160(2), 472, 
523(33), 553, 566(3), 
576(2), 678, 684, 791, 870, 
900, 948, 987, 998, 1021, 
1047, 1058, 1091, 1126(2), 
1129, 1256, 1261, 1313 

Армия Советская 553, 870 
госпитали 140(156), 472 
концентрационные лагери 870, 

1149 
оккупация немецкая в СССР 

112, 355, 412(1), 553, 667, 
785, 870, 1313 
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партизанское движение на Во
лыни 870 

тюрьмы немецкие на Украине 
870 

эвакуация 185, 352(6), 791, 
1126(2), 1129 

вторая мировая 1939—1945 гг. 34, 
112, 412(2), 497, 856, 870, 
90.1(42), 906, 921, 1041 
(3-5) 

военнопленные 112, 870, 900, 
901 (42) 

зона оккупационная английская 
856 

интернирование 338, 355, 379, 
379(2), 496, 567, 870, 
901(42), 906 

концентрационные лагери 34, 
112, 906 

оккупация немецкая Польши 
233(2) 

оккупация немецкая Франции 
1041(3—5) 

Гражданская, военная интервен
ция 1918—1920 гг. в Рос
сии 22(2), 26, 79, 140(124, 
125), 185, 268(4), 358, 
364, 364(4—7), 367(2), 
377, 458, 460(2), 475, 483, 
498(4), 564, 656, 791, 851, 
945(5), 1004, 1006, 1016, 
1092, 1104, 1104(2, 3), 
1117, 1126(2), 1216, 
1226(2, 4), 1239, 1249, 
1261 

фронт Восточный 140(139), 381 
фронт Южный 140(124), 1004, 

1226(2) 
фронт Южный 140(124), 1004, 

1226 
Кавказские 1817—.1864 гг. 733, 

760(8), 920 
армия русская на Кавказе 

760(6, 8) 
Крымская 1853—1856 гг. 193, 

599(2), 686(2), 687, 
760(6), 918, 934, 1088 

оборона Севастополя 133, 228, 
760(6) 

ополчение государственное 
182(3), 878 

национально-революционная в Ис
пании в 1936—1939 гг. 
856, 901 (42) 

Отечественная 1812 г. 124(1), 133, 
223, 319, 376(1), 531(2), 
610, 633, 642, 721, 756, 
762(1), 1017, 1082, 1207 

армия русская 223, 633 
армия французская 223 

первая мировая 1914—1918 гг. 
22(2), 40, 49, 71(2, 3), 
78(1), 94, 101(5, 8), 107, 
139(6), 140(73, 92, 93, 130, 
131), 142, 142(1, 3, 4, 
13), 157(9), 181, 185, 202, 
239(2), 240(2), 255, 
268(4), 367(2), 420(1), 
422, 429, 433, 490, 497, 
520, 523(4, 23), 533, 
533(2), 551, 576(2), 
604(2), 645(2), 673, 701, 
736(2), 767, 791, 797, 801, 
856, 891, 893(2), 900, 
901(37, 40), 921, 931(2— 
4), 949, 952(2), 955, 970, 
990, 990(1—3), 996, 1002, 
1009, 1025, 1058, 1085, 
1086(2), 1126(1, 2), 1137, 
1140(2), 1182, 1184, 1194, 
1216, 1241(1) 

армия германская 533(2) 
армия русская 22(2), 49, 78(1), 

99, 101(8), 107, 177(1), 
139(6), 140(102), 240(2), 
268(4), 429(2), 501, 507, 
533(2), 797, 970, 990(1), 
996, 1004, 1098, 1098(1), 
1241(1), 

армия Западная 78(1), 1085 
армия 3-я 142(1, 3), 507 
армия 4-я 1216 
армия 10-я 533(2) 
армия 12-я 78(1) 

армия французская 921 
беженцы 139(6) 
военнопленные 107, 116(1), 

140(125), 624, 645(2), 
921, 1184 

военные заказы и поставки 
78(1) 

госпитали и лазареты 49, 139(6), 
367(1, 2), 520, 767, 801, 
1002, 1131 

дезертирство 523(4), 797 
злоупотребления в армии и в -

тылу 78(1), 523(4), 1137 
концентрационные лагери 

116(1) 
легионеры польские 78(1) 
лодка подводная немецкая 

604(2) 
мобилизация 78(1), 142(3), 970, 

1137 
пожертвования 367(1) 
санитарная служба 49, 533(2), 

1098 
санитарные поезда 49, 255(3), 

801 
ставка верховного главнокоман-
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дующего 78(1) , 142(1), 
931(2), 942, 996, 1241(3) 

фронт Галицийский 381 
фронт Кавказский 78(1) 
фронт Северный 142(1), 533(2) 
фронт Северо-Западный 142(1) 
фронт Юго-Западный 78(1) , 

990(3) 
шпионаж в русской армии 78(1) 
штабы армий и фронтов 78(1), 

142(1), 533(2) 
русско-австро-французская 1805 г. 

648 
русско-прусско-французская 1806— 

1807 гг. 223, 648, 1093 
русско-персидская 1826—1828 гг. 

830 
русско-турецкая 1735—1739 гг. 778 
русско-турецкая 1768—1774 гг. 778 
русско-турецкая 1828—1829 гг. 610, 

830, 1280 
русско-турецкая 1877—1878 гг. 

140(7), 184, 186(3), 579, 
662, 676, 733, 918, 941, 
976, 1022, 1022(1), 1159 

армия русская 579 
военно - медицинская служба 

579, 1127 
Общество попечения о раненых 

и больных воинах 184 
ополчение болгарское 1022(1) 

русско-шведская 1808—1809 гг. 
610, 1093 

русско-японская 1904—1905 гг. 50, 
71(2), 78(1), 107, 108, 
140(46), 181, 202, 266(1), 
272(1), 315, 402, 418, 
418(4, 10), 420(1), 488, 
491, 533, 533(1), 573, 
608, 736(2), 737(2), 755, 
767, 805, 943, 946, 1022, 
1022(2, 3) , 1025, 1025(1, 
2) , 1085, 1139(1), 1216, 
1241(1) 

армия русская 50, 78(1) , 107, 
202, 418(10), 533(1), 573, 
608(1), 1022(2,3), 1025(1) 

армия японская 202, 533 
военнопленные русские в Япо

нии 140(46), 1025(1, 2) 
госпитали 202, 1085 
оборона Порт-Артура 50, 108, 

202, 488, 533(1), 1608(1, 
2 ) , 1022(3) 

санитарная служба 533(1, 2) , 
573, 608(1), 805, 1139(1) 

эскадра русская 202 
Северная 1700-1721 гг. 73 
сербо-болгарская 1885 г. 177(1, 2) 

франко-прусская 1870—1871 гг, 
884(3), 956, 965, 1127, 
1228, 1288 

Войско земское болгарское 177(1, 2) 
Войско казачье Донское 124(1, 2) , 178 
Войско казачье Оренбургское 395, 1085 
Волостные учреждения 344, 733, 767 
Вольная русская печать Герцена и 

Огарева 610, 1088 
«Вольфила» см. Ассоциация философ

ская Вольная 
Восстание вооруженное 140(100, 101, 

108, 125), 509 
Восстания: 

Боксерское (Ихэтуаньское) в Ки
тае 585, 1195 

Бакинское 1920 г. 364(7) 
Греческое национально-освободи

тельное 1821—1829 гг. 610 
декабристов 270, 365, 443, 762(1), 

830, 1088, 1207 
Декабрьское вооруженное 1905 г. в 

Москве 71(2), 104(1), 
181, 212(4), 268(4), 
340(2), 407(3), 523(2), 
537, 794, 984, 1068, 1085 

дунган в Китае 35(1) 
Кандеевское крестьянское 344 
Кронштадтское 1905 г. 185, 888(1) 
на броненосце «Георгий Победоно

сец» 1905 г. 564 
на броненосце «Потемкин» 1905 г. 

140(46), 162(3), 266, 
266(1), 347, 564, 565, 584, 
621, 621(2), 622, 651, 
651(2), 751, 829, 833, 916, 
1018, 1059(1,2), 1153, 1209 

на крейсере «Память Азова» 1906 г. 
530, 881 

Польское освободительное 1830—• 
1831 гг. 133, 244, 319, 
642, 1086(1), 1207 

Польское освободительное 1863— 
1864 гг. 141, 270, 773, 
1159, 1186, 1268 

Рущукское 1887 г. 177(1) 
Севастопольское 1905 г. 82, 

140(46), 162, 162((2, 3), 
245, 268(4), 356, 357, 371, 
373, 452, 458, 459, 469, 
479, 485, 523(28), 611, 
650, 706, 709, 868, 937, 
1095, 1112, 1134, 1160, 
1225, 1235, 1249, 1303, 
1304, 1306 

стрельцов 1698 г. 73 
тайпинов в Китае 35(1) 

«Вперед», книжный склад 140(2) 
«Вперед», редакция газеты и журнала 

153 
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Временное правительство 78(1) , 107, 
140(72, 124), 335(2), 414, 
420(1), 429(2), 507, 
523(4, 5) , 624, 708, 797, 
801, 901(22), 931(2), 955, 
970, 996, 1241(3) 

Временное правительство второе 
коалиционное 504 

Временное сибирское правительство 
1161 

Всероссийская чрезвычайная комис
сия по борьбе с контр
революцией и саботажем 
(ВЧК) 13, 140(50, 114, 
121), 381, 564, 692 

Московская ЧК 692 
Тульская ЧК 140(148) 

Всероссийский Центральный Исполни
тельный Комитет Сове
тов (ВЦИК) 692, 1092 

ВСНХ см. Высший совет народного 
хозяйства 

ВЦИК см. Всероссийский Централь
ный Исполнительный Ко
митет Советов 

ВЧК см. Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с 
контрреволюцией и сабо
тажем 

Выборгское воззвание 127, 931(2), 
1095, 1139(1) 

Выкупная операция 344 
Выставки: 

Вольного экономического общества 
в 1889 г. 781 

всемирная в Лондоне в 1862 г. 
760(8) 

всемирная в Париже в 1867 г. 792 
всемирная в Париже в 1900 г. 

1195 
Всероссийская промышленная в 

1882 г. 2 
Всероссийская в Нижнем Новгоро

де в 1896 г. 883(7) 
Всероссийская сельскохозяйствен

ная и промышленная в 
Киеве в 1913 г. 566(1) 

«Детский мир» в Петербурге в 
1903 г. 662 

«Импрессионисты» в 1907 г. 352(4) 
по народному образованию во 

втор. пол. XIX в. 189 
сельскохозяйственные в Аккермане 

и Тарутине в 1911— 
1913 гг. 134 

советской книги 97(10) 
Художественного бюро Н. Е. До-

бычиной в 1911 г. 352(4) 
художественные 244, 593, 756, 

903(1), 1052, 1085 

Высшие учебные заведения Англии 
856 

Высшие учебные заведения СССР 
177(1), 283, 513, 602 
658, 665, 666(7) 

Высший совет народного хозяйства 
(ВСНХ): 
Главный лесной комитет 692 
Президиум 649 
Транспортно-материальный отдел 

(Трамот) 692 
Финансовый совет 420(1) 
Центральное управление государ

ственной промышленно
сти, Директорат по рыб
ной промышленности 692 

Газеты 272(1), 420(1), 498(4), 901(19) 
большевистские 140(102, 108), 

533(2) 
гимназические рукописные 155(4, 

6,7) 
киевские 566(1) 
московские 566(1) 
одесские 358 
советские 23, 498(4), 791 

Галицийская битва 1914 г. 142(3), 
1058 

Гарнизоны: 
Варшавский 340(2) 
Кронштадтский 417 , 
Петербургский (Петроградский) 

140(102), 340(2), 996 
Петропавловской крепости 

140(102) 
Порт-Артурский 608(1) 
Псковский 142(1) 

ГАХН см. Академия художественных 
наук Государственная 

Гектографы 140(83) 
Генеалогия см. Родословные 
География, преподавание 132, 380, 887 
Геология 1105 
Герб СССР 140(138) 
Гербарии 1170(1) 
«Герцог Эдинбургский», фрегат 

116(1) 
«Гетеанум» 101(8) 
Гимназии 104(1), 181, 216(4), 367(2) , 

498(1), 508, 523(5), 598, 
660, 698, 738, 854, 893(1), 
915, 919(2), 1048,1170(1), 
1182 

в Аккермане 1126(1) 
в Баку 1170(2) 
в Вельске 1268 

35—0656 545 



в Богородске женская 523(2) 
во Владимире 19(1), 74(2), 995 
в Выборге 420(1) 
в Вятке 1126(2) 
в Екатеринодаре 1027 
в Иркутске 439(1), 866(1) 
в Казани: 

Казанская 1-я 1200 
Казанская 2-я 402 
Казанская 3-я 402 

в Кельцах 198 
в Кенигсберге 800(1) 
в Киеве: 

Киевская 2-я 561 
Фундуклеевская 527(1) 

в Костроме 887 
в Мариуполе 1167(2) 
в Москве: 

Московская 1-я 523(1, 22), 
807(1) 

Московская 3-я 451(1) 
Московская 4-я 239(2) 
Московская 4-я женская 349 
Московская 5-я 451(1), 776, 

.1268 
Московская 6-я 523(1) 

в Нежине 560 
в Нижнем Новгороде 335(1), 

883(9) 
в Новороссийске 132 
в Одессе женская 1117 
в Одессе Ришельевская 1-я 

. 1045(1) 
в Орле Алексеевская 922 
в Полтаве 1031 
в Прилуках 1139(1) 
в Радоме 198 
в Ростове 152 V 
в Самаре 940(1) 
в Симбирске 209, 1151 
в Смоленске 246 
в Твери женская 545(2) 
в Тифлисе 5, 638 
в Царском Селе Николаевская 

272(1) 
в Чернигове 1139(1) 
в Шуе 74(2) 
в Ялте 1041(1) 
в Ярославле 1095 
военная в Орле им. Бахтина 78(1) 
военная в Петербурге 3-я 767, 1085 
частные: 

И. Ф. Вальдшмидт в Петербур
ге 661 

Ф. И. Креймана в Москве 
155(4, 6, 7, 13, 18, 22), 
158(2), 181 

Пашковской в Одессе 1117 
Л. И. Поливанова в Москве 

74(1), 101(7), 155(4, 6, 7, 

13, 22), 158(2), 1086(2" 
1095 

С. Н. Фишер в Москве 334, 
451(1) 

Н. П. Хвостовой в Москве 
666(7) 

Э. П, Шаффе в Петербурге 661 
Гимназия в Венгрии 658 
Гимназия в Индии 495 
Гипнотизм 578 
Главметалл см. Главное управление 

металлической промыш
ленности ВСНХ СССР 

Главнаука см. Главное управление 
научными, научно-худо
жественными учрежде
ниями Наркомпроса 
РСФСР 

Главные управления: 
артиллерийское при штабе Главко

верха 78(1) 
архивное при Совете Министров 

СССР 911 
военно-санитарное 79 
Горным ведомством 247 
казачьих войск в Петербурге 78(1) 
металлической промышленности 

ВСНХ СССР (Главме
талл) 177(1) 

научными, научно-художественны
ми учреждениями Нар
компроса РСФСР (Глав
наука) 32(1) 

профессионального образования 
Наркомпроса РСФСР 
(Главпрофобр) в Смолен
ске 78(1) 

торгового мореплавания и портов 
420(1) 

Главпрофобр см. Главное управление 
профессионального обра
зования Наркомпроса 
РСФСР 

Голод в различных губерниях России: 
в 1881 г. 380 
в 1890-х гг. 74(1), 1Ш(1), 127, 

139(1, 2), 189, 487(2), 
523(1), 545(2), 705, 
1139(3), 1159 

в нач. 1900-х гг. 418(8), 717 
в 1912 г. 139(5) 
в период гражданской войны 

22(2), 134, 140(125), 
364(6), 666(7) 

Гонорары литературные 140(16), 
1130(5) 

Городовое положение 1798 г, 531(1) 
Горцы кавказские 760 (8) 
Госпитали: 

в Елисаветграде 854 
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в колонии духоборов в Канаде 
139(4) 

в Севастополе '937, 995 
в Харькове 1161 

Госпитали в период войн 49, 139(6), 
140(156), 202, 472, 520, 
767, 1002, 1085, 1127, 1131 

Госплан СССР 588, 617 

Госпромцветмет — см. Объединение 
государственных пред
приятий по добыче и об
работке цветных метал
лов 

Гостиницы: 
в Москве 74(1) , 268(1), 527(1), 

1119 
в Петербурге 795(3) 

Госторг, государственная импортно-
экспортная торговая кон
тора при Народном ко
миссариате внешней тор
говли СССР 692 

Государственная дума 107, 140(100), 
420(1), 523(28), 714, 
807(1) 

Государственная дума I 124(2), 127, 
181, 388, 402, 451(1), 
523(3, 5), 767, 801, 1068, 
1095, 1139(1) 

Государственная дума II 127 
социал-демократическая фракция 

808 
Государственная дума III 566(1), 

588, 901(35), 955 
социал-демократическая фракция 

827 
Государственная дума IV 523(4), 

533(2), 666(7), 955, 1085, 
1137, 1241, 1241(1) 

Временный комитет 1241(1) 
«Прогрессивный блок» 523(4) 
социал-демократическая фракция 

140(100) 
Государственное совещание 1917 г. 

451(1), 1241(3) 
Государственный контроль 78(1) , 504 
Государственный совет 420(1), 533(2), 

810, 1068, 1137 
Государственный ученый совет Нар-

компроса РСФСР (ГУС) 
118, 872 

Гофгерихт выборгский 420(2) 
Гравюра 213, 934 
Грамоты старосербские 631 (2) 
Грамоты уставные 344 
Границы государственные России, по

граничные укрепления 
202, 573, 610 

«Гридень», минный крейсер 1112 

Группа «Освобождение труда» 65, 
140(2, 4, 5, 13, 17, 30, 43, 
52), 518(1) 

Гувернантки и гувернеры 153, 155(4, 
6, 7) , 465, 763 

ГУС см. Государственный ученый со
вет Наркомпроса РСФСР 

Д 

Дарвинизм 140(14) 
«Двенадцать апостолов», броненосец 

1304 
Движение Сопротивления во Франции 

в период второй мировой 
войны 112, 497,921 

Движение сторонников мира 856 
Двор баварского курфюрста Карла 

Альбрехта в 1720-х гг. 73 
Двор вел. кн. Екатерины Михайловны 

812 
Двор зел. кн. Сергея Александровича 

и Елизаветы Федоровны 
1195 

Двор венский в кон. XIX в. 106(1) 
Двор имп. русский: 

при Павле I 1142 
при Николае I 133, 193, 765(2) 
при Николае II 71(3), 1241(2) 

Двор имп. французский: 
при Наполеоне Бонапарте 648 
при Наполеоне III 934 

Дворцы: 
в Западной Европе 779 
в Ораниенбауме 901 (1) 
в Ореанде вел. кн. Константина 

Николаевича 1127 
Зимний 26(2, 3) , 193, 767, 996, 1154 
Кремлевский 124(1) 
Смольный 22(3) , 26(3), 140(108, 

114, 116, 131), 385, 966(2), 
996, 1104, 1104(2, 3) 

Таврический 4, 140(100, 116, 125), 
523(5), 966(1), 996 

Дворовые люди 633 
Дворцовый переворот 1801 г. 194, 222, 

1273 
Дворянство в России 121(1), 387(1), 

1145, 1159 
во втор. пол. XIX в. (московское) 

523(1), 1208 
в 1850-х гг. (одесское) 760(6) 
в 1850-х гг. (тверское) 865(1) 
в 1860-х гг. (владимирское) 1046(1) 
в 1870-х гг. 153 
в 1880-х гг. (перемышльское) 1095 
в кон. XIX —нач. XX в. 76, 181, 

106(2), 662, 750, 943, 1154 
калужское 767 
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курское 527(1) 
московское 523(22) 
рязанское 1154 
тверское 545(2) 
харьковское 767 

в 1900-х—1910-х гг. 1241 (3) 
московское 71(3), 268(4), 942, 

1154 
петербургское 268(4) 
тверское 865(1), 1095 

9 января 1905 г. 8, 78(1), 107, 127, 
140(65), 351(2), 402, 
451(1), 461(2), 491, 564, 
682, 801, 888(2), 945(4), 
1004, 1095, 1139(5), 1168, 
1182 

Декреты Временного правительства 
797 

Декреты Советской власти 140(111, 
121, 125), 212, 797 

Демократическое совещание Всерос
сийское 1917 г. 666(7) 

Демонстрации 127, 140(103), 212(2), 
561(1, 2), 1137 

в период революции 1905—1907 гг. 
97(6), 212(3, 4), 340 (2), 
572, 614, 634(1), 1095, 
1131(1) 

в период Февральской революции 
1917г. 140(97, 98, 103, 
125), 239 

Июньская 1917 г. 4, 107, 140(104) 
Июльская 1917 г. см. Июльские 

дни 
Денацификация Германии 856 
Деникинщина 255(2), 364(4), 497, 

945(5), 1184 
Деньги: 

в Китае 35(2) 
в России 263(3) 

Департаменты: 
Азиатский Министерства иностран

ных дел 1234 
Аудиториатский Военного мини

стерства 1283 
2-й Министерства иностранных дел 

107 
духовных дел иностранных испо

веданий Министерства 
внутренних дел 696, 1137 

железнодорожных дел Министер
ства финансов 420(1) 

государственных имуществ Мини
стерства финансов 354 

Кассационный Сената 140(8) 
Лесной АТинистерства государст

венных имуществ 556 
личного состава и хозяйственных 

дел Министерства иност
ранных дел 247 

Муниципальный Министерства 
внутренних дел 1082 

окладных сборов Министерства 
финансов 78(1) 

полиции исполнительный Мини
стерства внутренних дел 
610 

полиции Министерства внутренних 
дел 695, 736(2), 901(32), 
1137 

сельского хозяйства Министерства 
государственных иму
ществ 721 

торгового мореплавания и управ
ления портами Министер
ства финансов 420, 420(1) 

Хозяйственный Министерства внут
ренних дел 610 

Детские учреждения: 
в Москве 185 
в Советской России 520, 871, ИЗО 

(5) 
Детский сад в Баку 872 
«Диана», корабль 364(2) 
Дивизии: 

Гренадерская 3-я 520 
кавалерийская Кавказская 1085 
кавалерийская 1-я 1085 
кавалерийская 7-я 1085 
казачья кубанская 2-я 1085 
пехотная 7-я 202 
пехотная 14-я 990, 990(2, 3) 
пехотная 31-я 193 
пехотная 35-я 970 
пехотная 42-я 797 
пехотная 44-я 142(3) 
пехотная 61-я 970 
стрелковая 23-я 1226(4) 
стрелковая Туркестанская 3-я 

1130(7) 
флотская Черноморская 245, 371, 

452, 479, 869, 936, 1112, 
1134, 1225, 1235, 1303. 
См. также флот Черно
морский 

Дипломатия и дипломатические пред
ставители зарубежные: 

Австро-Венгрии 177(2) 
Англии 107, 140(40), 177(2) 
Бельгии 270 
Болгарии 177(2) 
Германии 71(3), 107, 140(135, 137) 
Норвегии 655 
Чехословакии 140(139), 901(43) 
Японии 107 

Дипломатия и дипломатические пред
ставители России 106(2), 
107, 140(62), 237, 244, 
270, 760(6—8), 792 

в Австро-Венгрии 106(2) 
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в Англии 107, 354, 762(1) 
в Германии 107 
в Иране 354, 378, 1234(3) 
в Испании 354 
в Италии 354, 765(2) 
в Ливане 227 
в Нидерландах 354 
в Турции 354, 610 
в Швейцарии 247 
в Японии 107, 573 

Дипломатия и дипломатические пред
ставители СССР: 

в Англии 621(2), 901(42) 
в Латвии 801 
в Польше 140(152) 
во Франции 901 (42) 

Дирекция имп. театров 1048 
Диспансер • невро-психиатрический 

Наркомздрава 958 
Диссертации 198, 216(4), 275(2), 

451(1), 523(34), 931(2), 
1088 

«Днестр», корабль учебный 162, 162(2, 
3) 

Доки 341 
Дом Воспитательный в Москве 1048 
Дом инвалидов в Париже 648 
Дом-музей В. И. Ленина в Ульянов

ске 439(1) 
Дом-музей П. И. Чайковского в Кли

ну 910 
Дом-музей А. П. Чехова в Мелихове 

883(8) 
Дом-музей А. П. Чехова в Ялте 831, 

1187(6) 
Дом народный в Лозанне 901 (42) 
Дом народный в Петербурге 623(1) 
Дом полицейский Басманный в Мо

скве 1161 
Дом предварительного заключения в 

Петербурге 136, 205, 
301(1), 675, 1139(3) 

Дом призрения ближнего в Ярославле 
369(3) 

Дом сиротский в Москве 989 
Дом сиротский земский Калужского у. 

767 
Дом трудолюбия в Н. Новгороде 96 
Дом ученых в Москве 523(11), 

1167(3) 
Дом-школа сиротский в Москве 1207 
Дома доходные московские 74(1) 
Дома матери и ребенка в СССР 185 
Дома ночлежные петербургские 418 

(4) 
Домовладение частное в Петербурге 

692', 795(3) 
Дорога колесная Амурская 362, 458, 

1306 

Дороги: 
в Западной Европе 178 ' 
в Китае 35(1) 
в Румынии 631 (2) 

Дрезденская картинная галерея 662, 
760(8) 

Дружины боевые в период революции 
1905—1907 гг. 140(102), 
212(2, 3), 557,614,634(1), 
1126(2), 1254(2), 1308(1) 

Думы городские 106(2) 
Казанская 402 
Московская 14, 220, 259(2), 268, 

268(1), 349, 482, 1154, 
1179, 1179(3) 

Петербургская (Петроградская) 4, 
451(1) 

Хабаровская 177(1) 
Ялтинская 1269 

Духоборы 36, 36(2), 38, 116(1, 3, 4), 
135, 139(3, 4), 140(4, 19, 
35, 40, 43, 82, 84), 145, 
199, 200, 201, 242, 329, 
366, 404, 436, 514, 519 (1, 
2), 657, 740, 740(1, 2), 
780, 806,809, 822, 839, 846, 
850, 897, 918, 1029, 1034 
(2, 3), 1040, 1049, 1152, 
1165, 1166, 1169, 1230, 
1233, 1296, 1297 

Духовенство: 
в Польше 233 (2) 
в России 124(2), 140(122), 233(2), 

275(1), 335(2), 376(1), 
410, 438, 596, 624, 687, 
705, 773, 888(1), 901(35) 

в Румынии 631 (2) 
в СССР 689 
православное в Иерусалиме и Кон

стантинополе 963 
униатское 598 

Е 

Евреи 140(35), 352(1), 433, 870, 906 
«Египтянка» («L'Egyptienne»), фре

гат 1093 
Епархии: 

Августовская 170 
Владимирская 599(1) 
Волынская 233(2) 
Дмитровская 599 
Олонецкая 438 
Тверская 211 • 
Тульская 335, 1137 
Ярославская 599 

«Ермак», ледокол 420(1), 664 
Естествознание, преподавание 132 
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ж 
Жандармская полиция см. Полиция и 

жандармерия в России 
Железнодорожники 220(1), 280, 523 

(5), 588 
Железнодорожные мастерские харь

ковские 767 
Железные дороги в зарубежных стра

нах: 
в Англии 762(2) 
в Румынии 631 (2) 

Железные дороги в России 140(125, 
139), 364, 523(5), 733, 781, 
910(1), 995, 1009(2), 1095, 
1143(2) 

Архангельская 523(23) 
Владикавказская 596 
Восточно-Сибирская 573 
Забайкальская 573 
Керчь—Севастополь 420(1) 
Китайско-Восточная 573 
Кругобайкальская 573 
Моршанск — Пенза 386 
Московско-Казанская 280 
Московско - Ярославско - Архан

гельская 1254(1) 
Николаевская 815, 1261 
Рязано-Уральская 420(1) 
Северная 1126(2) 
Уральская 676 
Уссурийская 573 
Юго-Западная 561 (3) 

Живопись 186(3), 593, 748, 934 
Животноводство 1095 
«Жизнь», социал-демократическая ор

ганизация 140(2, 52) 
Журналистика русская 800(1), 901(19, 

38) 
Журналы детские 623(1), 901(18) 
Журналы нелегальные 439(1) 
Журналы рукописные: 

«Баланда» в Александровской 
Центральной каторжной 
тюрьме 362 

«Единение» в Вятке 1126(2, 3) 
«Голоса из Москвы» 556 
«Кара» 824 
«Компания юных поэтов» в Сим

бирской чувашской учи
тельской школе 512 

3 

Забастовка всеобщая октябрьская 
1905 г. ®, 71(2), 185, 268 
(4), 483, 537, 794, 984, 
1068, 1095, 1139(1), 1216, 
1254(2) 
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Забастовки 4, 140(93), 217, 220(1), 
268(4), 280, 340(2), 420 
(1), 491, 523(2), 537, 561 
(3), 588, 614,767,788,801, 
807, 974, 1068. 1117, 1126 
(1, 2), 1139(5), 1241(1) 

Заводы в Германии 112, 667 
Заводы в России и в СССР: 

артиллерийский Мотовилихинский 
в Перми 542, 676 

винокуренный кн. Голицына 84(2) 
винокуренный помещика Савина в 

Беловоде Сумского у. 84 
(2) 

«Галерный островок» 4 
гранильный в Екатеринбурге 542 
«Динамо» им. С. М. Кирова 381 
«Изолит» в Москве 1091, 1091(4) 
«Искож» в Вятке 1126(2) 
кирпичный в Петербурге 381 
кожевенные 974 
кожевенный в дер. Сычево Чере

повецкого у. 710 
кожевенный З'-й Московский госу

дарственный 654 
конский кн. Апраксиных 84(1) 
Лысьвенский 252 
машиностроительный бр. Кер-

тинг, петербургское отде
ление акционерного об
щества 1242 

медеплавильный кн. Голицына 84 
(2) 

механический бр. Носенковых 96 
«Москабель» 1091 
оружейные в Брянске 84(1) 
оружейный в Петербурге 78(1), 

935 
паровозостроительный в Харькове 

767 
Путиловский в Петербурге 22(2), 

78(1), 140(93), 177(1) 
сахарный в Жиздре 84(1) 
сахарный в Москве 340(2) 
сахарный Краснопресненский 692 
селитренный гр. Бутурлина в Хо-

тени 84 (2) 
сельхозмашин фирмы «Гельферих-

Содэ» в Харькове 767 
Семянниковский в Петербурге 935 
Сормовский в Нижнем Новгороде 

564 
сталерельсовый Надеждинский 483 
стекольные Мальцевские 84(1), 140 

(7) 
стекольный кн. Голицыной 84(1) 
уксусный бр. Хромовых в Петер

бурге 935 
фаянсовый Ф. Я. Гарднера 1268 



чугунолитейный Лангензипена и К° 
1168 

Заграничные походы русской армии в 
1805—1807 гг. 223 

Заграничные походы русской армии в 
1813—1814 гг. 610, 642, 
760(8), 1062(2) 

Займы 177(2), 1159 
Законодательство рабочее 420(1) 
Западники 268(2) 
Земгор 71(3), 240(2), 325, 523(4), 1241 

(3.) 
Земельная спекуляция 1014 
Земледелие: 

в России 140(143), 733, 757(1) 
в Китае 35(1) 

3«млепользование 344, 386, 685(2), 
1137 

Землячества студенческие 617, 952(2) 
Земские начальники 523(1), 705, 766, 

1159 
Земство 106(2), 344, 705, 943, 1014, 

1126(2), 1241(3) 
Бендеровское уездное 134 
Бессарабское губернское 134 
Вятское уездное 75 
Казанское губернское 676 
Могилевское губернское 1241(1) 
Московское уездное 220(1) 
Новоторжское уездное 545(2) 
Оренбургское губернское 1085 
Сорокинское уездное 134 
Тверское губернское 884(2), 1095 
Ярославское губернское 19(1) 

Золото, добыча 35(1), 572, 824 
Золото, кустарная промышленность в 

Китае 1312 
«Зонненберг» см. Лагерь для переме

щенных лиц «Зонненберг» 

И 

«Игорь», пароход 910(1) 
Извозчики ломовые 140(102) 
Издательства в России и в СССР 

140(144), 260, 385, 795 
(2), 849, 901(10, 19, 27), 
1109 

«Academia» 335 
Академии художеств 1004 
артели писателей «Круг» 128 
«Волна» 140(144) 
«Вперед» 97, 97(2, 5), 140(69, 72, 

76), 295 
«Время» 901 (42) 
«Всемирная литература» 140(72, 

73), 569(2) 
Всесоюзного общества политкатор

жан и ссыльнопоселенцев 
481 

«Гизлегпром» 1004 
Государственное (Госиздат) 140 

(144), 295, 901(42), П01 
(1) «Демос» 140(66, 73) 

«Жизнь и знание» 22(2), 140(5, 19, 
61, 72, 73, 91, 144), 385, 
692 

«Задруга» 666(7) 
«Земля и фабрика» 901 (42) 
«Зерно» 31(2) 
«Знание» 140(43, 72, 73) 
«Издательское товарищество пи

сателей» в Петербурге 
31 (2) 

«Издательство социал-демократи
ческой партийной лите
ратуры В. Бонч-Бруевича 
и Н. Ленина» 140(5) 

«Книга» 295 
«Книгоиздательство писателей в 

Москве» 31(2), 1052 
«Колокол» Е. Д. Мягкова 685(3) 
«Колос» 217 
Комитета памяти В. М. Бонч-Бруе-

вич (Величкиной) 385 
«Коммунист» 140(144), 385 
Литературного музея 1004 
Ю. Мархлевского и Парвуса (А. Л, 

Гельфанда) 140(73) 
«Московская трудовая артель ху

дожников слова» 813 
«Московский рабочий» 332(3) 
«Мосполиграф» см. издательство 

«Недра» 
«Начатки знаний» 97 
«Нева» 448 
«Недра» 313(2) 
«Новая жизнь» 295 
«Новый путь» 101(7) 
«Общественная польза» 295 
О. Н. Поповой 711, 901(10, 26) 
«Посредник» 116, 116(1), 901(5, 

17), 1044 
«Прибой» 1024 
П. К. Прянишникова 140(2, 17, 19) 
М. и С. Сабашниковых 926 
«Свободное слово» 2, 140(35, 56) 
С. А. Скирмунта 686(3) 
«Скорпион» 74(2), 107(7) 
И. Д. Сытина 116(1), 901(10, 26, 

40), 1044, 1079 
«Утро» 97, 97(2, 5, 7, 8) 
«Шиповник» 94 

Издательство Американского Христи
анского союза молодых 
людей 901(41) 
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Имения помещичьи 78(1), 121(1), 
138, 141, 181, 186(1), 220, 
220(1), 237, 259, 268(4), 
271, 320, 344, 367(1), 386, 
390(2), 418(4, 5), 420(1), 
451(1), 465, 498(4), 505, 
517, 518(2, 4), 545(2), 557, 
564, 610, 623(1), 633, 642, 
655, 671, 672, 673, 687, 
689, 700, 721, 733, 750, 
757(1), 758(2), 760(1— 
7, 9), 761(1—4), 764, 765 
(1, 2), 767, 781, 811, 866, 
955, 956, 993, 1014, 1022 
(1), 1043, 1062(2), 1069 
(1), 1086(2), 1088, 1093, 
1095, 1098(1), 1117, 1122 
(1), 1127, 1159, 1170(1, 
4), 1179(2, 3), 1196, 1207, 
1208, 1299 

«Императрица Екатерина II», пароход 
910(1) 

Индейцы 1093 
Инспекция военная 177(1) 
Инспекция правительственная 1137 
Институты в зарубежных странах: 

библиографический Международ
ный в Брюсселе 768 

библиопсихологии Международный 
в Швейцарии 111(1), 901, 
901(9, 11, 17, 40, 42, 43) 

Добре (Daubree) в Париже 12 
политехнический в Берлине 97(2) 
им. Ж. Ж. Руссо в Швейцарии 111 

0) 
Институты в России и в СССР: 

Аграрный Коммунистической ака
демии, Восточный сектор 
403 

Александровский женский в Мо
скве 392 

археологии и искусствознания 658 
археологический Московский 51, 

1118 
библиотечный Московский 131, 400, 

1075 
восточных языков Лазаревский 

776 
Географический, Этнографический 

факультет 451(1) 
Горный 1170(1,2) 
дворянский Пензенский 1145 
Екатерининский женский Петер

бургский 830 
изучения и пропаганды естествен

нонаучных основ диалек
тического материализма 
Тимирязевский 6 

инженеров путей сообщения 420 
(1), 884(2) 

истории АН СССР 78, 1036 
истории Коммунистической акаде

мии 283, 540, 693, 1128 
историко-филологический Москов

ский 905 
коммерческий Киевский 566(1) 
красной профессуры 475 
Лесной петербургский 324 
литературно-художественный Выс

ший (ВЛХИ) 158(2) 
Литературный им. М. Горького 20 
марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС (ИМЛ) 140(154), 
1087 

марксизма Ленинградский научно-
исследовательский 278 

медицинский Петроградский, кли
ники 801 

межевой Константиновский 140(4, 
5, 7, 12, 13), 142(1), 989, 
1133 

механический Московский им. М. В. 
Ломоносова 649 

мировой литературы им. М. Горь
кого АН СССР (ИМЛИ) 
640, 928 

музейной и краеведческой работы 
21 

народного хозяйства им. К. Марк
са, рабфак 666(7) 

народного хозяйства Московский 
им. Г. В. Плеханова 641 

народного хозяйства Одесский 
1221 

охраны здоровья детей и подрост
ков 871 

Патриотический женский в Петер
бурге 623(1), 1086(1) 

педагогические: 
Барнаульский 1211 
Кировский 1211 
Московский государственный 

им. В. И. Ленина 832, 883 
(8) 

Московский областной им. Н. К-
Крупской 905, 1211 

Чувашский 558 
по удобрениям и инсектофунгици

дам научно-исследова
тельский 952 

политехнические: 
Петербургский 451(1) 
Рижский 65 
Смоленский 78(1) 

права и советского строительства 
1016 

Психологический при Московском 

552 



университете 1167, 1167 
( 2 ) 

Психоневрологический 451(1) 
русской литературы АН СССР 

(Пушкинский дом) 448 
Смольный 22(2), 1086(1) 
сценических искусств (ИСИ) 274 
театрального искусства Государст

венный (ГИТИС) 645(4) 
; театральный Ленинградский 207 

туберкулеза научно-исследователь
ский Украинский 419 

учительский Московский 714 
i физико-химический им. Карпова 

1190 
философии Коммунистической ака

демии 260, 450 
экономики и организации сельского 

хозяйства научно-иссле
довательский Украинский 
114 

экономики РАНИОН 665 
экономических исследований Гос

плана СССР 175, 513, 
1144 

электротехнический Петербургский 
1161 

энергетический Московский 381 
этнографии АН СССР 609 
языка, литературы и искусства 

Чувашский научно-иссле
довательский 969 

Интеллигенция в России 32(3), 100, 
167(1), 181, 268(2), 451 
(1), 523(1,2, 4), 756, 801, 
901(20, 33), 943 

в Иркутске 666(1) 
в Керчи 420(1) 
в Киеве 561(3), 1031 
в Москве 745 
в Нежине 560 
в Полтаве 1139(1) 
в Ялте 1041(1) 

Интеллигенция в СССР 32(3), 100, 
451(1), 801 

Интендантская служба 941 
Интернат богословский православный 

государственный в Вар
шаве 233(2) 

Интернационал I 884(2) 
Искусство изобразительное 269, 352 

(4), 386, 1171, 1179(4) 
Искусство разных стран: 

Греции 799 
Западной Европы 184 
Италии 22(1), 669, 799 
России 1009, 1069, 1159 
Турции 799 
Франции 669 

История, наука и преподавание 348 
(1), 380, 391(3), 544(2) 
887 

История Римской империи 1088 
Истпарт ЦК ВКП(б) 603, 1130(5) 

Вятское отделение 1126(2) 
Итальянский поход Суворова 1799 гг. 

1082 
Июльские дни 1917 г. 4, 26(1), 107, 

140(4, 39, 100, 102, 105, 
106, 125, 127), 996, 1004 

К 

Кабинет министров Болгарии 662 
Кабинет экспериментальной психоло

гии при Киевском универ
ситете 1167(3) 

Кадеты см. Партия конституционно-
демократическая 

Казаки 124, 140(98), 153, 516, 519(1), 
806, 1249', 1254(2) 

гребенские 263(1) 
донские 124 
запорожские в Турции 610 
оренбургские 1085 

Казармы 554(2), 662, 901(28) 
Казнокрадство 49, 50, 610, 1025(1), 

1137, 1159 
Кальвинизм 431 
Каменоломня Янова долина (Запад

ная Украина) 870 
Канал Мариинский 1207 
Канал морской в Темрюке 420(1) 
Кантонисты 93 
Канцелярия губернская Тульская 767 
Канцелярия православной митрополии 

в Польше 233(2) 
Карелы 946 
Карнавалы 276, 320, 386, 669 
Картинные галереи 172(1), 220, 226, 

662, 760(8), 762(3), 792 
Картографическое заведение А. А. 

.Ильина 186(1) 
Карты и планы 35(1), 124(2), 195(4), 

202, 216(3), 467,639, 1234 

Кассы ссудо-сберегательные 167(1), 
740(2), 846 

Кассы эмигрантские в Швейцарии 900 
Катакомбы раннехристианские в Ри

ме 1154 
Каталог издательства «Утро» 97(7) 
Каталоги букинистические 480(3) 
Католичество 178 
Каторга 458, 459, 523(28), 1041(2), 

1306 
в Горном Зерентуе 362, 1117 
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Карийская 324, 824, 1041(1) 
Нерчинская 808 

Кино немое 645(2), 1126(2) 
Кладбища в Западной Европе 178 
Кладбища в Москве 1, 523(3) 
Классическое образование 1182 
Классовая борьба во Франции в 

1930-х гг. 921 
Классы для рабочих Пречистенские 

(впоследствии — Рабочие 
Социалистические курсы) 
8, 666(7), 1122(1) 

Классы мореходные Таганрогские 
1299 

Классы торговые Московского обще
ства распространения 
коммерческого образова
ния 666(1) 

Климат; 
Италии 765(2) 
стран Ближнего Востока 760(6) 
Швейцарии 484 (2) 

Клиники: 
Вилье в Петербурге 671 
при Московском университете 1289 
Ж--М. Шарко в Париже 2 

Клубы: 
авиационные 1058 
в Киеве литературный 561(3) 
в Костромской обл. 520 
в Монтрё Российский (Швейца

рия) 901(37) 
в Москве 268(1) 

Английский 448 
анархистов 140(136), 1130(4) 
охотничий 140(12) 

в Петербурге (Петрограде): 
аристократические 1241(3) 
рабочие 472, 682 

в Полтаве «интеллигентский» 167 
(1) 

в Праге 901 (143) 
Книги рукописные 275(4), 448, 929(2, 

3), 1143(1) 
Книги старопечатные 275(4) 
Книговедение 217, 254(2), 335, 480(3) 
Книгоиздательства см. Издательства 
Книгоноши 235 
Книгопродавцы 235, 263(3), 382, 574, 

795(1—4), 1188 
Книгохранилище А. А. Астапова 480 

(2) 
Книжная лавка писателей в Москве 

448 
Книжная лотерея «Классики марксиз

ма» 97(7) 
Книжная палата Всесоюзная 155(13) 
Книжная торговля 7(3), 235, 268(1, 

2), 385, 480(3), 501, 574, 
554 

795(2, 3), 849, 1044, 1079, 
1302 

Коллегии: 
внутренних дел 194 
Военная 1056 
Главного военно-санитарного уп

равления 79 
защитников Московская 523 
защитников Петербургская 984 
иностранных дел Государственная 

Министерства иностран
ных дел 354 

Колледжи: 
иезуитский в Бельгии 768 
протестантский Базельской миссии 

в Индии 495 
Сент-Джон в Англии 153 
Уинчестер в Англии 856 

Коллективизация сельского хозяйства 
134, 689 

Коллекции живописи московских кол
лекционеров 268(1, 2) 

Д. П. Боткина 268(2) 
Ю. В. Мерлина 268(2) 
К. Т. Солдатенкова 268(2) 
П. М. Третьякова 268(2), 1154 
П. А. Хвощинского 268(2) 

Коллекция портретов Д. В. Ульянин-
ского 213 

Коллекция рукописей А, Ф. Онегина— 
Отто 448 

Коллекция рукописей А. И. Хлудова 
268(2) 

Колонии английские 931(1) 
Колонии немецкие в России 1137 
Колонии русские в Гейдельберге и 

Цюрихе в 1870-х гг. 884 
(2, 3) 

Колония детская А. А. Луначарской 
893(4) 

Колония духоборов в Канаде 139(4) 
Колония русская социал-демократи

ческая в Швейцарии 140 
(39, 41) 

Колхозы 134, 1091(4), 1129 
Колчаковщина 1126(2) 
Комбинат плодоовощной в Сабиле 

(Латвийская ССР) 604 
Комбинат театральный Государствен

ный в Москве 1131 
Коми 1105 
Комиссии: 

Верховная следственная для вы
яснения причин «недо
статочности и несвоев
ременности . снабжения 
армии» 78(1) 

внутренних и духовных дел Цар
ства Польского 170 



военная аттестационная Высшая 
Украины 1140 

Государственной думы 420(1) 
для пересмотра правил о старо

обрядцах 1095 
для реформы местного управления 

1095 
землеустроительная Московская 

498 
изоискусств при Секции «Старая 

Москва» Общества изу
чения Московской обла
сти 212(1) 

Музыкально-этнографическая Об
щества любителей есте
ствознания, антрополо
гии и этнографии 1268 

народных чтений Общества содей
ствия физическому вос
питанию детей 167(1) 

о новых железных дорогах 420(1) 
по артиллерийской части Особая 

распорядительная 78(1) 
по возвращению культурных цен

ностей Польше 140(152) 
но изданию работ русских клас

сиков, социалистов и мы
слителей 217 

по изучению Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции и истории партии 
см. Истпарт ЦК ВКП(б) 

по изучению книг для народа 
901i(32) 

по изучению старой Москвы при 
Московском археоло
гическом обществе см. 
также Музей старой Мо
сквы; Общество изуче
ния Московской губер
нии (области); «Старая 
Москва» 659, 722, 742(1) 

по крестьянскому законодатель
ству под председатель
ством А. С. Стишинского 
943 

по ликвидации неграмотности Все
российская чрезвычайная 
149 

по народному образованию при 
Московской губернской 
земской управе 943 

по оказанию помощи сельскому 
населению, пострадав
шему от неурожая 
1920—1921 гг. 140(125) 

по организации Красной Армии 
78(1) 

по пересмотру судебных уставов 
1864 г. 1,159 

по преобразованию армии при 
Главном управлении Ге
нерального штаба 78(1) 

по реформе средней школы сове
щательная при Нарком-
просе РСФСР 666(7) 

по улучшению труда и быта жен
щин при ВЦИКе 1092 

по управлению кремлевскими уч
реждениями 335(2) 

по устройству публичных народ
ных чтений в Москве 126 

по устройству чтений для народа 
Постоянная 901(34) 

санитарная городская Петербург
ская 1139(1) 

следственная по делу об убийстве 
германского посла 
В. Мирбаха 140(137) 

техническая Министерства финан
сов 420(1) 

Ученая при Музее старой Моск
вы см. Музей старой Мо
сквы 

Центральная по улучшению быта 
ученых (ЦЕКУБУ) 
140(72, 150), 623(2) 

Чрезвычайная по борьбе с контр
революцией в Николаев
ском (Пугачевском) у. 

• ,1226 
Чрезвычайная по борьбе с погро

мами (75-я комната 
Смольного) — см. Все
российская Чрезвычай
ная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией и са
ботажем (ВЧК) 

Комиссионеры 733 
Комитеты: 

артиллерийский Главного артил
лерийского управления 

78(1) 
бедноты 1025, 1226(2) 
Военно-промышленные 523(4) 

Вятский 1126(1,2) 
Киевский 523(4) 

военно-революционные 797 
в Ветке Гомельского у. 634',(2) 
РСДРП (б) в Петрограде 
26(3), 79, 438, 966(2), 1104(2) 

Временный IV Государственной 
думы 1241(1) 

Всероссийского земского и город
ского союзов см. Земгор 

Всероссийского земского союза 
Главный 429, 523(4) 
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грамотности 189 
Московский 189, 666 (|1.) 
Петербургский 901;(4, 5, 17, 23, 

30, 32) 
для сбора от купечества пожерт

вований на государствен
ное ополчение и другие 
надобности (1855—1856) 
1143 

для созыва конгресса анархистов 
в Лондоне в 1881 г. 153 

духовной цензуры Московский 442 
исполнительный волостной времен

ный в с. Гавриловском 
Спасского у. 654 

исполнительный губернский Там
бовский 56 

исполнительный Совета Майкоп
ского отдела Кубанской 
обл. 364 

«Комитет Веры, Надежды, Люб
ви» петербургский 
418(4) 

крепостной Главный 420(1) 
кустарный Дальневосточный 

177(1) 
лесной Главный ВСНХ 692 
об улучшении быта помещичьих 

крестьян Тверской 865(1) 
обороны временный революцион

ный бакинский 364(2) 
Особый Государственного совета 

«по борьбе с немецким 
засильем» 1137 

Особый по строительству Москвы 
(ОСКОМ) 140(125), 692 

партии эсеров Одесский 217 
по делам печати 1079 
по переселению духоборов в Ка

наду английский 140(35) 
полковые солдатские 140(102), 

533(2), 797 
помощи голодающим Российский 

общественный 140(125) 
помощи пострадавшим от войны 

армянам 157(9) 
помощи русским пленным в Япо

нии 140(46) 
попечительный о бедных Москов

ский при Человеколюби
вом обществе 763 

пропускных санитарных сооруже
ний 140(125) 

революционный временный Астра
ханского края 364(6) 

революционный временный Бакин
ский 364(2) 

статистический Нижегородский гу
бернский 335 

стачечный Саратовский 280 
Тюремный 418(5), 686 
Центральный Коммунистического 

интернационала 588 
Центральный комсомола Турке

стана 602 
Центральный Комсомола Украины 

602 
Центральный партии кадетов 708 
Юго-Западного фронта Всероссий

ского земского союза 
523(4) 

Коммунистическая партия Советского 
Союза (КПСС), РСДРП, 
РСДРП(б), РКП(б) 139, 
140, 140(1, 5, 50), 205, 
210, 439, 439(1), 459, 472, 
478, 502, 509, 540, 549, 
603, 621, 621,(2), 656, 685, 
892, 960, 1091(4), 

1130(3), 1226 
Российская социал-демократиче

ская рабочая партия 
(РСДРП) 140(43, 45, 46, 
61, 73,79), 295, 324, 564, 
621)(2), 668, 709, 808, 

. 901(20, 32, 34), 935, 
1041(1), ,1111, 1211 

архивы нелегальных организа
ций 140(61, 83) 

Брянская организация 1111 
Воронежские организации 

566(1) 
Вятская организация 301(2), 

1126, 1126(1—3) 
Донской комитет 984 
Московская организация 

140(4), 685 
Московский комитет 685(3) 
Московский союз 140(24) 
Новочеркасская организация 

984 
Одесская организация 1197 
Орловская организация 1111 
Петербургская организация 

1126(2) 
Петербургский комитет, воен

ная организация 140(69) 
Таганрогская организация 614 
Уральская организация 1126(1) 

Российская социал-демократиче
ская рабочая партия 
(большевиков) — 
РСДРП(б) 22(2), 26(1, 
3 ) , 80(2) , 140(4, 5, 36, 37, 
39, 46, 61, 62, 72, 83, 99, 
100, 102, 125, 155), 174, 
210, 324, 335(2), 523(5), 

• 668, 678, 797, 984, 996 
556 



Военная организация 22(2), 
140(46, 76, 102) 

Организация при Лиговском 
Народном доме 381 

Петербургский (Петроград
ский) комитет 140(72, 
102) 

Ячейка студенческая берлин
ская 96(2) 

Съезды партии 140(5, 62, 65), 
666(7), 668, 866, 1091(4), 
111.1, 1126 (2) 

Коммунистические партии зарубеж
ных стран: 

Англии 856 
Венгрии 658 
Польши 588, 1214 
Франции 497 

Коммунистический интернационал 
97(3), 588 

Конгресс III 588 
Коммунистический интернационал 

молодежи, Среднеевро
пейское бюро Исполкома 
678 

Коммунхоз Московский, центральный 
архив 1096 

Коммуны: 
русская земледельческая в Канза

се 140(7) 
сельскохозяйственные в Советской 

России 383, 791, 1126(2), 
1249 

толстовская сельскохозяйственная 
под Царицыным 383 

Комсомол московский 554(2), 1091(4) 
Комсомол Чехословакии 658 
«Комсомолец», линкор 554(2) 
Конвенция международная «Красно

го креста» 140(126) 
Конвенция о Тибете между Россией 

и Англией в 1904 г. 107 
Конгрессы: 

анархистов в 1881 г. 153 
библиотекарей и друзей книги 

Международный в Праге 
в 1926 г. 901(42,43) 

по судоходству международные 
420(1) 

социалистические международные 
451(1) 

Консерватории: 
Киевская 392 
Московская ,158, 181, 367(1), 392, 

464, 874 
Петербургская 401 
Штутгартская 903(1) 

Консистория духовная православная 
в Кременце 233, 

233(1) 
Конституция СССР 879 
Конституция Франции 921 
Конструктивисты 5 
Контора адресов Московская 273 
Контора Дворцовая 760 
Контора комиссионная И. Б. Гофма

на в Москве 2 
Контрреволюция в России 14Q(73, 

102, 125, 139), 364(4), 
609, 634(2), 1226(2, 4) , 
1241(3) 

Контрреволюция в Финляндии 
140(141) 

Контрреформы 1880-х — нач. 1890-х 
гг. 523(1) 

Конференции: 
железнодорожных служащих и 

рабочих Всероссийская в 
1917 г. 523(5) 

Международная о Шпицбергене 
в 1914 г. 107 

• социал-демократическая окруж
ная в Екатеринбурге 
1126(1) 

Концерты 8, 100, 237, 244, 367(1) 
в Дерпте 1088 
в Западной Европе 277, 760(8), 

765(2), 934, 1088 
в Вене 1062(2) 
в Лондоне 648 
в Париже 1172 
в Риме 320 
в Петербурге 765(2) 
в Тифлисе 760(8) 
благотворительные 952i(2) 
гимназические 1095 
домашние 757(2) 
«исторические» А. Г. Рубинштейна 

181, 903(1) 
любительские 523(12) 
общедоступные в Москве 349 
Русского музыкального общества 

349 
симфонические 181, 903(1) 

Кооперативное движение во Франции 
921 

Кооперативы: 
«Коммунист» при управлении де

лами Совнаркома 692 
рабочий Московский. 692 
фабричный в Семигорье Кинешем-

ского у. 520 
Кооперация промысловая 1098 
«Кореец», канонерская лодка 608(1) 
Корниловщина 78(1), 142(1), 268(4), 

429(2), 523(5), 533(2), 
666(7), 996, 1241(3) 
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Коронации: 
Николая I 830 
Александра II 610, 760(6, 7) 
Александра III 225, 237, 767, 

929(3) 
Николая II 14(2), 155(22), 181, 

418(7), 736(2), 767, 1202, 
1241.(2) 

Корпус жандармов 340, 1137, 1161. 
См. также Полиция и 
жандармерия в России 

Корпус Пажеский 116(1), 193,544(2), 
662, 733, 767, 1241 (1,2) 

Корпус Чехословацкий в России 
140(139) 

Корпусы военные: 
армейский ,1-й 662 
армейский 20-й 533(2) 
армейский 21-й 142(3) 
Гвардейский 1241(1) 
кавалерийский 2-й 1085 
Кавказский отдельный 378 
пехотный 6-й И. В. Сабанеева 

в Бессарабии 610 
N русский оккупационный М. С. Во

ронцова во Франции 610 
Сибирский 4-й 990 

Корпусы кадетские 78(1) 
Воронежский Михайловский 300 
Морской 22)(2), 1093 
Московский 91, 835 
Орловский 78.(1) 
Павловский 733 
Петербургский 195(2), 1216 

Красная Армия см. Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия 

Красная гвардия 78(1), 140(102, 131), 
142(4), 509, 520, 1104(2, 
3) 

«Красный Крест» 79, 140(73, 119, 
125), 212(3), 542, 551, 
579, 662, 1127, 1159 

Кремль Московский 54, 80(2), 124(1), 
140(125, 140, 151), 335, 
335(2), 414, 438, 525, 624, 
646, 765(2) 

Крепости: 
Керченская 216(6) 
Петропавловская 140(102), 451(1), 

504, 505, 736(2), 1207 
турецкие 778 
Шлиссельбургская 140(79), 638 

Крепостное право 781, 798, 940(1,7) , 
1285 

Крестьянская война под руковод
ством Емельяна Пугаче
ва 1773—1775 гг. 620 

Крестьянская реформа 1861 г.. 133, 
182(3), 270, 344, 376(1), 

•;..; , 505, 523(9), 687, 865(1), 
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<У4©(7), 956, 979, 1088, 
1095, 1139(1), 1285 

Крестьянское движение в России: 
на рубеже XVIII и XIX вв. 531(1) 
веер . XIX в. 610, 1179,(2) 
в нач. 4860-х гг. 344, 386 
в кон. XIX в. 64, 767, 807(1) 
в 1902 г. 561(2), 695, 767 
в период революции 4905'—1907 гг. 

49, 124(1), 181, 220(1), 
268(4), 491, 559, 767, 796, 
1269, 1285, 1307 

в период реакции 1907—1912 гг. 
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летом 1917 г. 1194 
Крестьянские недоимки 182(3), 344 
Крестьянские промыслы 182(2), 344, 

3761(1), 520, 757(1), 791 
Крестьянские сходы 344, 946 
Крестьянский вопрос в России 268(2), 

451(1), 1088, 1179(2) 
Крестьянское землевладение 733, 943, 

1159 . 
Крестьянское самоуправление043', 974 
Крестьянство 140(35) 

болгарское 345 
карельское 946 
русское 74, 124, 181, 182(2, 3 ) , 

495(2), 210, 220(1), 
240(2), 344, 386, 486, 509, 
520, 523(3). 545(2), 633, 
666(1), 685(2), 689, 705, 
729(1), 733, 757(1), 
765(2), 767, 791, 974, 
1014, 1088, 1095, 1139(3), 
1179(2, 3) , 1241(1), 1249, 
1302 

Крещение принудительное в России 
93, 1014 

Кронштадтский антисоветский мятеж 
4921 г. 666(7) 

Кругосветное плавание на корабле 
«Суворов» в 1813—1816гг. 
1093 

Кругосветное плавание на шлюпе 
«Аполлон» в 1821— 
1824 гг. 575 

Кружки: 
библиографии при журнале «Дет

ское чтение» 22(2, 3) 
' библиографии при журнале «На 

помощь матерям» 22(2) 
библиографический Московский 

480,(2) 
военные нелегальные 901(21, 26) 
«Детское чтение» 1052 

.' западников московский 268(2) 
изучения христианской религии 
(в доме В . Г. Черткова в Петер

бурге) 116(1) 



исторический Ленинградского уни
верситета 451(8) 

Н. А. Ишутина 734 
Литературно-художественный им. 

А. С. Суворина в Петер
бурге 119 

литературно-художественный Мос
ковский 8, 167(3), 181, 
888(2) 

литературный студентов Межево
го института 140(13) 

любителей книги в Москве 268(2) 
любителей сценических искусств в 

Ярославле 1095 
любителей театра М. М. Зариной 

в Москве 523(12) 
марксистские в Москве 140(5) 
московских художников см. 

«Среды» В. Е. Шмарови-
на 

музыкально-литературный в Пол
таве 1139(1) 

народнические 324 
братьев А. Н. и Б. Н. Хавских 

140(14, 17, 18) 
во Владикавказе в 1870-х гг. 

153 
М. Р. Попова — Д. Т. Буцин-

ского 824 
народовольческий С. А. Пика 136 
народовольческий террористичес

кий «Летучие листки» 
11391(3) 

Неофилологический в Ленинграде 
451(8) 

общественных деятелей «Беседа» 
943 

писателей из народа Нижегород
ский 487(2) 

писателей из народа Суриковский 
744 

по изучению книг для народа 
901(32) 

по изучению марксизма в Аккер-
мане 1126(1) 

политических защитников москов
ский 698 

«Посредник» 901(21, 23, 25, 28,32) 
рабочий культурно-политический 

в Богородске 523(2) 
религиозно-философские в Москве 

598 
самообразования: 

К. В. Арка до некого 376(1) 
в армии 140(46) 
в Орловской духовной семина

рии 1111 
в Черниговской гимназии 

1,139(1) 
рабочие 140(4) 

студенческие в Вятке 1126(3) 
В. М. Чернова 1292 

социал-демократические: 
Д. Н. Благоева 1136 
Н. Н. Бушена 1126(1, 3) 
в Белостоке 65 
в Ветке Гомельского у. 634(1) 
в Женеве 140(73) 
в Москве 140(31) 
Величкиных 140(2, 28, 30) 
B. В . Воровского 140(2) 
Д. Н. Добрынина в Надеждин-

ском заводе 483 
А. Д. Карпузи 140(2, 17) 
Л. П. Радина 140(2, 5) 
Г. Г. Рудометова в Ростове-

на-Дону 596 
C. М. Синицына 140(31) 
учащихся Сибири 439(1) 
Н. А. и Е. А. Флеровых 140(17) 

социальных идей (анархистский) 
Г. Броше, П. Брусса, 
Д. Занарделли 153 

студенческие: 
Н. В. Водовозова 74Ц1) 
нелегальные 675, 901(10, 21), 

1055 
петербургские (петроградские) 

324, 439(1), 901(10, 23, 
26), 1139(3) 

по оказанию помощи заклю
ченным и их семьям 675 

харьковский в 1870—1871 гг. 
324 

театральные самодеятельные 
645(4) 

театральный любительский Н. С. 
Стружкина 807(3) 

художественные московские 393 
чайковцев 324, 884(1) 
эмигрантов русских цюрихский 

324 
Крымское краевое правительство 708 
«Кузница», литературное объедине

ние 554 
Кулачество 520, 689 
Купечество 531(1), 705, 1001, 1105, 

1126(2), 1153 
Купечество московское в 1850-х — 

1880-х гг. 74(1), 156(2), 
1227 

Курорты в зарубежных странах 269, 
765(1, 2) , 1171, 1172, 
1208, 1283, .1295 

Курорты в России 464(2), 527(1), 920 
Курсы: 

антропософские Р. Штейнера 
101(В) 

библиотековедения высшие 1117 
богословские в Казани 402 
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Е. Ф. Будде в Казани 402 
вечерние Литовские при народном 

доме гр. Паниной 381 
воспитательниц и руководительниц 

физического образования 
П. Ф. Лесгафта 451(1) 

Высшие женские Бестужевские 2, 
127, 185, 369, 451(1, 4), 
545(2), 675, 682, 696, 
1117, 1155, 1182 

Высшие женские В. И. Герье 
74(1), 259, 259(2), 522, 
883(1), 1009, 1055 

драматические Московской филар
монии 645(2) 

драмы С. В. Халютиной 299 
медицинские в Берне 546(1) 
медицинские женские в Петербур

ге 185 
общеобразовательные при реаль

ном училище А. С. Чер
няева в Петербурге 935 

Педагогические в Москве 210 
Педагогические в Симбирске 729(4) 
по библиотечному делу при на

родном университете 
А. Л. Шанявского 1132(2) 

политехнические С.-Петербург
ские товарищества про
фессоров и преподавате
лей 595 

при Общине св. Евгении в Петер
бурге 418(4) 

рабочие социалистические см. 
Классы для рабочих 
Пречистенские 

Рождественские в Петербурге 
418(4,6) 

Самаритянские (медсестер) в Пе
тербурге 418(4, 11) 

сельскохозяйственные в Петрогра
де 439(1) 

фельдшерские Екатерининские в 
Москве 545(2) 

Н. П. Черняева в Казани 402 
юридические в Петербурге 418(4, 

И) 
Кустарное ткачество 781 
Кустарные изделия 542 
Кустарные мастерские 74(1), 781 

Л 

Лаборатории психологические в Мо
скве 11671(3) 

Лаборатория взрывчатых и отравля
ющих веществ в Москве 
952(2) 

Лаборатория золотоплавильная ека
теринбургская 542 

Лавра Александро-Невская 256, 
599(3) 

Лавра Киево-Печерская 596, 1300 
Лавра Почаевская 233(2) 
Лавра Троице-Сергиева 156(2), 250, 

275(2), 425(1), 531(2), 
765|(2), 1069(4) 

Лагери: 
концентрационные 34, 112, 116(1), 

870, 906 
для перемещенных лиц в период 

второй мировой войны 
швейцарские 112,338,355, 
355(2), 379, 412, 412(2), 
496, 567, 670, 900, 901(42) 

для перемещенных лиц «Зоннен-
берг» (Швейцария) 338, 
355, 355(2), 379, 412, 496, 
534, 567, 629, 667, 670, 
961, 1149 

пионерские 1091(1—3) 
Лазареты 367|(1, 2), 573, 801 

барачный в Петербурге 1127 
Вольного Экономического общест

ва 801 
офицерский Благовещенский в 

Петрограде 507 
Союза городов 520 
челюстной Петроградский Союза 

городов 251 
Левоэсеровский мятеж 1918 г. 

140(135, 137), 498(2) 
Лекции для народа 901 (35) 
Лекции публичные 354, 420 (1), 523 (1), 

756 
Ленский расстрел 268(4) 
Лесное хозяйство Поволжья 1234|(4) 
«Лесные поляны», совхоз 140(149) 
Летописание 387(2) 
Лига Наций 856 
Лига Социалистическая 153 
Ликбез 520 
Листовки 561 (2) 
Литературная критика 1920-х гг. 

101(7) 
Литературно-художественная группа 

антимилитаристов («ак
тивистов») в Венгрии 658 

Литературные и литературно-музы
кальные вечера 140(12, 
13), 141, 1551(22), 157(3, 
4), 158(1), 181, 268(2), 
272(2), 517,641, 666(7), 
901(6), 1101(1), 1139(1,3) 

Литературные «Среды» 31(2), 167(3), 
1045(2), 1052, 1170(4) 

Литературный фонд 451(1) 
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Литография 140(86), 213, 226, 934 
Литография Серикова 141 
Литография И. Д. Сытина 1044 
Лихтенштейнская картинная галерея 

760(8) 
Лицеи: 

Александровский Царскосельский 
451(1, 4) , 812 

Демидовский юридический 1095 
цесаревича Николая (Катковский) 

418(5) 
Лубочная литература 140(16), 421, 

1044, 1079 
Луцкий прорыв 1916 г. 990(3) 
Львовская операция 1914 г. 142(3) 

М 

Магазины в зарубежных странах 
140(46), 178, 359 

Магазины в России: 
А. В. Андреева 74(1) 
антикварный Г. Волкова 268(2) 
антикварный Родионова 268(2) 
в Москве 268(1) 
в Петербурге 795,(3) 

Магазины книжные: 
в Москве 795)(2) 
в Петербурге (Ленинграде) 501, 

795(2, 3) 
в провинции 795(2) 
А. А. Астапова 480(2) 
М. О. Вольфа 795(1, 3) 
П. И. Воронина 235 
Н. И. Герасимова 235 
К. И. Глазунова 480(2), 795(1, 3) 
«Друг образования» 1079 
«Задруга» 666,(7) 
Н. П. Карбасникова 235 
Н. Киммеля 235 
II. Е. Козлова 501 
Г. Ф. Максакова 795(4) 
М. П. Надеина 795(1, 3, 4) 
И. П. Перевозникова 795(1) 
Ф. И. Салаева 480(2) 
Ф. И. Трескиной 235 
П. Н. Шарапова 1044 

Маевки в России 140(25), 1126(1—3) 
Мак, выращивание 35(1) 
Маклеры 733 
Малеванцы, секта 557 
Манифест и положения 19 февраля 

1861 г. 344 • 
Манифест 17 октября 1905 г. 49, 127, 

162(3), 181, 268(4), 
533(1), 537, 572, 614, 767, 
794, 888(1), 935, 946, 984, 
1068, 1095, 1117, 1249, 
1254(2), 1285 

Манси 1105 
Мануфактуры см. также Фабрики: 

Александровская в Петербурге 
1143(2) 

А. И. Морозова Глуховская 523(2) 
Морозовых Большая Тверская 

1095 
Орехово-Зуевская 487(2) 
Прохоровская 340|(2), 864 
Тейковская 1130(4) 
«Трехгорная мануфактура» 689 

«Марат», линкор 554(2) 
Марксизм 167(1), 420(1), 685(1), 

1126(3) 
Масонство 113, 223, 273, 294, 431, 

586, 615, 1056, 1170(5), 
1241(3), 1271, 1275 

Мастерские: 
Главного хозяйственного управ

ления РККА 692 
Дома трудолюбия в Н. Новгоро

де 96 
духоборческие общественные 366 
железнодорожные в Козлове 280 
железнодорожные в Полтаве 427 
медно-литейная в Казани 676 

Машинно-тракторные станции 1091 (4) 
Маяки 349, 910(2), 1093 
Медико-санитарный отдел Военно-

революционного комите
та РСДРП (б) в Петро
граде 79 

Медицина: 
в Бельгии 185 
в Италии 592 
в России 139(5), 386, 533(1), 

685(2), 812, 989, 100»(2), 
1300 

военная 533(1), 579, 941 
земская 705 
тюремная 685(2) 

в СССР 79, 140(125), 185, 301(3), 
414 

во Франции 185 
«Международная книга», советская 

внешнеторговая органи
зация 140(153) 

Международное рабочее движение 
588 

Международные отношения России 
237, 1159 

со странами Дальнего Востока 573 
с Францией 195(2) 
с Японией 573 

Международные отношения СССР 
в кон. 1920-х гг. 523(32), 

Международный женский день 8 мар
та 140(98) 

Межевание 344 
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Межевое ведомство (3-й департамент 
Сената) 140(35) 

Мельницы 220(1), 843 
«Мемуары», редакция 494 
Меньшевики 140(39,61, 134), 324, 509 
Меньшевики-интернационалисты 

140(39) 
Меню 46 
Месяцеслов 256 
Метеорология 220(1, 2) 
Метрополитен Московский 1091(4) 
Милиция советская 129 
Милиция рабоче-крестьянская обла

стная кубано-черномор-
ская 364(8) 

Мимеографы 140(24, 28, 83) 
«Минин», корабль 530 
Министерства в зарубежных странах: 

внутренних дел Болгарии 662 
просвещения Болгарии 662 
морское Франции 121(2) 
народного просвещения Франции 

121(2) 
военное Японии 573 

Министерства в России: 
внутренних дел 340, 586, 610, 695, 

767, 901(34), 943, 944, 
956, 1093, 1137, 1159, 1161 

Департамент духовных дел 
иностранных исповеда
ний 695, 1,137 

Департамент общих дел 1095 
Департамент полиции 695, 

736(2), 1137 
Департамент полиции исполни

тельной 610 
Медицинский департамент 1082 
Совет министра 293, 1137 
Хозяйственный департамент 

610 
Военное 533(2), 573, 955, 1137, 

1241(1) 
Аудиториатский департамент 

1283 
государственных имуществ 182(3), 

676 
Департамент сельского хозяй

ства 721 
Лесной департамент 556 

имп. двора и уделов 237, 559, 692 
иностранных дел 107, 247, 851, 

1234(3) 
Азиатский департамент 1234 
Государственная коллегия ино

странных дел 354 
2-й политический отдел 996 

народного просвещения 22(2), 228, 
560, 624, 776, 901(34), 
931(2), 1068, 1182, 1198 

почт и телеграфов 414 

путей сообщения 420(1), 523(4, 5) 
Инженерный совет 420(1) 

торговли и промышленности 
420(1) 

труда 508 
уделов 610, 687, 705 
финансов 781(1), 420(1), 451(1), 

1254(1) 
Департамент государственных 

имуществ 354 
Департамент железнодорож

ных дел 420(1) 
Департамент торгового море

плавания и управления 
портами 420, 420(1) 

Техническая комиссия 420(1) 
юстиции 523(3, 29), 996, 1137, 

1254(1) 
Министерство совхозов СССР 1097 
«Мир искусства», художественное 

объединение 673 
Мировой суд 386, 418(5), 1095 
Мировые посредники 344, 733, 1095 
Мировые учреждения 344 
Миссионерский совет 624 
Миссия Базельская в Индии 495 
Миссия св. Франциска в Тхайюане 

(Китай) 35(1) 
Миссия французская для организа

ции производства снаря
дов в России в период 
первой мировой войны 
177(1) 

Митавская операция 1917 г. 78(1) 
Митрополии 

Белокриницкая 437, 610, 752 
Московская 599, 687, 732, 845, 

888(1), 1114, 1202 
православная в Польше 233(2) 

Мобилизационно-статистическое от
деление Главного управ
ления казачьих войск 
в Петербурге 98(1) 

Молокане, секта 140(84), 514, 666(1) 
Монастыри з зарубежных странах: 

афонские 425(2), 593, 731(2), 
760(6), 877 

в Австро-Венгрии 275(3, 4) 
в Германии 779 
в Египте дервишей 386 
в Иерусалиме 227, 386, 963 
в Италии 779 
в Палестине 425(2), 731(1), 877 

Монастыри в России 14(1, 2), 124(2), 
425(1), 596, 699(2), 733, 
888(1), 901(35), 929(3), 
1085, 1095, 1300 

Белокриницкий 437, 516 
Берликовская пустынь 789 
Владычный Серпуховский 940(7) 
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Высоцкий Серпуховской 940(7) 
Горицкий 1069(4) 
Знаменный Курский 1254(1) 
Иннокентьевский Иркутский 824 
Макарьево-Желтоводский 438 
Никитский Переславль-Залесский 

10691(4) 
Николо-Песношский Дмитровский 

425(1) 
Николо-Угрешский 803 
Ново-Иерусалимский 731 
Новосильковский Тульский 1137 
Оптина пустынь 789, 1137, 1182 
Пафнутьев Боровский 1069(4) 
Преображенский Гуслицкий 789 
Преображенский женский 124(2) 
Саровская пустынь 402, 1182 
Соколиная пустынь, женский 733 
Спас-Евфимьевский Суздальский 

140(89) 
Спасопреображенский Казанский 

402 
Ставропольский женский 596 
Сыртовский 252 
Тихонова пустынь 1095 
Троице-Сергиева пустынь 1264 
Троицкий Данилов Переславль-

Залесский 1069(4) 
Флорищева пустынь 1137 
Фларовский Киевский женский 

1300 
Святодуховский Царицинский 

1137 
Юрьевский Новгородский 1125 

Монашество московское 888(1) 
Музеи в зарубежных странах: 

в Бельгии 
Музей книги 768 
Музей прессы 768 

в Германии 779, l i54 
в Западной Европе 178, 184, 

760(8), 762(3), 763, 792, 
1284 

в Италии 779 
в Неаполе Королевский 80О'(3) 
в Париже 648 

Музеи в России и в СССР 140(5), 
155(22), 369(3), 

военно-морской Центральный 
1059(2) 

изящных искусств 212(5), 931(2), 
1154, 1198 

Исторический 603, 1011 
краеведческие 544(3) 

Вятский 1126(2) 
Дмитровский 544(3) 
Иркутский 544(3) 
Минусинский 514 

Литературный Государственный 18, 
29, 33, 129, 140(6, 19), 

157(4), 308, 325, 327, 343, 
384, 429, 457, 463, 597, 
609, 628, 699, 707, 825, 
847, 860, 972, 991, 1004, 
1005, 1013, 1036, 1063, 
1096, 1116, 1155, 1223 

Московский публичный и Румян-
цевский 49, 208, 247, 254, 
254(2, 3) , 353, 498(4), 
666(7), 750, 1154, 1198, 
1205, 1268. См. также 
Государственная биб
лиотека СССР им. 
В. И. Ленина 

Музей-квартира В . В . Маяковско
го 1096 

педагогический Военно-учебных 
заведений 22(2) 

Политехнический 104(4), 268(4) 
Революции СССР 217, 352, 603 
религии и атеизма 1036 
Русский 352, 352(4) 
русской архитектуры 212 
Слободской Украины, этнографи

ческий отдел 326 
старой Москвы 90(1, 2 ) , 138, 

176, 186(1—4), 212(3), 
263(2—5), 393, 448, 506, 
637, 541, 547, 612, 697(1), 
713, 788, 794, 807, 
807(1—3), 882, 685, 1052, 
1060, 1103, 1187(4), 1255. 
См. также Комиссия по 
изучению старой Москвы 
при Московском архео
логическом обществе; 
Общество изучения Мос
ковской губернии (обла
сти) ; «Старая Москва» 

театральный Центральный Госу
дарственный им. А. А. 
Бахрушина 90, 90(2) 

Л. Н. Толстого в Москве 116(1),. 
140(5), 928 

Л. Н. Толстого в Петербурге 116(1) 
учебных пособий Подвижной Н. А. 

Рубакина 901(35) 
этнографический Московский 1268 

Музыка, исполнение и преподавание 
181, 367(1, 2) , 578, 633, 
672, 721, 903(1), 934, 
117,2 

Музыкальные и музыкально-литера
турные вечера 141, 181, 
760(6), 812, 1170(4) 

Мукденское сражение 6—25 февр. 
1905 г. 533(1) 

Мукомольные предприятия 692 
Мусаватистов мятеж 1918г. 364(2) 
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н 
Навигация 1093 
Налоги 344, 888(1) 
«Народная воля», организация на

родников - террористов . 
376(1), 505, 1113, 1170(4) 

Военная организация 63 
Исполнительный комитет 1113 
Московская организация 136 
Террористическая фракция «На

родной воли» А. И. Улья
нова 140(79) 

Народничество 65, 136, 140(2, 5, 14, 
15, 76), 167(1), 324, 455, 
508, 679, 685(1), 781,824, 
884(1). 901(27), 907, 
1126(3) 

Народное собрание Болгарии 662 
Народные дома: 

в-Ленинграде 274 
в Лозанне 111(1), 484 
в Москве 1085 
в Петербурге С. В . Паниной (Ли

товский) 381, 935 
Народные комиссариаты: 

внешней торговли 692, 1002 
Госторг 692 
Ленинградский отдел 692 
Таможенные склады 692 
Торговые представительства 

692 
государственного контроля см. На

родный комиссариат ра
боче-крестьянской ин
спекции 

здравоохранения 140(125), 960, 
1117 

земледелия 821 
земледелия Узбекистана 403 
зерновых и животноводческих сов

хозов (Наркомсовхозов) 
134 

имуществ Российской республики 
212 

почт и телеграфа 140(61) 
продовольствия 498, 498(4), 692 
просвещения 155(12), 666(7), 821, 

871, 1101(1) 
Библиотечный отдел 155(13) 
Государственный ученый совет 

872 
Коллегия 603 
Комиссия совещательная по ре

форме средней школы 
(1918 г.) 666(7) 

Литературно-издательский от
дел 97(2, 3) 

Отдел врачебных коллегий 871 
Школьно-санитарный отдел 871 

путей сообщения 428, 1261 
Управление государственным 

транспортом 692 
Эксплуатационный отдел 692 

рабоче-крестьянской инспекции 
692 

финансов 692, 1162 
юстиции 140(73) 

Народный фронт Франции 921 
Население зарубежных стран и горо

дов: 
Австро-Венгрии 223, 762(3) 
Вены 464(1) 
Галиции 140(35) 
Германии 762(3) 
Китая 35(1), 50 
Перу 1093 
Турцчи 140(40) 
Швеции 181 
Ясс 631(2) 

Население России 884(4) 
Дальнего Востока 177(1) 
Европейского севера 1143(2) 
Европейского юга 140(35) 
Кавказа 422 
Олонецкой губ. 216(3) 
Поволжья 390(2) 
Северного Урала 1105 

Наука в России 195(2), 742(1, 2), 
800(1) 

Наука в СССР 451(1) 
Националисты украинские 233(2), 

870, 1019 
Национализация 140(115, 121), 692, 

931(1) 
Национально-освободительное дви

жение сербское 725 
Национально-освободительное дви

жение словацкое 811 
Национальное собрание Франции 

1288 
Национальные меньшинства в Рос

сии 1198 
Национальный фронт Франции 921 
«Национальный центр», контрреволю

ционная организация 
1241(3) 

«Начало века», сектантская община 
596 

Невропатология 2 
Нелегальные издания в России 27(1), 

96, 97(4), 124(2), 140(11, 
28, 31, 37. 46, 61, 71, 83), 
217, 420(1), 520, 564, 
675, 685(3), 737(2), 
90h(20), 974,1109,1126(3) 

Немцы в России 1137 
Нефтяные скважины в Баку 1170(2) 
Нечаевщина 324 
Нигилизм 1186 



«Никитинские субботники», литера
турное объединение 
1101(2) 

«Николаев», корабль 364(2) 
«Нова Крыныця», кооперативное тр-

варищество по совмест
ной обработке земли 406, 
406(2) 

«Новороссийская республика» 132 
«Новый Израиль», секта 140(44), 

390(1), 933, 1293 
Ногайцы 1234(1) 

О 

Оборона Порт-Артура см. Война рус
ско-японская 1904— 
1905 гг. 

Оборона Севастополя см. Война 
Крымская 1853—1856 гг. 

Образование в зарубежных странах: 
в Англии 1207 
в Бельгии женское высшее 185 
во Франции женское высшее 185 

Образование в России 168, 189, 
348(2), 872, 901(33), 
1068, 1198, 1211, 1226(2) 

военное 1216 
высшее 1088 
высшее женское 1198 
домашнее 721, 765(2), 767 

Обсерватории |1027 
Новороссийская 1027 
Пулковская 216(5), 1027 
Тифлисская 104(4) 

Общества в зарубежных странах: 
древностей Шотландское 762(1) 
Королевское английское 762(1) 
«Labor et intellectus» («Федерация 

работников интеллигент
ного и ручного труда») 
901(42) 

«Новой франко-русской дружбы» 
896 

русские культурно-просветитель: 
ные во Франции 906 

сельского хозяйства Шотландское 
762(1) 

Славянское 153 
Фабианское 856, 931 (1) 
юридические английские 856 

Общества в России и в СССР: 
аграрников-марксистов Всесоюз

ное 403 
Антропософское 99, 101 (8) 
археологическое Московское 14(2), 

659, 722, 742(1), 929(3), 
1069(5) 

Библейское 842(1) 

библиографическое Русское при 
Московском университе
те 7(3) , 131, 1044, 1090 

библиологическое Русское 795(4) 
библиотечное Русское 1132 
библиофилов Ленинградское 272 
Биологическое 1178 
взаимного поземельного кредита 

993 
взаимопомощи пажей 662 
взаимопомощи студентов Москов

ского университета 
952(2) 

воинствующих материалистов-
диалектиков 278 

Вольное Экономическое 781, 801, 
884(2), 888(2), 901(17), 
1139, [1139(1, 5) , 1182 

воспитательное благородных де
виц см. Институт Смоль
ный 

восстановления игры на старин
ных инструментах, ан
самбль 181 

вспомоществования нуждающимся 
студентам Московского 
университета 952(2) 

географическое Русское 177(1), 
1234 

декабристов Северное 575, 739, 
890, 1088 

декабристов Южное 616, 819, 1067, 
1088 

деятелей периодической печати и 
литературы 167(3) 

для пособия нуждающимся сиби
рякам и сибирячкам 
666(1) 

для распространения полезных 
книг Всероссийское 
140(19) 

драматические московские 623(2) 
литературные московские 623(2) 
друзей книги Русское 7(2) , 272, 

393, 448 
духовно-просветительного обновле

ния 324 
естествоиспытателей Новороссий

ское -1027 
защиты женщин Казанское 402 
изучения Московской губернии 

(области) 186(3), 292, 
490, 1111. См. также Ко
миссия по изучению ста
рой Москвы при Москов
ском археологическом 
обществе; Музей старой 
Москвы; «Старая Моск
ва» 

изучения русской усадьбы 393 
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искусств и литературы Москов
ское 181, 619, 1048 

истории, археологии, этнографии 
Северокавказское крае
вое 680 

истории и древностей Российских 
при Московском универ
ситете 103, 133, 268(2) 

историков-марксистов 283 
историческое при Петербургском 

университете 451(1) 
историческое Русское 247 
крестьянских писателей в Калуге 

23 
культурной связи с заграницей 

Всесоюзное (ВОК.С) 
901(42) 

любителей духовного просвещения 
Московское 659, 888(1) 

любителей естествознания, антро
пологии и зоологии, Зо
ологическое отделение 
742(2) 

любителей естествознания, антро
пологии и этнографии 41, 
268(2), |1268 

любителей российской словесно
сти 14(2), 32(5), 77, 
268(2), 532, 623, 623(2), 
666(2, 7), 110И(1) 

музыкальное Русское 181, 334, 349, 
767 

научные киевские 561 (3) 
о бедных детях Богородска Ели

заветинское 523(2) 
общеобразовательных народных 

развлечений Московское 
32(1) 

педагогическое Московское 209, 
392 

покровительства животным Все
российское, Московское 
отделение 527(1) 

политкаторжан и ссыльнопоселен
цев Всесоюзное 362, 523, 
523(28), 530, 808, 881, 
892, 1135 

помощи литераторам и журнали
стам 167(3) 

помощи переселенцам 177(1) 
помощи политическим ссыльным 

1170(4) 
попечения о раненых и больных 

воинах в период русско-
турецкой войны 1877— 
1878 гг. 184 

потребительское кооперативное 
в Полтаве 167(1) 

призрения артистов 1048 
Пушкинское в Казани 402 

рабочее «Наука и Жизнь» в Пе
тербурге 381 

распространения коммерческого 
образования Московское, 
торговые классы 666(1) 

ревнителей военных знаний 662 
ревнителей просвещения народа 

Российское 189 
религиозно-философские Москов

ские 598' 
русских женщин Казанское 402 
сельскохозяйственное Полтавское 

167(1) 
сельское Николо-Тропское Рыбин

ского у. 182, 182(3) 
сестер-сотрудниц при казанском 

Спасопреображенском 
монастыре 402 

содействия устройству общеобразо
вательных народных раз
влечений Московское 
523(12) 

содействия физическому воспита
нию детей 167(1) 

соединенных славян 997 
«Социалистический литератур

ный фонд» 65 
«Старая Москва» см. «Старая Мо

сква», секция Общества 
изучения Московской гу
бернии (затем области) 

старых большевиков Всесоюзное 
140(27) 

страховые 1137 
«Россия» 97(7) 
«Якорь» 2 

студенческие: 
научно-литературное Петер

бургского университета 
1043 

научное Новороссийского уни
верситета 1027 

театрально-концертное Всероссий
ское (ВТКО) 645(4) 

театральное Всероссийское (ВТО) 
645(4), 1045(1) 

технические: 
Приамурское 177(1) 
Русское, Богородское отделе

ние 523(2) 
Толстовское 167(3) 
толстовское «Истинной Свободы» 

в Царицыне 383 
трезвости: 

Богородское 523(2) 
Казанское 402 

фабрично-заводских рабочих Пе
тербургское 1139(5) 

физико-математические: 
при Казанском университете 770 
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при Саратовском университете 
770 

филармоническое Московское 1048 
хоровое Русское 181 
христианской помощи 116(il) 
цеховое Московское 14(1) 
Человеколюбивое 763 
церковно-археологическое Киев

ское 561(2) 
А. П. Чехова и его эпохи 339(3) 
Юридическое при Московском 

университете 523(22), 
1055 

Обществоведение 391(3) 
Общинные земли 685(2) 
Общины: 

духоборческая Терпение — Кар
ское в Канаде 806 

духоборческие 145, 366, 850, 1297 
земледельческие 366 
сектантские 390(1), 596, 933, 1293 
сестер милосердия Благовещен

ская 1127 
сестер милосердия Крестовоз-

движенская 418(4) 
Объединение государственных пред

приятий по добыче и об
работке цветных метал
лов (Госпромцветмет) 
177(1) 

Объединение международных ассо
циаций 768 

Огородничество 467, 974 
Одежда 216(3—5), 275(4), 531(1), 

624, 743, 1143(2) 
Оккупация: 

немецкая Рейнской области 
в 1936 г. 856 

румынская Бессарабии в 1918— 
1940 гг. 163(2) 

Японией Китая в 1931 г. 856 
Округа военные: 

Варшавский 78(1) 
Киевский 142(1, 3) , 1137 
Московский 1085 
Одесский 1085 
Петербургский 1216 

Округа учебные: 
Варшавский 451 (1) 
Казанский 17, 729(1) 
Киевский 561(2), 1031 
Московский 552, 767, 776, 1198 
Петербургский 228 
Рижский 595, 776, 1198 
Харьковский 767 

Октябристы 268(4), 1212 
Опека 386, 610 
Опера см. Театры оперные 
Опера итальянская 544(2), 760(6), 

1085 

Опера русская 544(2), 1085 
Оперетта венская 152, 420(1) 
Оперетта французская 420(1) 
Опиум, производство и торговля 35(1) 
Организации юристов-демократов 

международные 856 
Организация помощи заключен

ным (Секретаревского 
театра) 376(1) 

Организация помощи заключенным 
студенческая московская 
376(1) 

Организация помощи раненым вои
нам Общедворянская 498 

«Орел», эскадренный броненосец 
737(2) 

Оркестр крепостной А. Б. Куракина 
633 

Оркестр Московского университета 
181 

Оружейная палата 929(2), 978 
Оружие 140(83, 102), 340(2), 755 
Осетины 1269 
Отдел народного образования: 

волостной Шулевский 520 
Костромской земской управы 

116(4) 
районный Кологривский 520 

Отели в Западной Европе 178, 355, 
631(2) 

Отряды: 
боевые «лесные братья» на Урале 

в 1906—1909 гг. 483 
санитарный Сибирский подвижной 

1098 
Южно-маньчжурский 585 

Охота 78(1), 121(1), 760(6), 767 
Охрана материнства и младенчества 

в СССР 185 
Охранное отделение 97(2), 140(31, 60, 

83), 301(4), 808, 1254(1) 
Московское 136, 901(32) 1161 
Петербургское 205, 1043 

«Очаков», крейсер 452, 706 
Палаты: 

государственных имуществ 182(3) 
казенная Московская 523(1) 
казенная Пензенская 1145 
книжная Всесоюзная 1161 
книжная Центральная Башкир

ской АССР 25 
судебная Московская 523(2) 
судебная Харьковская 767 
уголовная Московская 615 

Паломники русские в Палестине 
425(2) 

Памятники: 
И. В. Гёте в Берлине 206 
И. Гутенбергу в Майнце 226 
Н. М. Карамзину в Остафьеве 103 
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И П. Котляревскому в Полтаве 
167(1) 

Г. А. Потемкину в Херсоне 244 
А. С. Пушкину'в Москве 77, 722, 

754 
А С. Пушкину в Царском Селе 

272(1) 
революционным деятелям и деяте

лям культуры в Совет
ской России 212(6) 

Памятники старины и искусства в 
зарубежных странах 
см. также Архитектура 
зарубежных стран и го
родов: 

в Австро-Венгрии 275(3,4), 762(3), 
765(2), 1276 

в Англии 762(1), 763 
на Афоне 731(2), 760(6) 
в Берлине 206, 418(6) 
в Болгарии 1280 
в Бухаресте 631 (2) 
в Гарце 1095 
в Германии 226, 762(3), 763, 

765(2), 779 
> в Греции 760(6) 

в Дрездене 1062(1) 
в Египте 202, 760(6), 792 
в Западной Европе 172(1), 178, 

269, 277, 420(1), 760(8), 
779, 792, 866, 934, 
1062 (,1), 1284 

в Иерусалиме 227, 731(1), 792, 963 
в Италии 226, 418(6), 669, 765(2), 

779, 1062(1), 1276 
в Китае 202 
в Константинополе 910(1) 
в Кракове 631(2) 
в Лондоне 341 
в Палестине 760(6), 792 
в Париже и окрестностях 206, 226, 

648, 1208 
в Польше 275(3, 4) 
в Риме 320, 523(26), 700 
в Сингапуре 202 
в Страсбурге 206 
в Турции 202, 760(6), 792, 910(1), 

1234(1) 
во Флоренции 592 
во Франции 648, 669, 763 
в Швейцарии 386, 418(6), 763, 

1276 
в Швеции 216(5) 
в Японии 202 

Памятники старины и искусства 
в России см. также Ар
хитектура в России 
518(1) 

в с. Болгары 985(5) 
в Выборге 743 

. в Казани 985(5) 
в Крыму 686(2), 1234(1) 
в Олонецкой губ. 216(3) 
•в Ораниенбауме 812, 901(1) 
в Петербурге 243, 1143 (2) 
в Поволжье 1234(2) 

«Память Азова», крейсер 530 
«Память Меркурия», крейсер 1304 
Пансионы: 

Васильева в Гатчине 1085 
Дельсаль в Москве Ы70(1) 
О. С. Криницкой в Киеве 527(1) 
реального училища в Сызрани 

1014 
Л. И. Чермака в Москве 1170(1) 
Шубарта в Берлине 12 
Эннеса в Москве 259(1) 

Пантеон парижский 1172 
Паразитология 1117 
«Париж», корабль 1280 
Парижская коммуна 140(41), 153, 

261 
Парижский трактат 1856 г. 133, 

760(6) 
Парки: 

в Вене 464(1), 779 
в Западной Европе 779 
в Москве 268(1) 
в Ораниенбауме 90,1(1) 

Парламенты: 
австралийский 967 
английский 760(8), 762(1,2), 856,' 

931(1) 
итальянский 121(3) 
французский 759, 765(2) 

Пароходные компании в Киеве 561(3) 
Пароходы волжские 676 
Партии политические в зарубежны.» 

странах: 
лейбористская 74(5), 856 
Социал-демократическая болгар

ская 345 
Социал-демократическая Герма

нии (СДПГ) 65, 884(2) 
Социал-демократическая Финлян

дии 140(141) 
Социал-демократическая Швейца

рии 65 
социалистическая Польская 

(ППС) 140(31) 
Партии политические в России 

901(10, 15, 26), 943, 996 
в период революции 1905—1907 гг. 

788 
в период первой мировой войнь* 

797 
. демократических реформ 1095 
Конституционно - демократическая 

451(1), 523(3), 708 
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«Мусават» 364(2) 
народно-социалистическая Трудо

вая 801 
«Народное право» 167(1), 1139(3) 
Революционно-украинская 1019 
Социал-демократическая Латыш

ская (социал-демокра
тия Латышского края) 
140(31) 

Социал-демократическая Литвы 
(СДПЛ) 140(31), 685(2) 

Социал-демократическая рабочая 
Украинская 1019 

социалистов-революционеров см. 
Эсеры 

Паспорта 140(28, 83), 781 
«Патагония», бриг 910(1) 
Патриаршество 598, 888 
Педагогика, методы преподавания 

190, 233(2), 348, 380, 
387(1), 391(3), 442, 512, 
520, 729(4), 1115(1) 

Педагогические учреждения киевские 
391(3) 

Педагогические учреждения «Наш 
дом» 666(7) 

Пение 367(1), 388, 874 
Первое Мая, праздник 140(25), 

301(1), 412(2) 
«Перевал», литературная группа 447 
Передвижники 186(4), 756, 993, 4052, 

1085 
Переписи населения: 

в Вятской губ. в 1916 г. 1126(2) 
в Петербурге в 1891 г. 1139(3) 
всероссийская 1897 г. 661(1), 767 
всесоюзная 1927 г. 1126(2) 
студенческие 617 

Переееленчество 573 
Песни народные 1268 
Петербургское розыскное отделение 

767 
Петлюровщина 1117, 1216 
«Петр», пароход 910(1) 
Петрашевцы 610, 767, 1088 
«Петропавловск», броненосец 608(1), 

1022(3) 
Печать в России 140(113), 263(4), 

268(2), 451(1), 801, 
935, 1004, 1045(4) 

Пирамиды 386, 731(1) 
Пираты 1207 
Питейная реформа в Англии 931(1) 
Платиновые рудники в Кытлыме 377 
Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) объеди

ненный 7—12 января 
,1933 г. 1091 (4) 

Погода в России: 
в кон. XVIII в. 757(2), 784 
в перв. трети XIX в. 830 

во втор, трети XIX в. 571, 908, 
929(3) 

во втор. пол. XIX — нач. XX в. 
14(2), 156(1), 908, 1208, 
1291 

в 1919—1920 гг. 32(4) 
Погода в Москве в XIX — нач. 

XX в. 51, 1202 
Погода в Московской обл. в 1930-х—• 

1940-х гг. 1129 
Погромы 946 

еврейские в 1905 г. 49, 572, 614, 
1249, 1269 

немецкие в Москве в 1915 г. 181, 
566(1), 952(2), 1137 

Подрядчики канадские 139(4) 
Пожары 202, 301(3), 349, 386, 507, 

523(2), 531(2), 564, 574, 
830, 1202, 1291 

Позитивизм 901(23, 25) 
Покушения: 

Д. Г. Богрова на П. А. Столыпи
на 566(1), 931(2), 1161 

В. И. Засулич на Ф. Ф. Трепова 
270, 884(4) 

И. П. Каляева на вел. кн. Сергея 
Александровича 8, 202 

Д. В. Каракозова на Александ
ра II 270, 599(2), 687 

П. В. Карповича на Н. П. Бого-
лепова 127 

на Александра II 1 марта 1881 г. 
74(1), 140(7), 141, 270, 
508, 676, 767, 824, 884(4), 
1086, 1113, 1170(2) 

на Александра III 1 марта 1887 г. 
901(25, 26, 28), 903(1), 
1043, 1200 

на В. В. фон Валя, виленского гу
бернатора 695 

на В. П. Жолтановского, екатери-
нославского и елисавет-
градского генерал-губер
натора 634(1) 

на В. И. Ленина 1 января 1918 г. 
1098, 1098(2) 

на В. И. Ленина 30 августа 1918 г. 
140(127), 498(4) 

на В. И. Ленина в 1919 г. 140(125) 
на ген.-адъютанта К. Н. Манзея 

в 1898 г. 523(2) 
на Г. П. фон Медема 340(2) 
на В. Мирбаха 140(137), 498(2) 
на И. М. Оболенского, харьков

ского губернатора 695 
на В. П. Павлова, военного про

курора 634(1) 
на ген. П. К. Ренненкампфа 

634(1) 
на Д. С. Сипягина 695 
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на И. Н. Соколовского, уфимского 
губернатора 1161 

на М. С. Урицкого 498(4), 1241(3) 
Е. С. Сазонова на В. К. Плеве 127 
А. К. Соловьева на Александра II 

884(4) 
«Полиграф», трест 1250 
Политехникум в Цюрихе 324 
Политехникум водного транспорта 

Ростовский 420, 420(1) 
Политическая экономия 143, 195(4) 
Политические заключенные: 

в 1880-х гг. 824 
в период революции 1905—1907 гг. 

97(2), 801 
в период Февральской революции 

1917 г. 107 
Политические ссыльные: 

в 1880-х — 1910-х гг. 127, 136, 
140(39), 439, 634(1), 
685(2), 801, 824, 984, 
1126(1—3), 1139(1), 1161, 
1182 

в период февральской революции 
1917 г. 140(99) 

Полиция в зарубежных странах: 
в Англии 856 
в Турции 140(40) 
во Франции 906 

Полиция и жандармерия в России 
140(72, 73, 97, 98), 205, 
212(1—3), 263(3), 
268(1), 301(1), 340, 
340(2), 351(2), 395, 507, 
545(2), 564, 572, 642, 
651(2), 692, 733, 734, 767, 
846, 1043, 1137, 1139(1), 
1161, 1182, 1249, 1250, 
1254(1), 1269, 1302 

Полки: 
гренадерский Астраханский 12-й 

,142(1) 
гусарский Александрийский 223 
драгунский Нежинский 52-й 1249 
егерский 9-й 365 
запасной в Хамовниках 54 
Кавалергардский 760(6), 767 . 
казачьи 996 

Донской 15-й 124(1) 
Кубанский 1140(3) 
Нерчинский Забайкальского ка

зачьего войска 1241(1) 
лейб-гвардии: 

Волынский 140(97, 108), 491 
Казачий 996 
Кирасирский 1085 
Конный 757 
Литовский 142(1) 
Преображенский ,193, 760(6) 
Стрелковый 1216 

Финляндский 538 
пехотные: 

Александро-Невский 198-й 1216 
Белебеевский 242-й 755 
Белостоцкий 245 
Волховский 138-й 805 
Брестский 245, 523(28), 1134 
Брестский 49-й 868 
Восточно-Сибирский 16-й 202 
Гроховский резервный 182-й 

491 
Кабардинский 760 (в) 
Миргородский 168-й 797 
Невский 1-й 78(1) 
Переволоченский 176-й 142(1, 

3) 
пехотный 56-й 54 
пехотный французский 370-й 
стрелковый Восточно-Сибир

ский 608(1), 755 
стрелковый Финляндский 1-й 

1216 
уланский в Варшаве 1241(1) 

921 
«Полтава», броненосец 488 
Поляки 141, 195(3), 633, 791, 794, 

1025(1), 1142 
Помещики 344, 705, 767, 781, 946, 

1137, 1159, 1241(1), 1249 
Попечительство народной трезвости 

(1085 • 
Попечительство народных школ Ка-

лязинского у. 32 
Попечительство о семьях ушедших 

на войну в Проскурове 
717 

Поповцы, секта 1, 14(2) 
Порты в России 420(1) 

азовские 420(1) 
беломорские 420(1), 523(4) 
Дальний 573 
крымские 420(1) 
Одесский 217, 420(1) 
Петербургский 420(1) 
Ростовский 420(1)' 
Севастопольский 356, 373, 564 
Темрюкский 420(1) 

Порты западноевропейские 420(1) 
Порты США 420(1) 
Портняжное ремесло 14(1), ,182 (2) 
Портсмутский мирный договор 1905 г. 

78(1), 533(1) 
Португальцы 405 
«Портюгаль», госпитальное судно 604 
Посольства: 

германское в Москве 140(137) 
грузинского меньшевистского пра

вительства в Париже 912 
русское в Вене 106(2) 
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русское в Лондоне 762(1) 
Постоялые дворы 743 
Почвы 220(1) 
Почта в Иране 1234(3) 
Почтамт Московский 246 
Почтовое ведомство 220(1), 923 
Пошлины в Китае 35(2) 
Поэзия исландская 1043 
Правительствующий совет Сербии 725 
Правления: 

Войсковое Оренбургского казачь
его войска 395 

волостное Гавриловское Спасско
го у. 654 

волостное Николо-Тропское Ры
бинского у. 182, 182(3) 

волостное Карповское Пошехон
ского у. (182(3) 

волостное Пуневское Кириллов
ского у. 486 

губернское Владимирское 995 
губернское Московское 354 
губернское Оренбургское 395 

Право скандинавских народов 1043 
Право уголовное 121(3), 523(3) 
Православие 178, 387(1), 596, 736(2) 
Прачечные 140(125) 
Предпарламент 1241 (3) 
Премия «За укрепление мира между 

народами» 856 
Пресса иностранная в период второй 

мировой войны 901 (42) 
Приданое 105 
Прииски золотые: 

Березовские 542 
Карийские 824 
Ленские 685(2) 
на р. Полуночной 1105 

Природа зарубежных стран: 
Австрии 1276 
Англии 763 
Германии 763, 779, 800(3), 1095 
Греции 731(2), 760(6), 799 
Египта 760(6), 792 
Западной Европы ,178, 184, 792 
Йемена 585 
Италии 585i, €69, 779, 790, 800(3), 

1276 
Китая 35(1), 585 
Палестины 425(2), 760(6), 792 
Перу 1093 
Сингапура 585 
Турции 425(2), 760(6), 792, 799 
Финляндии 743 
Франции 669, 763 
Цейлона 585 
Швейцарии 386, 466(1), 484(2), 

496, 763, 800(3), 1276 
Японии 585 

Природа России: 

Дальнего Востока 585 
Европейского севера 743, 1143(2) 
Западных областей 178, 779 
Кавказа 422 
Крыма 686(2), 1234(1) 
Новороссийского края 1234(1) 
Ногайских степей 1234(1) 
Сибири 824 

Присутствие губернское Московское 
1145 

Приюты: 
детский крестьянский проскуров-

ский 717 
для малолетних преступников 

тульский 1159 
"Исправительный Московский для 

мальчиков 349 
Общества патроната московский 

958 
Челси лондонский 762(2) 

«Провидение» («Providence»), испан
ский корабль 1093 

Провокаторы в период реакции 
1907—1912 гг. 140(46) 

Прогимназии: 
Вельская 887 
Брянская 887 
Елецкая 887 
Богородская женская 523(2) 
Московская 2-я 776 
Московская 14-я 776 
Нерехтская женская Мариинская 

369(3) 
Рыльская женская 527(1) 

«Прогрессивный блок» IV Государст
венной думы 523(4) 

Продовольственные карточки 498(4) 
Прокат 352(1) 
Прокламации: 

контрреволюционные 1|104(3) 
социал-демократические 140(46, 

ПО) 
студенческие 561(1) 

Промыслы художественные в Китае 50 
Промышленность в Китае 35(2) 
Промышленность в России: 

на Дальнем Востоке 177(1), 573 
в Поволжье 1234(4) 
на Урале 377 

Промышленные предприятия немец
кие в России 1137 

Прорыв Юго-Западного фронта 
1916 г. см. Брусиловский 
прорыв 

Протестанты 153 
Процессы судебные: 

бракоразводные 624 
братьев Скитских 767 
в Харькове в 1900-х гг. 767 
над деятелями церкви 666(7) 

571 



над издателями газеты «Казарма» 
140(46) 

над Д. В. Каракозовым 734 
над левыми эсерами в 1918 г. 

666(7) 
над А. А. Лопухиным 1095 
над толстовцами в 1916 г. 736(2) 
над участниками восстания на 

крейсере «Память Азо-
ва» 530 

над участниками Севастопольско
го восстания 162(3), 458, 
523(28) 

нечаевцев 74(1) 
по делам сектантов 140(84) 
по делу М. Бейлиса см. Бейлиса 

дело 
по делу Д. В. Драчевского и М. Г. 

Кривошлыка 1137 
по делу игуменьи Митрофании 

807(1) 
по делу С. И. Мамонтова 523(23) 
по делу о Выборгском воззвании 

1095 
по делу о Ростовском восстании 

1905 г. 984 
по делу об издательской деятель

ности Центрального 
книжного склада «Впе
ред» в Петербурге 
в 1907 г. 97(3) 

по делу 1 марта 1887 г. 28, 767, 
1043 

по делу социал-демократической 
фракции II Государст
венной думы 808 

по делу Ф. Т. Стелловского и 
А. С. Даргомыжского 
1046(1) 

по делу ген. А. М. Стесселя и др. 
78(1) 

политические 1906—1917 гг. 523 
33-х социал-демократов в 1911 г. 

952(2) 
Психология творчества 901 (20, 22) 
Психология преступности 121(3) 
Психология читателя 901(27, 32) 
«Пушкин», пароход 910(1) 
Пушкинская премия 623(1) 
Пушкинский дом см. Институт рус

ской литературы АН 
СССР 

Пушнина 1093 
Пчеловодство 949, 974 

Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
(РККА) 78.(1), 140(121, 
125, 139), 142, 255(2), 
458, 501, 692, 791, 1004, 

1091(4), Ы84, 1197, 1226/ 
1226(4) 

Рабочий класс России в кон. XIX — 
нач. XX в. 140(26, .131), 
141, 212(2), 351(2), 
420(1), 509, 523(4), 
1126(3) 

Рабочий класс Франции в 1980-х гг. 
921 

Рабфаки 406(2), 666(7) 
Рава-Русская операция 1914 г. 142(3) 
Радиокомитет областной Курский 553 
Радиосвязь авиационная 1058 
РАНИОН см. Российская ассоциация 

научно - исследователь
ских институтов общест
венных наук 

Раскол церковный см. Старообрядче-
. ство 

Реакция 1907—1912 гг. 8, 140(5, 22, 
46, 79), 1039, 1126(3), 
1161, 1249 

Реввоенсовет: 
Астраханский 364(6) 
Каопийско-Кавказского фронта 

364(6) 
Республики 628, 1140 

Ревизии сенаторские 1909—1911 гг. 
566(1), 1137 

Ревкомы см. Комитеты военно-рево
люционные 

Революционная пропаганда 140(46), 
153, 364i(2), 530, 561(3), 
892, 901(9, 21, 23, 32— 
34), 1039, 1041(2), 1111, 
1126(3), 1139(3) 

Революционное движение 140(50), 
301, 407(3), 446, 450, 649, 
896, 900, 901'(10), 975, 
1045(3) 

в 1860-х гг. 1186, 1204 
в 1870>-х гг. 140(7), 209, 1204 
в 1880-х гг. 65, 237, 973 
в 1900-х гг. 96, 280, 301. 439, 483, 

491, 561(1—3), 651(2), 
767, 943, 954, 1068, 1135, 
1147, 1211, 1303, 1305, 
il308 

в 1910-х гг. 181, 278, 952(2) 
Революционное движение учащихся 

средних учебных заведе
ний 614, 1068, 1117, 
1139(1) 

Революционное подполье социал-де
мократов 140(42, 45, 46, 
62, 69, 83), 301, 364(6) 

Революция 1789—1794 гг. во Фран
ции см. Французская бур
жуазная революция кон. 
XVIII в. 
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Революция |1830 г. во Франции 244 
Революция в странах Западной Евро

пы 1848—1849 гг. 599(2) 
Революция 1848—1849 гг. в Венгрии 

42, 193, 1100 
Революция 1905—1907 гг. в России 

97(2, 7,8), 124(2), 140(22, 
43, 65, 79, 120), 202, 
220(1), 268(4), 523(3, 5), 
533(1), 537, 559, 560, 
561.(3), 666(1), 634, 
65Г(1), 744(2), 788, 794, 
913, 946, 955, 4039, 
1041(1), 1076, 1139(1), 
1236, 1249, 1256 

в Батайске 674 
в Богородске 523(2) 
в Ветке 634(1) 
в Вятке 1126(2—4) 
в Казани 402 
в Киеве 945(4) 
в Козлове 280 
в Москве 8, 210, 212(1—4), 340(2), 

685(3), 1085 
в Новороссийске 132 
в Одессе 1117 
в Петербурге 127, 140(39), ,1068, 

1216 
в Ростове-на-Дону 614, 674, 984 
в Рязанской губ. 892 
в Сибири 439(1) 
в Туле 1254 (2) . 
на Украине 140(65) 
на Урале 483 
в Челябинске 1139(1) 
в Черниговской губ. 49 
в Черноморском флоте 140(46), 

356, 869 
Революция Февральская 1917 г. в 

России см. Февральская 
буржуазно - демократи
ческая революция 1917 г. 

Революция Октябрьская 1917 г. в Рос
сии см. Великая Ок
тябрьская социалисти
ческая революция 

Революция 1918 г. в Германии 107, 
634(2) 

Ревтрибуналы 1004 
Рекрутские наборы 182(3), 386, 

760(8) 
Религия 64, 512, 523(19), 549, 596, 

599(2), 610, 760(6), 
884(4), 893(1), 901(25), 
927, 1031, 1139(4) 

Ремесла в Китае 35(1) 
Ремесленное сословие Москвы 14 
«Республика», линейный корабль 

140(124) 

«Республиканский центр», офицер
ская контрреволюцион
ная организация 1241(3) 

Рестораны в Бухаресте 631 (2) 
Рестораны в Москве 268(1) 
«Рио-де-Жанейро», корабль 1093 
РИСУНКИ 35(1), 184, 216(2—5), 220(1), 

226, 320, 608(1—2), 934, 
1086(1), 1154 

Родословные 2, 74(1), 223, 255(2), 
324, 365, 382, 487(1), 
527(1), 662, 673, 677, 710, 
756, 866, 883(9), 901(5, 9), 
1001, 1048, ,1085, 1086(1), 
1207 

Российская ассоциация научно-иссле
довательских институ
тов общественных наук 
(РАНИОН) 260 

Российско-американская компания 
830, 1093 

«Ростислав», броненосец 869, 1235, 
1304 

Роты: 
авиационная 4-я 1058 
арестантские 634(1) 
музыкантская Псковская 93 
саперная Квантунская 108 
саперная крепостная Севастополь

ская 82, 709 
Рукописи: 

" древнерусские 929(2, 3), 940(7), 
1143(1) 

сектантские 140(56, 84) 
Русификация 451(1). 695, 1137 
Рыбачьи суда английские 107 
Рыбная ловля 218(1), 1234(4) 
Рыбная промышленность, Директорат 

Центрального управле
ния государственной про
мышленности ВСНХ 692 

Рыбные породы Камского бассейна 
1,126(2) 

Рынки см. также Базары: 
в Лондоне 341 
в Петербурге 574 

«Рюрик», корабль 892 

Садоводство 974 
Салоны в Москве и Петербурге 

268(1, 2), 270 
Самообразование 900, 901(9, 22). См. 

также Кружки самообра
зования 

Самоопределение Финляндии 140(141, 
142), 420(1) 
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Самоубийства 624, 808 
Санатории: 

в Барвихе 140(156) 
в Давосе 140(73) 
старых большевиков в Кратове 

1226(6) 
Санитарная служба см. Военно-ме

дицинская служба; Воен
но-санитарные поезда; 
Войны 

Санитарные пункты Особого строи
тельно-санитарного ко
митета (Оском) 692 

«Саратов», транспортное судно 452, 
479 

Свадебные обряды 268(1) 
Свечная торговля 795(4) 
«Свирепый», миноносец 452 
«Святой Николай», пароход 910(1) 
«Священная дружина» 767 
«Севастополь», броненосец 202 
Сектантство 1, 14(2), 140(2, 4, 44, 56, 

84, 100), 324, 390(1), 455, 
614, 557, 596, 610, 666(1), 
701, 752, 933, 1293 

Сельское хозяйство: 
в Иране 1234(3) 
в России 220(1), 386, 520, 733, 

736(2), 743, 767, 791, 
811, 883(8), 1095, 1159, 
1207, ,1234(4) 

в СССР 1129 
в Финляндии 743 

Семёновщина 808 
Семинарии духовные 599(2) 

Вифанская 275(2), 376(1), 442, 
599, 599(1, 2), 687, 1141 

Вятская 186(1) 
Кавказская в Ставрополе 256 
Калужская 773 
Киевского учебного округа 561(2) 
Костромская 275(2) 
Кременецкая 232(2) 
Московская 599(1), 624, 646, 888, 

88-8(1) 
Орловская 1114 
Симбирская 380 
Тамбовская 784 
Тверская 256 
Холмская 1268 
Черниговская 1139(1) 

Семинарии учительские: 
Казанская 1115(1) 
Новинская 520 
Орловская 1201 
Поливановская 1211 

Семинария миссии св. Франциска в 
Тхайюане (Китай) 35(1) 

Семиреченской армии мятеж 1920 г. 
1130(7) 

Сенат 107, 140(8), 1095 
Кассационный департамент 523(2) 
Межевое ведомство (3-й департа

мент Сената) 140(35) 
Сербы 386, 610, 1127 
Символизм 101(7), 272(2), 935 
Синод 46, 71(3), 145,624,810, 901(35), 

911, 929(3), 942, 1014, 
1137, 1258 

Синодальная ризница 599(1) 
«Сисой Великий», крейсер 315 
Скачки 155(7, 16, 22), 158(2) 760(8) 
Скит Славский '(Турция) 437 
Скиты Афонские 731 (2) 
Склады: 

артиллерийский Московский 444 
книжные: 

«Вперед» 97(3, 7, 8) , 140(2) 
журнала «Русская мысль» 

140(35) 
А. М. Калмыковой 904 (32) 
«Правда» 923 

интендантские в Сибири и на 
Дальнем Востоке 573 

пороховые в Киеве 566(1) 
таможенные Народного комисса

риата внешней торговли 
692 

электротоваров 692 
Скопцы, секта 610, 685(2), 1159, 

1254(1) 
Скотоводство 220(1), 743 
Скульптура 748, 754, 779 
Славяне 631 (2) 
Славянофильство 268(2), 387(1), 598 
Смертная казнь 217, 767, 901(22, 25, 

26, 28), 903(1), 1041(1), 
1043, 1160 

Смоленское сражение 4—6 авг. 1812 г. 
610 

Смотр колхозно-совхозных театров в 
Москве в 1935 г. 367(6) 

Собор епархиальный Петроградский 
1917 г. 624 

Собор поместный русской православ
ной церкви 1917—1918 гг. 
438,624,911 

Собрание дворянское: 
Московское 71(3), 943, 944, 

1179(2) 
Петербургское 682, 762 
Тверское 1095 
Чембарское 386 

Собрание земское губернское: 
Московское 943 
Тверское 545(2) 

Совет Благотворительный имп. Алек
сандры Федоровны 
259(2) 

Совет военный Высший 142(1, 4) , 628 
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Совет военный Революционный см. 
Реввоенсовет 

Совет городской Московский, отдел 
питания 692 

«Совет государственного объединения 
России», контрреволюци
онная организация 
1241(3) 

Совет Инженерный Министерства пу
тей сообщения 420(1) 

Совет Мануфактурный, Московское 
отделение 1143 

Совет матросских и солдатских депу
татов Севастопольский 
650 1225 

Совет министров 1068, 1137, 1161, 1198 
Совет Миссионерский 624 
Совет народных комиссаров (Совнар

ком) 22(2), 140(61, 111, 
114, 133, 134, 137, 139, 
142), 142(4), 325, 504, 525, 
621(2), 692,966 

Совет немецких солдатских депутатов 
Гомельский 634(2) 

«Совет объединенного дворянства» 
71(3) 

Совет Предсоборный (1917 г.) 624 
Совет рабочих депутатов: 

Бакинский 364(2) 
Костромской 540 
Нахичеванский 614 
Новороссийский 132 
Петербургский 1139(1) 
Ростова-на-Дону 614, 984 

Совет рабочих и солдатских депута
тов: 

Вятский 1126(1, 2) 
Новоград-Волынский 1131(1) 
Петроградский 107, 140(98, 108), 

381, 692, 966(1, 2), 996, 
1004, 1241(1) 

Совет рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов: 

Верхнеудинский 808 
Веткинский 634(2) 
Иваново-Кинешемский 1130(4) 

Совет РКП (б) уездный Кинешемский 
1130(3) 

Совет солдатских депутатов 61-й пе
хотной дивизии 970 

Совет союзный объединенных земля
честв и организаций Ки
евский 561 (1) 

Совет труда и обороны 1197 
Совет Финансовый BGHX 420(1) 
Совещание Особое: 

о нуждах сельского хозяйства, 
тульский комитет 736 (2) 

под председательством А. Г. Булы-
гина 107 

по обороне 78(1), 1241(1) 
Совещания Особые в Царском Селе 

под председательством 
Николая II 1068 

Совещания по цветным металлам Все
союзные 174(1) 

Совхозы 140(149), 1091(4) 
Соль, торговля 813 
Социалистическая лига 153 
Социалисты-революционеры см. Эсе

ры 
Союз Академический 451(1) 
Союз бельгийской периодической пе

чати 768 
«Союз благоденствия» 700, 1196 
Союз борьбы за освобождение рабо

чего класса 140(28, 61), 
649 

Союз взаимопомощи русских писате
лей 451(1) 

«Союз возрождения», контрреволю
ционная организация 
1241(3) 

Союз городов Всероссийский, Петро
градский челюстной лаза
рет 251 

Союз железнодорожный Всероссий
ский 794 

Союз земельных собственников 498, 
498(2) 

Союз земский Всероссийский 429, 
523(3, 4), 1009(2) 

Союз земский Всероссийский помощи 
больным и раненым вои
нам 523(4) 

Союз кооперативный Весьегонский 
545(2) 

Союз кооперативов Дмитровский 917, 
936, 1192 

Союз Крестьянский Белозерского у. 
1039 

Союз крестьянский Всероссийский 
501, 1285 

Союз московского духовенства и ми
рян Объединенный 
888(1) 

«Союз освобождения» 313(2) 
«Союз офицеров армии и флота», 

контрреволюционная ор
ганизация 78(1) 

Союз писателей СССР 272(2), 523(7), 
927 

Союз почтово-телеграфный Всерос
сийский 788 

Союз поэтов Всероссийский 621(1, 2) 
Союз рабочий Московский 140(28, 30, 

31), 537 
Союз рабочий Южнорусский 167(2) 
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Союз русских художников 187 
«Союз русского народа» 239, 340(2) 
«Союз 17 октября» см. Октябристы 
«Союз спасения» 700, 1196 
Союз сценических деятелей Всерос

сийский 523(12, 16) 
Союзы драматические московские 

623(2) 
Союзы земств и городов см. Земгор 
Союзы литературные московские 

623(2) 
Союзы профессиональные 127, 280 
Спектакли: 

гимназические 1095 
детские 541 
для народа 367(1) 
домашние 396(1), 828, 901(18) 
любительские 8, 140(12), 155(22), 

158(2), 523(2, 12, 22), 
760(6), 812, 1088 

матросские 488 
Общества литературы и искусства 

181 
Спиритизм 155(22), 853, 1095 
Сражение при Малоярославце 12 окт. 

1812 г. 223 
Сражение при Прейсиш-Эйлау 26— 

27 янв. 1807 г. 223 
Сражение при Пултуске 14 дек. 

1806 г. 223 
Сражение у р. Шахэ 22 сент. — 4 окт. 

1904 г. 533(1) 
Средние учебные заведения: 

Германии 1198 
России 560, 561 (3) 

«Среды»: 
литературные вечера в Москве 

31(2), 167(3) 
литературные Н. Д. Телешова 

1045(2), 1052 
В. И. Ребиндер 1170(4) 
художественные А. Н. Бенуа 

352(4) 
художественные В. Е. Шмарови-

на 263(5), 807(2) 
Ссылка в России 666(1), 685(2), 734, 

907, 915, 935, 1040, 
1041(1), 1182. См. также 
Политические ссыльные 

Станция скорой помощи Московская 
548, 804 

«Старая Москва», секция Общества 
изучения Московской гу
бернии (затем области) 
72, 130, 186(3), 187, 
212(1, 2), 292, 306, 393, 
482, 666(6, 7,), 745, 807, 
828, 989, 1048. См. также 
Комиссия по изучению 
старой Москвы при Мос

ковском археологическом 
обществе; Музей старой 
Москвы 

«Старбьорке», галион 1093 
Старообрядчество 14(1, 2), 140(2, 82, 

84), 252, 324, 410, 437, 
487(1), 520, 610, 710, 752, 
781, 1312 

«Старый Израиль», секта 390(1) 
Статистика 220(1), 508, 705, 1014, 

1126(2), 1139(1) 
Статистическое бюро Полтавской гу

бернской земской управы 
167(1, 3) 

Стахановское движение 1091(4) 
Стачки см. Забастовки 
Стихийные явления и бедствия 571, 

908 
бури морские 386, 910(1), 1207 
землетрясение на Кавказе 837 
извержения вулканов 172(1) 
комета 1281 
наводнения: 

в Петербурге в 1820-х гг. 830 
в Петербурге в 1903 г. 662 
в Ленинграде в 1924 г. 1126(2) 

северное сияние 1281 
солнечное затмение 837 

Столовые 240(2), 1085 
Столыпинская аграрная реформа 912 
Студенческое движение 97(2), 104(1), 

140(5), 209, 210, 212(2), 
217, 237, 259(2), 451 (1,7), 
483, 508, 545(2), 561(1 — 
3), 617, 665, 676, 767, 
931(2), 940(7), 1027, 
1068, 1154 

в 1880-х гг. 140(8), 141, 451(1), 
738, 903(1), 1027 

в 1890-х гг. 64, 155(22), 451(1, 7), 
545(2), 767, 1154 

в 1900-х гг. 545(2), 561(1—3), 665, 
931(2), 1068 

в Казанском университете 1027, 
1200 

в Киевском университете 561(2), 
1027 

в Киевском учебном округе 
561(1-3), 665 

в Московском университете 104, 
167(3)". 738,'952(2), 1027, 
1159' 

в Петербургском университете 
451(1, 7), 1027 

в Петровской сельскохозяйствен
ной и лесной Академии 
1027 

в Харьковском университете 237, 
1027 
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Студенчество в России 140(26), 
216(4), 402, 420(1), 
451(1), 523(1, 22), 545(2), 
561(2), 598, 614, 617, 
666(1), 901(25), 952(2), 
979, 980, 1069(3) 

Субботники коммунистические 134, 
140(151), 1126(2) 

«Суворов», корабль 1093 
Суд: 

в Англии 856 
в России 140(72), 418(9), 523(3, 

30), 620, 1159, 1254(1), 
1299 

в СССР 1004, 1126(2) 
военно-окружной Киевский 824 
военно-окружной Московский 1249 
военно-полевой 523(3), 824 
волостной 767, 974, 1159 
земский Макарьевский Нижего

родской губ. 908 
мировой 386, 418(5), 958, 1145, 1159 
окружной: 

Витебский 443 
Владимирский 995 
Московский 523(1, 2) , 1254 
Нежинский 560 
Тульский 1254 
Харьковский 767 

сиротский Московский 1143 
товарищеский при Всероссийском 

союзе сценических деяте
лей 523(12, 16) 

уездный Горбатовский 908 
Судебная реформа 1864 г. 270 
Судоходство 420(1) 
Суеверия 386, 518(1) 
Съезды: 

авиационный в Москве в 1917 г. 
1058 

библиотекарей в Швейцарии 
901(42) 

ВКП(б) XVII 1091 (4) 
Военно-промышленных комитетов 

в 1915 г. 523(4) 
врачей международный в Москве 

в 1897 г. 527(1) 
горнопромышленников в 1900-х гг. 

420(1) 
Готский объединительный 884(2) 
губернских предводителей дворян

ства в 1916 г. 71(3) 
дворянский общероссийский в но

ябре 1916 г. 71(3) 
духоборов в Ахалкалаки в 1909 г. 

140(84) 
духовенства л мирян Всероссий

ский в июне 1917 г. 624 
железнодорожников в Петербурге 

в 1905 г. 280 

Земгора и Военно-промышленных 
комитетов в 1916 г. 
523(4) 

земских деятелей в ноябре 1904 г. 
943 

земских деятелей в 1905 г. 930 
земских и городских деятелей в 

ноябре 1905 г. 523(2) 
комсомола Всероссийские II и III 

520 
КПСС XX и XXII 856 
крестьянский в 1905 г. 523(2), 767, 

1126(2) 
крестьянский Ряжского у. 1-й 509 
молокан в Дилижане в 1909 г. 

140(84) 
моряков Каспийской флотилии в 

1917 г. 364(2) 
офицерский в Ставке в 1917 г. 

1241(3) 
по народному образованию Все

российский 385 
по просвещению Всероссийский I 

209 
представителей казачьих войск в 

июне 1917 г. 1241 (3) 
представителей медико-санитар

ных отделов Советов 
Всероссийский 1-й 871 

преподавателей русского языка 
Всероссийский 1-й 883(9) 

психиатров в 1924 г. 1126(2) 
работников исправительных завег 

дений 349 
ремесленников в 1900 г. 14(2) 
РСДРП II 140(5, 62), 668 
РСДРП III 140(65) 
РСДРП IV (Объединительный) 

668, 1111 
РСДРП V 1126(2) 
русских деятелей по техническому 

и профессиональному об
разованию 901(32), 
903(4) 

Русского технического общества 
3-й 523(2) 

Советов Всероссийский II 26(3), 
107, 966(2), 1004 

Советов Всероссийский XVI 
1091(4) 

Советов губернский Владимирский 
в 1918 г. 1130(4) 

Советов Кубано-Черноморской со
ветской республики Чрез
вычайный 364(4) 

Советов Майкопского отдела Ку
банской обл. второй бес
сословный 364(4) 

Советов рабочих депутатов в ап
реле 1917 г. 523(5) 
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Советов рабочих и солдатских де
путатов в марте 1917 г. 
523(5) 

социалистов стран Антанты в 
Лондоне в 1918 г. 910(1) 

спиритуалистов Всероссийский пер
вый в Москве в 1906 г. 
853 

статистиков в 1900-х гг. 884(2) 
сценических деятелей Всероссий

ский первый 1048 
учительский Дмитровского у. 

544(3) 

Т 

Тамбовский мятеж 1920 г. 56 
Таможни 35(1) 

ленинградские 692 
московские 692 
Севастопольская 611 
Таганрогская 304(2) 
Ямбургская 692 

Таможня австрийская 967 
Таможня турецкая 139(3), 140(40) 
Танцевальные вечера 523(22), 1227, 

1294 
Тарутинское сражение 6 окт. 1812 г. 

223 
Татары 139(5), 1234(1, 2) 
Татары в Китае 35(1) 
Театр 100, 265(2), 523(13, 14, 16), 915, 

931(1), 1126(1) 
Театральная драматическая красно

армейская мастерская в 
Ленинграде 274 

Театральная мастерская под руковод
ством Форрегера в Моск
ве 367(2) 

Театральная самодеятельность 645(4) 
Театральные вечера 666(7) 
Театральные студии: 

в Москве 367(2) 
Е. Б. Вахтангова 85, 766 
Московского художественного те

атра 1-я 367(3) 
«Пролеткульта» 645(2, 3) 
рабочая при Северо-западной же

лезной дороге 274 
С. Э. Радлова 274 

Театральные труппы: 
во Владимире 396(1) 
в Москве любительская 376(1) 
в Рязани 396(1) 
М. Л. Крапивницкого украинская 

144 
К. О. Малевского в Иркутске 

666(1) 

Н. Н. Синельникова в Харькове 
119 

Ф. К. Смолькова в Нижнем Нов
городе 396(1) 

Д. В. Хренникова в Тамбове 56 
Театры в зарубежных странах: 

в Англии 762(1) 
в Висбадене Королевский 220(3) 
в Дрездене оперный 1182 
в Западной Европе 172(1), 178, 

184,277,760(8), 765(2), 
792, 934, 1284 

в Лондоне 495, 648, 760(8) 
в Мейнингене 756 
в Милане «Ла Скала» 320 
в Неаполе «Сан-Карло» 800(3) 
в Париже 648, 935, 1095, 1172, 1208 
в Парме Фарнезский 800(3) 
в Риме 320 
во Флоренции 592 

Театры в России и в СССР 140(12, 
13), 155(22),. 229, 244, 
388, 645(4), 757(2), 
760(6), 947(1), 1294 

актерского мастерства (ТАМ) 274 
Александрийский 10(2), 43, 215, 

249, 284, 449, 455, 528, 
577, 695, 756, 1054, 
1143(2), 1146, 1253, 1263. 
См. также Театр драмы 
Ленинградский академи
ческий им. А. С. Пушки
на 

Большой (Государственный акаде
мический Большой театр 
Союза ССР) 152, 176, 
349, 666(1), 979, 1048, 
1157, 1202 

в Алатыре 56 
в Вятке 1126(3) 
в Иркутске 666(1) 
в Калинине 1157 
в Керчи 420(1) 
в Киеве 566(1) 
в Ленинграде 1117 
в Москве 176, 268(2), 367(1—3), 

523(12, 22), 645(1), 
952(2), 1227 

в Одессе 432(1) 
в Петербурге 237, 545(2), 661, 662, 

691, 767, 1139(3) 
в Серпухове 645(4) 
в Тамбове 56 
в Тифлисе 760(8) 
в Челябинске 947(2) 
Е. Н. Горевой в Москве 528, 898 
детский Центральный в Москве 

867 
драматические: 
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Государственный им. Сундукя-
на 173 

Калужский 465 
Киевский 561 (2) 
Кировский 947(2) 
Н. Д. Красова 528 
Ленинградский Большой госу

дарственный им. М. Горь
кого 449, 577, 691, 1253 

Передвижной П. П. Гайдебуро-
ва 52, 274 

Суходольских 120, 181 
Московский 152 

драмы Ленинградский академиче
ский им. А. С. Пушкина 
151, 207. См. также Театр 
Александрийский 

имени Е. Б. Вахтангова 85, 367(6), 
766 

имени В. Ф. Комиссаржевской 430, 
816, 1110 

имени Ленинского Комсомола Мо
сковский 115 

имени Ленсовета 274 
имени МГСПС 555, 625 
имени В. Э. Мейерхольда 430 
имени МОСПС 115 
казанско-саратовского товарище

ства М. М. Бродая 1263 
Камерный Московский 52, 645(4), 

1110, 1157 
колхозно-совхозные 367(6) 
колхозно-совхозный Ленинград

ский имени Обкома 
ВЛКСМ 367(6) 

колхозный стационарный в с. Мед
ведки Веневского р-на 
974(2) 

В. Ф. Комиссаржевской 119, 528 
Ф. А. Корша 90(1), 119, 120, 

140(12, 13), 144, 152, 284, 
523(12), 541, 652, 697(1, 
2), 713, 1045(1), 1048, 
1060, 1070, 1263 

красносельский • императорский 
1216 

крепостные: 
кн. Е. Р. Дашковой 633 
Д. Е. Столыпина 757(2) 
кн. Шаховского 396(1) 
П. Б. Шереметева 757(2) 

«Кривое зеркало» петербургский 
523(17), 816, 1110 

«Летучая мышь» 566(1), 816 
Литературно-художественного об

щества им. А. С. Сувори
на 449, 455, 528, 1070, 
1263 

Малый 9, 77, 119, 120, 152, 349, 430, 
449, 555, 589, 612, 625, 

645(2, 4) , 666(1—5), 695, 
745, 816, «85, 1048, 1052, 
1187(4), 1255 

Мариинский 544(2), 767 
Молодой см. Театр имени Ленсо

вета 
Московский художественный (Мо

сковский художествен
ный академический им. 
М. Горького) 15, 115, 151, 
152, 171, 218, 218(1), 292, 
367(3), 368, 462, 462(2), 
555, 577, 598, 600, 607, 
619, 645(4), 703, 817, 840, 
867, 1000, 1034, 1070, 1165 

Московский художественный ака
демический 2-й 115, 151, 
367(3—6), 368, 492, 816, 
867, 1000, 1165 

Музыкальный им. В . И. Немирови
ча-Данченко 152 

Народной комедии 274 
народный в имении А. Н. Попова 

Соболево-Воробьево 
Краснинского у. 711 

народный Московский «Скоморох» 
120 

Новой драмы 151 
Новый петербургский Л. Б. Явор

ской 284 
оперетты 420(1), 901(31) 

Московский 152, 1157 
оперные (см. также Опера) 181, 

523(17), 544(2), 645(1) 
С. И. Зимина 152, 645(1, 2), 181 
«Ковент-Гарден» 760(8) 
С. И. Мамонтова 767 
частные в Москве 645(1) 

Опытно-героический московский 
367(2) 

Передвижной Московский 947(2) 
- передвижные деревенские Москов

ской обл. 645(4) 
провинциальные 120, 144, 523(17), 

527(1), 528, 555, 625, 652, 
691 

РСФСР 1-й 430 
Секретаревский 376(1) 
Свободный московский 691 
сиротского дома-школы в Москве 

1207 
Современный московский 85 
Трагедии петроградский 1253 
«Эрмитаж» 340(2), 1048 
юного зрителя: 

Краснодарский 645(4) 
Московский 645(4) 
Новосибирский краевой 274 
Харьковский им. Максима 

Горького 645(4) 
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Центральный Государственный 
52 

Телеграф Центральный 525 
Телеграфная переговорная станция 

при Совнаркоме 525 
Телеграфное агентство Советского 

Союза (ТАСС) 566(3) 
Телесные наказания 93, 182(3), 

275(2), 808, 1159 
Техникум электромеханический Мос

ковский 1091(4) 
Технология металлов 177(1) 
Тильзитский мир 1807 г. 1093 
Типографии: 

Бакинская 140(62) 
«Безобразова В . и К°» 97(8), 1250 
Д. А. Бонч-Бруевича 140(7, 17) 
Вятской социал-демократической 

организации 1126(1—4) 
газеты «Известия» 140(134) 

' " газеты «Копейка» 140(108) 
газеты «Правда» 140(99) 
«Дело» 97(8), 1250 
журнала «Русское богатство» 1250 
О. Кирхера 205 
Н. Т. Корчак-Новицкого 561 (3) 
Лахтинская 140(28) 
И. Н. Мышкина 141 
Петербургского комитета РСДРП 

301 
подпольные 140(28, 29, 31, 83), 

901(34), 1126(1—4) 
«Свободная пресса» 280 

'" А. И. Снегиревой 527(1) 
И. Д. Сытина 140(134), 340(2), 

1044 
«Труд» 97(3) 

Товарищество по обработке земли в 
дер. Коноплянке Вож-
гальского р-на 791 

«Товарищество частной оперы» 181 
Толстовство 116(1), 139(1), 167(1), 

383, 557, 717, 728, 736, 
736(2), 737(2), 900,. 
901(28), 1140(1) 

Топливо 140(125) 
Топография 721 
Торговля в Китае и Монголии 35(1, 

2) 
Торговля в России 74(1), 263(3), 

531(1), 795(4), 1234(4) 
Торговля России 639 

с Германией 107 
с Китаем 35(1), 1093 

Торговые предприятия немецкие в 
России 1137 

Торговые представительства Народ
ного Комиссариата внеш
ней торговли 692 

«Торговый дом М. Л. Королева* 
74(1) 

Торговый дом «Котов и сыновья» 531 
Трактиры 263(3), 574, 596, 631(2) 
Транспорт 140(121), 425(2) 
Третьяковская картинная галерея 220 
Трудовая повинность 666(7) 
Трудовики 388 
Трудодни 1129 
Турки 386 
Тюремная азбука 301 (1) 
Тюрьмы в зарубежных странах: 

в Англии 140(53) 
во Франции 906 
в Швейцарии 112 

Тюрьмы в России 140(73), 242, 
523(28), 675, 685(2), 815, 
1147, 1285 

Акатуйская каторжная 426 
Александровский централ, каторж

ная 362, 459, 685(2), 1161 
Александропольская 1152 
Бакинская 364(6) 
Вилюйская каторжная 136 
военно-морские 881 
военные 530, 892 
Вологодская 132 
Выборгская 140(62) 
Екатеринославская 634(1) 
Зерентуйская каторжная 808 
Иркутская 685(2), 824, 1161 
карийские 824, 918, 1049 
Киевская 561(2), 824 
киевская Лукьяновская 561 (3) 
Костромская губернская 520 
Красноярская 824 
Курская 1161 
Кутомарская 808 
московские: 

Бутырская 136, (212(1, 3), 329, 
340(2), 515, 523(3), 815 

пересыльная 973 
Пречистенская часть 136 
Сретенская часть 136 
Сущевская часть 136 
Таганская 515, 728(2), 1095 
тюремный замок 44 
Якиманская часть 136 

Нижегородская 300 
Нижне-Карийская каторжная 824 
Николаевская Пермской губ. 483 
Одесская 97(2), 217, 1041(1) 
Орловская 1111 
Пермский тюремный замок 824 
петербургские 958 

«Кресты» 205, 217, 1139(1) 
пересыльная 390(1), 530, 815 

Ревельская 530, 881, 892 
Ровенская 870 
Севастопольская 1309 
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Средне-Карийская каторжная 824 
Суздальская 516. 
Тверская 946 
Тифлисский тюремный замок 1049, 

1126(1), 1152 
Тобольская центральная каторж

ная 1041(1) 
Томская пересыльная 824 
Тюменская 824 
Усть-карийская женская 136, 824 
Харьковская 140(35) 
Череповецкая 1039 
Червская 1159 
Читинский острог 824 
Якутская 1161 
Ярославская 132 

У 

Уголовное право 121(3) 
Уголовные каторжане 824 
Уголовные ссыльные 666(1), 1161 
Удмурты 1199, 1234(2) 
Украинофильство в XIX в. 167(1) 
«Университетская федерация труда» 

(«Umversity Labour Fe-
deration») 856 

Университетские уставы, проекты 
1900—1910-х гг. 931(2), 
1068 

Университетский устав: 
1863 г. 259(2) 
1884 г. 451(1) 

Университеты: 
Азербайджанский 1024 
Белорусский 424 
Берлинский 1088 
Будапештский 658 
Варшавский 122, 451, 451(1), 572, 

631 
Богословский факультет 233(2) 
Историко-филологический фа

культет 198 
Гейдельбергский 884(2, 3) 
Дерптский 216(4), 1088 
Екатеринославский 580 
Казанский 122, 209, 698, 729(4), 

770, 1027, 1118, 1200 
Кенигсбергский 800(1) 
Киевский 210, 561(2, 3), 919(2), 

1027, 1031, 1167, 1167(2, 
3) 

Коммунистический им. Я. М. Свер
длова 478 

Крымский 168 
Ленинградский 451(8), 1050. См. 

также Петербургский и 
Петроградский 

Лувенский (Бельгия) 768 
Московский 58, 74 (2), 77, 101(7), 

104(1), 126, 133, 142(1), 
152, 155(13, 22), 167(3), 
259, 259(1, 2), 260, 268(2), 
305, 307, 335(1), 354, 
418(5), 450, 451, 451(1), 
493, 508, 552, 580, 666(1, 
3), 698, 734, 742, 742(2), 
800, 807(1), 844, 883(1), 
887, 905, 928, 931, 931(2), 
940(1), 952(2), 958, 1027, 
1050, 1052, 1069(3), 1088, 
1095, 1128, 1130(2), 1154, 
1155, 1159, 1167, 1167(2), 
1179,1179(3), 1182,1198, 
1268 

Библиотека 376(1) 
Историко-филологический фа

культет 451(1), 1111 
Медицинский факультет 19(1), 

209, 376(1), 742(1) 
Общество взаимопомощи сту

дентов 952(2) 
Психологический институт 1167, 

1167(2) 
Физико-математический фа

культет 2 
Филологический факультет 776 
Юридический факультет 181, 

523(1), 598, 1145 
Московский 2-й 118 
Народный в Казани 402 
Народный им. А. Л. Шанявского 

192, 268(4), 1132(2) 
Неаполитанский 800(3) 
Новороссийский 217, 1027, 1045(1), 

1167(2), 1221 
Парижский 2, 768 
Петербургский и Петроградский 

см также Ленинград
ский 195(2), 217, 451, 
451(1, 7), 501, 676, 
901(10, 23), 911, 1027, 
1088, 1170(2) 

Естественный факультет 209, 
901 (5, 25) 

Филологический факультет 
140(76), 854 

Студенческое научно-литера
турное общество 1043 

Юридический факультет 376(1) 
Римский 121(3), 1117 
Самарский 558 
Саратовский 770 
Сиднейский, Фишеровская библио

тека 671 
Софийский 345, 1156 
Томский 879 
Харьковский 237, 767, 1027 
Цюрихский 89(1) 
Эдинбургский 762(1) 
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Ягеллонский 631 (2) 
Университеты в Италии и во Франции 

669 
Управы: 

врачебная- Тверская •865 
городские: 

Вятская 1126(2) 
Екатеринославская 572 
Московская 268(4), 340(2) 
Севастопольская 1095 

земская волостная Ольховская 
Ряжского у. 509 

земские губернские: 
Вятская 1126(2) 
Костромская 116(1) 
Московская 943, 1139(1), 1213 
Нижегородская 930 
Полтавская 167(1,3) 
Тамбовская 1095 
Тверская 946, 1095 
Ярославская 19(1), 1095 

земские уездные: 
Богородская 523(2) 
Калужская 768 
Новоторжская 946, 1095 

! Пошехонская 182 
Симферопольская 797 
Чембарская 386 
Ярославская 1095 

мещанская Вольская 388 
ремесленная Московская 14 

Управления: 
Азово-Черноморскими портами 

420(1) 
артиллерийское Главное по заго

товлению снарядов по 
французскому образцу 
177(1) 

; артиллерийское при штабе глав
коверха 78(1) 

военно-морского флота Политиче
ское 564 

; военно-санитарное окружное Мос
ковское 1139(1) 

1 Военно-судное 507 
военно-юридическое окружное 

' Харьковское 1140 
геодезическое Высшее ВСНХ 

142(1) 
государственной лесной промыш

ленности 1126(2) 
государственной промышленности 

Центральное ВСНХ, Ди
ректорат по рыбной про
мышленности 692 

государственным транспортом На
родного комиссариата 
путей сообщения 692 

делами Совнаркома 140(61), 325, 
692, 966 

жандармское губернское Петер
бургское 205, 301(1) 

кустарно-промысловой кооперации 
911 

тюремное Главное 824 
хозяйственное Главное РККА, ма

стерские 692 
Центральное статистическое СССР 

617 
«Уралец», канонерская лодка 910(1) 
Усадьбы дворянские см. Имения по

мещичьи 
Устав о студенческих корпорациях 

1902 г. 561 (2) 
Уставы духовных семинарий 687 
Училища: 

ваяния и живописи Московское 
186(4) 

военные: 
Александровское 54, 78(1) 
артиллерийское Михайловское 

721 
артиллерийское юнкерское 99 
Владимирское 1310 
кавалерийское Николаевское 

1085 
кавалерийское Тверское 78(1), 

1085 
кантонистов Псковское 93 
Константиновское 78(1) 
пехотное Павловское 1216 
фельдшерское Киевское 854 
юнкерское Новочеркасское 1085 
юнкерское пехотное Москов

ское 142(1) 
горное высшее Екатеринославское 

572 
городское Вольское 388 
городское женское Крестовское 1-е 

349 
городское Костромское 714 
двухклассное в с. Верхний Белоо-

мут (б. имение И. П. 
Огарева) 712 

двухклассные 564, 1076 
Домниковское 537 
духовные: 

в с. Дермаяь Кременчугского 
у. 233(2) 

Звенигородское 687 
Солигаличское 275(1, 2) 
Орловское 1111 

женское при Симбирской чуваш
ской школе 1115(1) 

землемерное Курское 140(8, 14, 
18), 1133 

земское Байгуловское 1078 
коммерческое женское Л. Н. Во-

лодкевич в Киеве 561 
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коммерческое Московское 72, 
645(2) 

морское 116(1) 
народные: 

Аккерманское 1126(1) 
Кобелякское Полтавской губ. 

223 
Московской губ. 189, 523(1) 
чувашские 512 

начальные 486, 520, 512 
при Лысьвенском заводе 252 
при церкви Петра и Павла в Мо

скве 259(1, 2) 
приходские: 

Мариупольское 1167(2) 
Константиновское 714 

реальные: 
Алексеевское в Кашине 578 
Выборгское 420(1) 
Кинешемское 1130(2) 
Петербургское 1-е 420(1) 
Петербургское 2-е 901(5, 25, 

38) 
Сызранское 1014 
Тверское 578 
И. И. Фидлера в Москве 212(1, 

3) , 340(2) 
А. С. Черняева в Петербурге 

935 
ремесленное 564 
св. Екатерины Петербургское 830 
сельскохозяйственное Гриноуцкое 

134 
сельскохозяйственное Мариинское 

в Саратовской губ. 980 
средне-техническое в Ростове-на-

Дону 614 
театральное Ленинградское 274 
театральное Московское 623, 

623(1), 883(8) 
технического рисования Строга

новское 864 
техническое высшее Московское 

376(1) 
уездные 687, 1170(2) 
художественное при фабрике бр. 

Прохоровых 864 
Учителя 124(2), 155(4, 22), 192, 

369(3), 388, 549, 578, 661, 
763, 8Щ8), 901(32), 1028, 
1116(1), 1139(3) 

домашние 465, 672, 757(1, 2) , 1002, 
1282 

земские 946 
народные 191, 512 
сельские 1014 

Учредительное собрание 140(116, 124, 
127), 433, 498(2), 624, 
666(7), 791, 984, 996, 1004 

Ф 

Фабианство 856 
Фабрики см. также Мануфактуры: 

бумагоделательная А. Н. Рубаки-
на 901(5, 15) 

бумагопрядильная бр. Малютиных 
в Раменском 349 

бумажная в Брянске 84(1) 
бумажная И. Л. Лазарева 271 
деревообрабатывающая И. П. Пе-

ревозникова в Финлян
дии 795(1) 

А. И. Коновалова в Семигорье 520 
Рябушинских в Вышнем Волочке 

523(2) 
суконная Апраксиных 84(1) 
суконная С. А. Терещенко в с. 

Глушково 527(1) 
табачная в Петербурге 381 
тесемочная купца П. Г. Петрова в 

Стародубском у. 781 
ткацкая купцов Солодовниковых 

в Москве 781 
товарищества Памфиловых в с. 

Успенском 523(2) 
хлопчатобумажная И. А. Щекина 

220(1) 
фаянсовая Кузнецова в Твери 1095 
шляпная Ф. Котова 531(1) 
Н. К. Шмидта в Москве 340(2) 

Фарфор 244, 263(3) 
Фашизм 856, 906 
Февральская буржуазно-демократи

ческая революция 1917 г. 
4 9 , 7 1 ( 2 , 3 ) , 107, 134, 
140(2, 4, 72, 94—101, 103, 
120, 121, 125, 127, 155), 
155(13), 185, 217, 239(2), 
266(1), 367(2), 420(1), 
458, 483, 507, 523(4, 5) , 
533(2), 540, 692, 767, 791, 
801, 901 (40), 904, 912, 935, 
970, 1004, 1024, 1058, 
1085, 1098, 1117, 1126(1, 
2) , 1131(1), 1194, 1216, 
1241(1,3) 

в Баку 364(2) 
в с. Гавриловском Спасского у. 

654 
в Киеве 523(4) 
в Москве 71(3), 239(2), 335(2), 

666(7), 931(2) 
в Оренбурге 1085 
в Петрограде 4, 26, 78(1), 

140(103), 239(2), 507, 
666(7), 931(2), 955 

в Ревеле 892 
Федосеевцы, секта 455 
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Ферма сельскохозяйственная при 
Симбирской учительской 
чувашской школе 348(1) 

Фестиваль колхозно-совхозных теат
ров Всесоюзный 1-й 
367(6) 

Филармония Московская, драматиче
ские курсы 645(2) 

Филология славянская 133, 198 
Философия, наука 12, 387(1), 451(4), 

887 
Финны 216(5), 743 
Фирма «Гельферих-Содэ», завод сель

скохозяйственных машин 
767 

Фирма Симменс-Шуккерт 140(62) 
Флот английский 1093 
Флот германский 533(2) 
Флот российский 64, 73, 140(46, 121, 

124), 266(1), 564, 621(2), 
639, 651(2), 737(2), 1235 

Балтийский 26, 116(1), 140(124), 
315,364(2 ,3) , 530, 554(2), 
892 

Каспийская флотилия 364 (2), 
910(1) 

Тихоокеанский 107, 140(46), 202, 
488,608(1) 

Черноморский 162, 162(2, 3) , 245, 
• 266(1), 357, 371, 452, 

523(28), 564,584,611,650, 
651(2), 763, 869, 910(1), 
1225, 1235, 1303. См. так
же Дивизия флотская 
Черноморская 

Флот японский 488, 608(1) 
Фольклор 140(84), 753, 1014, 1107 
Фольклор чувашский 512 
«Фонд вольной русской прессы» 

140(35) 
Фонд помощи политическим ссыль

ным 8 
Фортификация 1207 
Форты во Владивостоке 418(6) 
Французская буржуазная революция 

кон. XVIII в. 153, 206 
Фрески: 

в Западной Европе 934 
в Помпеях 226 

Футуризм 749 

X 

Ханты 1105 
Хлеб, торговля 420(1), 705, 740(2) 
Хлысты, секта 596 
«Ходынка» 155(22), 181, 523(2, 11), 

767 
Холерные бунты 1892—1893 гг. 127 

Холодильники московские 692 
Хор Русского музыкального общест

ва 334 
Хор студентов Московского универ

ситета 523(1) 
Хоровое пение 156(2) 
Хоры церковные 268(1) 
Христианство 139(1), 387(1), 901(35) 
Хрусталь 244 

Ц 

Цвингер 1154 
ЦЕКУБУ см. Комиссия Центральная 

по улучшению быта уче
ных 

Цензура в России 116(1), 140(17, 23, 
43, 72), 451(6), 901(12, 
17, 20, 21, 26, 34), 1216 

Цензура военная английская 856 
Ценные бумаги 692 
Центральный Исполнительный Коми

тет (ЦИК) СССР 1-го 
созыва 1161 

Центральный Комитет ВКП(б) 621 (2) 
Центральный Комитет правых эсеров 

1161 
Центральный Комитет революционно-

украинской партии 1019 
Центральный комитет РСДРП 

140(46) 
Центральный Комитет РСДРП (б) 

26(3), 140(62) 
Центральный Комитет Украинской 

социал-демократической 
рабочей партии 1019 

Центральный Комитет эсеровской 
офицерской организации 
185 

Центрокаспий 364(2) 
Центропечать 692 
Цены: 

в Западной Европе 178, 359, 420(1) 
в Китае 35(2) 
на продукты в период Великой 

Отечественной войны 
1941—1945 гг. 140(156) 

на хлеб в Москве и в Петербурге 
в 1840-х гг. 610 

рыночные в Москве в 1812 г. 
531 (2) 

рыночные в Московской области в 
1930-х—1940-х гг. 1129 

Церкви и храмы в зарубежных стра
нах: 

в Австро-Венгрии 275(3, 4) , 464(1) 
в Германии 779 
в Западной Европе 178 
в Италии 669, 779 
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в Китае 35(1) 
в Кракове 631(2) 
в Палестине 425(2) 
в Польше 233(2), 275(3, 4) 
в Реймсе 107 

Церкви и храмы в России 14(1, 2), 
425(1), 599(2), 779, 
929(3) 

в Весьегонске 845 
во Владимире 1069(5) 
в с. Двуречки Липецкого у. 225 
в Каре 824 
в Клину 687 
в с. Кузьмине Хатунской вол. 

Серпуховского у. 689 
в Москве 74(4), 335, 369(3), 624, 

646, 687, 765(2), 1017, 
1207 

в Оренбурге 1085 
в Петербурге 256, 472, 830, 950 
в Твери 865(1) 
в с. Троицком Тарусского у. 633 
в Усть-Медведице 124(2) 
в с. Черный ручей Тверского у. 

1074^ 
Церковные доходы 225, 888(1) 
Церковные обряды 383, 402, 889, 

901(25) 
Церковные праздники 292, 523(22, 

24), 552, 669, 976, 1291 
Церковные приходы в Польше 170 
Церковные реформы 888(1) 
Церковные службы 225, 425, 599(2), 

669, 888(1), 929(3), 1227 
Церковь: 

армянская 595 
в России 93, 410, 523(29), 599(2), 

624, 687, 763, 767, 
901(25), 929(3), 943, 1014, 
1032, 1085, 1137 

в Советской России 666(7) 
галликанская 178 
лютеранская 272(1), 1137 
православная 275(2, 3) 
униатская 275(3) 

«Цесаревич», корабль 892 
«Цесаревна», пароход 910(1) 
«Цех поэтов» 62(2) 
ЦИК СССР см. Центральный Испол

нительный Комитет 
СССР 

Цинга 202, 608(1) 
Цирк Гине 349 
Цусимское сражение 1905 г. 78(1), 

315, 1095 

Ч 

Чай, торговля: 
в Китае 35(1) 

в Лондоне 2 
в России 2, 35(1) 

Чай, производство в Китае 35(1) 
Чаеторговая фирма «Поповы К- и С. 

Бр.» 2 
Черепахи, промысел 35(1) 
Черная сотня и черносотенцы 

140(105), 523(2, 3), 572, 
767, 946, 1095, 1126(1, 2), 
1137, 1249, 1254(2) 

Чернички, секта 596 
Черногорцы 610 
«Черный передел», народническая ор

ганизация 423, 518(1) 
Чертежи 216(2, 3) 
Чесменский бой 25—26 июня 1770 г. 

244 
Чехи 386 
Чехословацкого корпуса мятеж 

1918 г. 140(139) 
Чеченцы 920 
Чиновничество: 

в Болгарии 345 
в России 107, 182(3), 420(1), 

666(1), 733, 865(1), 1145, 
II54 

Чистка партии 666(7), 1130(5) 
Чуваши 17, 348(1), 380, 729(4), 1076, 

1115(1) 

Ш 

Шахты Люксембурга 112 
Шахты угольные 27(2), 433 
Швейцарцы 338, 379(2), 496, 567 
Шифровальные системы 140(83) 
Школа: 

в Англии подготовительная 856 
в России 387(1), 523(2), 1068 
в СССР 308, 412(1), 523(35), 

666(7), 714, 791, 1021, 
1091(2) 

в Швейцарии 153, 856 
русских девушек в лагере для пе

ремещенных лиц «Зон-
ненберг» (Швейцария) 
338, 355, 355(2), 379, 
412, 629, 667, 670, 961, 
1149 

Школы: 
авиационные 1058 
артиллерийская Офицерская 78(1) 
архитектурная Московская 1207 
в Бронницком у. 1211 
в Выборге финские 420(1) 
в Выборге шведские 420(1) 
в Гродненской губ. 695 
в Зерентуе 808 
в Иркутской губ. 439(1) 
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в Мысовске 808 
в Николаеве 177(1) 
в Пензенской губ. 386 
в Ядринском у. 512 
военная Главная физического об

разования трудящихся 
666(7) 

военно-автомобильная Народного 
комиссариата внешней 
торговли 1002 

воскресные 74(1), 523(1, 2, 12, 22), 
675, 737(2), 781, 903(4), 
1291, 1292 

гвардейских подпрапорщиков и 
юнкеров 193 

грамотности народные 1159 
для сирот московская В. А. Анд

реева 74(1) 
домашняя Ф. В. Самарина 1069(1) 
женская монастырская 1126(2) 
живописи в Пензе 386 
живописи в Саранске 386 
живописная Киево-Печерской лав

ры 1300 
земская Мудринская 946 
земские начальные 559, 676 
земледельческая Горыгорецкая 

1141 
земледельческая Петербургская 

1299 
красноармейская гарнизонная 1063 
лесная в Сокольниках 1190 
Малого театра 1048 
музыкальная А. А. Ильинского 181 
народные 32, 189, 233(2), 1159 
начальные 520, 564, 714, 943, 969, 

1014, 1068, 1287 
Общества поощрения художников 

186(1) 
офицерская в Ораниенбауме 

901(28) 
прапорщиков 645(2) 
профдвижения Высшая 666(7) 
рисовальная в Петербурге 754 
сельские 487(2), 520 
стрелковая Офицерская 812 
студия МХАТ 645(4) 
театральная А. И. Адашева в Мо

скве 645(2) 
театральная Еврейская 645(4) 
учительская чувашская Симбир

ская 17, 348, 348(1), 380, 
445, 512, 558, 729, 729(1 — 
4), 969, 1076, 1078, 1115, 
1115(1—2) 

фельдшерская в Харькове 140(76) 
Филармонического общества 1048 
церковно-приходские 225, 239, 624, 

767 
частная сестер Штейн 140(7) 

Шляхта 633 
Штабы: 

армий и фронтов в период первой 
мировой войны 78(1), 
142(1, 3), 533(2), 996 

Верховного главнокомандующего в 
период Великой Октябрь
ской социалистической 
революции 142(1) 

Военно-морской 1002 
войск гвардии 1216 
Войска Донского 178 
Генеральный 195(2), 1241 
Петербургского военного округа 

662 
Рабоче-крестьянской Красной ар

мии 78(1) 

Экзамены 181, 451(1), 545(2), 558, 
661, 854, 929(3), 931(2), 
1043, 1076, 1088, 1268 

«Экономизм» 140(2, 42, 52) 
Экономика, наука 508 
Экономика приволжских областей 

России 1234(4) 
Эксгумация 523(25) 
Экспедиции геологические 1105 
Экспедиция арктическая на ледоколе 

«Сибиряков» 1932 г. 938 
Экспедиция Ахалтекинская 1880— 

1881 гг. 124(1) 
Экспедиция гидрографическая по Се

верному Ледовитому оке
ану 1903—1904 гг. 315 

Экспедиция карательная Н. К- Рима-
на 340(2) 

Экспедиция нефтяная грозненская 
364(6) 

Экспедиция РСДРП центральная в 
Женеве 140(36, 73) 

Экспедиция Счетная 1056 
Экспедиция учено-торговая 1874— 

1875 гг. в Китай 35 
Электричество, исследования 89(1) 
Электростанция в Хабаровске 177(1) 
Электротовары 692 
Эмиграция революционная 140(4, 5, 

31, 39, 52, 53, 58, 59, 64). 
266(2), 347, 451(1), 
545(2), 621(1), 622, 634(1, 
2), 651(1, 2), 801, 829, 
901(26, 33), 916, 1045(1), 
1153, 1161, 1256 

Эмиграция русская 912, 995, 1058, 
1241(3) 

в Польше 233(2) 
во Франции 27(2), 112, 673 
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в Швейцарии 900, 901(37), 903(4) 
Эмпириокритицизм 140(39) 
Эпидемии 22(2), 140(125), 185, 240(2), 

533(2), 705, 761(4), 765(1, 
2), 1126(2), 1139(3), 
1159, 1207, 1291, 1295 

грипп 140(125), 1295 
дизентерия 1207 
оспа 705 
тиф 140(125), 705, 185, 364(6), 

1126(2), 1159 
холера 127, 139(6), 244, 273, 

533(2), 551, 566(1), 705, 
' 761(4), 765(1, 2), 835, 

1126(2), 1139(3), 1159 
Эпизоотия 1014 
Эрмитаж 1143(2) 
Эсеры 140(44), 210, 217, 234(2), 426, 

433, 509, 634, 634(1), 
901(3—5, 15, 17, 20. 21, 
26, 28, 34), 903(4), 912, 
1041(1), 1098, 1131(1), 
1161, 1292 

Боевая организация Одесская 217 
Боевая дружина Тульская 557 
Одесский комитет партии эсеров 

217 
офицерская организация 185 

•' экспроприации частной и государ
ственной собственности 
эсерами в 1900-х гг. 
523(3), 634(1), 1126(2), 
1161 

Эсеры боротьбисты, украинская пар
тия 1249 

Эсеры левые 56, 140(135, 147), 666(7) 
Эсеры-максималисты 461 
Эсеры правые, Центральный Комитет 

1161 
Эскадры: 

Портартурокая 608(1) 
Тихоокеанская 1-я 488 
Тихоокеанская 2-я 107, 315, 533(1) 
Черноморская 266(1) 
японская 202 

Эстрада 144 
Этнографический отдел Музея Сло

бодской Украины 326 
Этнография 167(1), 320, 760(6), 1105, 

1234(2), 1268, 1312 

Ю 

Юнкера 80(2), 335(2), 438, 996 
Юриспруденция 807(1), 856 

Я 

Язьжи: 
латинский 402, 545(2) 
населения Поволжья 390(2) 
немецкий 402 
турецкий 1002 

Якутская трагедия 136 
Якуты 685(2) 
Ярмарки в Китае 35(1) 
Ярославский мятеж 1918 г. 666(7) 
Ясли детские в СССР 185 



УКАЗАТЕЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, 
ЕЖЕГОДНИКОВ И АЛЬМАНАХОВ 

«Азиатский вестник», журнал 1010 
«Альманах библиофила» 716, 926 
«Атеней», журнал 556 

«Библиографические ежегодники» 972 
«Библиографический вестник», жур

нал 901(42) 
«Большевик Украины», журнал 278 
«Большевистская печать», журнал 

140(55) 
«Борьба», листки партии «Народное 

право» 1139(3) 
«Брянский голос», газета 1111 
«Будильник», журнал 186(1), 901(5) 
«Былое», журнал 445 
«Бюллетень» библиотеки РСДРП в 

Женеве 140(57) 

«В мире книг», журнал 566(1) 
«Ведомости петроградского градона

чальника», газета 1137 
«Век», газета 448 
«Великий океан», газета 634(1) 
«Вестник воспитания», журнал 167, 

167(3), 407(1) 
«Вестник Европы», журнал 167(3), 

386, 389, 407, 1095 
«Вестник жизни», журнал 140(76) 
«Вестник знания», журнал 111(1), 

901(42) 
«Вестник литературы», газета 272 
«Весы», журнал 74(2) , 157(8) 
«Вечерняя Москва», газета 140(50, 95, 

136, 147) 
«Вичизна», журнал 140(36) 
«Владимирская газета» 407(3) 
«Военно-исторический журнал» 1241 

(1) 
«Волна», газета 140(76), 984, 1250 
«Воля России», журнал 901(42) 

«Вопросы жизни», журнал 1182 
«Вопросы здравоохранения», журнал 

79 
«Вопросы литературы», журнал 140 

(150) 
«Вопросы экономики», журнал 513 
«Восточное обозрение», газета 666(1) 
«Вперед», газета 140(5, 39), 153, 1135, 

1250 
«Вперед!», журнал 153, 544(2), 884(2) 
«Всемирная литература», журнал 186 

(1) 
«Всемирный вестник», журнал 369(1) 
«Встань, спящий!», журнал 149 
«Всходы», журнал 22(1) 
«Вятский край», газета 140(42) 
«Вятский листок», газета 1126 (1—4) 

«Голос казачества», газета 124(1) 
«Голос труда», газета 111(1), 901(42) 
«Гражданин», газета-журнал 695 
«Гудок», газета 140(47, 109) 

«Делегатка», журнал 140(118) 
«Дело», журнал 795(4), 1158, 1204 
«День поэзии», альманах 62 
«Деревенская беднота», газета 22(2) 
«Детское чтение», журнал 22(2) 
«Донская речь», газета 1108 
«Друг детей», журнал 1079 

«Естествознание и марксизм», журнал 
6 

«Жаворонок», журнал 125(2) 
«Живописное обозрение», журнал 623 

(1) 
«Жизнь», журнал 140(8, 43) 
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«Жизнь искусства», газета 272 
«Жизнь юга», журнал 734 . 
«Журнал для всех» 407(3) 
«Журнал Министерства народного 

просвещения» 451(4) 
«Журнал Общества любителей духов

ного просвещения» 976 

«За индустриализацию», газета 5 
«Записки мечтателей», журнал 101(5) 
«Записки отдела рукописей Государ

ственной библиотеки СССР имени 
В. И. Ленина» 140(66) 

«Зарница», журнал 901(42) 
«Заря», журнал 398, 1066(3) 
«Звезда», газета 140(76, 86), 827 
«Звезда», журнал 140(38, 75), 1045(4) 
«Знамя труда», газета 501 

«Игрушечка», журнал 22(2) 
«Известия», газета 140(31, 71, 99, 

134), 569(3) 
«Известия Всесоюзного географическо

го общества», журнал 1093 
«сИзвестия ВЦИК», газета 140(108) 
«Известия Советов рабочих депута

тов», газета 340(2) 
«Интернационал молодежи», журнал 

678 
«Искра», газета 140(46, 52, 54, 55, 60, 

61), 668, 1108, 1126(2) 
«Искра», журнал 186(1) 
«Искусство», журнал 140(20) 
«Историк-марксист», журнал 283, 475, 

693 
«Исторические записки», журнал 955 
«Исторический вестник», журнал 133, 

188, 733, 953, 1127 
«Исторический журнал» 1260 
«Исторический журнал (для всех)» 

824 
«История пролетариата СССР», жур

нал 283, 540 
«История СССР», журнал 140(1, 33) 

«Комсомольская правда», газета 140 
(60) 

«Копейка», газета 140(108) 
«Красная летопись», журнал 140(57), 

1261(1) 
«Красная нива», журнал 140(54, 87, 

92, 121) 
«Красная новь», журнал 80(1), 444 
«Красная панорама», журнал 140(130) 
«Красная Чувашия», газета 1078 
«Красное знамя», журнал 74(2) 
«Красный библиотекарь», журнал 901 

(42) 
«Крестьянская газета» 1098 
«Крым», журнал 59(2) 
«Курская правда», газета 140(123) 
«Курьер», газета 407(3) 

«Ленинградская правда», газета 140 
(127), 1174 

«Летопись», журнал 332(3), 1045(1. 
2) 

«Листки „Свободного слова"» 140 
(35) 

«Листок объявлений», газета 808 
«Литературная Армения», журнал 157 

(9) 
«Литературная Вологда», журнал 59 

«Литературный Смоленск», журнал 
78(1) 

«Медицинский работник», журнал 140 
(80) 

«Мир божий», журнал 127, 376(2), 
570 

«Мир искусства», журнал 673 
«Молодая гвардия», журнал 140(11, 

25, 51) 
«Московские церковные ведомости». 

газета 659, 976 
«Московский листок», газета 263(4), 

358 
«Московский наблюдатель», журнал 

800(2) 

«Кавказ», газета 1027 
«Казарма», газета 140(2, 46, 69, 78), 

901(11) 
«Канадский гудок», газета 140(96) 
«Каторга и ссылка», журнал 140(57, 

67), 426, 1108 
«Киевская мысль», газета 140(44) 
«Книжки Недели», ежемесячное при

ложение к газете «Неделя» 370 
«Колокол», газета 195, 1159 

«На аграрном фронте», журнал 403 
«На литературном посту», журнал 

140(14, 15/72) 
«На помощь матерям», журнал 22(2) 
«На посту», журнал 1130(5) 
«Народное благо», журнал 407(3) 
«Народное образование», журнал 140 

(138), 729(1) 
«Народный учитель», журнал 298 
«Наука и жизнь», журнал 608(1) 
«Начала», журнал 1064 
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«Начало», журнал 901 (26) 
«Наш журнал» 566(3) 
«Наш путь», газета 1004 
«Наша газета» 140(48—50, 146), 1168 
«Наша жизнь», газета 1139(5) 
«Наша мысль», журнал 140(76) 
«Наши дни», газета 1139(5) 
«Неделя», газета 140(99), 370, 879 
«Нива», журнал 623(1) 
«Нижегородский листок», газета 1182 
«Новая жизнь», газета 140(2, 68, 72, 

76) 
«Новое время», газета 623(1) 
«Новое русское слово», газета 901 (42) 
«Новое слово», журнал 140(43), 711, 

901(26) 
«Новый мир», журнал 140(59, 74), 155 

(17), 339(1), 461(2), 696(1, 2, 4) , 
1041(5) 

«Новый путь», журнал 1182 

«Образование», журнал 901(26) 
«Огонек», журнал 20, 140(50, 86, 

ПО), 566(1) 
«Одесские новости», газета 1045(1) 
«Одесский вестник», газета 778 
«Октябрь», журнал 140(68), 641, 

827, 923 
«Освобождение», журнал 313(2) 
«Основа», журнал 386 
«Отечественные записки», журнал 451 

(3), 1170(4) 

«Панорама С.-Петербурга», журнал 92 
«Парижский вестник», журнал 901 

(42) 
«Петербургская правда», газета 97(2) 
«Петербургский глашатай», газета 749 
«Печать и революция», журнал 298 
«Плановое хозяйство»,. журнал 175, 

665 
«Под знаменем марксизма», журнал 

140(34, 63) 
«Пожарное дело», журнал 566(1) 
«Полицейские ведомости», газета 263 

(4) 
«Полтавские губернские ведомости», 

газета 167(1, 3) 
«Последние новости», газета 901 (42) 
«Правда», газета 97(3) , 140(86, 88, 

99, 145), 827, 1004 
«Проблемы экономики», журнал 110, 

143, 175, 665 
«Пролетарий», газета 1135 
«Пролетарская революция», журнал 

140(27, 63, 106), 1136 
«Пролетарское государство и револю

ция права», журнал 540 

«Прометей», альманах 132, 719, 1041 
(1) 

«Простор», журнал 358 
«Пулемет», журнал 1200 
«Путь», журнал 880 
«Пчела», газета 923 

«Рабочее знамя», газета 984 
«Рабочий и солдат», газета 22(2) , 

140(2, 108) 
«Рабочий путь», газета 164 
«Радуга», журнал 304(2) 
«Развлечение», журнал 304(2) 
«Рассвет», журнал 140(23, 25), 873 
«Ребус», журнал 853 
«Революционная Россия», газета 903 

(4) 
«Речь», газета 352(4), 708 
«Родник», журнал 22(1) 
«Русская беседа», журнал 262, 268(2) , 

337, 532, 647, 725, 878, 1017, 1100, 
1265 

«Русская литература», журнал 641 
«Русская музыкальная газета» 874 
«Русская мысль», журнал 140(35), 

167(3), 523(2), 660, 734, 1008 
«Русская речь», журнал 623(1) 
«Русская старина», журнал 108, 195 

(2), 680, 1032, 1082, 1125 
«Русские ведомости», газета 157(9), 

263(4), 341, 407(3), 422, 523(1), 
660, 1045(2), 1182 

«Русский антропологический журнал» 
41 

«Русский архив», журнал 195(2), 778, 
820(3), 862, 1069(2) 

«Русский вестник», журнал 268(2) , 
1158, 1179(2) 

«Русский инвалид», газета 222 
«Русское богатство», журнал 10(1), 

127, 140(19, 76), 240(2), 376(2), 
451(3, 6) , 801, 901(5, 19, 22), 912 

«Русское обозрение», журнал 1158 
«Русское слово», газета 566, 1044, 

1204 

«Самарская газета» 140(42) 
«Свободная жизнь», газета 523(28) 
«Северное сияние», журнал 97(10) 
«Северное утро», газета 1218 
«Северный вестник», журнал 313(2) , 

660, 901(5), 1010 
«Северный край», газета 1108 
«Сельское благоустройство», журнал 

532 
«Семейные вечера», журнал 901(5) 
«Семь дней», журнал 140(25) 
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«Сибирская газета» 734 
«Сибирь», газета 666(1), 734 
«Симбирские губернские ведомости», 

газета 1151 
«Сионский вестник», журнал 842(1) 
«Славянская книга», журнал 901(42) 
«Слушай земля!», журнал 149 
«Смена», журнал 140(94, 104, 151) 
«Советская Украина», журнал 566(1) 
«Советское государство и революция 

права», журнал 1016 
«Современник», журнал 386 
«Современный мир», журнал 535, 570, 
. 634(1), 1045(1, 2) 
«Солдатская правда», газета 22(2) 
«Сотрудник», журнал 402 
«Социал-демократ», журнал 65 
«Старый владимирец», газета 772 
«Стрекоза», журнал 901 (5) 
«Сын отечества», журнал 222 

«Театр», журнал 641 
«Транспорт и хозяйство», журнал ПО 
«30 дней», журнал 896 
«Труд», газета 140(88,132) 

«Уральский рабочий», газета 678 
«Утро», альманах 155(5) 
«Утро», газета 140(89, 90) 
«Утро России», газета 1162 
«Учительская газета» 298 

«Факелы», альманах 1182 

«Хуторянин», журнал 167(1, 3) 
«Час», газета 101(1—3) 
«Читалище», журнал 901(42) 
«Червоний хрест», журнал 140(119) 
«Чтения в Обществе истории и древ
ностей российских», журнал 170, 732, 

803, 899 

«Шиповник», альманах 171, 218(1), 
462(3), 600, 607, 703 

«Эконо1мическая жизнь», газета 566(1) 
«Эпоха», журнал 734 
«Этнографическое обозрение», журнал 

1268 
«Эхо», газета 140(76), 1250 

«Южное обозрение», газета 1045(1) 
«Южный Урал», альманах 140(10) 
«Южный коммунист», журнал 140(9) 

«Darkest Russia», еженедельник 1019 
«L'Ucraine», еженедельник 1019 
«La Russie libre», журнал 153 
«Le Nord», журнал 250 
«Le peuples libres», журнал 153 
«Libre pensee internationale», журнал 

153 
«Nature», журнал 544(2) 
«Travail», ежемесячный листок 153 



> 

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

А 

Аббевиль (Абвиль) г. (Франция) 669 
Або г. (Финляндия, ныне Турку) 610 
Абрамцево с. Дмитровского у. Мо

сковской губ. 186(1, 4) 
Августов г. Сувалкской губ. (ныне 

Польша), 533(2) 
Австралия 671, 1093 
Австрия (Австро-Венгрия) 2, 107, 177 

(2), 386, 533(2), 760(8), 762(3), 
765(2), 934, 970, 996 

Аден г. (ныне Йемен) 585 
Адрианополь г. (ныне Эдирне, Тур

ция) 437 
Азербайджан 364(7) 
Аккерман г. Бессарабской губ. (ныне 

Белгород-Днестровский) 134, 217, 
610, 1126(1) 

Аксеново дер. Череповецкого у. Чере
повецкой губ. 710 

Александретта г. (Турция, ныне Ис-
кендерон) 760(6), 792 

Александрия г. (Египет) 731(1), 760 
(6), 792 

Александровское с. Иркутского окр. 
Иркутской губ. 1161 

Алексаидрополь г. Эриванской губ. 
(ныне Ленинакан) 1152 

Алексеевское имение П. И. Левицко
го Орловского у. Орловской губ. 
1159-

Алма-Ата г. см. Верный г. 
Алтай Монгольский см. Монгольский 

Алтай 
Алупка мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 228, 1240 
Алушта мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 420(1) 
Альбано г. (Италия) 226 
Альма р. 228 
Альпы горы 402 

Амбуаз г. (Франция) 934, 1172 . 
Амга р. 1161 
Америка см. США 
Амстердам г. 420(1), 1062(1) 
Амур р. 195(2), 514 
Амьен г. (Франция) 669 
Анапа г. Кубанской обл. 420(1) 
Ангара р. 824 
Ангарский аймак Иркутской губ. 439 
Англия 2, 73, 74(2, 5) , 101(4), 107, 

116(1), 139(3), 140(31,35), 153, 
341, 495, 545(2), 621(2), 760(8), 
762(1), 763, 800, 856, 931(1, 3, 4) , 
1041(2), 1093, 1109, 1207, 1241(1) 

Ангулем г. (Франция) 1172 
Андижан г. Ферганской обл. 1161 
Андорра 231 
Анкона г. (Италия) 669 
Антарктика 1203 
Антверпен г. (Бельгия) 136, 206, 420 

(1) 
Аньси г. (Китай) 35(1) 
Аппенцель кантон в Швейцарии 800 

(3) 
Аргентина 458 
Аргонн горы 1228 
Аргунское ущелье 760(8) 
Арзамас г. Нижегородской губ. 761 

(4) 
Армавирский окр. Северо-Кавказского 

края 406 
Армения 157(9) 
Аррас г. (Франция) 1093, 1127 
Артвин мет. Артвинского окр. Батум-

ской обл. 78(1) 
Артемовск г. см. Бахмут г. 
Архангельск г. 140(28, 139), 185, 523 

(4) 
Архангельская губ. 280, 436, 634(1), 

753, 907 
Аршуковка дер. Чембарского у. Пен

зенской губ. 386 

592 



Астапово дер. Раненбургского у. Ря
занской губ. 1137(1) 

Астраханская губ. 1161 
Астраханский край 364(6) 
Астрахань г. 364(5, 6, 7) , 420(1), 851, 

910(1), 1234(3) 
Атлантический океан 315 
Аугсбург г. (ныне ФРГ) 45, 800(3), 

1062(1) 
Аутка мет. Ялтинского у. Таврической 

губ. 1041(1) 
Афины г. 386, 523(2), 760(6), 792 
Афон гора 425(2), 593, 731(1, 2) , 760 

(6), 877 
Ахалкалаки г. Тифлисской губ. 140 

(84) 
Ахалкалакский у. Тифлисской губ. 36, 

38, 145, 199, 519, 806, 822, 850, 918, 
1169 

Ахвяровка с. Новохоперского у. Воро
нежской губ. 135 

Ахен г. (франц. Экс-ла-Шапелль, 
ныне ФРГ) 1062(1) 

Ачинск г. Енисейской губ. 824 

Б 

Бабадаг г. (ныне Румыния) 1280 
Багратионовск г. см. Прейсиш-Эй-

лау г. 
Баден герцогство в Германии 765(2), 

1127 
Баден г. (Баден-Баден, ныне ФРГ) 

276, 341, 765(2), 934, 1171, 1284 
Базель г. (Швейцария) 226, 276, 418 

(6), 431, 466(1), 534(2), 765(2), 
866, 1062(1), 1276, 1284 

Байдарская долина 228 
Байкал озеро 136, 202, 824 
Байрейт г. (ныне ФРГ) 184 
Бакалда с. Княгинского у. Нижего

родской губ. 487(1) 
Бакинская губ. 242, 1152 
Баку г. 104(4), 140(28), 364(2, 6, 7) , 

813, 872, 1170(1,2), 1234(3) 
Балаклава мет. Ялтинского у. Таври

ческой губ. (ныне часть Севасто
поля) 59(1), 686(2), 760(6) 

Балашовский у. Саратовской губ. 1139 
(4) 

Балеарские острова 231 
Балканский полуостров 268(4) 
Балта г. Подольской губ. 765(2) 
Балтийское море 533(2) 
Балчик г. (ныне Болгария) 1280 
Бамберг г. (ныне ФРГ) 765(2) 
Баньер-де-Люшон г. (Франция) 1172 
Банья г. см. Кесария-Филиппова г. 
Баодин г. (ныне Китай) 35(1) 

38—0656 

Барановичи г. Новогрудского у. Мин
ской губ. (ныне Барановического 
р-на Брестской обл.) 78(1), 104(3), 
140(156), 942 

Барвиха пос. Московской обл. 140 
(156) 

Баргузинск г. Забайкальской обл. 
1041(2) 

Баркуль г. (Китай) 35(1) 
Барселона г. (Испания) 431 
Бат г. (Англия) 762(1) 
Батум (Батуми) г. Кутаисской губ. 

78(11, 104(4), 139(3), 813, 910(1), 
1126(1) 

Батурин мет. Конотопского у. Черни
говской губ. 765(2) 

Бауцен (Баутцен) г. (ныне ГДР) 610 
Бахмач г. Конотопского у. Чернигов

ской губ. 255(3) 
Бахмут г. Екатеринославской губ. (ны

не Артемовск) 1130(5) 
Бахчисарай г. Симферопольского у. 

Таврической губ. 228, 554(3), 1234 
(1) 

Башкирия, Башкирская АССР 25, 969, 
1014 

Безансон г. (Франция) 112 
Бейдаута г. (ныне Румыния) 1280 
Бейра г. (ныне Мозамбик) 405 
Бейрут г. 227, 386, 731 (1), 760(6), 792 
Бейт-Лахм г. см. Вифлеем г. 
Белая Вежа (славянское название 

древней хазарской крепости Сар-
кел на Дону) 1234(1) 

Белая Колпь имение Шаховских Во
локоламского у. Московской губ. 
866 

Белая Криница с , Буковина 752 
Белая Церковь г. Васильковского у. 

Киевской губ. (ныне Киевской обл.) 
765(2), 1149 

Белгород г. Курской губ. 104(2) 
Белгород-Днестровский г. см. Аккер-

ман г. 
Белград г. 631(2) 
Белладжо г. (Италия) 320 
Беловежская пуща 767 
Беловод с. Сумского у. Харьковской 

губ. 84(2) 
Белое море 420(1) 
Белозерский у. Новгородской губ. 

1039 
Белоруссия 533(2), 1047 
Белосток г. Гродненской губ. 65 
Белый ключ мет. Тифлисского у. Тиф

лисской губ. 38 
Бельбек р. 228 
Бельгия 136, 140(42), 172(2), 181, 

185, 270, 386 
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Бендеры г. Бессарабской губ. 255(3), 
970 

Беной аул Грозненского окр. Терской 
обл. 760(8) 

Бердичев г. Киевской губ. 78(1) 
Бердянск г. Таврической губ. 1091(2) 
Березина р. 970 
Берингово море см. Камчатское море 
Берлин г. 12, 45, 97(2) , 104(3), 106 

(2), 184, 206, 231, 259(2), 418(6), 
431, 523(2), 648, 765(2), 779, 800 
(1, 3 ) , 866, 901(29), 931(4), 1062 
(1), 1088, 1127, 1154, 1247(2), 1283, 
1288, 1295 

Берн г. (Швейцария) 226, 236, 386, 
546(1), 866, 1062(1), 1276, 1284 

Берхтесгаден г. (ныне ФРГ) 765(2) 
Бесприютный хут. Елецкого у. Орлов

ской губ. 523(3) 
Бессарабия, Бессарабская губ. 134, 

163(2), 217, 418(8), 610, 878, 1095 
Биарриц г. (Франция) 74(2) 
Бин-Эвле г. см. Майнос г. 
Бирмингем г. (Англия) 762(1) 
Благовещенск г. Амурской обл. 362, 

544(3) 
Благодатное с. Сызранского у. Сим

бирской губ. 761 (4) 
Бланкенбург г. (ныне ФРГ) 1095 
Ближний Восток 752, 765(2), 1266 
Блуа г. (Франция) 1288 
Блэкберн г. (Англия) 1207 
Бобрики с. Епифанского у. Тульской 

губ. 332(1) 
Бобриковская вол. Епифанского у. 

Тульской губ. 332(1) 
Богданов мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970 
Богородск г. Московской губ. (ныне 

Ногинск) 523(2, 12), 1145 
Богородский у. Московской губ. 523 

(2, 25) 
Богохранимая дер. Княгинского у. Ни

жегородской губ. 487(1) 
Богоявленск мет. Стерлитамакского у. 

Уфимской губ. 1:247(2) 
Бойку гора 554(3) 
Болгария 107, 177(1, 2) , 451(1), 662, 

901(42), 995, 1127, 1159 
Болгары с. Спасского у. Казанской 

губ. 985(5), 1234(4) 
Болград г. Бессарабской губ. 134 
Болдино с. Лукояновского у. Ниже

городской губ. 722 
Болехов г., Галиция 102 
Бологое г. Валдайского у. Новгород

ской губ. 910(1) 
Болонья г. (Италия) 184, 236, 669, 

765(2), 1062(1) 
Болье г. (Франция) 1095 

Большая Сосьва р. 1105 
Бомбалы мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970 
Бонн г. (ныне ФРГ) 259(2) 
Бордо г. (Франция) 1172 
Борисов г. Минской губ. 533(2), 779 
Борисово-Судское с. Череповецкого у. 

Новгородской губ. 1039 
Борисоглебск г. Тамбовской губ. 425 

(1) 
Борисоглебский у. Тамбовской губ. 

526 
Боровичи мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970 
Боровичский район Новгородской обл. 

949 
Боровково с. Лаптевского района Мо

сковской обл. 736 
Боровск г. Калужской губ. 425(1) 
Бородино с. Можайского у. Москов

ской губ. 610 
Борчалинский у. см. Ахалкалакский у. 
Босния 262 
Ботово имение Муравьевых Волоко

ламского у. Московской губ. 700 
Бохан улус Ангарского аймака Ир

кутской губ. 439 
Боярская вол. Макарьевского у. Ко

стромской губ. (впоследствии Ни
жегородской губ.) 415 

Брабант провинция в Бельгии 1228 
Браилов г. (ныне Брэила, Румыния) 

631(2) 
Брасово имение Апраксиных Севско-

го у. Орловской губ. 84(1) 
Брейсгау местность в герцогстве Ба-

ден 431 
Бремен г. (ныне ФРГ) 420(1) 
Бреславль г. (Бреслау, ныне Вроцлав,. 

Польша) 172(1), 178, 273 
Брест г. (Брест-Литовск) Гроднен

ской губ. 104(3), 172(1), 273 
Бретань полуостров 931(4) 
Брешиа г. (Италия) 1276 
Бриндизи г. (Италия) 765(2) 
Бристоль г. (Англия) 762(1) 
Бричаны мет. Хотинского у. Херсон

ской губ. 970 
Брно г. (Брюнн, ныне Чехословакия) 

648 
Бромлей г. (Англия) 545(2) 
Бронницкий у. Московской губ. 121! 
Брусса г. (Турция) 760(6) 
Брэила г. см. Браилов г. 
Брюгге г. (Бельгия) 669 
Брюнн г. см. Брно г. 
Брюссель г. 184, 270, 420(1), 768 
Брянск г. Орловской губ. 84(1), 520 
Брянский у. Орловской губ. 141 
Бугульма г. Самарской губ. 1234(2,4) 
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Бугульминский у. Самарской губ. 545 
(2) 

Бугуруслан г. Самарской губ. 202, 
1234(4) 

Будапешт г. 275 (3) 
Буинский у. Симбирской губ. 1115(1) 
Буйцы с. Епифанского у. Тульской 

губ. 750 
Буковина 275(2), 752 
Бурная ст. Семиреченской обл. ИЗО 

(6) 
Бухарест г. 610, 631(2) 
Бучалки имение В. М. Голицына Епи-

фановского у. Тульской губ. 268 
(4) 

Буюкдере дер. (Турция) 760(6) 
Бьерке остров 107 
Бют-Шомон г. (Франция) 206 

В 

Вагаршапат г. см. Эчмидзин г. 
Валаам остров 1219(1) 
Валахия 275(2), 6Ш 
Валдай г. Новгородской губ. 425(1), 

910(1), 1143(2) 
Валдайский у. Новгородской губ. 1043 
Ваньково имение Васнецовых Дмит

ровского у. Московской губ. 186 
(1) 

Варна г. (Болгария) 1234, 1280 
Варшава г. 49, 104(3), 140(152), 172 

(1), 178, 233(2), 273, 277, 363, 386, 
418(6), 491, 533(2), 566(1), 588, 
760(7), 765(2), 792, 1085, 1095, 
1241(1), 1247(2) 

Варшавская губ. 303, 491, 1210 
Василевичи мет. Ошмянского у. Ви-

ленской губ. 970 
Васькоуцы с. Хотинского у. Бессараб

ской губ. 134 
Ватерфальондер г. (ныне Южно-Аф-

рикганская республика) 405 
Ватикан 700 
Вашингтон г. 420(1) 
Веве г (Швейцария) 226, 236, 386, 

1276 
Веденское с. Иркутского у. Иркутской 

губ. 439 
Везувий вулкан 172(1), 320 
Веймар г. (ныне ГДР) 273, 431, 762 

(3), 765(2), 779, 934 
Вейссенбах мет. (Австрия) 402 
Великие озера 420(1) 
Великий Устюг г. Вологодской губ. 

642 
Вельможки с. Кирсановского у. Там

бовской губ. 861 

Вена г. 73, 89(2), 106(1, 2) , 107, 198, 
268(4), 269, 275(3), 386, 420(1), 
464(1), 658, 752, 760(7, 8) , 762(3), 
765(2), 779, 792, 866, 1062(1, 2) , 
1095, 1247(2) 

Венгрия 233, 275(2), 658, 778, 1100, 
1184 

Венден г. Лифляндской губ. (ныне 
Цесис) 533(2) 

Венденгейм г. (ныне ФРГ) 1228 
Венеция г. 184, 259(2), 268(4) , 277, 

386, 420(1), 431, 669, 760(7), 765 
(2), 767, 779, 866, 1095, 1276 

Венёвский район Тульской обл. 947(2) 
Верден г. (Франция) 921, 1093, 1228 
Верея г. Московской губ. 523(1) 
Верный г. Семиреченской обл. (ныне 

Алма-Ата) 1130(6, 7) 
Верона г. (Италия) 184, 934, 1062(1), 

1276 
Версаль г. (Франция) 1288 
Верхнее Хорошево дер. Коломенского 

района Московской обл. 1129 
Верхнеудинск г. Забайкальской обл. 

(ныне Улан-Удэ) 808 
Верхний Белоомут с. Зарайского у. 

Рязанской губ. 712 
Верхогор мет. Стерлитамакского у. 

Уфимской губ. 1247(2) 
Верхоленск г. Иркутской губ. 1161 
Верхоянск г. Якутской обл. 324, 685 

(2) 
Весьегонск г. Тверской губ. 425(1), 

545(2), 845 
Ветка г. Гомельского у. Могилевской 

губ. 634(1, 2) 
Вижай р. 1105 
Визиревский курган 1280 
Виленская губ. 974 
Вильдбад г. (ныне ФРГ) 760(8) 
Вилькомир г. Ковенской губ. (ныне 

Укмерге) 533(2) 
Вильно г. (ныне Вильнюс) 193, 223, 

533(2), 779, 792, 970, 1182, 1186 
Висбаден г. (ныне ФРГ) 184, 220(3), 

226, 765(2), 792, 1208 
Витебск г. 202, 1182 
Витебская губ. 210 
Витенево имение Н. П. Вишнякова 

Московского у. Московской губ. 
220, 220(1) 

Виттенберг г. (ныне ГДР) 765(2) 
Вифания сел. (ныне Эль-Азарье, Иор

дания) 227, 760(6) 
Вифания мет. Дмитровского у., Мос

ковской губ. 104(1), 275(2) 
Вифлеем г. (ныне Бейт-Лахм, Иорда

ния) 227, 792 
Виченца г. (Италия) 1276 
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Владивосток г. Приморской обл. 418 
(6), 488, 514, 533(1), 573, 608(1) 

Владикавказ г. Терской обл. (ныне 
Орджоникидзе) 153, 760(8), 910 
(1), 1269 

Владимир г. 396(1), 516, 734, 765(2), 
824, 995, 1069(5) 

Владимирская губ. 344, 390(2), 757(1) 
Военно-Грузинская дорога 910(1) 
Вожгальский р-н Кировской обл. 791 
Воздвиженское с. Дмитровского у. 

Московской губ. 531 (2) 
Волга р. 388, 542, 758(1), 765(2), 799, 

910(1), 985(5), 1014, 1234(4) 
Волгоград'г. см. Царицын г. 
Волжск г. см. Вольск г. 
Вологодская губ. 210, 974 
Воложин мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970 
Волоколамск г. Московской губ. 74 

(1) 
Волоколамский у. Московской губ. 

700, 1194 
Волчанский у. Харьковской губ. 1307 
Волчек с. Лубенского у. Полтавской 

губ. 1249 
Волчьи горы 202 
Волчья ел. Чистопольского у. Казан

ской губ. 676 
Волынская губ. 870 
Вольск г. Саратовской губ. 388, 1234 

(4) 
Воронеж г. 62(2), 73, 498(4), 553, 566 

(1), 1234(3) 
Воронежская губ. 135, 153, 956, 1293 
Восточная Азия 544 
Восточная Пруссия 78(1), 533(2), 

1058 
Восточная Сибирь 136, 195(2), 439 

(1), 824, 973, 984, 1161 
Вроцлав г. см. Бреславль г. 
Выборг г. 97(7), 140(62), 420(1), 743, 

901(12, 36), 903(4), 1095 
Высокая гора 608(1) 
Вышневолоцкий у. Тверской губ. 1086 

(2) 
Вышний Волочёк г. Тверской губ. 425 

(1), 523(2, 12), 910(1), 1143(2) 
Вюртембергское королевство 1127 
Вюрцйург г. (ныне ФРГ) 206, 765(2) 
Вязьма г. Смоленской губ. 104(3), 

202, 246 
Вятка г. (ныне Киров) 23, 301(3), 

1126(1, 2) 
Вятская губ. 301 <2), 753, 1126 (1, 3), 

1287, 1291 
Вятский у. Вятской губ. 75 

Г 
Гаага г. 354, 1062(1) 
Габрово г. (Болгария) 579 
Гавр г. (Франция) 420(1) 
Гавриловское с. Спасского у. Рязан

ской губ. 654 
Гагарин г. см. Гжатск г. 
Гагры (Гагра) г. Сочинского округа 

Черноморской губ. 464(2) 
Галац г. (Румыния) 1127 
Галиция 78(1), 102, 139(6), 140(35), 

276(2), 533(2), 631(2), 801, 996, 
1058, 1085 

Галле г. (ныне ГДР) 431, 466(1), 765 
(2) 934 

Гамбург г. (ныне ФРГ) 341, 420(1),. 
1288 

Ганновер г. (ныне ФРГ) 866 
Гарц горный массив в Германии 1095-
Гатчина г. Царскосельского у. Петер

бургской губ. 59(2), 105, 237, 267, 
671, 688, 1085 

Гданьск г. см. Данциг г. 
Гейдельберг г. (ныне ФРГ) 172(1), 

206, 259(2), 466(1), 523(2), 765(2),. 
884(3), 1062(1) 

Гельсингфорс г. (ныне Хельсинки, 
Финляндия) 1093 

Геническ г. Мелитопольского у. Тав
рической губ. 420(1) 

Генуя г. (Италия) 178, 184, 226, 2591 

(2), 276, 341, 420(1), 431, 669, 765 
(2), 866, 934, 1062(1), 1095 

Геркуланум г. (Италия) 172(1), 1062' 
(1) 

Германия 2, 107, 112, 116(1), 127, 140 
(31, 62), 172(1), 177(2), 181, 206, 
226, 355, 379(1), 412(1), 420(1), 
446, 451(1), 523(2), 533(2), 534(1), 
634(1, 2), 662, 667, 678, 760(8), 
761(6), 762(3), 763, 765(2), 767, 
779, 800, 800(3), 807(1), 856, 870, 
901(42), 906, 912, 921, 934, 1002, 
1062(1), 1085, 1127, 1137(5), 1186, 
1198, 1228, 1250, 1283 

Гессен земля в Германии 762(1) 
Гжатск г. Смоленской губ. (ныне Га

гарин) 451 (1) 
Гжатский у. Смоленской губ. 721 
Гиер г. (Франция) 277 
Гирин г. (Китай) 177(1) 
Гисен г. (ныне ФРГ) 466(1) 
Глухов г. Черниговской губ. 425(1), 

765(2) 
Глушково с. Рыльского у. Курской 

губ. 527(1) 
Глядино дер. Петергофского у. С.-Пе

тербургской губ. 721 
Гнезно г. (ныне Польша) 198 
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Голгофа гора 227 
Голландия см. Нидерланды 
Гомбург г. (ныне ФРГ) 1228 
Гомель г. Могилевской губ. -634(2) 
Гомельский у. Могилевской губ. 634 

(1) 
Гонконг г. (Китай) 202, 585 
Гончаровка (Гончары) с. Изюмско-

го у. Харьковской губ. 390(1) 
Горбатов г. Нижегородской губ. 908 
Гореловка с. Ахалкалакского у. Тиф

лисской губ. 36, 199, 366, 740(2) 
Гори г. Тифлисской губ. 1269 
Горийский у. Тифлисской губ. 780, 839 
Горки пос. Звенигородского района 

Московской обл. 1262' 
Горн мыс 1093 
Горный Зерентуй местность 362 
Горький г. см. Нижний Новгород г. 
Горьковский край 367(6) 
Горячеводск г. см. Пятигорск г. 
Гостилицы с. Петергофского у. С.-Пе

тербургской губ. 721 
Гота г. (ныне ГДР) 184, 765(2), 884 

(2), 934, 1277 
Грабов г. (ныне Польша) 223 
Грабовец мет. (Венгрия) 658 
Грабово мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970' 
Гремяч имение Голицыных Новгород-

Северского у. Черниговской губ. 49 
Греция 231, 244, 275(2), 523(2), 799, 

1234(1) 
Гродненская губ. 767, 1214 
Гроецкий у. Варшавской губ. 303 
Грозный г. Терской обл. 1040 
Грузия 438 
Губовка дер. Александрийского у. 

Херсонской губ. 140(76) 
Гуниб плато 760(8) 
Гурзуф мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 420(1) 
Гучзн г. (Китай) 35(1) 

Д 

Давос г. (Швейцария) 140(73) 
Дайлевичи мет. Ошмянского у. Ви-

ленской губ. 970 
Дайновка мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970 
Дальманута ст. (ныне Южно-Афри

канская республика).405 
Дальний г. (ныне Далянь, Китай) 202, 

573, 608(1), 1022(2) 
Дальний Восток 107, 315, 418(10), 

533(1), 573, 585, 637, 695, 737(2), 
852 

Далянь г. см. Дальний г. 

Дамаск г. 386, 760(6) 
Дания 107, 431 
Данковский у. Рязанской губ. 925 
Данциг г. (ныне Гданьск, Польша) 

198, 1062(1) 
Дарданеллы пролив 760(6) 
Дарьяльское ущелье 1027 
Двинск г. Витебской губ. (ныне Дау-

гавпилс) 71(1), 202, 1182, 1250 
Двуречки с. Липецкого у. Тамбовской 

губ. 225 
Дегтево имение Калачевых Пошехон

ского у. Ярославской губ. 1095 
Дермань с. Кременецкого у. Волын

ской губ. 233(2) 
•Дерпт г. Лифляндской губ. (ныне 

Тарту) 216(4), 765(2), 1088 
Детское Село см. Царское Село 
Джаксон г. (Австралия) 1093 
Джамиет имение Фредериксов Ялтин

ского у. Таврической губ. 1127 
Джульфа г. Нахичеванского у. Эри-

ванской губ. 78(1) 
Дилижан г. Новобаязетского у. Эри-

ванской губ. 140(84) 
Длинная гора 608(1) 
Дмитровский у. Московской губ. 104 

(1), 544(3), 596, 828, 1028 
Днепропетровск г. см. Екатерино-

слав г. 
Днестр р. 102 
Доброй Надежды мыс 1093 
Долголядье имение Муравьевых Во

локоламского у. Московской губ. 
700 

Долен-Чифлик г. см. Чифлик г. 
Домбровице мет., Галиция 102 
Дон р. 1226(4) 
Донецк г. см. Юзовка г. 
Донского войска область 124(2) 
Дорнах г. (ныне Франция) 101(8) 
Дорогобуж г. Смоленской губ. 795(1) 
Дрезден г. (ныне ГДР) 2, 104(3), 172 

(1), 178, 198, 270, 273, 386, 648, 
765(2), 779, 792, 934, 1062(1), 1154, 
1186, 1208, 1228 

Друскеники г. Гродненской губ. (ны
не Друскининкай) 352(1) 

Дублин г. 762(1) 
Дубно г. Волынской губ. 139(6) 
Дубовка дер. Таращанского района 

Киевской обл. 667 
Дувр г. (Англия) 178, 669 
Дунай р. 386, 610, 1022(1), 1127, 1280 
Дюнкерк г. (Франция) 669 
Дюссельдорф г. (ныне ФРГ) 341, 

1062(1) 
Дядино имение И. А. Бакунина Но-

воторжекого у. Тверской губ. 545 
(2) 
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E 

Евпатория г. Таврической губ. 78(1) 
Европа 45, 74(2), 101(8), 139(4), 184, 

195(2, 3), 231, 276, 277, 405, 420 
(1), 437, 544(1), 856, 891, 893(2), 
956, 1095 

Европейская Россия см. Россия 
Египет 856, 995, 1154 
Ежево с. Макарьевского у. Нижего

родской губ. 390(2) 
Екатеринбург г. Пермской губ. (ныне 

Свердловск) 542, 676, 824, 1126(1) 
Екатериновка имение Уваровых Шац

кого у. Тамбовской губ. 1088 
Екатериноград г. Николаевского у. 

Самарской губ. (ныне Маркс) 1166 
Екатериноградская станица Кизляр-

ского у. Ставропольской губ. 1040 
Екатеринодар г. см. Краснодар, г. 
Екатеринослав г. (ныне Днепропет

ровск) 572, 954, 1186 
Екатеринославская губ. 27(1) 
Елгава г. см. Митава г. 
Елеон гора 227 
Елец г. Орловской губ. 498(2), 523(3), 

1234(3), 1249 
Елецкий у. Орловской губ. 518(2), 

523(3) 
Елизаветино имение Чернышевых Ме

дынского у. Калужской губ. 83 
Елизаветград г. Бобринского у. Хер

сонской губ. (ныне Кировоград) 
854 

Елизаветполь г. (ныне Кировабад) 
104(4) 

Елизаветпольская губ. 201, 242, 1029 
Енисейская губ. 824 
Епифанский у. Тульской губ. 268(4), 

332(1) 
Ефремовка с. Ахалкалакского у. Тиф

лисской губ. 366 
Ефремовский у. Калужской губ. 633 

Ж 

Женева г. 86, 140(5, 41, 57, 60, 61, 73, 
76, 125), 153, 195(2), 226, 236, 324, 
359, 545(2), 546(1), 759, 765(2), 
856, 866, 1045(1), 1062(1), 1161, 
1284 

Жешув г. см. Засув г. 
Жигалово дер. Иркутского окр. Ир

кутской губ. 1161 
Жиздра г. Калужской губ. 84(1), 425 

(1), 523(3) 
Жиздринский у. Калужской губ. 523 

(3) 

Житомир г. Волынской губ. 1062(2) 
Жмеринка г. Винницкого у. Подоль

ской губ. 970 

3 

Забайкальская обл. (Забайкалье) 544 
(3), 824 

Заволжье 1247(2) 
Загорск г. см. Сергиев-Посад г. 
Заилийский край 195(4) 
Зайково имение Вульфов Новоторж-

ского у. Тверской губ. 545(2) 
Закавказье 36(1), 38, 135, 140(84), 

145, 199, 200, 201, 242, 329, 366, 
404, 436, 514, 519(1), 657, 740(1), 
780, 806, 809, 822, 839, 846, 850, 
897, 918, 1029, 1040, 1049, 1152, 
1166, 1169, 1233, 1296 

Зальцбург г. (Австрия) 320, 762(3), 
765(2), 1247(2), 1276 

Замостье г. Холмского у. Люблинской 
губ. (ныне Замосьц, Польша) 533 
(2) 

Замоецяны мет. Ошмянского у. Ви-
ленской губ. 970 

Замосьц г. см. Замостье г. 
Зангезурский у. Елизаветпольской губ. 

242, 1029 
Западная Белоруссия см. Белоруссия 
Западная Европа см. Европа 
Западная Украина см. Украина 
Западное дер. Чернского у. Тульской 

губ. 1159 
Зарайский у. Рязанской губ. 712 
Засув г., Галиция (ныне Жешув, 

Польша) . 102 
Затишье с. Тираспольского у. Херсон

ской губ. 505 
Зборов г., Галиция 102 
Звенигород г. Московской губ. 74(1) 
Зейтын мыс 910(1) 
Зеленогорск г. см. Териоки мет. 
Зеленоградск г. см. Кранц г. 
Земля короля Эдуарда VII полуост

ров 1203 
Златоуст г. Троицкого у. Оренбург

ской губ. 202, 573 
Знаменское с. Ефремовского у. Ка

лужской губ. 633 

И 

Ивановка имение Барятинских Старо-
оскольского у. Курской губ. 498(4) 

Иваново-Вознесенск г. (ныне Ивано
во) 523(3), 714, 1130(2, 5), 1131(1) 

Ивановское имение Барятинских см. 
Марьино 
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Ивановское с. Чернского у. Тульской 
губ. 1159 

Ивдель р. 1105 
Иерихон г. (ныне Тель-эс-Султан, 

Иордания) 760(6) 
Иерусалим г, 227, 275(2), 386, 425(1, 

2) , 731(1), 760(6), 792, 877, 963 
Измалково имение Самариных Мос

ковской губ. 1069(1) 
Измир г. см. Смирна г. 
Изюмский у. Харьковской губ. 767 
Ильи мыс 910(2) 
Ильиновка с. Кирсановского у. Там

бовской губ. 76 
Иматра водопад 743 
Имяньпо г. (Китай) 418(10) 
Ингвиллер г. (Франция) 1228 
Индийский океан 315 
Индия 358, 495, 1093 
Индржихов-Градец (Йиндржихув-

Градец) г. (ныне Чехословакия) 
198 

Инкерман мет. Симферопольского у. 
Таврической губ. 228, 1150 

Инсбрук г. (Австрия) 184, 1062(1), 
1276 

Интерлакен г. (Швейцария) 236 
Иоганнисберг имение Меттернихов 

(ныне ФРГ) 760(8) 
Иокогама г. (Япония) 585 
Иордан р. 227, 731(1), 760(6) 
Иран 354, 378, 830, 1234(3) 
Ириновка дер. Саратовского у. Сара

товской губ. 559 
Иркутск г. 136, 202, 439, 661(1), 685 

(2), 824, 1161, 1182 
Иркутская губ. 362, 439 
Иртыш р. 824 
Исаково дер. Чухломского у. Кост

ромской губ. 232 
Исакча г. (ныне Румыния) 1280 
Исачки с. Лубненского у. Полтавской 

губ. 1249 
Искендерон г. см. Александретта г. 
Исмаилия г. (Египет) 792 
Испания 107, 231, 354, 648, 760(8), 

856, 901(42), 1041(4), 1093 
Италия 2, 45, 46, 73, 127, 140(72, 155), 

172(1), 181, 184, 226, 236, 259(2), 
269, 275(2), 341, 431, 451(1), 523 
(2), 669, 760(8), 761(6), 779, 799, 
800(3), 877, 934, 1041(2), 1045(3), 
1062(1), 1082, 1095, 1154, 1182, 
1241(1), 1276 

Итальянская Ривьера см. Ривьера 
итальянская 

Ишим г. Тобольской губ. 907 
Ииндржихув-Градец г. см. Индржи

хов-Градец г. 

К 

Кавказ 40, 71(2) , 74(1) , 140(84), 153, 
181, 195(2), 216(6), 527(1), 545(2), 
599(2), 655, 733, 760(6, 8) , 846, 851. 
910(1), 918, 1027, 1130(5), 1269 

Кавказские горы 1269 
Казанка с. Бузулукского у. Самарской 

губ. 593 
Казанлык г. (Болгария) 1022(1) 
Казанская губ. 676, 1200 
Казань г. 127, 140(83, 156), 181, 209, 

402, 483, 487(2), 498(4), 542, 676, 
807(1), 985(5), 1118, 1234(2) 

Казахстан 185 
Казерта г. (Италия) 1062(1) 
Каир г. 731(1), 760(6), 792 
Кале г. (Франция) 669 
Калинин г. см. Тверь г. ; 

Калининград г. см. Кенигсберг г. ' 
Калининская обл. 545(3) 
Калиш г. (ныне Польша) 273 
Калуга г. 23, 78(1), 102, 425(1), 465, 

633, 760(8), 767, 1093, 1095 
Калужская губ. 344, 556, 633, 672, 

760(8), 767, 781, 1093, 1095 
Калужский у. Калужской губ. 767, 

1095 
Кальяо г. (Перу) 1093 • 
Калязинский у. Тверской губ. 32 
Кама р. 542, 1126(2) 
Камб г. (Франция) 1065(6) 
Каменец-Подольский г. 255(3) 
Каменка имение Давыдовых Чигирин

ского у. Киевской губ. 765(1, 2) 
Камчатское море (ныне Берингово) 

1093 
Камышинский у. Саратовской губ. 96 
Канада 116(3), 135, 139 (3, 4) , 140(4, 

35, 40), 420(1), 780, 806, 1034(3), 
1152, 1230, 1233, 1297 

Канадеи с. Сызранского у. Симбир
ской губ. 1014 

Кандалакша с. Кемского у. Архангель
ской губ. 634(1) 

Канзас штат в США 140(7) 
Канск г. Енисейской губ. 824 
Капуя г. (Италия) 1062(1) 
Кара р. 136, 824, 1041(1) 
Караул имение Чичериных Кирсанов

ского у. Тамбовской губ. 1179(2, 3) 
Карачев г. Орловской губ. 425(1) 
Карлсбад (Карловы Вары, Карлови 

Вари) г. (ныне Чехословакия) 104 
(3), 184, 195(3), 269, 341, 762(3), 
765(2), 792, 934 

Карлсруэ г. (ныне ФРГ) 172(1), 206, 
965, 1127, 1276 

Карпаты горы 102, 533(2) 
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Карповская вол. Пошехонского у. 
Ярославской губ. 182(3) 

Каре г. (ныне Турция) 976 
Карская обл. 918, 1040 
Касимовский у. Рязанской губ. 688 
Кассель г. (ныне ФРГ) 431, 466(1), 

762(1), 1288 
Кастелламаре ди Стабиа г. (Италия) 

46, 320 
Каунас г. см. Ковно г. 
Каховка мет. Днепровского у. Таври

ческой губ. 1234(1), 1249 
Качулово имение Колбасиных Тирас-

польского у. Херсонской губ. 505 
Кашин г. Тверской губ. 578 
Квантуй полуостров 488, 1022 
Квебек г. (Канада) 420(1) 
Кельцы г. Радомской губ. (ныне Кель

не, Польша) 520 
Кемь г. Архангельской губ. 634(1) 
Кенигсберг г. (ныне Калининград) 

181, 184, 779, 800(1), 866, 1062(1), 
1208 

Керчь г. 216(6), 244, 420(1), 686(2) 
Кесария-Филиппова г. (арабск. Банья, 

ныне Иордания) 760(6) 
Кёльн г. (ныне ФРГ) 89(2), 172(1), 

226, 866, 1062(1) 
Кибы мет. Ошмянского у. Виленской 

губ. 970 
Киев г. 142(3), 181, -227, 255(2, 3), 

269,284,391(3), 425(1), 523(4), 
561(1, 3), 566(1), 576(2), 665, 692, 
758(2), 765(2), 781, 799, 801, 824, 
929(3), 945(4, 5), 1031, 1062(2), 
1117, 1216, 1241(3) 

Киевская обл. 667 
Кипр остров 116(1), 140(35), 731(1) 
Киргизия 1061 
Киренск г. Иркутской губ. 1161 
Кириллово с. Спасского у. Тамбов

ской губ. 823 
Кирилловская вол. Спасского у. Там

бовской губ. 823 
Кирилловский у. Новгородской губ. 

4-86 
Киров г. см. Вятка г. 
Кировабад г. см. Елизаветполь г. 
Кировоград г. см. Елизаветград г. 
Кировская обл. 791, 1126(2) 
Кирсановский у. Тамбовской губ. 769, 

861 
Кисловодск г. Терской обл. 71(2), 155 

(23), 181, 795(4), 920 
Киссинген г. (ныне ФРГ) 172(1), 765 

(2), 1283 
Китай 35, 35(1), 177(1), 195(2), 585, 

608(2), 856, 1093, 1195, 1286, 1312 
Кишинев г. 781, 1022(1) 
Клайпеда т. см. Мемель г. 

Клин г. Московской губ. 687, 910, 
1143(2) 

Княгининский у. Нижегородской губ 
487 

Княжево с. Можайского у. Москов
ской губ. 687 

Кобеляки г. Полтавской губ. 223 
Коби ст. Военно-Грузинской ж. д. 

1269 
Кобленц г. (ныне ФРГ) 184, 466(1), 

760(8), 765(2) 
Кобург г. (ныне ФРГ) 762(3), 765(2) 
Коварна г. (ныне Болгария) 1280 
Ковно г. (ныне Каунас) 533(2) 
Козельск г. Калужской губ. 425(1), 

1130(5) 
Козельский у. Калужской губ. 672 
Козлов г. Тамбовской губ. (ныне Ми

чуринск) 280, 920, 1126(2) 
Койсу р. 760(8) 
Кокоз мет. Ялтинского у. Таврической 

губ. 554(3) 
Коктебель мет. Феодосийского у. Тав

рической губ. 104(2) 
Кокушкино дер. Казанского у. Казан

ской губ. (ныне Ленино-Кокушки-
но) 1200 

Кола г. Кемского у. Архангельской 
губ. 200, 436 

Коларовград г. см. Шумла г. 
Кологривский у. Костромской губ. 

275(1), 520 
Коломенский р-н Московской обл. 

1129 
Коломна г. Московской обл. 1129 
Колымский окр. Якутской обл. 685(2) 
Кольцово с. Тарусского у. Калуж

ской губ. 781 
Комарово пос. - Ленинградской обл. 

282(2) 
Комо г. (Италия) 172(1) 
Комо оз. 760(7) 
Конешная дер. Кирилловского у. Нов

городской губ. 486 
Коноплянка дер. Вожгальского р-на 

Кировской обл. 791 
Конотоп г. Чениговской губ. 425(1), 

566(1), 692 
Константиновский у. Седяецкой губ. 

1268 
Константинополь г. 139(3), 140(40), ^ 

181, 202, 227, 330, 354, 386, 425(2), 
437, 523(2, 27), 731(1, 2), 752, 760 
(6), 792, 877, 910(1), 963, 1207, 
1234(1) 

Констанца г .(тур. Кюстендже, Румы
ния) 266(1), 564, 1280 

Копенгаген г. 593, 1043 
Кореиз мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 339(2) 
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Корница с. Константоновского у. Сед-
лецкой губ. 1268 

Корсика остров 231, 431 
Корсунь г. Каневского у. Киевской 

губ. (ныне Корсунь-Шевченков-
ский) 791 

Корфу остров 386, 760(7), 765(2) 
Коршуновка имение М. И. Муравье

ва-Апостола Моршанского у. 
Тамбовской губ. 344 

Костопольский р-н Ровенской обл. 870 
Кострома г. 714 
Костромская губ. 97(2), 141, 232, 275 

(1), 415, 520, 719, 757(1), 887 
Костшин г. см. Кюстрин г. 
Котелькич г. Вятской губ. 301(3) , 

1126(2) 
Кочетовка с. Козловского у. Тамбов

ской губ. 280 
Кражин мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970 
Краков г. (ныне Польша) 198, 275(3), 

451(1), 631(2) 
Кранц г. (ныне Зеленоградск) 181 
Краснинский у. Смоленской губ. 711 
Краснодар г. 1131(1), 1241(3) 
Красное с. Епифанского у. Тульской 

губ. 760(1), 761(1), 1159 
Красноярск г. Енисейской губ. 202, 

455, 1161 
Кратово мет. Московской обл. 1226(6) 
Кременец г Волынской губ. 233, 233 

(2), 765(2) 
Кременчуг г. Полтавской губ. 1139 

(4), 1150, 1249 
Крестцы г. Новгородской губ. 1143(2) 
Кресты с. Епифанского у. Тульской 

губ. 633 
Кристчерч г. (Англия) 140(56) 
Кройдон г. (Англия) 140(35) 
Кронштадт г. 26(1) , 178, 185, 554(2), 

966(1), 1093, 1143(2) 
Кротов мет. (Франция) 733 
Круглое с. Могилевского у. Могилев-

ской губ. 633 
Крутик дер. Новгородского у. Новго

родской губ. 1170(1) 
Крыловская вол. Осинского у. Перм

ской губ. 1285 
Крым 74(1), 104(2), 127, 155(6, 7) , 

157(4), 131, 228, 240(1), 358, 527 
(1), 545(2), 554(3), 686(2), 760(6), 
831, 901(12, 34), 934, 1027, 1095, 
1127, 1130(5), 1139(1), 1150, 1234 
(1), 1299 

Крюково дер. Московского у. Москов
ской губ. 349 

Кубанская обл. 140(84), 364, 364(4), 
1184, 1130(5), 1131(1) 

Кубань р. 420(1) 

Кузьминки с. Московского у. Москов
ской губ. 673 

Кузьмине с. Серпуховского у. Мос
ковской губ. 689 

Куйбышев г. см. Самара г. 
Кулевчинский пос. Николаевской ста

ницы Оренбургского казачьего вой
ска 395 

Кульм с. (ныне Хлумец, Чехослова
кия) 765(2) 

Куоккала мет. Выборгской губ. (ныне 
Репино) 140(72), 569(2) 

Курган г. Челябинской губ. 202, 1088 
Курляндская губ. 765(2) 
Курмышский у. Симбирской губ. 842 
Курник г. (ныне Польша) 198 
Куроедово-Вишенки с. Ставрополь

ского у. Самарской губ. 705 
Курсейль г. (Франция) 206 
Курск г. 104(2), 140(4, И) , 553, 634 

(1), 662, 1161, 1313 
Курская губ. 74(1), 186(2), 498(4), 

596, 1269 
Курумоч с. Ставропольского у. Самар

ской губ. 1014 
Курша с. Касимовского у. Рязанской 

губ. 688 
Куршская коса 800(1) 
Кусково с. Московского у. Москов

ской губ. 531(1) 
Кутаиси г. 760(8), 910(1) , 1269 
Кутно г. (ныне Польша) 104(3) 
Кушва г. Верхотурского у. Пермской 

губ. 676 
Кьявенна г. (Италия) 45 
Кытлым пос. Екатеринбургского у. 

Пензенской губ. 377 
Кюстендже г. см. Констанца г. 
Кюстрин г. (ныне Костшин, Польша) 

184 
Кяхта г. Верхнеудинского окр. Забай

кальской обл. 35(1) 

Л 

Ладожское озеро 1219(1) 
Ланьи г. (Франция) 1288 
Ланьчжоу г. (Китай) 35(1) 
Лаохэкоу г. (Китай) 35(1) 
Лаптевский р-н Московской обл. 736. 
Латвия 140(31), 604, 1159 
Лебедянский у. Тамбовской губ. 1077 
Лейпциг г. (ныне ГДР) 45, 184, 273, 

610, 639, 648, 779, 800(3) , 884(2) 
Лена р. 1161 
Ленинакан г. см. Александрополь г. 
Ленинград г. см. С.-Петербург г. 
Ленино г. см. Царицыно с. 
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Ленино-Кокушкино с. см. Кокушкино 
дер. 

Ленкорань г. Бакинской губ. 837 
Либава г. Курляндской губ. (ныне 

Лиепая) 315, 533(2) 
Ливадия мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 1161 
Ливерпуль г. (Англия) 341, 762(1) 
Ливорно г. (Италия) 178, 226, 277, 

320, 341, 420(1), 669, 866, 1062(1), 
1171 

Лида г. Виленской губ. 970, 1058 
Лиепая г. см. Либава г. 
Лима г. (Перу) 1093 
Лиман с. Павлоградского у. Екатери-

нославской губ. 1130(5) 
Лимбург г. (ныне ФРГ) 1062(1) 
Лимены мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 228 
Линдау г. (ныне ФРГ) 800(3) 
Линц г. (Австрия) 1284 
Лион г. (Франция) 206, 669, 934, 1093 
Липецк г. Тамбовской губ. 920 
Липецкий у. Тамбовской губ. 225 
Литва 140(31), 193, 760(8), 1159 
Литлтон г. (Новая Зеландия) 1203 
Лозанна г. (Швейцария) 111(1, 2), 

236, 484, 866, 900(10, 15, 29, 42, 
43), 1019, 1062(1), 1276, 1284 

Лозьва р. 1105 

Ломжа г. (ныне Польша) 1241(1) 
Ломоносов г. см. Ораниенбаум г. 
Лондон г. 2, 65, 92, 140(35), 153, 178, 

341, 354, 437, 446, 495, 544(2), 593, 
648, 671, 683, 696(4), 760(8), 762 
(1, 2), 884(2), 901(42), 912, 1019, 
1093 

Лорето г. (Италия) 669 
Лохвицкий у. Полтавской губ. 1249 
Луар и Шер департамент во Франции 

1288 
Лубненский у. Полтавской губ. 1249 
Лубны г. Полтавской губ. 1249 
Лувен г. (Бельгия) 768 
Лугано г. (Швейцария) 172(1) 
Луганово имение Дьяковых Ново-

торжекого у. Тверской губ. 545(2) 
Лужки посад Стародубского у. Чер

ниговской губ. 781 
Лукка г. (Италия) 226 
Лун-тан водопад 35(1) 
Лупков г., Галиция (ныне Лупкув, 

Польша) 139(6) 
Луцк г. Волынской губ. 142(3) 
Львов г. 78(1), 139(6), 198, 275(3), 

451(1, 6), 631(2), 752, 1062(2), 
1.140(3) 

Льеж г. (Бельгия) 184 

Любань с. Новгородского у. Новго
родской губ. 1170(4) 

Любек г. (ныне ФРГ) 341 
Любимовка с. Московского у. Мос

ковской губ. 218 
Люблин г. (ныне Польша) 1241(1) 
Люйшунь г. см. Порт-Артур г. 
Люк г. (Франция) 206 
Люксембург г. 112 
Люцерн г. (Швейцария) 466(1), 496 
Лядно имение А. В. Каменского Нов

городского у. Новгородской губ. 
1170(4) 

Ляоян г. (Китай) 202, 533(1) 
Ля Сует мет. (Швейцария) 484(2) 

М 
Маас р. 1228 
Магдебург г. (ныне ГДР) 466(1) 
Мадейра острова 1093 
Мадрид г. 74(2), 354 
Мажоли мет. Ошмянского у. Вилен

ской губ. 970 
Майкоп г. Кубанской обл. 364(4) 
Майнос г. (тур. Бин-Эвле, ныне Тур

ция) 437 
Майнц г. (ныне ФРГ) 226, 466(1), 

610, 765(2), 866, 1062(1) 
Макарово дер. Рыбинского у. Яро

славской губ. 182, 182(2) 
Макарьевский у. Нижегородской губ. 

415 
Малая Азия полуостров 995 
Малая Вишера г. Новгородской губ. 

1261, 1261(1) 
Малин мет. Радомысльского у. Киев

ской губ. 671 
Малиновка с. Макарьевского у. Ниже

городской губ. 390(2) 
Малоярославец г. Калужской губ. 290, 

425(1) 
Мальборк г. см. Мариенбург г. 
Мальмезон г. (Франция) 792 
Мальцевский заводской округ Орлов

ской губ. 1111 
Мангалия г. (ныне Румыния) 1280 
Мангейм г. (ныне ФРГ) 172(1), 1062 

(1) 
Манчестер г. (Англия) 341, 762(1) 
Маньчжурия 202, 418(10), 573 
Марбург г. (ныне ФРГ) 466(1), 765(2) 
Мариенбад г. (ныне Марианске-Лаз-

не, Чехословакия) 172(1), 765(1, 
2) 

Мариенбург г. (ныне Мальборк, Поль
ша) 184 

Мариинск г. Томской губ. 824 
Маркс г. см. Екатериноград г. 
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Марсель г. (Франция) 178, 277, 341, 
420(1), 792, 934 

Марс-ла-Тур г. (Франция) 1228 
Марьино (Ивановское) имение Баря

тинских Льговского у. Курской 
губ. 84, 84(1), 765(1, 2) 

Матвеево с. Кологривского у. Кост
ромской губ. 275(1) 

Махачкала г. см. Порт Петровск г. 
Мача пос. Олекминского у. Якутской 

обл. 685(2) 
Мглин г. Черниговской губ. 365 
Мглинский у. Черниговской губ. 365 
Медведевка имение Т. М. Баженова 

Тарусского у. Калужской губ. 781 
Медведки с. Венёвского района Туль

ской обл. 947(2) 
Меджингерт мет. (ныне Турция) 78 

(1) 
Мезень г. Архангельской губ. 1256 
Мейсен г. (ныне ГДР) 273 
Мекка г. (ныне Саудовская Аравия) 

386 
Мелихово имение А. П. Чехова Сер

пуховского у. Московской губ. 
883(8) 

Мемель г. (ныне Клайпеда) 800(1), 
1062(1) 

Мерзебург г. (ныне ГДР) 765(2) 
Мерсин г. (Турция) 760(6) 
Мертвое море 760(6) 
Мец г. (Франция) 1127 
Мещовский у. Калужской губ. 556 
Миддельберг г. (ныне Южно-Афри

канская республика) 405 
Милан г. (Италия) 45, 172(1), 184, 

198, 226, 236, 276, 320, 418(6), 431, 
760(7), 800(3), 934, 1171, 1276 

Минеральные воды г. Терской обл. 
104(4) 

Минск г. 104(3), 273, 533(2), 779, 970, 
1182 

Минская губ. 634(1) 
Минусинк г. Енисейской губ. 514 
Минусинский у. Енисейской губ. 514 
Миргородский у. Полтавской губ. 

1249 
Мисхор мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 228 
Митава г. Курляндской губ. (ныне Ел

гава) 765(2), 1082 
Мичуринск г. см. Козлов г*Г 
Михайловка слобода Дмитровского у. 

Курской губ. 596 
Михайловское хут. Белгородского у. 

Курской губ. 527(1) 
Мишкина дер. Верхнеуральского у. 

Оренбургской губ. 843 
Могзон ст. Забайкальской ж. д. 439(1) 
Могилев г. 78(1), 429(2) 

Могилевская губ. 633, 634(1) 
Могилевский у. Могилевской губ. 633 
Модена г. (Италия) 236, 669, 1062(1) 
Можайск г. Московской губ. 273, 815 
Можайский у. Московской губ. 421, 

687 
Мозель р. 1228 
Молдавия 275(2), 437, 610 
Молебный камень гора 1105 
Молога р. 845 
Монголия 533(1), 1312 
Монгольский Алтай горы 1312 
Мондидье г. (Франция) 12 
Монреаль г. (Канада) 420(1) 
Монтаржи г. (Франция) 669 
Монте-Карло г. (Монако) 420(1) 
Монтекозоро г. (Италия) 1117 
Монтрей-су-Буа г. (Франция) 669 
Монтрё г. (Швейцария) 355(2), 496, 

901(37), 1276 
Моравия область в Чехословакии 311 
Моршанск г. Тамбовской губ. 148, 

386 
Моршанскнй у. Тамбовской губ. 344 
Мосальск г. Калужской губ. 523(3) 
Москва г. 8, 14, 22(2, 3), 23, 27, 31(2), 

32(3, 5), 49, 51, 54, 56, 59(2), 71 
(2, 3), 74(1, 4, 6), 77, 78(1), 96, 
97(2, 9), 104, 104(2, 3, 4), 111(2), 
116(1), 124(1), 126, 134, 140(4, 5, 
7, 17, 18, 31, 35, 72, 73, 77, 127, 
133, 134, 136, 137, 148, 156), 142 
(4), 172(1), 176, 177(1), 178, 181, 
185, 186(2), 210, 212(4), 227, 237, 
239(2), 247, 255(2), 259(1, 2), 263 
(6), 268(1, 2, 4), 270, 273, 299, 333, 
334, 340(2), 349, 352(6), 358, 
364(5), 367(1, 2, 3, 6), 369(3), 376 
(1), 382, 385, 418(6, 7), 425(1), 
432(1), 438, 451(1), 460(2), 464(2), 
498(2, 3, 4), 508, 509, 517(1), 520, 
523(1, 2, 4, б, 10, 20, 22, 33), 527 
(1), 528, 531(1, 2), 533(2), 542, 
545(2), 549, 556, 566(1), 586, 588, 
592, 598, 610, 623(1), 633, 645(1, 
2, 4),'646, 666(1, 7), 668, 672, 673, 
685(2, 3), 687, 692, 700, 722, 728 
(2), 731(1), 745, 760(6, 7), 765(1, 
2), 767, 781, 795(1, 2), 798, 807 
(1), 824, 835, 853, 867, 893(2), 898, 
899, 908, 910(1), 929(3), 930, 931 
(2), 952(2), 955, 958, 978, 984, 989, 
1009(1), 1017, 1044, 1045(2), 1048, 
1052, 1055, 1058, 1065(3), 1068, 
1085, 1086(1, 2), 1088, 1092, 1095, 
1111, 1118, 1121(1), 1126(1, 2), 
1129, 1130(2, 4, 5), 1131, 1131(1), 
1137(5), 1142, 1143(2), 1154, 1159, 
1161, 1167(3), 1170(1, 2), 1179(2), 
1181, 1182, 1186, 1187(2), 1188, 
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1196, 1202, 1207, 1208, 1227, 1234 
(2, 3) , 1241(3), 1247(2), 1256, 1261 
(1), 1264, 1268 

Москва р. 523(15, 20), 745 
Московская губ. 104(1), 189, 340(2), 

421, 523(1), 687, 689, 700, 750, 757 
(1), 762, 764, 815, 920, 942, 1069 
(1), 1145, 1154, 1194, 1196, 1211 

Московская обл. 645(4), 736, 1129 
Московский у. Московской губ. 220, 

1145 
Мраморное мор.е 877 
Мудрино дер. Новоторжского у. 

Тверской губ. 946 
Мукден г. (Китай, ныне Шэньян) 50, 

533(1), 755, 805, 1025(1) 
Мурманск г. 4, 498(4) 
Муром г. Владимирской губ. 223 • 
Мустамяки мет. Выборгской губ. 140 

(73) 
Мухалатка мет. Ялтинского у. Таври

ческой губ. 228 
Мучкап с. Борисоглебского у. Там

бовской губ. 526 
Мучкапская вол. Бооисоглебского у. 

Тамбовской губ. 526 
Мценск г. Орловской губ. 425(1) , 824 
Мцхёта пос. Душетского у. Тифлис

ской губ. 554(3) 
Мысовск пос. Забайкальской обл. 808 
Мышкинский у. Ярославской губ. 501 
Мюльбах г. (ныне ФРГ) 1228 
Мюльгейм г. (ныне ФРГ) 1276 
Мюнстер г. (ныне ФРГ) 341, 418(6) 
Мюнхен г. (ныне ФРГ) 45,-184, 762(3), 

765(2), 1247(2), 1284 

Н 

Набулус (Наблус) г. см. Сихем г. 
Нагасаки г. (Япония) 202, 585, 608(2) 
Назарет г. (араб. Эн-Насира, Из

раиль) 227, 386, 760(6) 
Нальчик г. Кабардинского окр. Тер

ской обл. 933 
Нанси г. (Франция) 1288 
Нарбуты мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. 970 
Наргель остров 892 
Нарочь озеро 78(1) 
Наталь провинция в Южно-Африкан

ском союзе 405 
Нахичевань г. Области Войска Дон

ского (ныне входит в черту г. Ро
стова-на-Дону) 614 

Нащокино с. Кирсановского у. Там
бовской губ. 769 

Нащокинская вол. Кирсановского у. 
Тамбовской губ. 769 

Неаполь г. (Италия) 46, 172(1), 178, 
184, 198, 226, 269, 276, 277, 320, 
341,-354, 523(2), 585, 669, 765(2), 
779, 800(3), 866, 1062(1) 

Невель г. Витебской губ. 99 
Невер г .(Франция) 669 
Нежин г. Черниговской губ. 425(1) 
Нейбург герцогство в Германии 431 
Нейвола дер. (Финляндия) 234 
Неймеген г. см. Нимвеген г. 
Нельспруйт г. (ныне Южно-Африкан

ская республика) 405 
Немур г. (Алжир) 669 
Ниагара р. 420(1) 
Нивное СлМглинского у. Черниговской 

губ. 365 
Нидерланды 74(2), 181, 431, 760(8) 
Нижегородская губ. 344, 487, 757(1) 

908, 920, 1196 
Нижние Прыски имение Кашкиных 

Козельского у. Калужской губ. 465 
Нижний Новгород (ныне Горький) 96, 

127, 333, 335(1), 390(2), 396(1), 
487(2), 757(1), 761(4), 765(2), 824, 
883(7), 887, 908, 910(1), 970, 1182, 
1196, 1234(2) 

Никито-Ивдельское с. Верхотурско-
го у. Пермской губ. 1105 

Николаев г. Херсонского у. Херсон
ской губ. 177(1), 420(1), 692, 760 
(6), 765(2), 1137(5), 1249 

Николаевск г. Самарской губ. (ныне 
Пугачев) 1226 (2) 

Николаевск-на-Амуре г. 573 
Николаевская станица Оренбургского 

казачьего войска 395 
Николаевский у. Самарской губ. 1226 
Николо-Тропская вол. Рыбинского у. 

Ярославской губ. 182, 182(2) 
Никольское с. Дмитровского у. Мос

ковской губ. 828 
Никольское с. Тамбовского у. Тамбов

ской губ. 1022(1) 
Никольское-Гагарино с. Рузского у. 

Московской губ. 687 
Нилова пустынь мет. Осташковско

го у. Тверской губ. 910(1) 
Нимвеген г. (ныне Неймеген, Нидер

ланды) 1062(1) 
Ницца г. (Франция) 27, 106(2), 178. 

184, 268(4), 420(1), 934, 1095, 1186 
Новгород г. 418(9), 425(1), 1143(2), 

1216 
Новгород-Северский у. Черниговской 

губ. 49, 1139(3) 
Новгородская губ. 344, 486, 710, 1039, 

1043, 1143(2, 4) , 1265 
Новгородский у., Новгородской губ. 

1170(1) 
Нови г. (Италия) 431 
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Ново-Архангельск г. (ныне Ситха, 
США) 1093 

Новогольское с. Новохоперского у. 
Воронежской губ. 1293 

Новоград-Волынск г. Волынской губ. 
(ныне Новоград-Волынский) 970, 
1131(1) 

Новодевичье с. Сызранского у. Сим
бирской губ. 758(2) 

Новопавловка с. Таганрогского окр. 
Области Войска Донского 124(1) 

Новороссийск г. 104(4), 132, 910(1), 
1241(3) 

Новороссийский край 1234 
Новосиль г. Орловской обл. 645(2, 3) 
Новосокольники г. Великолуцкого у. 

Псковской губ. 240 (2) 
Ново-Томниково имение Воронцовых-

Дашковых Моршанского у. Ка
лужской губ. 237 

Новоторжский у. Тверской губ. 545 
(2), 811, 946 

Новохоперский у. Воронежской губ. 
135, 1293 

Новочеркасск г. 124(1), 920, 984, 1086 
(2), 1234(3) 

Новый Южный Уэльс штат Австра
лийского союза 1093 

Ногайские степи 1234(1) 
Ногинск г. см. Богородск г. 
Нойтгедахт г. (ныне Южно-Африкан

ская республика) 405 
Нолинский у. Вятской губ. 1287 
Норвегия 107 
Нордхаузен г. (ныне ГДР) 431 
Нормандия провинция во Франции 

386 
Нохтуйск с. Олекминского окр. Якут

ской обл. 685(2) 
Нью-Йорк г. 420(1), 901(42) 
Ньюкасл-андер-Лайм г. (Англия) 762 

(2) 
Нюрнберг г. (ныне ФРГ) 45, 762(3), 

765(2) 

О 

Обдорск с. Тобольской губ. (ныне Са
лехард) 36, 436, 897 

Овруч г. Волынской губ. 970 
Овсянниково имение Горбуновых-По-

садовых Чернского у. Тульской губ. 
557 

Огничное дер. Чернского у. Тульской 
губ. 1159 

Огничное имение Цуриковых Черн
ского у. Тульской губ. 1159 

Одесса г. 59(2), 97, 97(2), 134, 140 

(81), 202, 217, 227, 255(3), 266(1), 
358, 418(8), 420(1), 425(1, 2), 437, 
564, 692, 731(1), 734, 760(6), 765 
(2), 795(2), 799, 801, 877, 910(1), 
954, 963, 1041(1, 2), 1045(1, 2), 
Ю58, 1117, 1126(1), 1137(2, 5), 
1182, 1197, 1234(1), 1241(3), 1299 

Одесская губ. 134 
Ойротия 1098 
Оксфорд г. (Англия) 74(2, 5), 762(1) 
Олекминск г. Якутской обл. 685(2) 
Олерон остров 34 
Олинген г. (ныне ФРГ) 1228 
Олонецкая губ. 216(3), 280, 293, 753 
Ольховка дер. Ряжского у. Рязанской 

губ. 509 
Омск г. 23 
Онухлово дер. Мышкинского у. Яро

славской губ. 501 
Ораниенбаум г. С.-Петербургской губ. 

(ныне Ломоносов) 812, 901(1, 5, 6, 
10, 28) 

Орджоникидзе г. см. Владикавказ г. 
Ореанда мет. Ялтинского у. Тавриче

ской губ. 1127 
Орел г. 85(1), 352(1), 425(1), 498(4), 

634(2), 920, 993, 1111, 1159, 1201, 
1249 

Оренбург г. 705, 1085, 1086(2), 1234 
(2), 1247(2) 

Оренбургская губ. 807(1), 843, 1014, 
1085, 1274 

Оренбургского казачьего войска об
ласть 395, 1085 

Орехово имение Сыромятниковых Вал
дайского у. Новгородской губ. 1043 

Орехово-Зуево г. Московской губ. 487 
(2) 

Орлеан г. (Франция) 934, 1093, 1172, 
1288 

Орловка с. Ахалкалакского у. Тиф
лисской губ. 918 

Орловская губ. 140(7), 141, 181, 259 
(1), 523(3), 824, 1111, 1159, 1249 

Орша г. Могилевской губ. 779 
Оршова г. (ныне Румыния) 631(2) 
Осака г. (Япония) 585 
Осинский у. Пермской губ. 1285 
Осло г. см. Христиания г. 
Осовец крепость Варшавского военно

го округа 78(1) 
Остафьево имение Шереметевых По

дольского у. Московской губ. 103 
Осташков г. Тверской губ. 425(1), 

910(1) 
Остенде г. (Бельгия) 669 
Отрада имение Орловых-Давыдовых 

Серпуховского у. Московской губ. 
760(1, 3, 6, 7, 9), 761 (1, 3, 4), 762, 
764 
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Оттава г. (Канада) 420(1) 
Очемчиры мет. Сухумского окр. Ку

таисской губ. (ныне Очамчире г.) 
910(1) 

П 
Павия г. (Италия) 236, 934 
Павловки имение Хилковых Сумско

го у. Харьковской губ. 140(44) 
Павловск г. Царскосельского у. С.-Пе

тербургской губ. 1143(2) 
Павлоград г. Екатеринославской губ. 

585 
Павлоградский у. Екатеринославской 

губ. 27(1) 
Падуя г. (Италия) 669, 765(2), 934, 

1276 
Палермо г. (Италия) 46, 276 
Палестина 425(2), 731(1) 
Париж г. 2, 12, 27(1), 74(2, 6), 127, 

140(81), 153, 157(4), 178, 184, 195 
(2), 206, 226, 231, 237, 240(1), 261, 
268(4), 341, 386, 420(1), 432(1), 
446, 448, 451(1), 458, 523(2, 31), 
610, 648, 669, 673, 686(1), 695, 760 
(8), 762(1), 765(2), 768, 792, 866, 
896, 900, 901(42), 906, 912, 931(3), 
934, 996, 1041 (3, 4, 5), 1065(3), 
1088, 1095, 1172, 1208, 1228, 1284 

Парма г. (Италия) 172(1), 236, 669, 
800(3), 1062(1) 

Пекин г. 35(1) 
Пелопоннес полуостров 760(6) 
Пенза г. 125(1), 140(28, 139), 386, 

1145, 1234(3, 4) 
Пензенская губ. 2, 386, 920, 1145 
Переволоки с. Сызранского у. Симбир

ской губ. 1014 
Перекоп перешеек 760(6), 1234(1) 
Перемышль г. Люблинской губ. (ны

не Пшемысль, Польша) 102, 275(3) 
Перемышль г. Калужской губ. 1095 
Перемышльский у. Калужской губ. 

1095 
Переславль-Залесский г. Владимир

ской губ. 425(1), 531(2), 1069(4) 
Пермская губ. 483, 1014, 1285, 1287 
Пермь г. 542, 676, 824, 1287 
Перово с. Московского у. Московской 

губ. 340(2) 
Персия см. Иран 
Перу 1093 
Пески с. Гжатского у. Смоленской 

губ. 721 
Петербург г. см. С.-Петербург г. 
Петергоф г. Петербургской губ. (ныне 

Петродворец) 386, 733, 1086(2), 
1095 
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Петровск г. Саратовской губ. 910(1) 
Петровский завод Верхнеудинского 

окр. Забайкальской обл. 1088 
Петровский парк мет. Московского у. 

Московской губ. (ныне часть Мо
сквы) 1186 

Петроград г. см. С.-Петербург г. 
Петродворец г. см. Петергоф г. 
Петрокрепость г. см. Шлиссельбург г. 
Печоры мет. Псковского у. Псковской 

губ. 518(3) 
Пиза г. (Италия) 73, 172(1), 178, 184, 

236, 269, 320, 592, 669, 700, 765(2), 
866 

Пинск г. Минской губ. 520 
Пирей г. (Греция) 792 
Пичуга слобода Царицынского у. Са

ратовской губ. 1302 
Плевна г. (ныне Плевен, Болгария) 

579, 662, 976 
Плимут г. (Англия) 762(1) 
Плоешти г. (Румыния) 1022(1) 
Повенецкий у. Олонецкой губ. 1174 
Поволжье 2-17, 390(2), 717, 761(4), 

1234(2) 
Подволочиск пос, Галиция 1009(2) 
Подгорное с. Воронежского у. Воро

нежской губ. 642 
Подмосковье 518(3) 
Подольск г. Московской губ. 104(1) 
Подольская губ. 717 
Познань г. (Польша) 198 
Покровское имение А. В. Шереметева 

Рузского у. Московской губ. 1208 
Полоцк г. Витебской губ. 533(2), 620 
Полтава г. 167(1), 427, 765(2), 1139 

(1) 
Полтавская губ. 167(1), 223, 427, 561 

(2), 695, 767, 1249 
Полуночная р. 1105 
Польская Галиция см. Галиция 
Польша (Царство Польское) 107, 140 

(152), 170, 178, 195(2), 223, 233 
(2), 275(2), 520, 523(2), 533(2), 
588, 655, 760(8), 778, 812, 870, 901 
(40), 1025, 1058, 1093 

Помпея г. (Италия) 17.2(1), 184, 226, 
320, 800(3), 1062(1) 

Понт-а-Муссон г. (Франция) 1228 
Поречская вол. Можайского у. Мос

ковской губ. 421 
Поронино г. (Поронин, ныне Польша) 

1226(6) 
Порт-Артур г. (ныне Люйшунь, Ки

тай) 50, 108, 202, 488, 533(1), 573^ 
585, 608(1, 2), 1022, 1022(2, 3) 

Порт Петровск г. Дагестанской обл. 
(ныне Махачкала) 1130(5) 

Порт-Саид г. (Египет) 202̂  792 



Портсмут г. (Англия) 575, 762(1), 
1093 

Поти г. 760(8) 
Потсдам г. (ныне ГДР) 765(2), 779, 

1247(2) 
Поццуоли г. (Италия) 226 
Пошехонский у. Ярославской губ. 

182(3) 
Пошехонье г. Ярославской губ. 216(1) 
Прага г. 104(3), 142(3), 198, 269, 320, 

451(1), 593, 648, 762(3), 901(42, 
43) 

Прейсиш-Эйлау г. (ныне Багратио-
новек) 223 

Премухино имение Бакуниных Ново-
торжского у. Тверской губ. 518(4), 
545(2), 811, 1095 

Претория г. (ныне Южно-Африкан
ская республика) 405 

Прешов г. см. Эперьеш г. 
Прибалтика (Прибалтийские губ.), 

Прибалтийский край 78(1), 800(1), 
1137(5) 

Прибылова остров 1093 
Принцевы острова 523(2, 27) 
Приуральские губ. 239 
Проскуров г. Подольской губ 717 
Пруссия 533(2), 765(2), 884(3), 1086 

(1), 1093 
Прусская Силезия см. Силезия 
Прут р. 610 
Псков г. 78(1), 93, 140(125), 142(1), 

446, 507, 518(3), 801 
Псковская губ. 22(2), 240(2), 745 
Пуату провинция во Франции 261 
Пугачев г. см. Николаевск г. 
Пугачевский у. см. Николаевский у. 
Пулково с. Петроградской губ. 140 

(125) 
Пултуск г. Варшавской губ. (ныне 

Польша) 223 
Пунемская вол. Кирилловского у. Нов

городской губ. 486 
Путивль г. Курской губ. 425(1) 
Путятино с. Ельницкого у. Смолен-

• ской губ. 78(1) 
Пушкин г. см. Царское Село 
Пушкино с. Московского у. Москов

ской губ. 531(2) 
Пфальц округ в Баварии 431 
Лшемысль г. ом. Перемышль г. 
Пьяченца г. (Италия) 800(3) 
Пятигорск (Горячеводск) г. Терской 

обл. 760(8), 920 

Р 

Рава-Русская г., Галиция 139(6) 
Равенна г. (Италия) 320, 669 

Радомысль г., Галиция (ныне Поль
ша) 102 

Раздоры с. Павлоградекого у. Екате-
ринославской губ. 27(1) 

Рай-Семеновское с. Серпуховского у. 
Московской губ. 1025 

Райнерц мет. (ныне Польша) 1295 
Рама г. (араб. Эр-Рам, ныне Из

раиль) 877 
Раменское с. Бронницкого у. Москов

ской губ. 349 
Ревель г. Эстляндской губ. (ныне Тал

лин) 530, 1095 
Рейн р. 195(3), 420(1) 
Рейнская обл. 856 
Ренан г. (Швейцария) 484 
Репино пос. см. Куоккала мет. 
Ривьера Итальянская 1117 
Рига г. 65, 140(65), 184, 235, 533(2), 

610, 801, 877, 1062(1), 1250, 1283 
Рижский зал. 202 
Рим. г. 74(2), 107, 172(1), 178, 184, 

198, 226, 231, 236, 259(2), 268(4), 
269, 277, 320, 354, 418(6), 437, 
603(2, 26), 669, 700, 765(2), 779, 
800(3), 866, 1062(1),.1098(1), 1117, 
1154, 1171 

Римини г. (Италия) 181, 669 
Рио-де-Жанейро г. 575 
Ровно г. 139(6), 870 
Роговое с. Нижнедевицкого у. Воро

нежской губ. 124(1) 
Родионовка с. Ахалкалакского у. 

Тифлисской губ. 366 
Романовский у. Ярославской губ. 221 
Ромны г. Полтавской губ. 1086(1) 
Рона р. 484(2) 
Ропша имение И. Л. Лазарева Петер

гофского у. Петербургской губ. 
271 

Роршах г. (Швейцария) 800(3) 
Россия (РСФСР, СССР) 16, 27(1), 35 

(1), 65, 72, 73, 74(4), 78(1), 97(4), 
101(5), 106(2), 107, 111(1, 2), 116 
(1), 136, 140(25, 30, 31, 35, 42, 44, 
49, 56, 60, 61, 62, 65, 72, 73, 76, 83, 
84, 101, 120, 125, 127, 138, 142), 
153, 155(13, 22), 177(1, 2), 178, 
181, 184, 185, 189, 202, 212, 216 
(6), 217, 223, 227, 237, 266(1), 270, 
273, 277, 280, 324, 335(2), 341, 386, 
418(4), 420(1), 425(2), 437, 446, 
451(4), 458, 480(3), 487(2), 517(1), 
523(2, 3, 9), 533(1), 545(2), 546 
(1), 561(1, 2, 3), 585, 586, 593, 608 
(2), 610, 621(2), 624, 634(1), 639, 
658, 662, 685(2), 692, 715, 733, 739, 
765(2), 778, 779, 781, 795(4), 853, 
856, 870, 877, 878, 884(2, 4), 896, 
901(14, 26, 32, 33, 40, 41, 42), 903 

607 



(4), 931(3, 4), 941, 960, 1002, 1041, 
1041(1), 1045(3), 1058, 1068, 1069 
(4, 5), 1086(1), 1088, 1093, 1098(1), 
1109, 1117, 1135, 1137(5), 1142, 
1145, 1154, 1159, 1161, 1179(1, 2), 
1182, 1184, 1208, 1216, 1230, 1234 
(1, 2, 4), 1241(3), 1249, 1256, 1266, 
1284 

Ростов г. Ярославской губ. 425(1), 
531(2) 

Ростов-на-Дону г. 104(4), 181, 420(1), 
596, 614, 674, 686(2), 785, 984 

Ростовский у. Ярославской губ. 235 
Роттердам г. (Нидерланды) 420(1) 
РСФСР см. Россия 
Руан г. (Франция) 420(1) 
Руза г. Московской губ. 1141 
Рузский у. Московской губ. 687, 815 
Румыния 107, 217, 275(2), 347, 533(2), 

565, 621(1, 2), 622, 651(1, 2), 829, 
916, 1127, 1153, 1184 

Рыбинск г. Ярославской губ. 425(1), 
487(2) 

Рыбинский у. Ярославской губ. 182, 
18:2(3) 

Рыльск г. Курской губ. 84(1), 527(1), 
765(2), 1062(2) 

Рыльский у. Курской губ. 527(1) 
Рюдесгейм г. (ныне ФРГ) 466(1) 
Рябово с. Вятского у. Вятской губ. 

186(1) 
Ряжск г. Рязанской губ. 202, 920 
Рижский у. Рязанской губ. 509 
Рязанская губ. 76, 116(3), 153, 344, 

509, 654, 666(1), 712, 892, 920, 925, 
1154 

Рязань г. 104(4), 396(1), 533(1), 920, 
970 

С 

Сааргемюнд г. (ныне ФРГ), 1228 
Сабиле г. Таллинского р-на Латвий

ской ССР 604 
Савойя департамент во Франции 669 
Саксония область в Германии 1093 
Салехард г. см. Обдорск г. 
Салоники г. (Греция) 760(6) 
Самара г. (ныне Куйбышев) 202, 487 

(2), 705, 1014, 1161, 1234(4), 1247 
(2) 

Самария г. (ныне Себастия, Иорда
ния) 386, 760(6) 

Самарская губ. 181, 380, 545(2), 564, 
. 593, 621(2), 705, 1113, 1226(2) 

Самарская лука полуостров 1014 
Сан-Галлен г. (Швейцария) 800(3) 
Сандепу г. (ныне Китай) 533(1) 
Сан-Марино г. 669 

Сан-Франциско г. (США) 1093 
Сара остров 1234(3) 
Сараево г .(ныне Югославия) 931(4) 
Саранск г. Пензенской губ. 386 
Сарапуль г. Вятской губ. (ныне Са

рапул) 542, 753, 1291 
Саратов г. 418(6, 7, 10), 733, 1234(4) 
Саратовская губ. 96, 418(4, 5), 450, 

559, 940(1), 980, 1139(4), 1302 
Саратовский край 367(6) 
Саратовский у. Саратовской губ. 559 
Сардиния остров 231 
Саркел крепость см. Белая Вежа 
GapoBCKaa пустынь Темниковского у. 

Тамбовской губ. 402 
Сарыкамыш г. Карского у. Карской 

обл. (ныне Турция) 78(1) 
Сарьяры г. Аккерманского у. Бесса

рабской губ. 418(8) 
Сатуново с. (Румыния) 1280 
Сашино имение Тюлиных Вышнево

лоцкого у. Тверской губ. 1086(2) 
Сахалин остров 358, 573 
Саяны горы 544(3) 
Свеаборг г. (ныне Суоменлинна, Фин

ляндия) 1093 
Свердловск г. см. Екатеринбург г. 
Светлое озеро 390(2) 
Святой Елены остров 1093 
Святого Ильи мыс 349 
Свинемюнде (ныне Свиноуйсьце, Поль

ша) 1295 
Свинуха с. Балашовского у. Саратов

ской губ. 1139(4) 
Себастия г. см. Самария г. 
Севастополь г. 27(1), 104(2), 133, 162 

(3), 228, 356, 373, 420(1), 452, 458, 
459, 523(28), 564, 650, 686(2), 706, 
760(6), 910(1), 1058, 1095, 1112, 
1305, 1306 

Северная Италия см. Италия 
Северная Россия см. Россия 
Северное море 107 
Северный Кавказ см. Кавказ 
Северный "Ледовитый океан 315 
Северный полюс 664 
Северный Урал см. Урал 
Северо-Западная обл. 949 
Северо-Западный край 974 
Севск г. Орловской губ. 84(1), 425(1) 
Севский у. Орловской губ. 807(1) 
Седан г. (Франция) 1228 
Седлецкая губ. 1268 
Селигер озеро 910(1) 
Семенов г. Нижегородской губ. 390 

(2) 
Семигорье с. Кинешемского у. Кост

ромской губ. 520 
Семиречье 1130(6) 
Сенгилей г. Симбирской губ. 765(2), 
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Сен-Дени г. (Франция) 669 
Сен-Жюльен г. (Франция) 1228 
Сен-Обен г. (Франция) 206 
Сен-Прива г. (Франция) 1228 
Сербия 107, 177(1, 2), 275(2), 451(1), 

725, 1127 
Сергиев-Посад г. Дмитровского у. 

Московской губ. (ныне Загорск) 
688 

Сергиевское имение Осоргиных Ка
лужского у. Калужской губ. 767 

Сердобск г. Саратовской губ. 1137(3) 
Серебряные пруды с. Веневского у. 

Тульской губ. 935 
Серпухов г. Московской губ. 104(2), 

425(1) 
Серпуховской у. Московской губ. 689, 

762, 764 
Сибирь 140(99), 239(1), 244, 439, 455, 

498(4), 514, 573, 734, 753, 824, 900, 
918, 1010, 1041(2), 1137(5), 1233, 
1293 

Сидней г. (Австралия) 671, 1093 
Сиена г. (Италия) 184, 669, 1062(1) 
Силезия 1295 
Симбирск г. (ныне Ульяновск) 17, 439, 

445, 512, 729(1, 4), 761(4), 765(2), 
887, 969, 1076, 1186, 1234(4) 

Симбирская губ. 758(2), 767, 1014 
Симбирский у. Симбирской губ. 1115 

(1) 
Симеиз г. Ялтинского у. Таврической 

губ. 228 
Симучзн г. (ныне Китай) 533(1) 
Симферополь г. Таврической губ. 104 

(2), 228, 554(3), 760(6), 1234(1) 
Сингапур г. 202, 585 
Синельниково пос. Павлоградского у. 

Екатеринославской губ. 27(1) 
Синьцзян провинция в Китае 1312 
Сирия 386 
Ситка (Ситха) г. см. Ново-Архан-

гельск г. 
Ситка (Ситха) залив 1093 
Сихем г. (арабск. Набулус, ныне Иор

дания) 760(6) 
Скуляны с. Ясского у. Бессарабской 

губ. 610 
Славянка с. Елизаветпольской губ. 

201, 3233 
Слободище имение Бруевичей Брян

ского у. Орловской губ. 141 
Слободки с. Лебедянского у. Тамбов

ской губ. 1077 
Слободская вол. Лебедянского у. Там

бовской губ. 1077 
Слободской г. Вятской губ. 1126(2) 
Словенск мет. Ошмянского у. Вилен

ской губ. 970 

Смирна г. (ныне Измир, Турция) 386, 
760(6), 792 

Смоленск г. 78(1), 104(3), 164, 172 
(1), 246, 610, 711, 795(2) 

Смоленская губ. 78(1), 164, 451(1), 
711, 721, 877, 1241, 1241(1) 

Сморгонь г. Ошмянского у. Виленской 
губ. 974 

Соболево-Воробьево имение А. Н. По
пова Краснинского у. Смоленской 
губ. 711 

Советск г. см. Тильзит г. 
Сокольники мет. Московского у. Мос

ковской губ. (ныне часть Москвы) 
1190 

Солигаличский у. Костромской губ. 
141 

Сорвижи с. Котельнического у. Вят
ской губ. 1126(2) 

Сорренто г. (Италия) 178, 226, 277, 
517(2), 523(2) 

Сахачевский у. Варшавской губ. 1210 
София г. 662 
Сочи г. Черноморской губ. 104(4),. 

358, 666(1) 
Спа г. (Бельгия) 1062(1) 
Спасовка с. Ахалкалакского у. Тиф

лисской губ. 366 
Спасск г. Рязанской губ. 654 
Спасский у. Рязанской губ. 654 
Спасский у. Тамбовской губ. 823 
Спасское с. Пошехонского у. Ярослав

ской губ. 1095 
Спасское-Лутовиново имение И. С. 

Тургенева Мценского у. Орловской 
губ. 55, 517(1) 

С.-Петербург (Петербург, Петроград, 
Ленинград) 2, 4, 22(2), 26(1, 2), 
31(2), 54, 62(2), 71(2), 73, 78(1), 
79, 83, 92, 97, 97(2, 3, 7—9), 99, 
106 (2), 107, 116(1, 3), 119, 
127, 136, 140(22, 28, 39, 77, 99, 100, 
103, 115, 327, 131, 133, 156), 142(1, 
4), 170, 177(1, 2), 181, 184, 185, 
186(1), 1G3, 195(2), 202, 216(1), 
217, 235, 237, 239(2), 268(4), 271, 
274, 280, 282(2), 324, 344, 351(2), 
352, 358, 365, 381, 386, 402, 414, 
418(4, 6, 10, 11), 420(1), 425(1), 
429(2), 439(1), 446, 451(1, 7), 472, 
487(2), 491, 497, 501, 507, 523(4,5),. 
533(2), 554(2), 561(1, 2, 3), 574, 
586, 595, 599(3), 610, 633, 639, 655, 
'662, 666(1, 7), 671, 675, 682, 692, 
695, 696(3), 700, 721, 743, 748, 754, 
760(6—8), 763, 765(1, 2), 767, 
774(2), 785, 795(1—4), 800(1), 803, 
808, 812, 815, 824, 854, 888(2), 893 
(2), 897, 900, 901(5, 6, 10, 25, 32, 
35, 36), 903(1, 4), 908, 912, 920, 
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929(3) , 931(2), 935, 945(4), 950, 
955, 958, 963, 984, 993, 996, 1043, 
1045(2), 1056, 1062(1, 2) , 1068, 
1085, 1088, 1095, 1113, 1117, 1118, 
1126(2), 1127, 1137(4), 1139(1, 3, 
5) , 1143(2), 1154, 1161, 1168, 1170 
(2, 5) , 1171, 1182, 1186, 1195, 1196, 
1208, 1216, 1234(3), 1241 (1—3), 
1250, 1253, 1261(1), 1278, 1283, 1299 

С.-Петербургская губ. 1143(2) 
Средиземное море 315 
Среднеколымск г. Якутской обл. 685 

(2) 
Средняя Азия 134, 270, 1266 
Сретенск г. Нерчинского окр. Забай

кальской обл. 824 
СССР см. Россия 
Ставрополь г. 256, 596, 760(8), 920, 

985(5) 
Ставропольский у. Самарской губ. 

705, 1014 
Сталинград г. см. Царицын г. 
•Самбул г. см. Константинополь г. 
Стамировице дер. Гроецкого у. Вар

шавской губ. 303 
Стара-Загора см. Эски-Загра г. 
•Старая Тяга дер. Можайского у. Мо

сковской губ. 421 
Старгард г. см. Штаргард г. 
Старковка дер. Макарьевского у. 

Костромской губ. (впоследствии 
Нижегородской губ.) 415 

Стародубский у. Черниговской губ. 
781 

Старое Веселово дер. Рязанского у. 
Рязанской губ. 892 

Стегаловская вол. Елецкого у. Орлов
ской губ. 523(3) 

Стенькино с. Рязанского у. Рязанской 
губ. 76 

Стокгольм г. 71(3), 140(82), 181, 
1111 

Страсбург г. (ныне Франция) 178. 
206, 226, 276, 765(2), 934, 965, 1062 
(1), 1284, 1288 

Стратфорд-он-Эйвон г. (Англия) 762 
(1) 

Стрельна мет. Петергофского у. С.-Пе
тербургской губ. 901(15) 

Стрый г., Галиция 102 
Суассон г. (Франция) 610 
Сувалки г. (ныне Польша) 1086(1) 
Суворова острова 1093 
Суджа г. Курской обл. 1313 
Судогда г. Владимирской губ. 765(2) 
Суздаль г. Владимирской губ. 518(1, 

3) 
Суздальский у. Владимирской губ. 

1069(5) 

Сумы г. Харьковской губ. 765(2), 998 
Суоменлинна г. ом. Свеаборг г. 
Сухие Гаи имение П. И. Севастья

нова Воронежского у. Воронеж
ской губ. 956 

Сухотинка имение Крюковых Черн-
ского у. Тульской губ. 1159 

Сухум (Сухуми) г. Кутаисского окр. 
Кутаисской губ. 104(4), 910(1) 

Сура р. 842(2) 
Суцзятун ст. Южно-Манчьжурской 

ж. д. 533(1) 
Сучава г. (ныне Румыния) 275(3) 
Сущево с. Ростовского у. Ярославской 

губ. 235 
Суэц г. (Египет) 202, 731(1), 792 
США 139(4), 140(7, 82), 141, 244, 420 

(1), 621(2), 634(2), 660, 884(2, 4 ) , 
901(42), 1034(3), 1041(4), 1093 

Сызранский у. Симбирской губ. 758 
(2), 1014 

Сызрань г. Симбирской губ. 202, 418 
(6), 542, 1014, 1234(4) 

Сыпингай г. (ныне Сьшин, Китай) 
533(1) 

Сычево дер. Череповецкого у. Черепо
вецкой губ. 710 

Т 

Таврида см. Крым 
Тавриз г. (ныне Иран) 1234(3) 
Таврическая губ. 1249 
Таганрог г. 180, 365, 420(1), 614, 686 

(2), 765(1) 
Таганрогский окр. Области Войска 

Донского 124 (1) 
Тайюань г. (Китай) 35(1) 
Талдом с. Калязинского у. Тверской 

губ. 32(3) 
Таллин г. см. Ревель г. 
Тамбов г. 56, 498(3, 4) , 596, 784, 

1095, 1108, 1179(3) 
Тамбовская губ. 76, 148, 225, 344, 

526, 757(1), 769, 823, 861, 1022(1), 
1077, 1088, 1145, 1179(2, 3 ) , 1292 

Тара г. Тобольской губ. 127 
Тарабулус-Эль-Гарб г. см. Триполи г, 
Таращанский р-н Киевской обл. 667 
Тарнополь г., Галиция (ныне Терно-

поль) 533(2) 
Таррагона г. (Испания) 431 
Тарту г. см. Дерпт г. 
Таруса г. Калужской губ. 1154 
Тарусский у. Калужской губ. 633, 781 
Тарутино мет. Аккерманского у. Бес

сарабской губ. 134 
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Тарутино с. Боровского у. Калужской 
губ. 223 

Тасмания остров 1093 
Татар-Бунар г. Аккерманского у. 

Бессарабской губ. (ныне Татарбу-
нары) 418(8) 

Татаринцы с. Козельского у. Калуж
ской губ. 672 

Тауроген мет. Россиенского у. Ковен-
ской губ. 184 

Ташкент г. 1126(1) 
Тбилиси г. см. Тифлис г. 
Тверская губ. 32, 32(3), 210, 811, 845, 

946, 1086(2), 1095, 1143(2) 
Тверской у. Тверской губ. 1074 
Тверь г. (ныне Калинин) 344, 425(1), 

545(2), 578, 586, 695, 865, 865(1), 
1086(2), 1095, 1143(2) 

Тегеран г. 1234(3) 
Тель-эс-Султан г. см. Иерихон г. 
Темерник пос. Ростовского у. Екате-

ринославской губ. (ныне часть 
г. Ростова-наДону) 614, 984 

Темрюк г. Кубанской обл. 420(1) 
Тендра остров 564 
Теплиц г. (ныне Теплице, Чехослова

кия) 
Териоки мет. Выборгской губ. (ныне 

Зеленогорск) 140(72) 
Тернополь г. см. Тарнополь г. 
Терская обл. 933 
Терти-Киопская долина 1280 
Тетюши г. Казанской губ. 985(5) 
Тибет область в Китае 107 
Тивериада г. (ныне Тиверия, Израиль) 

760(6) 
Тивериадское озеро 227, 386 
Тигровый полуостров 608(2) 
Тильзит г. (ныне Советск) 184, 779, 

866 
Тиокур г. (Франция) 1228 
Тионетский у. Тифлисской губ. 850 
Тирасполь г. Херсонской губ. 970 
Тироль земля в Австрии 45, 76:2(3), 

765(2), 767, 1062(1), 1276 
Тирренское море 866 
Тифлис (Тбилиси) г. 5, 104(1, 4), 422, 

554(3), 760(8), 813, 837, 910(1), 
996, 1002, 1027, 1085, 1126(1), 
1130(5), 1131(1), 1152 

Тифлисская губ. 36, 38, 145, 199, 519, 
806, 822, 839, 850, 918, 1169, 1296 

Тихвин г. Новгородской губ. 425(1) 
Тобольск г. 300, 1161 
Тобольская губ. 127, 897, 907 
Токио г. 585 
Томск г. 824, 1126(2) 
Томская губ. 1184 
Торжок г. Тверской губ. 425(1), 545 

(2), 1143(2), 1234(3) 

Торунь г. (Польша) 198 
Трансвааль провинция в Южно-Афри

канском союзе 405 
Триест г. (Италия) 386, 420(1), 76ft 

(7), 765(2), 792 
Триполи г. (ныне Тарабулус-эль-Гарб, 

Ливия) 760(6) 
Троада в древности сев.-зап. часть по

луострова Малая Азия 760(6) 
Троекурово с. Лебедянского у. Там

бовской губ. 694(1) 
Троицк г. Оренбургской губ. 807(1) 
Троицкое с. Ахалкалакского у. Тиф

лисской губ. 199, 519, 519(1) 
Троицкое с. Тарусского у. Калужской 

губ. 633 
Тршебонь г. (ныне Чехословакия) 198 
Тузлы г. Аккерманского у. Бессараб

ской губ. 418(8) 
Тула г. 140(148), 193, 396(1), 425(1), 

498(2), 557, 767, 813, 1137(3), 
1159, 1161, 1254(2) 

Тулон г. (Франция) 277 
Тулча г. (ныне Румыния) 437, 781 
Тульская губ. 227, 268(4), 314, 332 

(1), 465, 767, 935, 1159 
Тульчин г. Брацлавского у. Подоль

ской губ. 610, 765(2) 
Тунис 673 
Тунчжоя г. (Китай) 1286 
Тур г. (Франция) 1093, 1172 
Тургеневская вол. Чернского у. Туль

ской губ. 1159 
Турин г. (Италия) 184, 236, 431, 669,. 

765(2), 934, 1062(1) 
Туркестан 602, 1130(5) 
Туркмения 134 
Турку г. см. Або г. 
Туртугай г. (Болгария) 610 
Турция 107, 140(40), 437, 523(2), 610, 

778, 781, 799, 830, 1095, 1234(1) 
Тырново г. (Болгария) 579, 662, 1022 

(1) 
Тюмень г. 300, 824 
Тюренчэн дер. (Китай) 608(1) 
Тяньцзинь г. (Китай) 35(1) 

У 

Уайт остров 762(1) 
Угловая гора 608(1) 
Узбекистан 134, 403 
Укмерге г. см. Вилькомир г. 
Украина 112, 127, 140(65), 276, 56© 

(1), 602, 666(7), 678, 692, 765(1), 
785, 870, 945(5), 1140, 1216, 1241 
(3), 1249 

Улан-Удэ г. см. Верхнеудинск г. 
Ульяновск г. см. Симбирск г. 
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Урал 252, 376(2), 377, 483, 520, 542, 
573, 763, 1105, 1247(2) 

Урал р. 542 
Уральск г. 1092 
Уржум г. Вятской губ. 1126(1) 
Уругвай 1214 
Усмань г. Тамбовской губ. 920 
Усовка с. Саратовского у. Саратовской 

губ. 940(1) 
Усолье с. Сызранского у. Симбирской 

губ. 758(2), 760(2, 4, 5), 761(2, 
4), 765(1, 2) 

Успенское с. Армавирского окр. Се
веро-Кавказского края 406, 406 
(2) 

Успенское с. Богородского у. Москов
ской губ. 523(2) 

Успенское с. Баталпашинского у. Ку
банской обл. 1184 

Уссурийский край 514 
Устенское с. см. Дермань с. 
Усть-Медведицкий окр. Области Вой

ска Донского 124(2) 
Устьянский край местность в Вологод

ской губ. 1107 
Устюжна г. Новгородской губ. 425(1) 
Утрехт г. (Нидерланды) 1062(1) 
Уфа г. 185, 202, 512, 1161, 1247(2), 

1274 
Уфимская губ. 139(5), 1014, 1139(3) 
Уэнгентунь дер. (Китай) 755 

Ф 

Фавор гора 227, 731(1) 
Федоровка имение Г. Н. Федотовой 

Тульской губ. 138 
Феодосия г. Таврической губ. 104(2), 

349, 564, 686(2), 910(1, 2) 
Феррара г. (Италия) 765(2) 
Филадельфия г. (США) 420(1) 
Филипсбург г. (ныне ФРГ) 431 
Финляндия 97(8), 140(62, 72, 100, 

141, 142), 181, 234, 420(1), 610, 795 
(1), 901(36), 912 

Финский залив 142(4) 
Фиуме г. (ныне Югославия) 153, 420 

(1) 
Фищевская вол. Липецкого у. Тамбов

ской губ. 225 
Флоренция г. (Италия) 172(1), 184, 

226, 236, 259(2), 268(4), 269, 341, 
418(6), 420(1), 592, 669, 765(2), 
779, 800(3), 866, 1062(1), 1088, 
1171 

Фонтенбло (Франция) 669, 1172 
Франкфурт-на-Майне г. (ныне ФРГ) 

172(1),. 184, 226, 273, 762(1), 765 

«12 

(2), 779, 792, 934, 1062(1), 1208, 
1288 

Франция 2, 27(1), 34, 73, 101(4), 112, 
153, 181, 185, 206, 244, 341, 451(1), 
497, 523(2), 588, 610, 648, 669, 760 
(8), 763, 903(4), 906, 912, 921, 931 
(3, 4), 934, 1041, 1041(4), 1058, 
1085, 1093, 1095, 1127, 1182, 1198, 
1207, 1241(1), 1288 

Фрауенбург мет. Гольдингенского у. 
Курляндской губ. 198 

Фрейберг г. (ныне ГДР) 273 
Фрейбург г. (Швейцария) 236, 418(6), 

1062(1), 1276 
Фрейзинг г. (ныне ФРГ) 762(3) 
Фрибург г. см. Фрейбург г. 
Фунин-сянь уезд в Китае 1286 

X 

Хабаровск г. Приморской обл. 177(1), 
362 

Хава р. 956 
Халле г. см. Галле г. 
Хань р. 35(1) 
Ханькоу г. (Китай, ныне часть г. 

Ухань) 35(1) 
Ханьчжун г. (Китай) 35(1) 
Харбин г. (Китай) 418(4, 10), 509, 

533(1), 573 
Харьков г. 104(2), 119, 140(35, 65, 76), 

419, 692, 760(6), 767, 801, 813, 945 
(5), 995, 1139(3) 

Харьковская губ. 84(2), .140(44), 561 
(2), 1307 

Хатунская вол. Серпуховского у. Мос
ковской губ. 689 

Хеврон г. (араб. Эль-Халиль, Иорда
ния) 731(1) 

Хелм г. см. Холм г. 
Хельсинки г. см. Гельсингфорс г. 
Херсон г. 244, 692, 760(6), 1137(5), 

1234(1), 1249 
Херсонская губ. 433,1137(5) 
Херфорд г. (Англия) 762(1) 
Хлумец г. см. Кульм с. 
Холм г. Люблинской губ. (ныне Хелм, 

Польша) 533(2) 
Холмогоры г. Архангельской губ. 907 
Хорольский у. Полтавской губ. 1249 
Хотень с. Сумского у. Харьковской 

губ. 84(2) 
Хотинский у. Бессарабской губ. 134 
Хотомля ел. Волочанского у. Харьков

ской губ. 1307 
Христиания г. (ныне Осло, Швеция) 

107 
Хругдево имение Пришвиных Елецко

го у. Орловской губ. 518(2) 
Хэнань провинция в Китае 35(1) 



ц ш 
Царицын г. (ныне Волгоград) 383, 

1137(3), 1313 
Царицыно с. Московского у. Москов

ской'губ. (ныне Ленино) 1187(2) 
Царское Село (ныне Пушкин) 5, 78 

(1), 272(1), 352(3), 721, 785, 993, 
1065(7), 1068, 1143(2) 

Царство Польское см. Польша 
Цвиккау г. (ныне ГДР) 45 
Цейлон остров 358, 585 
Цербст г. (ныне ГДР) 431 
Цесис г. см. Венден г. 
Цзинь-Чжоу (Цзиньчжоу) г. (Китай) 

202, 608(1) 
Цюрих г. (Швейцария) 65, 86, 140 

(25, 35, 39, 41), 172(1), 236, 324, 
418(6), 431, 466(1), 884(2), 1126 
(1) 

Ч 

Чебоксары г. Казанской губ. 1234(2) 
Челябинск г. Оренбургской губ. 202, 

1139(1), 1161 
Чембарекий у. Пензенской губ. 386 
Череповецкий у. Новгородской губ. 

710, 1039 
Черная р. 228 
Чернигов г. 49, 142(3), 385, 1139(1, 3) 
Черниговская губ. 49, 181, 365, 781, 

1139(3) 
Черновицы г. 275(3) 
Черное море 604(2), 877, 910(1) 
Чернский у. Тульской губ. 465, 1159 
Черный ручей с. Тверского у. Твер

ской губ. 1074 
Черный Яр г. Астраханской губ. 1161 
Чернь г. Тульской губ. 1159 
Чеховцы мет. Ошмянского у. Вилен-

ской губ. S70 
Чехословакия (Чехия) 111(1), 311, 

658, 901(42, 43), 912 
Чечня 760(8) 
Чжэндин г. (Китай) 35(1) 
Чивитавеккья г. (Италия) 866 
Чистополь г. Казанской губ. 676, 1234 

(4) 
Чистопольский у. Казанской губ. 676 
Чита г. 439, 808, 1088 
Чифлик г. (ныне Долен-Чифлик, Бол

гария) 437 
Чудское озеро 142(4) 
Чуфут-кале, остатки города и крепо

сти в Симферопольском у. Таври
ческой губ. 554(3) 

Чухломский у. Костромской губ. 232 

Шавелы мет. Ошмянского у. Вилен-
ской губ. 970 

Шалон-сюр-Марн г. (Франция) 760(8) 
Шантепуль г. (Франция) 153 
Шанхай г. (Китай) 35(1), 202, 585 
Шара-Сумэ г. (Китай) 1312 
Шаулино с. Мглинского у. Чернигов

ской губ. 365 
Шахэ г. 533(1) 
Шацкий у. Тамбовской губ. 1088 
Швальбах г. (ныне ФРГ) 1208 
Шварцвальд земля в Германии 431 
Швейцария 65, 101(4), 111(2), 112, 

116(1), 127, 140(13, 17, 28, 30, 31, 
39, 42), 172(1), 181, 185, 226, 236, 
247, 338, 355, 355(2), 379, 379(2), 
386, 412, 412(2), 431, 446, 466(1), 
496, 523(2), 534, 534(2), 546(1), 
567, 588, 629, 667, 670, 694(1), 696 
(3), 759, 760(8), 763, 765(2), 767, 
800(3), 870, 900, 901(9, 11, 14, 15, 
19, 33, 37, 42), 903 (1, 3, 4) , 912, 
961, 1045(3), 1062(1), 1117, 1149, 
1161, 1182, 1256, 1276 

Швеция 107, 140(62), 181, 216(5), 610, 
621(2), 901(42) 

Шейново с. (Болгария) 662 
Шенкурск г. Архангельской губ. 436, 

660 
Шепелевка дер. Чернского у. Туль

ской губ. 1159 
Шипка горный перевал 66:2, 1022(1) 
Шлангебад мет. (ныне ФРГ) 1171 
Шлезвиг земля в Германии 431 
Шлино озеро 545(3) 
Шлиссельбург С.-Петербургской губ. 

(ныне Петрокрепость), 140(79), 425 

С) Шмен-де-Дам мет. (Франция) 921 
Шомон г. (Франция) 934 
Шотландия 107 
Шпицберген остров 107 
Шрусбери г. (Англия) 762(1) 
Штаргард г. (ныне Старгард, Поль

ша) 1062(1) 
Штеттин (ныне Щецин, Польша) 181 
Штутгарт г. (ныне ФРГ) 172(1), 1127 
Шулево дер. Кологривского у. Кост

ромской губ. 520 
ШуМла г. (ныне Коларовград, Болга

рия) 437, 610 
Шэньян г. см. Мукден г. 
Шюцнах мет. (Швейцария) 236 

щ 
Щербово имение Повало-Швейковских 

Новоторжского у. Тверской губ. 
545(2), 811 
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Щецин г. см. Штеттин г. 
Щучин г. Ломжинской губ. 102 

Эвиан г. (Франция) 696(3) 
Эгер г. (ныне Венгрия) 206 
Эдинбург г. 762 (2) 
Эдирне г. см. Адрианополь г. 
Эйзенах г. (ныне ГДР) 431, 934, 1283 
Экс-ла-Шапелль г. см. Ахен г. 
Эль-Азарье сел. см. Вифания сел. 
Эль-Халиль г. см. Хеврон г. 
Эмс г. (ныне ФРГ) 184, 792 
Эн-Насира г. см. Назарет г. 
Эперьеш г. (ныне Прешов, Чехосло

вакия) 275 (3) 
Эриванская губ. 242 
Эр-Рам г. см. Рама г. 
Эрфурт г. (ныне ГДР) 273, 762(3), 

765(1) 
Эски-Загра г. (ныне Стара-Загора, 

Болгария) 1022(1) 
Эфес г. (ныне Турция) 760(6) 
Эчмиадзин г. Эриванской губ. (ныне 

Вагаршапат) 157(9) 

Ю 

Югославия 1058 
Южная Америка 121(3) 
Южная Бессарабия см. Бессарабия 
Южно-Африканские республики 405 
Южные губ. России см. Россия 
Южный берег Крыма см. Крым 
Южный полярный круг 1203 
Юзовка г. Бахмутского у. Екатерино-

славской губ. (ныне Донецк) 27(2), 
433 

Юпилау г. (Китай) 202 
Юрацишки мет. Ошмянского у. Ви

ленскои губ. 970 

Яворов г., Галиция 139(6) 
Ядринский у. Казанской губ. 512 
Якутск г. 136, 685(2), 1161, 1182 
Якутская губ. (Якутия) 514, 634(1), 

685(2), 822, 918, 935, 1040, 1161 
Ялта г. Таврической губ. 24, 31(2), 

140(73), 228, 376(2), 527(1), 569-
(2), 686(2), 831, 910(1), 1023, 1041 
(1), 1187(6), 1269 

Янова долина пос. Костополыжого 
р-на Ровенской обл. 870 

Япония 107, 140(45), 195(2), 573, 608 
(2), 856 

Ярополец имение Чернышевых-Круг-
ликовых Волоколамского у. Мос
ковской губ. 320 

Ярославль г. 369(3), 425(1), 487(2), 
531(2), 666(7), 1095 

Ярославская губ. 182, 182(3), 216(1), 
221, 235, 501, 757(1), 1290 

Ярославский у. Ярославской губ. 1095 
Ясенишки мет. Ошмянского у. Вилен

скои губ. 970 
Ясная Поляна имение Л. Н. Толстого 

Крапивинского у. Тульской губ. 
109, 557, 566(1), 728(1), 1159 

Яссы г. Бессарабской губ. (ныне Ру
мыния) 610,631(2) 

Яуза р. 958 
Яффа г. (ныне часть Тель-Авива, Из

раиль) 227, 731(1), 760(6), 792, 
877, 963 

Яшуны мет. Виленского у. Виленскои 
губ. 970 

Э 
Я 



УКАЗАТЕЛЬ МЕМУАРИСТОВ 
ПО РОДУ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Указатель разделен на дореволюционный и советский периоды; исключе
ние сделано только для деятелей науки, литературы и искусства, указанных 
без такого деления. Лица, деятельность которых относится и к советскому, 
и к дореволюционному периодам, указаны в обоих. 

Мемуаристы — практические работники промышленности, техники, сель
ского хозяйства, юриспруденции, здравоохранения, просвещения и культуры 
отнесены к соответствующим разделам науки. 

Мемуаристы — деятели зарубежной истории и культуры выделены 
в особый раздел. 

В конце помещен указатель мемуаристов, сведения о деятельности кото
рых недостаточны для их классификации («Прочие мемуаристы»). 

Мемуаристы дореволюционного периода 

Деятели революционного 
движения 

Декабристы 228, 229, 320, 575, 616, 
672, 700, 739, 819, «90, 997, 1067, 
1088, 1196 

Петрашевцы 465, 672 
Участники революционного движения 

1860-х гг, и '.народнического движе
ния 1670-х—1880-х гг. 28, 47, 63, 
136, 163, 195, ,209, 210, 324, 331, 
4U3, 446, 455, 506, 579, 638, 680, 
730, 734, 824, 90)7, 912, 973, 1041, 
1113, 1117, 1Й04 

Социал-демократы 65, 96, 97, 278, 
295, 301, 439, 450, 485, 508, 649, 
668, 709, 808, 827, 873, 923, 964, 
975, 984, 1019, 1126, 1133, 1135, 
И 36, 1197,1308 

Участники революции 1905—1907 гг. 
82, 132, 162, 245, 266, 280, 347, 366, 
357, 371, 373, 452, 458, 459, 469, 
479, 483, 485, 530, 537, 559, 564, 
566, 584, 611, 614, 621, 622, 634, 
660, 651, 674, 706, 709, 744, 751, 
788, 794, 829, 833, .868, 881', 916, 

937, Ю18, 1059, 111*2, 1134, 1153, 
1160, 1168, 1209, 1225, 1336, 1249, 
1285, 1305, 1307 

Участники Февральской революции 
1917 г. 96, 654, 904, 1024, 1098 

Прочие общественные деятели 

Западники 800 
Славянофилы 133, 532 
Лица, занимавшие дворянские выбор

ные должности 70, 71, 76'2, 767, 
942, 1095, 1208 

Лица, занимавшие другие выборные 
должности 14, 220, 268, 349, 845, 

-1143, 1179 
Земские деятели 75, 4)29, 465, 930, 943, 

944, 1159, 1179,1313 
Депутаты Государственной думы 388, 

827, 1241 
Деятели профессиональных союзов 

788, 794 
Участники студенческого движения 

665, 675 
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Члены дворянско-буржуазных и мел
кобуржуазных партий 

Личный состав армии и флота 

Анархисты 515, 544, 546, 8Ы 
Кадеты 708 
Либеральные народники 1170 
Члены партии «Народного права» 

1139 
Октябристы 1213 
Союз русского народа 339 
Трудовики 388 
Эсеры 185, 362, 426, 461, 505, 557, 634, 

705, 912, 1098, 1161, 1249, 1292 
Прочие общественные деятели 696, 

717, 763, 1308, 1309 

Религиозно-нравственные обществен
ные течения 

Масоны ИЗ, 273, 294, 431, 443, 586, 
615, 842, 1056, 11271, 1275, 1278 

Старообрядцы 437, 516, 752 
Религиозные сектанты 36, 38, '195, 145, 

199, 200, 201, 242, 383, 404, 436, 
514, 519, 596, 597, ,657, 740, 780, 
806, 809, 822, 839,846, 850, 918,933, 
1029, 1040, 1049, 1162, Г166, Г169, 
1233, 1293, 1297 

Последователи учения Л. Н. Толсто
го 2, 116, 366, 383, 4127, 557, 728, 
736, 1034, 1109, 1173 

Государственные деятели 
Чиновники центральных учреждений 

государственного аппарата 46, 107, 
194, 228, 229, 237, 247, 293, 340, 
354, 420, 504, 508, 656, 573, 586, 
610, 615, 696, 704, 708, 722, 748, 
758, 760, 810, 851, 862, 911, 942, 
955, 996, 1030, 1056, 1068, 1082, 
1095, 1137, 1150, 1171, 1172, 1198, 
1234, 1258. 

Чиновники местных учреждений госу
дарственного аппарата 44, 54, 170, 
182, 189, 221, 246, 268, 270, 273, 
293, 340, 387, 442, 443, 498, 542, 
560, 611, 686, 700, 761, 767, 830, 
837, 865, 899, 908, 923, 995, 1082, 
1095, 1145, 1151, 1194, 1254, 1274, 
1279 

Дипломаты 106, 247, 270, 354, 378, 
1062 

Члены правившей династии Романо
вых 375, 716, 774 

Придворные чины 83, 84, ИЗ, 237, 
542, 759, 760, 763, 848, 1053, 1062, 
1127, 1195 

Генералы 78, 84, 142, 177, 193, 202, 
215, 340, 341, 378, 444, 49,1, 507, 
573, 610, 620, 639, 642, 661,, 662, 
683, 718, 738, 760, 761, 931, 970, 
990, 1022, 1058, 1085, 1142, 1171, 
1172 

Офицеры сухопутных сил 44, 49, 50, 
92, 102, 108, 124, 178, 194, 202. 
223, 300, 365, 405, 585, 608, 628, 
755, 757, 778, 797, 805, 920, 996, 
1025, 1082, 1098, 1216, 1841, ,1280, 
1283 

Офицеры флота, 763, 869, 1093, 1312 
Офицеры воздушных сил 1058 
Солдаты 82, 93, 148, 232, 303, 363, 415, 

417, 469, 526, 538, 700, 823, 834, 
868, 1077, 1120, 1,210 

Матросы 26, 64, 162, 245, 315, 347, 
357, 371, 452, 458, 459, 479, 488, 
530, 564, 565, 584, 604, 621, 650, 
651, 706, 751, 829, 833, 881, 892, 
916, 937, 1018, 1059, 1112, 1134, 
11153, 1160, 1209, 1225, 1235, 1302, 
1303,'1304, 1305 

Участники войн 

Русско-турецкой войны 173&—J739 гг. 
778 

Русско-шведской войны 1808—1809 гг. 
1093 

Отечественной войны 1812 г. и загра
ничных походов 1813—1814 гг. 
319, 642 

Русско-турецкой войны 1828—1829 гг, 
1280 

Войн на Кавказе в сер. XIX в. 733 
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

733, 941, 1022 
Русско-японской войны 50, 108, 202, 

315, 418, 488, 533, 573, 608, 805, 
1022, 1025 

Первой мировой войны 49, 102, 142, 
202, 255, 490, 507, 533, 551, 
604, 797, 970, 990, 995, 1009, 1025, 
1068, 1085, 1098 

Социальные группы населения 
России 

Крестьяне 37, 135, 148, 164, 182, 199, 
20,0, 201, Ш, 303, 314, 406, 410, 
41,5, 42,1, 427, 486, 487, 526, 559, 
633, 676, 710, 736, 769, 784, 791, 823: 

616 



861, 949, 974, 1039, 1077, 1129, 
1184, 1210, Ь214, 1285, 1287, 1293, 
1301, 1307 

Помещики 45, 46, 49, 70, 71, 84, 184, 
220, 221, 227, 236, 244, 271, 276, 
277, 365, 465, 556, 700, 719, 762, 
764, 765, 767, 779, 842, 920, 956, 
1088, 1093, 1095, 1159, 1-193, 1194, 
1208, 1241 

Рабочие 4, 13, 205, 356, 373, 377, 427, 
483, 485, .502, 515, 537, 554, 664, 
676, 689, 827, 870, 954, 1168, 1287, 
1299 

Мещане, ремесленники и прочие жи
тели городов 14, 27, 436, 1184, 
1199, 1202, 12.14, 1287, 1291 

Купцы, фабриканты и заводчики, 
шахтовладельцы, банкиры 2, 35, 

Деятели КПСС и Советского государ
ства 31, 139, 140, 141, 174, 205, 
301, 403, 472, 478, 502, 909, 540, 
549, 602, 603, 668, 685, 783, 791, 
827, 919, 960, 1025, 1092, 1226, 
1249 

Участники Великой Октябрьской со
циалистической революции 4, 13, 
26, 381, 634, 904, 966, 1024, 1310 

Сотрудники государственных учреж
дений и предприятий СССР .13, 79, 
100, 129, 14®, 177, 21<2, 325, 364, 
381, 414, 420; 428, 429, 457, 458, 
463, 498, 625, 588, 604, 617, 666, 

Деятели науки 
Естественные и технические науки 

Математика 104, 558, 770 
Физика 89 
Астр аномия 1027 
Химические науки 572, 664, 952, 1190 
Минералогия 1105 
География 35, 41, 195, 544, 646, 671, 

851, 884, 938, 1093, 1303, 1234, 
1086 

Биологические науки 6, 41, 89, 114, 
126, 132, 1178 

Технические науки 390, 420, 458, 638, 
649, 705, 902, 1091, 11242, 1261 

Сельскохозяйственные науки 2, 114, 
134, 403, 428, 557, 756, 797, 821, 
949. 980', 1014, 1,Ш' 

105, 156, 182, 235, 349, 382, 489, 
901, 531, 571, 574, 692, 716, 795, 
845, 864, 953, 1001, 1143, 1188, 
1202, 1227 

Служащие помещиков 344, 633, 84>3 
Служащие капиталистических фирм 

690, 1242, 1294 
Прочие служащие по найму 234 
Учащиеся высших и средних учебных 

заведений 369, 578, 1056, 1156 
Духовенство 149, 170, 211, 225, 233, 

239, 252, 256, 335, 425," 437, 438, 
472, 516, 599, 624, 646, 659, 687, 
731, 732, 752, 773, 784, 789, 800, 
803, 835, 888, 929, 950, 963, 976, 
1017, 1074, Ш4, 1125, 1141, 1264, 
1281, 1300 

692, 726, 821, 871, 911, 917, 936, 
958, 966, 1097, 1098, 1104, 1119, 
1126, 1131, 1140, 1144, 1162, 1192, 

' 1187, 1216, 1.242 
Деятели Советской Армии и Флота 

142, 204, 628, 938, 1197, 131® 
Участники гражданской войны 26, 

79, 364, 877, 475, 483, 509, 656, 
791, 852, 995, 1004, 1016, 1104, 1226, 
1239, 1249, 1261 

Участники Великой Отечественной 
войны Советского Союза 26, 678, 
1091, 126), 1313 

Медицинские науки. Здравоохранение 
16, 19, 24, 42, 59, 79, 139, 209, 
251, 265, 301, 376, 419, 422, 433, 
527, 533, 548, 563, 685, 717, 742, 
801, 804, 805, 812, 871, 900, 958, 
977, 979, 1009, 1023, 1139, 1148, 
1178, 1215 

Общественные науки и просвещение 

Философия 58, 118, 1.22, 260, 278, 
450, 887, 889, 999, Ш84, 1167, 1179, 
li252 

Психология 118, 632, 1167 
Социология 768, 1046 
Военные науки 142, 215, 216, 662, 

683 
История 51, 77, 78, 80, 103, 130, 140, 

141, 198, 259, 275, 283, 288, 317, 

Мемуаристы советского периода 

Мемуаристы — деятели науки, литературы 
и искусства 

617 



323, 360, 361, 424, 442, 451, 475, 
493, 512, 518, 52.2, 540, 552, 562, 
580, 595, 610, 631, 655, 678, 663, 
686, 693, 701, 748, 783, 832, 844, 
851, 878, 888, 905, 93Г, 970, 979, 
985, 1010, 1031, 1060, 1088, 1111, 
11)18, 1123, 4428, 1179, 1260 

Археология 41, 243, 745, 851, 1010 
Этнография 41, 326, 360, 361, 480, 

647, 671, 851, 1265, 1268 
Краеведение 292, 490, 656, 745, 807, 

831, 888, 989v 4010, 1048, 11:11, 
1181 

Архивное дело 51, 198, 208, 247, 270, 
335, 387, 1096, 1184 

Археография; палеография 51, 208, 
254, 353, 929 

Генеалогия 655, 745, 1086, 1481 
Экономические науки 140, 143, 1(76, 

302, 508, 543, 602, 617, 666, 801, 
884, 904, 1097, 1144, 1162, 1470, 
1242 

Юридические науки. Юриспруденция 
54, ЗОЙ, 364:, 443, 498, 623, 580, 
698, 807, 856, 879, 906, 1046, 1046, 
1440, 1145, 1479, 1224, 1254 

Педагогические науки. Просвещение 
17, 32, 118, 132, 1.68, 189, 190, 191, 
192, 348, 351, 372, 380, 391, 392, 
402, 448, 423, 446, 512, 520, 545, 
553, 558, 564, 595, 598, 675, 682, 
712, 729, 776, 842, 828, 848, 866, 
872, 946, 969, 1028, 1031,, 1063, 
1076, 1079, 1107, 1415, 1123, 1455, 
1464, 1194, 1204, 1214, 1282, 4287 

Библиотековедение и библиография 
7, 25, 28, 141, 104, 198, 208, 247, 
•224, 295, 335, 336, 400, 484, 490, 
696, 712, 768, 83)2, 849, 900, 901, 
902, 903, 972, 994, 1003, 1005, 1075, 
1086, 1090, 1147, 1421, 1432, 1464, 
1481 

Книговедение 7, 25, 243, 254, 272, 
335, 382, 393, 448, 480, 504, 677, 
84:9, 953, 1188 , 

Музейное дело 18, 21, 29, 33, 49, 90, 
104, 129, 308, 325, 326, 327, 343, 
352, 384, 429, 603, 628, 699, 707, 
750, 825, 847, 860, 940, 928, 972, 
991, 1004, 1005, 1013, 1036, 1063, 
1096, 1116, 1154, 1155, 1205, 1223, 
1268 

Искусствоведение 7, 72, 90, 169, 213, 
272, 287, 352, 393, 658, 677, 694, 
699, 750, 831, 874, 4009, 1069', 4086, 
1403, 4454, 4205, 1231 

Богословие (в т. ч. история церкви) 
170, 256, 275, 335, 442, 669, 687, 
985, 1032, 1069 

Филологические науки 
Языкознание 169, 322, 333, 334. 598", 

776, 800, 851, 1454 
Фольклористика 308, 609, 647, 753,. 

12:65, 1268 
Литературоведение 54, 123, 20:3, 206,. 

272, 305, 307, 327, 339, 374, 476,. 
481, 535, 583, 594, 630, 632, 640, 
656, 663, 666, 668, 694, 702. 714, 
883, 928, 940, 1014, 1097, 1401. 1124,. 
1205 

Славяноведение 133, 169, 2:62, 631,. 
844, 851, 878, 1234 

Деятели литературы, 
журналистики, издательского 

дела 

Писателя 3, 5, 40, 14, 20, 22, 23', 27, 
32, 37, 39, 40, 56, 57, 60, 61, 62, 
66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 81, 87, 
88, 94, 98, 99, 100, 101, 109, 121,. 
125, 137, 139, 146, 147, 149, 150, 
154, 465, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 163, 165, 166, 167, 179', 180,. 
196, 107, 203, 204, 244, 219, 222, 
230, 234, 238, 240, 241, 243', 248,. 
249, 253, 258, 263, 264, 265, 267, 
279, 281, 282, 285, 286, 290', 296, 
297, 298, 299, 300, 304, 309, 310, 
343, 346, 348, 319, 321, 322, 328, 
332, 333, 334, 337, 339, 346, 350, 
354, 358, '359, 376, 388, 389, 394, 
395, 397, 398, 399', 402, 407, 408, 
409, 411, 443, 416, 424, 432, 434, 
435, 440, 441, 447, 454, 455, 456, 
460, 466, 467, 470, 471, 473, 474, 
477, 499, 503, 540, 544, 547, 524, 
524, 529, 536, 539, 540, 543, 550, 
554, 556, 562, 568, 569, 570, 576, 
581, 587, 590, 591, 601, 606, 618, 
623, 626, 627, 635, 636, 637, 641, 
642, 643, 644, 653, 660, 679, 680, 
681, 684, 685, 688, 697, 701, 702, 
713, 714, 719, 720, 721, 724, 725, 
727, 735, 737, 744, 744, 746, 747, 
749, 759, 762, 774, 775, 785, 786, 
790, 793, 796, 802, 813, 814, 818, 
82:0, 826, 844, 848, 854, 855', 867, -
858, 859, 876, 893, 894, 900, 901, 
902, 903, 906, 909, 944, 943, 914, 
915, 949, 922, 924, 925, 932, 935, 
939, 945, 948, 951, 957, 959, 962, 
964, 968, 971, 981, 982, 983, 987, 
988, 992, 998, 999, 1006, 1007, 4012, 
1020, 1021, 1026, 1032, 1033, 1034, 
1037, 1038, 1042, 1043, 4047, 1051, 
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1052, 1057, 1061, 1064, 1065, 1066, 
1072, 1073, 1078, 1080, 1081, 1083, 
1089, 1094, 1097, 1098, 1099, 1100, 
M02, 1,106, 1122, 1-1(24, ИЗО, 1131, 
1133, 1158, 1163, 1175, 1176, 1180, 
Ы82, 1183, 1185, 1186, 1187, 1189, 
1200, 1201, 1206, 1215, 1217, 12Ф8, 
1219, 1220, 1222, 4224, 12)29, 1232, 
1236, 1238, 1240, 1244, 1245, 1247, 
1248, 1251, 1256, 1257, 1259, 1266, 
1267, 1270 

Критики и публицисты 31, 91, 127, 
140, 141, 163, 170, 19-5, ,217, 220, 
229, 313, 317, 324, 339, 360, 361, 
448, 476, 532, 535, 662, 680, 734, 
801, 863, 887, '889, 943, 944, 999, 
1035, 1038, 1045, 1139, 1191, 1204 

Переводчики 80, 87, 127, 139, 154, 174, 
203, 267, 269, 318, 336, 466, 467, 
552, 698, 605, 613, 632, 680, 697, 
734, 848, 854, 903, 1008, 1033, 1041, 
1232, 1,238, 1243 

Редакторы, издатели повременных из
даний, книгоиздатели, сотрудники 
редакций и издательств 2, 6, 28, 
30, 31, 72, 77, 92, 96, 97, ПО, 116, 
123,, 127, 128, 143, 149, 167, 176, 
217, 222, 295, 298, 385,' 422, 446, 
490, 532, 553, 570, 605, 708, 711, 
795, 801, 827, 853, 896, 912, 923, 
926, 972, 976, 984, 1004, 1010, 1019, 
1024, 1027, 10i44, 1079, 1108, Ы09, 
1135, 1151, 1158, 1162, 1174, 1200, 
1204, 1250 

Журналисты 75, 92, 127, 134, 174, 
1,88, 250, 272, 342, 388, 422, 453, 
480, 494, 505, 566, 582, 688, 782, 
808, 896, 1041, 1043, 1108, 1195, 
1212, 1243 

Деятели искусства 
•Архитекторы 212, 1207 
Скульпторы 754, 1207 
Художники 186, 187, 287, 312, 349, 

386, 410, 497, 506. 56,3, 593, 664, 
673, 689, 748, 799, 880, 882, 927, 
978, 993, 1,034, 1200, 1207, 1262, 
1269 

Музыканты и музыкальные деятели 
73, 80, 158, 181, 294, 370, 401, 464, 
738, 874, 1046 

Деятели театра 8, 9, 15, 43, 52, 66, 85, 
115, 119, 120, 138, 144, 151, 171, 
173, 176, 207, 218, 249, 274, 284, 
291, 299, 367, 368, 396, 430, 449, 
455, 462, 492, 528, 647, 555, 577, 
589, 600, 607, 612, 619, 623, 625, 
645, 652, 691, 697, 703, 71:3, 766, 
816, 817, 840, 867, 885, 898, 947, 
1000, 1034, 1048, 1054, 1060, 1070, 
1072, 1110, 1146, 1157, 1165, 1253, 
1255', 1263 

Любители театра 152, 306 
Деятели киноискусства 53, 95, 117, 

183, 257, 089, 453, 500, 787, 836, 
8(38, 886, 895, 986, 1071, 1138. 
1177, 1237, 1246 

Зарубежные мемуаристы 
Участники мирового революционного 

движения втор. пол. XIX—XX в. 
65, 153, 588, 649 

Прочие общественные деятели 856, 
921 

Государственные деятеля 725, 867, 
1288 

Титулованное дворянство 934 
Фабриканты 1288 
Служащие по найму 86, 345, 468, 484, 

967 
Учащиеся высших и средних учебных 

заведений 1277, 1295 
Личный состав армии и флота 639, 

648, 1228 
Участники второй мировой войны 

1.12 
Лица, интернированные во время 

второй мировой войны 338, 355, 
379, 412, 496, 534, 567, 629, S67, 
670, 870, 961, 1149 

Писатели и журналисты 12, 34, 48, 
250, 261, 311, 330, 495, 768, 891, 
967, 1015 

Прочие мемуаристы 
172, 226, 329, 482, 743, 756, 772, 777, 

792, 798, 815, 877, 965, 1002, 1087, 
1230, 1272, 1273, 1274, 1276, 1284, 
1289, 1298, 1302, 1Э1Г 
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В 1976 ГОДУ 
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «КНИГА» ВЫХОДИТ В СВЕТ: 

История дореволюционной России в дневниках и вос
поминаниях. Аннот. указ. книг и публ. в журн. В 5-ти т. 
Науч. руковод., ред. и вступит, статья П. А. Зайончков-
ского. Т. 1. XV—XVIII вв. М., 1976 (III кв.). 35 л. (Гос. 
б-ка СССР им. В. И. Ленина и др. б-ки). 6000 экз. 1 р. 
96 к. в пер. 

В пятитомном библиографическом указателе впервые описаны 
и проаннотированы дневники, воспоминания, путевые записки, авто
биографии, отражающие историю России с XV по XX в. Включены 
отдельно изданные и опубликованные в книгах и журналах воспоми
нания на русском языке, вышедшие на территории СССР с начала 
XVIII в. по 1974 г. 

В первом томе читатель найдет сведения о мемуарах политиче
ских и общественных деятелей, дипломатов, военачальников, ученых, 
деятелей культуры я науки, русских и зарубежных путешественни
ков. Насыщенные богатым фактическим материалом, воспоминания 
позволят читателю воскресить события внутренней и внешнеполити
ческой жизни страны, быт и нравы жителей столиц и провинциаль
ных городов, события научной и культурной жизни, характеры вы
дающихся деятелей XV—XVIII вв. 

Издание, имеющее большое справочное значение, предназначено 
для исследователей, преподавателей, студентов, аспирантов, краеве
дов, сотрудников музеев, библиотек, любителей истории. 
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