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Памяти моих родителей посвящаю

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

■ А. Пушкин

Могилы — дело святое: они внушают благо
говение и часто поддерживают человека в до
брых намерениях.

Ф. Купер

Введенское кладбище расположено на востоке Мо
сквы в Лефортове (Наличная улица, д. 1). Оно протя
нулось от улицы Госпитальный вал на юг. Площадь 
кладбища около 20 га. Основано оно в 1771 г., во 
время эпидемии чумы, так же, как и Ваганьково. На
звано по местности Введенские горы (часто кладбище 
называют Немецким, так как в XVIII—XIX вв. здесь 
хоронили иностранцев, которых в Москве называли 
«немцами»; как правило, они были не православной, 
а другой веры, поэтому кладбище иногда именовали 
еще и Иноверческим). Кладбище окружает кирпичная 
стена с двумя воротами — северными и южными. 
Южные ворота (у Наличной улицы) считают главны
ми, от них идет нумерация участков. Продольными 
и поперечными аллеями и дорожками кладбище раз
делено на 30 участков разной формы и величины. По 
их углам установлены таблички с номерами, причем 
большинство участков под нечетными номерами (1,3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17) расположено слева от главной 
аллеи, вниз к речке Синичке (взята в трубу), а все 
участки под номерами четными, кроме 30-го,— справа 
(см. схему кладбища). В 1960-е гг. территорию клад
бища расширили, построили стену-колумбарий для за
хоронения урн с прахом.

Сколько москвичей было погребено за два с лиш
ним века на Введенских горах, точно неизвестно, пред
положительно — более 200 тысяч. Сохранилась приме
рно пятая часть их могил (точная цифра пока тоже 
неизвестна, так как инвентаризация кладбища не про
водилась).
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Автор изучал Введенское кладбище только по над
писям на надгробиях, не имея возможности пользо
ваться архивными материалами кладбищенской кон
торы. В результате был составлен список из 4000 фа
милий, помещенный в двух рукописных книгах, 
переданных в ЦГАЛИ СССР, Ленинскую и Историчес
кую библиотеки Москвы. В него не включены захоро
нения и склепы московских коммерсантов-иностранцев 
(Вогау, Эйнем, Кноп, Иокиш, Бодло, Пио, Мюллер, 
Эрлангер и др.), вывески которых до революции мож
но было видеть на Кузнецком мосту, на Мясницкой 
и других улицах. Это касается и захоронений колум
бария.

В списке более 50 фамилий Героев Советского Со
юза, около 30— Героев Труда и Социалистического 
Труда, около 50 — революционеров и старых боль
шевиков, около 800 :— ученых и конструкторов, 300 — 
артистов, композиторов, балетмейстеров и дирижеров, 
около 100— литераторов, более 180— художников, 
скульпторов и зодчих, около 100 — заслуженных вра
чей РСФСР, заслуженных учителей школы РСФСР, 
деятелей других специальностей, удостоенных союз
ных и республиканских почетных званий, около 100 
родных и близких выдающихся деятелей культуры. 
В списке, помещенном в конце этой книги, названо 
около трех тысяч имен.

Здесь и сподвижник Петра I генерал-адмирал 
П. Гордон, и дважды Герой Советского Союза летчик 
С. Кретов, и Герои Советского Союза генералы 
С. Ваупшасов, Н. Лебеденко, И. Спирин, марпіал 
авиации Г. Ворожейкин, военачальник, историк Г. Эй- 
хе, крупнейшие ученые — естествоиспытатель 
К. Рулье, академики М. Авербах, Б. Исаченко, 
Ф. Корш, Н. Лузин, М. Мензбир, Е. Орлов, М. Пав
лов, Г. Передерий, В. Сукачев, профессора-генетики
А. Жебрак, Н. Кольцов, А. Лорх, известный электро
техник К. Круг, видные советские авиаконструкторы 
Р. Бартини, А. Березняк, В. Болховитинов, А. Брунов, 
писатели— И. Андроников, Л. Гроссман, М. При
швин, Л. Сейфуллина, Л. Гумилевский, С. Скиталец, 
поэт Д. Кедрин, известный издатель И. Сытин, выда
ющиеся артисты — братья Адельгейм, М. Болдуман, 
С. Друзякина, Е. Збруева, А. Кривченя, А. Кторов, 
М. Максакова, Э. Павловская, А. Попов, А. Тарасова,
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Н. Ханаев, Ф. Шевченко, балетмейстеры — В. Бурмей- 
стер, А. Ермолаев и А. Лапаури, режиссеры —
В. Лосский, М. Максаков, И. Пельтцер, А. Роом,
А. Столпер, композиторы — С. Василенко, А. Гедике, 
И. Геништа, М. Старокадомский, В. Ширинский, вели
кий пианист Джон Филд, выдающиеся виолончелисты
A. Брандуков и К. Давыдов, известные дирижеры
B. Небольсин, А. Пазовский и В. Сук. Из художников 
и архитекторов назовем братьев В. и А. Васнецовых, 
Г. Бархина, П. Вильямса, Ф. Кампорези, Р. Клейна, 
Н. Колли, Н. Матвеева, К. Мельникова, И. Рерберга, 
Е. Ряжского.

За годы Великой Отечественной войны на кладбище 
появилось несколько братских воинских могил. Со
хранились братская могила воинов «великой наполе
оновской армии» 1812 г. и братская могила немецких 
солдат первой мировой войны. На Введенских горах 
были похоронены французские летчики авиаполка 
«Нормандия — Неман», погибшие в боях на советско- 
германском фронте. В 1950-е гг. их останки перевезли 
во Францию.

На кладбище похоронены родители, дочь и братья 
К. Станиславского, сын и внук Л. Толстого, литератор
В. Чертков с женой, жена, сыновья и дочери издателя 
И. Сытина, почти вся семья актрисы А. Тарасовой, 
первая, гражданская, жена С. Есенина — А. Изряд
нова...

Не найдены могилы многих известных людей, по
хороненных на Введенских горах: соратника Петра 
I адмирала Ф. Лефорта (его именем называлась мест
ность, прилегающая к кладбищу), архитектора — 
строителя здания цирка А. Саламойского на Цветном 
бульваре и Московского лицея А. Е. Вебера, профес
сора словесности, классических древностей и коммер
ческих наук Московского университета И. А. Гейма, 
знаменитого врача А. И. Овера, великолепного опер
ного певца Девойода, умершего на сцене во время 
исполнения партии в опере «Риголетто»; польского 
писателя А. Шиманского, возлюбленной писателя
А. В. Сухово-Кобылина С. Диманш и др.

На схеме кладбища точками отмечены места захо
ронения около 200 человек из приведенного списка. 
В книге даны краткие биографические справки о боль
шинстве из этих людей, а также и о некоторых других,
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могилы которых не указаны на схеме. Заметим, что 
найти интересующие читателя могилы, отмеченные на 
схеме, непросто, особенно на нечетных участках клад
бища, круто спускающихся в овражек к бывшей речке 
Синичке.

Автор сознает, что в списке возможны досадные 
пропуски и неточности в датах, так как надписи на 
многих надгробиях стерлись и трудно читаются. 
В списке даны, по возможности, все надписи (кроме 
эпитафий), помещенные на надгробиях. Если же про
фессия и род занятий там не указаны, то сведения об 
этом извлечены из справочной литературы.

На Введенском кладбище много памятников боль
шой художественной ценности: надгробие семейству 
Веттер (скульптор А. Голубкина), надгробие П. Пале- 
ну (скульптор В. Демут-Малиновский), надгробия се
мье Кампиони (скульптор П. Кампиони), надгробие 
братьям Адельгейм (скульптор Л. Альткон), памятник 
М. Пришвину (скульптор С. Коненков), надгробия, со
зданные известными ваятелями Н. Крандиевской, 
Р. Бахом, В. Кафкой и др. Среди кладбищенских мав
золеев (а их здесь более 15) обращает на себя внимание 
замечательное творение Ф. Шехтеля с мозаичной ико
ной Иисуса Христа работы К. Петрова-Водкина — ма
взолей семейства Эрлангер. Но в этой книге мы рас
сказываем о людях, а не о памятниках на их могилах.



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Могила храброго священна для 
Отчизны.

В. Озеров

Нет героев от рожденья,—
Они рождаются в боях.

А. Твардовский

На Введенских горах похоронены сотни участников 
войн начиная с времен Петра I до наших дней. Рас
скажем только о некоторых из них.

ГОРДОН Патрик (Петр Иванович) (1635—1699) — 
один из сподвижников Петра I, генерал русской армии 
и, контр-адмирал. В 16 лет покинул свою родину — 
Шотландию и после двухлетнего обучения в Данциге 
шесть лет служил в шведской и польской армиях. 
С 1661 г.— на службе в русской армии. Участвовал 
в Крымских походах 1687 и 1689 гг. Командуя Бутырс
ким полком, в 1689 г. поддержал Петра I и помог его 
победе над сторонниками царевны Софьи. Гордон 
пользовался большим авторитетом у молодого царя 
и руководил его военными занятиями. Участвовал 
в Азовских походах Петра, во втором руководил осад
ными работами. В 1698 г. участвовал в подавлении 
восстания стрельцов в Москве. Известен его дневник.

11 уч.

ЛЕФОРТ Франц Яковлевич (1656—1699) — русский 
военный деятель, адмирал, соратник Петра I. Родился 
в Швейцарии в купеческой семье. Начал службу во 
французской и нидерландской армиях. В 1675 г. при
ехал в Россию и в 1678 г. поступил на военную службу 
в чине капитана. Участвовал в русско-турецкой войне 
1676—1681 гг. и Крымских походах 1687 и 1689 гг. 
В 1689 г. сблизился с Петром I, что способствовало 
его быстрой карьере. В 1690 г. произведен в генерал- 
майоры, в 1691 г.— в генерал-лейтенанты. Во время
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Азовских походов 1695—1696 гг. командовал русским 
флотом. Вместе с Ф. А, Головиным и П. Б. Возницы- 
ным возглавлял в 1697—1698 гг. Великое посольст
во — русскую дипломатическую миссию в Западную 
Европу. В Москве Лефорт командовал солдатским 
полком, расположенным за Яузой. Эта местность 
и поныне называется Лефортово — Лефортовские на
бережная, площадь, вал, переулок. (Могила не сохра
нилась.)

ВАУПШАСОВ Станислав Алексеевич (1899:—1976) — 
разведчик, Герой Советского Союза, полковник. 
В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. 
В 1920—1924 гг. участвовал в подпольной борьбе 
в западных областях Белоруссии, оккупированных 
в те годы Польшей. В 1937—1939 гг. во время 
гражданской войны в Испании выполнял боевые 
задания в борьбе против франкистов. С 1942 г. 
свыше двух лет руководил крупным партизанским 
отрядом, успешно действовавшим в Минской об
ласти. Награжден многими высшими орденами 
страны.

29 уч.
/

ВОРОЖЕЙКИН Григорий Алексеевич (1895 -1974) — 
военачальник, маршал авиации. Родился в семье кре
стьянина. Участник 1-й мировой войны. В 1915 г. 
окончил школу прапорщиков. Добровольно вступил 
в 1918 г. в Красную Армию, участвовал в гражданской 
войне. В 1934 г. окончил Военно-воздушную академию 
им. H. Е. Жуковского. В Великую Отечественную вой
ну был командующим ВВС Центрального фронта, на
чальником штаба ВВС Красной Армии (1941—1942), 
командующим ударной авиационной группой, 1-м за
местителем командующего ВВС Красной Армии 
(1942— 1946). Как представитель Ставки руководил 
действиями авиации на Волховском, Ленинградском 
и Центральном фронтах. После войны был начальни
ком факультета Военно-воздушной академии. С 1959 г. 
находился в отставке по болезни. Награжден тремя 
орденами Суворова, тремя орденами Красного Знаме
ни и двумя орденами Ленина.

22 уч. 
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КРЕТОВ Степан Иванович (1919—1975) — военный 
летчик, дважды Герой Советского Союза, полковник. 
Родился в Красноярском крае. В Красной Армии 
с 1939 г. Окончил в 1940 г. Балашовскую военно
авиационную школу и Военно-воздушную академию 
(1958). В Великой Отечественной войне с 1941. г. уча
ствовал в составе авиации дальнего действия в боях 
под Керчью, Ленинградом, на Кавказе, в Венгрии, 
Польше и Германии; командир эскадрильи. Совершил 
400 успешных боевых вылетов в глубокий тыл против
ника. Под его командованием было уничтожено на 
аэродромах 60 и сбито в воздухе 10 вражеских самоле
тов. С 1961 г. С. И. Кретов находился на преподава
тельской работе.

29 уч.

ЛЕБЕДЕНКО Никита Федотович (1899—1956) — гене
рал-лейтенант, Герой Советского Союза. В октябре
1941 г., после прорыва гитлеровцев под Вязьмой, на 
Московском направлении сложилась очень тяжелая 
обстановка. 18 октября фашисты заняли Можайск. 
Наперерез врагу, рванувшемуся к Москве по автостра
де Москва—Минск, была 'брошена 50-я стрелковая 
дивизия генерал-майора Н. Лебеденко. Ее поддержи
вал 154-й гаубичный полк майора Чевгуса. 7 января
1942 г. 5-й армии под командованием генерала 
Л. Говорова было приказано наступать в общем на
правлении Можайск—Гжатск. На другой день на ее 
левом фланге начала наступление 32-я Краснознамен
ная дивизия полковника В. Полосухина, поддержанная 
82-й мотострелковой и 50-й стрелковой дивизиями. 11 
января 1942 г. части 50-й дивизии при поддержке 20-й 
танковой бригады освободили Тучково, превращенное 
противником в мощный оборонительный узел. В па
мять об этом одна из улиц Тучкова носит имя Лебеде
нко. Его дивизия прошла с боями до Кенигсберга.

20 уч.

СПИРИН Иван Тимофеевич (1898—1960) — Герой Со
ветского Союза, доктор географических наук, генерал- 
лейтенант авиации. Был рабочим, затем в 1918 г. до
бровольно вступил в Красную Армию. В начале служ
бы попал в одну из немногих эскадрилий тяжелых 
бомбардировщиков «Илья Муромец». С этих, теперь
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уже легендарных самолетов началась его работа лет
чика, ученого, изобретателя, педагога, путешественника, 
одного из основателей современной аэронавтики. В 1930 
г. окончил военную школу летчиков, а в 1949-м — 
высшие академические курсы при Военной академии 
Генштаба.

В историю отечественной авиации, как и в историю 
освоения Арктики, он вошел активнейшим участником 
и руководителем самых известных и сложных переле
тов. Он установил ряд мировых рекордов (в частно
сти — вместе с М. М. Громовым — рекорд по продол
жительности и дальности полета). Главный штурман 
воздушной экспедиции на Северный полюс, высади
вшей в 1937 г. на лед первую советскую дрейфующую 
полярную станцию. Одним из первых летчиков полу
чил звание Героя Советского Союза. В годы Великой 
Отечественной войны был одним из организаторов 
и руководителей авиации дальнего действия. Награж
ден многими боевыми орденами.

25 уч.

ХОРУН Иосиф Иванович (1884—1962) — участник 
гражданской войны, генерал-майор, Герой Советского 
Союза. Родился в Латвии в семье рабочего. В 1905— 
1917 гг. с перерывом служил в русской армии, старший 
унтер-офицер. В Красной Армии с 1918 г. В гражданс
кую войну 1918—1920 гг. командовал ротой и кавале
рийским полком. Участвовал в боях против войск 
Деникина, Махно, Петлюры, белополяков, а по
зднее — басмачей. В 1921 г. окончил курсы при Вы
сшей кавалерийской школе, а в 1935 г.— Военную 
академию им. М. В. Фрунзе. В Великой Отечественной 
войне командовал стрелковой дивизией и кавалерийс
ким корпусом, был заместителем командующих 9-й 
и 3-й армиями, командиром стрелковых дивизий на 
Прибалтийских фронтах (1943—1944). После войны 
был военным комендантом г. Хемниц. Награжден ор
денами Ленина, Александра Невского и четырьмя ор
денами Красного Знамени.

27 уч.

ЦИРЛИН Александр Данилович (1902—1976) — вое
начальник, генерал-полковник инженерных войск, док
тор военных наук, профессор. Родился в семье кустаря.
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В Красной Армии с 1924 г. Окончил артиллерийскую 
школу, в 1936 г.— Военно-инженерную академию 
им. В. В. Куйбышева, а в 1948 г.— Высшую военную 
академию им. К. Ворошилова. В июле—августе 1941 
г. был начальником инженерных войск Лужской опера
тивной группы, оборонявшей подступы к Ленинграду, 
затем — начальником инженерных войск разных фрон
тов (Степной, 2-й Украинский, Забайкальский). С 1946 
г. начальник кафедры Военной академии Генштаба, 
с 1961 по 1969 г.— начальник Военно-инженерной ака
демии им. В. В. Куйбышева. За работы по вопросам 
военно-инженерного искусства удостоен Государствен- 
ной премии СССР (1967). Награжден многими советс
кими и иностранными орденами.

22 уч.

ЭЙХЕ Генрих Христофорович (1893—1968) — воена
чальник и военный историк. Родился в Риге в семье 
рабочего. Окончил в 1914 г. Рижское коммерческое 
училище и в 1915 г.— Петергофскую школу прапор
щиков. В первую мировую войну командовал ротой 
в звании штабс-капитана. После Февральской револю
ции 1917 г. был избран членом полкового комитета, 
а во время Октябрьской революции — председателем 
Военно-революционного комитета 245-го пехотного 
полка. В ноябре 1917 г. его избрали членом Совета 
солдатских депутатов 10-й армии. В марте 1918 г. 
добровольно вступил в Красную Армию. 'С августа 
1918 г. по ноябрь 1919 г. командовал полком, бригадой 
и 26-й стрелковой дивизией на Восточном фронте. 
С марта 1920 г. по апрель 1921-го был главнокоман
дующим Народно-революционной армией Дальнево
сточной республики. В 1921—1923 гг. Эйхе командовал 
войсками Минского района и Ферганской группой 
войск. С 1924 г. работал в Наркомвнешторге СССР. 
Он — автор ряда работ по истории гражданской вой
ны в Сибири. Награжден орденом Ленина и двумя 
орденами Красного Знамени. Умер в латвийском горо
де Юрмала.

20 уч.

ЯКИР Иона Эммануилович (1896—1937) — воена
чальник, командарм 1-го ранга. Родился в Кишиневе 
в семье провизора. Учился в Базельском университете,
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а затем в Харьковском технологическом институте. 
В 1915— 1917 гг. работал токарем на военном заводе 
в Одессе. После Февральской революции 1917 г. вел 
активную антивоенную пропаганду в Кишиневе. В де
кабре избран членом Бессарабского Совета, членом 
губпарткома и ревкома. В январе 1918 г. возглавил 
красноармейский отряд, боровшийся против румынс
ких оккупантов. С октября 1918 г. член РВС 8-й армии. 
С 1919 г. начальник дивизии, затем командовал Юж
ной группой войск 12-й армии, а в 1920 г.— Фастовс- 
кой, Злочевской и Львовской группами войск Юго- 
Западного фронта. В 1921—1924 гг. командует войска
ми Крымского и Киевского военных районов и Киевс
кого военного округа, с небольшим перерывом, до 
1937 г. В 1927—1928 гг. учился в Высшей военной 
академии Генерального штаба. В 1930— 1934 гг. член 
РВС СССР, с 1936 г.— член Военного совета НКО 
СССР. Был делегатом многих съездов партии, 
а  1934 г.— член ЦК ВКП(б) и член ЦИК СССР. Награ
жден тремя орденами Красного Знамени. В мае 1937 г. 
необоснованно репрессирован и расстрелян. Посмертно 
реабилитирован. Ему установлен скромный символичес
кий памятный знак. Здесь же похоронены его жена и сын.

29 уч.

УЧЕНЫЕ И КОНСТРУКТОРЫ

Посев научный взойдет для жатвы 
народной.

Д. И. Менделеев

Ученый без трудов — дерево без 
плодов.

Саади

По числу ученых и конструкторов, похороненных 
здесь, Введенские горы занимают, пожалуй, одно из 
первых мест среди московских кладбищ. Даже беглый 
просмотр списка ученых, нашедших здесь свое послед
нее успокоение, показывает богатство научных направ
лений, по которым они работали. Многие из них оста
вили заметный след в русской науке и технике.

Среди представителей естественных наук матема-
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тики Н. К. Бари, А. В. Васильев, А. Ю. Давыдов,
А. Г. Курош, H. Н. Лузин, А. А. Ляпунов, В. В. Не- 
мыцкий и другие; механики и строители А. И. Барыш
ников, В. К. Дмоховский, Г. Г. Карлсен, А. Ф. Ло- 
лейт, Г. П. Передерий, И. М. Рабинович, М. М. Фило- 
ненко-Бородич, С. В. Серенсен; астрономы
и геодезисты Ф. Н. Красовский, М. Д. Соловьев, 
Н. А. Урмаев, К. А. Цветков, А. С. Чеботарев, 
Б. Я. Швейцер; физики и химики H. Н. Ефремов, 
Р. А. Колли, Е. И. Орлов, А. В. Раковский, Ф. В. Це- 
ревитинов, В. В. Чердынцев, П. П. Шорыгин, 
Н. И. Шуйкин; специалисты по автоматике и электро
технике И. С. Брук, Д. В. Зернов, К. А. Круг,
A. Н. Ларионов, А. М. Летов, Г. Н. Петров; тепло
техники и металлурги К. В. Кирш, Е. К. Мазинг, 
М. А. Павлов, H. Н. Рубцов; геологи Г. Д. Афанасьев,
B. М. Крейтер, П. П. Пилипенко, П. К. Соболевский, 
H. Н. Тихонович, Г. А. Хельквист, Е. Ф. Шешко, 
Ф. К. Шипулин; биологи В. М. Арциховский, К. К. Ге- 
дройц, А. Р. Жебрак, М. М. Завадовский, Б. Л. Исаче
нко, Н. Н. Кауфман, Н. Г. Клюева, Н. К. Кольцов, 
H. М. Кулагин, А. Г. Лорх, М. А. Мензбир, 
H. Н. Плавильщиков, Г. И. Роскин, К. Ф. Рулье,
В. Н. Сукачев, В. О. Таусон, М. К. Турский, Г. И. Фи- 
шер-фон-Вальдгейм; медики и физиологи М. И. Авер
бах, Е. Б. Бабский, В. В. Крамер, Т. П. Краснобаев,
A. Н. Крюков, А. А. Летавет, Б. М. Оливков, 
И. П. Разенков, Б. С. Розанов, А. Ф. Самойлов, 
Н. Г. Стойко, С. С. Халатов; авиаконструкторы 
Р. Л. Бартини, А. Я. Березняк и В. Ф. Болховитинов.

Среди ученых-гуманитариев историки А. В. Арци
ховский, Б. Б. Веселовский, С. Б. Веселовский,
B. Н. Всеволодский-Гернгросс, А. Л. Гальперин,
Н. П. Грацианский, Б. Б. Жерве, Н. Г. Корсун,
B. К. Никольский, А. А. Новосельский, Н. В. Устю
гов; филологи, лингвисты, литературоведы, искусство
веды и педагоги И. Л. Андроников, С. И. Бернштейн,
C. М. Бонди, А. Н. Веселовский, Г. О. Винокур, 
Р. И. Грубер, Н. Т. Жегин, Ф. Е. Корш, Н. А. Лебе
дев, Е. А. Флерина, В. М. Фриче, В. В. Попенченко 
и другие: юристы и дипломаты И. Д. Брауде, 
М. Н. Гернет, И. С. Перетерский, Н. П. Сарапкин.

Многие из названных — это ученые с мировым 
именем, создатели целых научных школ, как, например,
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академик-математик H. Н. Лузин, биологи К. Ф. Рулье, 
Н. К. Кольцов и ботаник В. Н. Сукачев и другие.

УЧЕНЫЕ-ЕСТЕСТВЕННИКИ

АВЕРБАХ Михаил Иосифович (1872—1944) — офта
льмолог, академик АН СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР. В 1895 г. окончил Московский универ
ситет. Руководил кафедрами глазных болезней 2-го 
Московского медицинского института, Центрального 
офтальмологического института им. Гельмгольца. Ра
боты его посвящены изучению рефракций глаз, глаз
ному травматизму, проблемам трахомы, глаукомы 
и слепоты. Являлся лауреатом Государственной пре
мии СССР. Премия им. М. И. Авербаха ежегодно при
суждалась АМН СССР за лучшую научную работу 
в области офтальмологии.

19 уч.

АРЦИХОВСКИЙ Владимир Мартынович (1876— 
1931) — ботаник, физиолог растений. Отец археолога 
А. В. Арциховского. С 1907 по 1922 г.— профессор 
Донского политехнического института в Новочеркасске, 
с 1910 по 1922 г.— ректор организованных им там же 
Высших женских естественнонаучных курсов, преобра
зованных затем в Донской сельскохозяйственный ин
ститут. В 1922— 1925 гг. он был профессором Московс
кого лесного института. В последние годы жизни рабо
тал в НИИ древесины в Москве. Много работ 
опубликовано в научно-популярных журналах «Приро
да», «Вестник и библиотека самообразования» и т. д.

10 уч.

АФАНАСЬЕВ Георгий Дмитриевич (1906—1975) — 
геолог и петрограф, член-корреспоцдент АН СССР. 
В 1930 г. окончил Ленинградский университет. В 1949— 
1953 гг. был ученым секретарем гОтделения геолого
географических наук АН СССР, а с 1958 г.— заместите
лем главного ученого секретаря президиума АН СССР. 
Основные его труды посвящены петрологии и геохи
мии древних толщ, радиологическому возрасту геоло
гических формаций. Награжден четырьмя орденами.

14 уч.
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БАБСКИЙ Евгений Борисович (1902—1973) — физио
лог, академик АН УССР. Окончил медицинский фа
культет Московского университета в 1924 г. В 1932— 
1949 гг. профессор Московского педагогического ин
ститута им. В. И. Ленина, затем работал в Институте 
физиологии АН УССР и с 1952 г.— в учреждениях 
АМН СССР. Специалист по исследованию сердечной 
деятельности. Работал в области экспериментальной 
кардиологии, разработал динамокардиографию.

23 уч.

БАРИ Нина Карловна (1901—1961) — профессор 
МГУ, доктор физико-математических наук. В 1921 г. 
окончила Московский университет, с 1926 г. работала 
там же. В 33 года стала профессором. Основные ее 
работы посвящены теории функций комплексных пере
менных. Нина Карловна была не только ученым, но 
и замечательным педагогом, блестяще читавшим курс 
«Теория функций действительного переменного».

8 уч.

БАРСУКОВ Михаил Иванович (1890—1974)— один 
из первых организаторов советского здравоохранения, 
историк медицины. В 1914 г. окончил медицинский 
факультет Московского университета. В октябре 
1917 г. руководил медико-санитарным отделом Воен
но-революционного комитета Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Участник создания 
пролетарского Красного Креста. В годы гражданской 
войны был начальником санитарной части Восточного, 
Южного и Юго-Западного фронтов. С 1924 г. шесть 
лет был наркомом здравоохранения Белорусской ССР. 
В годы Великой Отечественной войны — начальник 
фронтовых эвакопунктов Калининского и 1-го Прибал
тийского фронтов. С 1945 г.— на научной работе.

29 уч.

БАРЫШНИКОВ Александр Иванович (1893—1976) — 
ученый в области строительства, действительный член 
Академии строительства и архитектуры СССР. По 
окончании в 1920 г. Ленинградского политехнического 
института работал на стройках. В 1932—1938 гг.— 
начальник строительства станций Московского мет
рополитена, в 1939—1941 гг.— главный инженер



и в 1942—1943 гг.— начальник Метропроекта. 
В 1944— 1949 гг. был начальником и главным инжене
ром Главтоннельметростроя. С 1952 г.— главный спе
циалист страны по тоннелестроению и метростроению.

19 уч.

БЕРЕЗНЯК Александр Яковлевич (1912—1974) — 
авиаконструктор, доктор технических наук, заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР. С 1931 г. 
работал в авиационной промышленности. После око
нчания в 1938 г. МАИ был направлен в опытное 
КБ В. Ф. Болховитинова, где совместно с А. М. Иса
евым в 1942 г. создал первый реактивный советский 
самолет БИ-1. С 1957 г. Березняк— главный ко
нструктор, лауреат Ленинской премии и Государст
венной премии СССР.

29 уч.

БОЛХОВИТИНОВ Виктор Федорович (1899—1970) — 
ученый и авиаконструктор, доктор технических наук, 
генерал-майор инженерно-авиационной службы, про
фессор Военно-воздушной инженерной академии 
им. H. Е. Жуковского. В 1926 г. окончил Академию 
воздушного флота им. H. Е. Жуковского. В. Ф. Болхо
витинов — конструктор тяжелого бомбардировщика 
ДБ-А (1936), истребителя с соосными винтами и дру
гих самолетов. Под его руководством конструкторы 
А. Березняк и А. Исаев спроектировали реактивный 
истребитель БИ-1 с жидкостным реактивным двига
телем (1941); испытательный полет на нем был выпол
нен 15 мая 1942 г. летчиком Г. Я. Бахчиванджи. Бол
ховитинов — автор ряда трудов по авиационной тех
нике. Награжден шестью орденами.

14 уч.

БРУК Исаак Семенович (1902—1974) — специалист по 
энергетическим и электротехническим системам, элект
рическим и математическим машинам, член-корреспо
ндент АН СССР. Окончил электротехнический факуль
тет МВТУ (1925). С 1935 г. работал в Энергетическом 
институте им. Г. М. Кржижановского АН СССР. 
В 1936—1938 гг. по его проекту был изготовлен меха
нический интегратор для решения нелинейных диффе
ренциальных уравнений. В 1945—1947 гг. под его руко
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водством построена электрическая вычислительная 
машина для исследования электрических систем.

23 уч.

БУСЛЕНКО Николай Пантелеймонович (1922—
1977) — математик, член-корреспондент АН СССР. 
Окончил в 1951 г. Артиллерийскую академию им. Дзер
жинского; ученик А. А. Ляпунова. Был с 1966 г. членом 
президиума Научного совета АН СССР по комплекс
ным проблемам кибернетики. Несколько лет возглав
лял один из НИИ Министерства обороны СССР, имел 
воинское звание — полковник. Основные его работы 
относились к теории больших кибернетических систем.

25 уч.

ВАСИЛЬЕВ Александр Васильевич (1853—1929) — 
математик. С 1874 г. был приват-доцентом, 
а с 1887 г.— ординарным профессором Казанского 
университета. Он один из основателей Казанского фи
зико-математического общества, редактор сборников 
«Новые идеи в математике». Пропагандировал идеи 
Н. И. Лобачевского по неэвклидовой геометрии. При
нял участие в издании Полного собрания сочинений по 
геометрии Лобачевского, опубликовал ряд его статей 
и наиболее полную его биографию (1914).

4 уч.

ГААЗ Федор Петрович (1780—1853) — известный 
врач-гуманист. Выходец из Германии. Медицину изу
чал в Вене. В начале XIX в. приехал в Россию и посе
лился в Москве, был главным врачом Павловской 
(ныне 4-я городская клиническая) больницы. Участник 
Отечественной войны 1812 г. С 1829 г. работал глав
ным врачом московских тюрем. Добился замены тяже
лых кандалов легкими, освобождения больных ареста
нтов от кандалов и отмены закования арестантов на 
этапе в одну цепочку. В 1832 г. по его инициативе на 
Воробьевых горах открылась тюремная больница на 
120 коек. Гааз добился организации школы для детей 
арестантов. За свою деятельность он получил прозви
ще «святой доктор». В 1909 г. во дворе бывшей «га- 
азовской» больницы (ныне Научно-исследовательский 
институт гигиены детей и подростков) установлен его 
бюст, созданный скульптором Н. А. Андреевым как
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дар Москве. На пьедестале девиз Гааза— «Спешите 
делать добро».

10 уч.

ГЕДРОЙЦ Константин Каэтанович (1872—1932) — 
почвовед и агрохимик, академик АН СССР. Родился 
в Бендерах в семье военного врача. В 1898 г. окончил 
Петербургский лесной институт, а в 1903 г.— естест
венное отделение физико-математического факультета 
Петербургского университета. С 1918 по 1928 г. был 
сотрудником, а затем два года директором Почвен
ного института и одновременно (1918—1930) профес
сором Лесного института в Ленинграде. В 1927 г. 
Гедройц избран президентом Международной ассоци
ации почвоведов. В том же году был удостоен премии 
им. В. И. Ленина. Разработал основы коллоидной 
химии почв, методы их химического анализа.

19 уч.

ДАВЫДОВ (Давидов) Август Юльевич (1823— 
1885) — профессор математики Московского универ
ситета. Родился в городе Гольдингене. На медицинс
ком факультете его курс слушали будущие известные 
русские врачи С. П. Боткин и Н. А. Белоголовый. 
Он — автор учебников по математике для начальной 
и средней школ. Брат известного композитора и ви
олончелиста К. Ю. Давыдова.

3 уч.

ДМОХОВСКИЙ Владислав Карлович (1877—1952) — 
ученый в области фундаментостроения, доктор тех
нических наук, генерал-майор инженерно-технической 
службы, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
В 1898 г. окончил Московский университет, 
а в 1902 г.— Институт путей сообщения в Петербурге. 
С 1928 г.— профессор Московского института инжене
ров железнодорожного транспорта и других московс
ких вузов. В 1932 г. Дмоховский стал начальником 
кафедры Военно-инженерной академии им. В. В. Куй
бышева. Он был консультантом крупнейших строек 
страны: Днепростроя, Магнитостроя, Московского ме
трополитена, высотных зданий в Москве и др. Награж
ден тремя орденами СССР.

8 уч.
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ЕФРЕМОВ Николай Николаевич (1886— 1947) — хи
мик, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
В 1911 г. окончил Петербургский политехнический ин
ститут, ученик Н. С. Курнакова. С 1924 г. профессор 
Уральского химико-технологического института и дру
гих вузов. С 1937 г. руководил организованной им 
в Москве Лабораторией физико-химического анализа 
систем, образованных органическими соединениями. 
Ефремов — один из основателей отдела физико-хи
мического анализа в Институте общей и неорганичес
кой химии АН СССР.

6 уч.

ЖЕБРАК Антон Романович (1901—1965) — генетик 
и селекционер, академик АН БССР. Окончил Московс
кую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тими
рязева (1925) и Институт красной профессуры (1929). 
В 1930—1931 гг. специализировался по генетике в Ко
лумбийском университете и в лаборатории T. X. Мор
гана (США). С 1932 по 1948 г. работал на кафедре 
генетики в сельскохозяйственной академии доцентом, 
профессором, а затем ее заведующим' Одновременно 
в 1945—1948 гг. был президентом АН БССР. Лысен- 
ковцы изгнали Жебрака оттуда, и с 1949 г. ему при
шлось работать профессором Московского фармацев
тического института. Основные труды ученого посвя
щены гибридизации и селекции пшеницы и гречихи. До 
опалы был награжден тремя орденами.

9 уч.

ЗАВАДОВСКИЙ Михаил Михайлович (1891— 1957) — 
биолог, академик ВАСХНИЛ. В 1914 г. окончил Мо
сковский университет. В 1925—1928 гг. был заведу
ющим кафедрой общей биологии 2-го Московского 
университета, а с 1927 г.— профессором 1-го Московс
кого университета. Одновременно с 1954 г. заведовал 
лабораторией физиологии развития во Всесоюзном ин
ституте животноводства. Разработал гормональный 
метод стимуляции многоплодия у сельскохозяйствен
ных животных, особенно у овец. За получение важных 
научных и практических результатов Завадовскому при
судили Государственную премию СССР, он был награ
жден орденом Трудового Красного Знамени.
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ЗЕРНОВ Дмитрий Владимирович (1907—1971) — уче
ный в области электроники, член-корреспондент АН 
СССР. По окончании в 1930 г. Московского универси
тета работал до 1934 г. во Всесоюзном электротех
ническом институте. В 1932—1938 гг. преподавал 
в Московском институте инженеров транспорта. Затем 
в течение 15 лет работал в Институте автоматики 
и телемеханики АН СССР. Впервые в нашей стране 
разработал газосветные лампы с парами натрия.

8 уч.

ИСАЧЕНКО Борис Лаврентьевич (1871—1948) — 
микробиолог и ботаник, академик АН СССР и УССР. 
В 1895 г. окончил Петербургский университет. В 1900— 
1929 гг. доцент, профессор и заведующий организован
ной им (1918) кафедры микробиологии в этом универ
ситете. Одновременно с 1917 по 1930 г. был дирек
тором Ботанического сада АН СССР. В 1939 г. воз
главил Институт микробиологии, ботаники 
и семеноведения АН СССР. Один из первых применил 
биологические методы борьбы с грызунами. Именем 
Б. Исаченко назван остров в Карском море.

2 уч.

КАРЛСЕН Генрих Георгиевич (1894—1984) — ученый 
в области строительных конструкций, доктор техни
ческих наук, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, полковник. В 1922 г. окончил Московское 
высшее техническое училище. С 1932 г.— профессор 
ряда высших учебных заведений Москвы и Военно
инженерной академии им. В. В. Куйбышева. Карлсен 
основал научно-исследовательскую лабораторию дере
вянных конструкций Государственного института со
оружений (1928). За разработку первых в СССР норм 
расчета деревянных конструкций был удостоен Госуда- 
рственной премии СССР. Награжден орденом Ленина 
и четырьмя другими орденами.

2 уч.

КАУФМАН Николай Николаевич (1834— 1870) — бо
таник, профессор Московского университета, автор из
вестной книги «Московская флора».

14 уч.

22



КИРШ Карл Васильевич (1877—1919) — теплотехник, 
профессор Московского высшего технического учили
ща. Работал над проблемами совершенствования то
пок и использования низкокалорийных топлив. 
В 1907 г. предложил метод расчета котельных установок.

23 уч.

КЛЮЕВА Нина Георгиевна (1898—1971)— профес
сор. Вместе с мужем — Г. И. Роскиным занималась 
биотерапией рака.

8 уч.

КОЛЛИ Роберт Андреевич (1845—1891) — физик, уче
ник А. Г. Столетова. В 1869 г. окончил Московский 
университет и работал в нем до 1876 г., а затем в Ка
занском университете (с 1878 г.— профессор). С 1886 г. 
преподавал в Петровской земледельческой и лесной 
академии. Он первый экспериментально доказал инер
тность ионов, показал справедливость гипотезы Дж. 
Максвелла о том, что при ускорении или остановке 
движения проводника в нем возбуждается электричес
кий ток.

5 уч.

КОЛЬЦОВ Николай Константинович (1872— 1940) — 
биолог, основоположник экспериментальной биологии 
в России, член-корреспондент Петербургской АН (за
тем АН СССР), академик ВАСХНИЛ. В 1894 г. окон
чил Московский университет. Был командирован на 
морские зоостанции европейских университетов. 
С 1899 г. он приват-доцент Московского университета, 
с 1903 г.— профессор Высших женских курсов, 
а с 1908 г.— университета им. Шанявского. Более 20 
лет Кольцов был директором организованного им 
в 1917 г. Института экспериментальной биологии. Ос
новал московские школы по экспериментальным зоо
логии, цитологии и генетике, был сподвижником вели
кого ученого Н. И. Вавилова. Его учениками были 
М. М. Завадовский, А. Р. Жебрак, Н. В. Тимофеев-Ре
совский, Г. И. Роскин и другие. Ученый с мировым 
именем не пережил лысенковщины в биологии. Он 
умер в Ленинграде.

13 уч.
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КРАМЕР Василий Васильевич (1876— 1935) — невро
патолог, один из создателей нейрохирургической шко
лы в стране. В 1900 г. окончил медицинский факультет 
Московского университета; работал под руководством 
профессора В. К. Рота. В 1920 г. стал профессором. 
В 1929 г. совместно с H. Н. Бурденко основал нейрохи
рургическую клинику при Государственном рентге
новском институте (ныне Институт нейрохирургии 
АМН России им. H. Н. Бурденко). Был одним из руко
водителей этой клиники. С мая 1922 г. был лечащим 
врачом В. И. Ленина. С 1923 г. В. В. Крамер редактиро
вал «Журнал психологии, неврологии и психиатрии».

6 уч.

КРАСНОБАЕВ Тимофей Петрович (1865—1952) — хи
рург, один из основоположников детской хирургии 
в СССР, академик АМН СССР, заслуженный деятель 
науки РСФСР. В 1888 г. окончил медицинский факуль
тет Московского университета. В 1919—1952 гг. кон
сультант Института туберкулеза АМН СССР и одно
временно руководитель хирургического отделения 1-й 
городской детской клинической больницы, которой 
в 1928 г. присвоено его имя. Он создал школу вра
чей — специалистов по костному туберкулезу. За свои 
работы был удостоен Государственной премии СССР.

8 уч.

КРАСОВСКИЙ Феодосий Николаевич (1878—1948) — 
астроном-геодезист, член-корреспондент АН СССР, за
служенный деятель науки и техники РСФСР. Родился 
в Галиче. В 1900 г. окончил Межевой институт (с 1930 г. 
Московский институт инженеров геодезии, аэрофото
съемки и картограф™ — МИИГАиК), с 1907 г.— препо
даватель, а с 1912 г.— заведующий кафедрой там же. По 
его инициативе в 1928 г. был создан Центральный 
научно-исследовательский институт геодезии, аэрофото
съемки и картографии, в котором он был директором 
(1928—1930). С 1924 г. шесть лет руководил астрономо
геодезическими и картографическими работами в СССР. 
Под руководством Красовского определены размеры 
земного эллипсоида, получившего его имя. Дважды 
лауреат Государственной премии СССР. Награжден 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

22 уч.
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КРЕЙТЕР Владимир Михайлович (1897—1966) — гео
лог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, 
доктор геолого-минералогических наук. В 1928 г. окон
чил Ленинградский горный институт. Всю жизнь по
святил педагогической работе. В 1932—1949 гг. препо
давал в Московском геологоразведочном институте, 
а в 1954—1966 гг.— в Московском институте цветных 
металлов и золота. С 1962 г. заведовал кафедрой 
в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы. 
В. Крейтер — один из создателей учения о поисках 
и разведке полезных ископаемых в СССР.

7 уч.

КРУГ Карл Адольфович (1873—1952) — электротех
ник, член-корреспондент АН СССР, заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР. В 1898 г. окончил 
Московское высшее техническое училище, 
а в 1903 г.— Московский университет. С 1905 г. 
преподавал в МВТУ, создав там электротехнический 
факультет. Участвовал в составлении плана ГОЭЛРО 
под руководством Г. М. Кржижановского. В 1921— 
1930 гг. был членом Госплана СССР. Научные рабо
ты Круга в основном посвящены вопросам теорети
ческой электротехники и преобразованию постоян
ного тока в переменный. Большой известностью до 
сих пор пользуется его двухтомный учебник «Основы 
электротехники».

2 уч.

КРЮКОВ Александр Николаевич (1878—1952)— те
рапевт, академик АМН СССР, заслуженный деятель 
науки Узбекской ССР. В 1901 г. окончил медицинский 
факультет Московского университета. Многие годы 
работал в нем, с 1917 г.— его профессор. С 1920 г. 
Крюков являлся профессором Среднеазиатского уни
верситета и Ташкентского медицинского института, 
в создании которых принимал активное участие. 
В 1930 г. он возвратился в Москву и стал директором 
клиники неотложной терапии Института им. 
Н. В. Склифосовского. А. Н. Крюков — один из осно
воположников современной гематологии. Он доказал 
наличие в СССР бруцеллеза.

2 уч.

25



КУЛАГИН Николай Михайлович (1860—1940) — зоо
лог и энтомолог, член-корреспондент АН СССР, ака
демик АН БССР и ВАСХНИЛ. В 1884 г. окончил 
Московский университет, работал в нем до 1911 г. 
С 1919 г. он уже профессор Московского университета, 
где основал кафедру и лабораторию энтомологии, ко
торые возглавлял до конца жизни. Одновременно 
с 1894 г. был профессором кафедры зоологии Московс
кого сельскохозяйственного института. Основные тру
ды ученого были посвящены пчеловодству и методам 
борьбы с насекомыми — вредителями сельского хо
зяйства. Он — автор первой русской монографии по 
дождевым червям. Кулагин был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

3 уч.

КУРОШ Александр Геннадьевич (1908—1971) — мате
матик. Родился в г. Ярцеве. В 1928 г. окончил Смо
ленский университет. С 1930 г. работал в Московском 
университете, с 1945 г. заведовал кафедрой алгебры. 
В 1937 г. после защиты докторской диссертации стал 
профессором. Курош был прекрасным лектором. 
В 1962 г. вышли его «Лекции по общей алгебре», 
которые были переведены на семь иностранных язы
ков. Он автор университетского учебника курса «Вы
сшая алгебра», по которому училось не одно поколе
ние студентов. После кончины своего учителя 
О. Ю. Шмидта Курош возглавлял алгебраическую 
школу в Москве. За свои работы по алгебре удостоен 
Государственной премии СССР и премии им. 
П. Л. Чебышева. Был почетным доктором Лионского 
университета.

29 уч.

ЛАРИОНОВ Андрей Николаевич (1889—1963) — элек
тротехник, член-корреспондент АН СССР, заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР. После окончания 
в 1919 г. Московского высшего технического училища 
преподавал в нем; в 1930 г. перешел в Московский 
энергетический институт (МЭИ), через три года полу
чил звание профессора. В 1921—1941 гг. одновременно 
работал также во Всесоюзном электротехническом ин
ституте, а с 1953 г.— в Институте автоматики и те
лемеханики АН СССР. Основные его работы посвяще
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ны теории, расчету и конструированию специальных 
электрических машин и электропривода.

6 уч.

ЛЕТАВЕТ Август Андреевич (1893—1984) — гиги
енист, академик АМН СССР. Родился в Латвии. 
В 1917 г. окончил медицинский факультет Московс
кого университета. В 1948—1971 гг. был директором 
НИИ гигиены труда и профзаболеваний и одно
временно (1931—1955) заведовал кафедрой промы
шленной гигиены Центрального института усовер
шенствования врачей. Участвовал в разработке пер
вого советского законодательства по санитарной 
охране труда промышленных рабочих. Был вице- 
президентом Международной организации по про
фессиональной медицине. За свои научные работы — 
по физиологии труда, радиационной гигиене, про
блемам промышленного микроклимата, профилак
тике силикоза— в 1949 г. удостоен Государственной 
премии СССР, а в 1963 г.— Ленинской премии. 
Награжден тремя орденами Ленина и еще четырьмя 
другими.

Август Андреевич был заслуженным мастером спо
рта СССР по альпинизму, и одна из вершин Тянь- 
Шаня носит его имя.

14 уч.

ЛЕТОВ Александр Михайлович (1911—1974)— уче
ный в области теории управления, член-корреспон
дент АН СССР. В 1937 г. окончил механико
математический факультет МГУ. Работал в научно- 
исследовательском институте по гироскопической 
технике. Одновременно с 1946 г. преподавал теорию 
гироскопов в Артиллерийской академии им. Дзер
жинского. Написал первый в нашей стране учебник по 
гироскопическим приборам ракет. С 1956 г. и до 
конца жизни работал в Институте автоматики 
и телемеханики (позже — Институт управления) АН 
СССР. Был президентом Международной организа
ции по автоматическому управлению (ИФАК). Раз
работал методы построения функций Ляпунова для 
решения задачи устойчивости нелинейных систем 
регулирования.

9 уч.
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ЛОЛЕЙТ Артур Фердинандович (1868—1933) — уче
ный-строитель, специалист в области железобетонных 
конструкций. В 1891 г. окончил Московский универси
тет. С 1892 г. участвовал в проектировании и стро
ительстве ряда крупных железобетонных сооружений: 
перехода на Нижегородской выставке (1896), свода 
Музея изобразительных искусств в Москве (1896— 
1912) и др. Лолейту принадлежит конструкция угловой 
башенки дома Моссельпрома (Калашный пер., 2/10). 
С 1921 г. преподавал строительную механику в МВТУ 
(с 1923 г.-— профессор) и с 1932 г. в Военно-инженерной 
академии им. В. В. Куйбышева курс железобетонных 
конструкций. С 1927 г. был заместителем директора 
Института сооружений.

20 уч.

ЛОРХ Александр Георгиевич (1889—1980) — селек
ционер, Герой Социалистического Труда. В 1913 г. 
окончил Московский сельскохозяйственный институт, 
где в 1916—1920 гг. был помощником заведующего 
селекционной станцией. В 1931—1941 гг. и 1948— 
1957 гг. работал старшим научным сотрудником Ин
ститута картофельного хозяйства. Будучи доцентом 
и профессором, преподавал в Московской сельско
хозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. 
А. Г. Лорх являлся одним из зачинателей селекции 
и сортоиспытания картофеля в СССР. Вывел извест
ные сорта картофеля «Лорх» и «Кореневский», за 
что удостоен Государственной премии СССР и многих 
государственных наград.

8 уч.

ЛУЗИН Николай Николаевич (1883—1950) — матема
тик, один из основателей московской школы теории 
функций действительного переменного, академик АН 
СССР. Родился он в Томске. Дед по отцу был крепост
ным русским крестьянином, мать происходила из за
байкальских бурят. После окончания в 1908 г. матема
тического отделения Московского университета был 
оставлен при нем для подготовки к профессорскому 
званию. Слушал в Геттингене и Сорбонне лекции 
Э. Бореля, А. Пуанкаре и других крупнейших матема
тиков. В 24 года после защиты диссертации ему при
сваивается ученая степень доктора чистой математики
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и звание профессора Московского университета, с ко
торым у него была связана вся жизнь. В 1920— 1930 гг. 
для многочисленных учеников устраивал «среды», во 
время которых в неофициальной обстановке обсуж
дались различные научные проблемы. В числе его из
вестных учеников — академики А. Н. Колмогоров, 
М. А. Лаврентьев, П. С. Александров, профессора 
Д. Е. Меньшов, А. Н. Хинчин, Н. К. Бари и другие. 
Работы академика Лузина в основном были посвяще
ны вопросам математического анализа, дифференци
альной геометрии и дифференциальным уравнениям.

2 уч.

ЛЯПУНОВ Алексей Андреевич (1911—1973) — мате
матик, член-корреспондент АН СССР. Участник Вели
кой Отечественной войны. В 1946—1952 гг. был доцен
том, а затем профессором кафедры математики Ар
тиллерийской академии им. Дзержинского. С Г952 по 
1962 г.— профессор Московского университета. 
С 1962 г. принимал активное участие в организации 
Сибирского отделения АН СССР, был одновременно 
и профессором Новосибирского университета. Ляпу
нов был крупным специалистом в области теории фун
кций и математических вопросов кибернетики. Внес 
большой вклад в организацию работ по кибернетике 
в СССР, за что награжден орденом Ленина.

29 уч.

МАЗИНГ Евгений Карлович (1880—1944) — специа
лист по двигателям внутреннего сгорания, заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР. В 1906 г. окончил 
МВТУ и начал работать там в лаборатории двига
телей внутреннего сгорания; с 1920 г. профессор и заве
дующий кафедрой. Разработал методику теплового 
расчета двигателей. Много занимался подготовкой на
учных и инженерных кадров.

5 уч.

МЕНЗБИР Михаил Александрович (1855—1935) — 
зоолог, основатель московской школы орнитологов, 
зоогеографов и анатомов, академик АН СССР. 
В 1878 г. окончил естественное отделение физико-мате
матического факультета Московского университета, 
с 1886 г. стал его профессором. В 1911—1917 гг.—
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профессор московских Высших женских курсов. После 
Октябрьской революции два года был первым советс
ким ректором Московского университета. 29 лет 
(1915— 1935) Мензбир возглавлял Московское обще
ство испытателей природы. Ему принадлежат первые 
полные сводки по систематике и биологии птиц Рос
сии — двухтомная книга «Птицы России».

10 уч.

НЕМЫЦКИЙ Виктор Владимирович (1900—1967) — 
профессор, доктор физико-математических наук. Круп
ный специалист по дифференциальным уравнениям. 
Преподавал в Московском университете. Автор из
вестного учебника по дифференциальным уравнениям. 
Муж Н. К. Бари.

8 уч.

ОЛИВКОВ Борис Михайлович (1892—1954) — ветери
нарный хирург, заслуженный деятель науки РСФСР. 
В 1917 г. окончил Казанский ветеринарный институт. 
С 1920 г. заведовал кафедрой хирургии Казанского, 
а с 1935 г. Московского ветеринарных институтов. 
Профессор Оливков создал школу советских ветери
нарных хирургов. Основные его труды посвящены био
логии раневого процесса, брюшной хирургии, диагно
стике и лечению костно-суставных болезней. В 1951 г. 
ему была присуждена Государственная премия СССР, 
награжден орденом Ленина.

8 уч.

ОРЛОВ Егор Иванович (1865—1944)— химик-техно
лог, академик АН СССР. Научные его работы посвя
щены производству соды, серной кислоты, хлора и си
ликатов. В 1909—1910 гг. по разработанному им про
екту был построен первый в России формалиновый 
завод.

20 уч.

ПАВЛОВ Михаил Александрович (1863—1958) — ме
таллург, академик АН СССР, Герой Социалистичес
кого Труда. Окончил Петербургский горный институт. 
Работал инженером на металлургических заводах 
Вятского округа. В 1900 г. начал педагогическую де
ятельность в Екатеринославском высшем горном учи
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лище, в 1904— 1941 гг.— профессор Петербургского 
(Ленинградского) политехнического института. Он 
участвовал в проектировании крупнейших металлур
гических заводов, доменных печей. Автор ряда учеб
ников по металлургии, в том числе фундаментального 
курса «Металлургия чугуна». За научные работы Пав
лов дважды был удостоен Государственной премии 
СССР, а за практические разработки награжден пятью 
орденами Ленина.

5 уч.

ПЕРЕДЕРИЙ Григорий Петрович (1871— 1953) — уче
ный в области мостостроения и строительной меха
ники, академик АН СССР. В 1897 г. окончил Петер
бургский институт инженеров путей сообщения. 
С 1902 г. преподавал в Московском инженерном учи
лище. Основные его научные труды посвящены теории 
и расчету мостов. Под его руководством в 1932—1938 
гг. построен железобетонный мост им. Володарского 
в Ленинграде и реконструирован мост им. лейтенанта 
Шмидта. Г. П. Передерий был лауреатом Государст
венной премии СССР, награжден орденом Ленина 
и пятью другими орденами.

2 уч.

ПЕТРОВ Георгий Николаевич (1899—1977) — элект
ротехник, член-корреспондент АН СССР, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, крупный специалист 
по теории электрических машин. В 1924 г. окончил 
электротехнический факультет МВТУ. С 1933 г.— про
фессор МЭИ. В 1947—1953 гг. был главным редак
тором журнала «Электричество». Его работы по те
ории трансформаторов явились основой для создания 
новых методов их проектирования. Дважды удостоен 
Государственной премии СССР за создание конструк
ций мощных трансформаторов. Награжден тремя ор
денами.

21 уч.

ПИЛИПЕНКО Павел Прокопьевич (1877—1940) — 
минералог, ученик В. И. Вернадского. В 1902 г. око
нчил Московский университет. Был профессором Са
ратовского (1917—1926), Московского (1926—1930) 
университетов и Московского геологоразведочного
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института (1930—1940). Часть его работ посвящена 
региональной минералогии (Алтай).

11 уч.

ПЛАВИЛЬЩИКОВ Николай Николаевич (1892— 
1962) — доктор биологических наук, профессор. Окон
чил естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета. В 1919— 
1921 гг. и с 1941 г. до конца жизни работал в Зоологичес
ком музее МГУ. H. Н. Плавильщиков крупный специа
лист по жукам-дровосекам. Составил их уникальную 
коллекцию (свыше 38 тысяч экземпляров). Он — автор 
определителей, учебников и книг по истории науки.

4 уч.

РАБИНОВИЧ Исаак Моисеевич (1886— 1977) — уче
ный в области строительной механики, член-коррес
пондент АН СССР, Герой Социалистического Труда, 
генерал-майор-инженер. В 1918 г. окончил МВТУ. 
С 1932 г. был профессором Военно-инженерной акаде
мии им. В. В. Куйбышева, а с 1933 г.— одновременно 
и МИСИ им. В. В. Куйбышева. Основные научные 
работы Рабиновича посвящены динамике и прочности 
сооружений. Он — автор известных курсов по стро
ительной механике стержневых систем.

4 уч.

РАЗЕНКОВ Иван Петрович (1888—1954) — физиолог, 
академик АМН СССР, заслуженный деятель науки 
РСФСР. В 1914 г. окончил Казанский университет. 
Работая в лаборатории И. П. Павлова (1923—1924), 
занимался исследованиями по физиологии высшей 
нервной деятельности. С 1931 г. был профессором 
некоторых высших учебных заведений Москвы (Педа
гогический институт им. В. И. Ленина, 1-й Московский 
медицинский институт и др.). В 1944—1954 гг. работал 
в Институте физиологии АМН СССР, из них пять лет 
его директором. Наибольшую известность приобрели 
его труды по физиологии и патологии пищеварения. 
В 1947 г. Разенков удостоен Государственной премии 
СССР, а в 1952 г.. АН СССР присудила ему золотую 
медаль им. И. П. Павлова. Награжден двумя ордена
ми Ленина.

23 уч.
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РАКОВСКИЙ Адам Владиславович (1879—1941) — 
физикохимик, член-корреспондент АН СССР. По окон
чании в 1903 г. Московского университета работал 
в Центральной химической лаборатории министерства 
финансов, в 1919—1941 гг.— в Институте чистых хи
мических реактивов. Одновременно с 1915 г. препода
вал в Московском университете (с 1920 г. профессор). 
Раковский — автор известных учебников по физичес
кой химии. Активно участвовал в организации некото
рых отраслей советской химической промышленности.

19 уч.

РОЗАНОВ Борис Сергеевич (1896— 1979) — хирург, 
доктор медицинских наук, заслуженный деятель 
науки РСФСР. В 1919 г. окончил медицинский 
факультет Московского университета; с 1926 г. 
работал в Институте скорой помощи им. Н. В. Скли
фосовского под руководством С. С. Юдина. 
С 1953 г.— профессор и заведующий кафедрой 
хирургии больницы им. С. П. Боткина. Основные 
его труды посвящены проблемам хирургии пищевода, 
желудка и желчного пузыря. Розанов был почетным 
членом Всесоюзного и членом Международного 
общества хирургов.

19 уч.

РОСКИН Григорий Иосифович (1892—1964) — ци
толог и гистолог, доктор биологических наук, про
фессор. В 1912 г. окончил Московский университет 
и с 1913 г. работал в нем. С 1930 г. возглавлял 
кафедру цитологии и гистологии. Его считают одним 
из основоположников функциональной цитологии. 
Ряд работ Г. И. Роскина, выполненных совместно 
с женой профессором Н. Г. Клюевой, посвящены 
биотерапии рака.

8 уч.

РУБЦОВ Николай Николаевич (1882—1962) — специ
алист по литейному производству, заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР. С 1911 г. после оконча
ния МВТУ все время работал в нем, с 1930 г.— профес
сор. Ему принадлежат фундаментальные труды 
«Механизация литейного производства» (1931), «Ших
товка в литейном деле» (1933). В 1943 г. за коренное
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усовершенствование технологии производства был 
удостоен Государственной премии СССР.

19 уч.

РУ ЛЬЕ Карл Францевич (1814— 1858) — естествоис
пытатель, биолог-эволюционист. Окончил в 1833 г. 
московское отделение Медико-хирургической акаде
мии. С 1840 г.— профессор Московского университета. 
Первоначально занимался геологическими и палеонто
логическими исследованиями Подмосковья. Особый 
интерес представляют работы Рулье по теоретической 
биологии. Он создал в додарвиновское время первую 
научную школу зоологов-эволюционистов. Многие его 
ученики стали крупными учеными (А. П. Богданов, 
Я. А. Борзенков, Н. А. Северцов, С. А. Усов).

2 уч.

САМОЙЛОВ Александр Филиппович (1867—1930) — 
физиолог, один из основателей русской электрофизи- 
ологической школы. Окончил Новороссийский (Одес
са) и Юрьевский (Дерптский) университеты. В 1893— 
1896 гг. работал в лаборатории И. П. Павлова в Ин
ституте экспериментальной медицины, позже (1896— 
1903) — у И. М. Сеченова в Московском университете. 
С 1903 г.— профессор Казанского, а с 1926 г. и Мо
сковского университетов. Самойлов представлял физи
ко-химическое направление в физиологии; ему принад
лежат тонкие методы исследования физиологии сердца 
и нервно-мышечного аппарата. С его именем связано 
внедрение в России электрокардиографии.

23 уч.

СЕРЕНСЕН Сергей Владимирович (1905—1977) — ме
ханик, академик АН УССР. В 1926 г. окончил Киевский 
политехнический институт. В 1934—1941 гг. преподавал 
в Киевском авиационном институте (с 1938 г.— профес
сор), а с 1943 г.— профессор Московского авиационно
технологического института. С 1945 г. работал в Инсти
туте машиноведения и сельскохозяйственной механики 
АН УССР и одновременно в Институте машиноведения 
АН СССР. Основные его работы посвящены вопросам 
прочности металлов при переменных нагрузках. 
В 1949 г. удостоен Государственной премии СССР.

22 уч.
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СОБОЛЕВСКИЙ Петр Константинович (1868— 
1949) — ученый-маркшейдер. Окончив в 1898 г. Петер
бургский горный институт, начал работать на шахтах 
Донбасса. С 1900 г. преподавал в ряде институтов 
страны, а с 1933 г.— в Московском геологоразведоч
ном, затем в Московском горном институтах. В 1907 г. 
впервые в России организовал магнитные разведки 
железных руд, предложил метод подсчета запасов по
лезных ископаемых. Профессор Соболевский был на
гражден двумя орденами СССР.

19 уч.

СОЛОВЬЕВ Михаил Дмитриевич (1887—1965) — гео
дезист и картограф, заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР. С 1925 г. был профессором Московского 
института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и кар
тографии. Разработал теорию косых перспективно-ци
линдрических проекций, получивших широкое приме
нение при создании учебных карт и географических 
атласов.

15 уч.

СТОЙКО Николай Георгиевич (1881—1951) — хирург- 
фтизиатр. По окончании в 1909 г. Новороссийского 
университета работал в различных учебных заведени
ях. С 1932 г. руководил хирургической клиникой Цент
рального туберкулезного института. Одновременно 
работал (с 1939 г.— профессор) в Центральном ин
ституте усовершенствования врачей. Научные работы 
Стойко посвящены изучению туберкулеза и разработке 
хирургических методов лечения туберкулеза легких. 
В 1949 г. он опубликовал труд «Хирургическое лечение 
легочного туберкулеза», за который в 1950 г. удостоен 
Государственной премии СССР. Ученый создал школу 
хирургов-фтизиатров. Был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

4 уч.

СУКАЧЕВ Владимир Николаевич (1880— 1967) — бо
таник, лесовед и географ, академик АН СССР, Герой 
Социалистического Труда. В 1902 г. окончил Лесной 
институт в Петербурге и был оставлен при кафедре 
ботаники для подготовки к профессорскому званию. 
В 1919—1941 гг. возглавлял созданную им там же
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кафедру дендрологии. В 1944 г., переехав в Москву, 
организовал Институт леса АН СССР, которым руко
водил до 1959 г. Одновременно был профессором МГУ, 
а затем заведующим кафедрой ботанической геогра
фии. Длительное время являлся президентом Московс
кого общества испытателей природы. Был избран чле
ном многих иностранных академий. Главной научной 
заслугой Сукачева является развитие учения академика 
В. И. Вернадского о биосфере — едином комплексе 
жизни на Земле (в атмосфере, гидросфере и литосфере).

11 уч.

ТАУСОН Владимир Оттонович (1894— 1946) — мик
робиолог и физиолог растений. В 1924 г. окончил 
Московский университет. С 1938 г. работал в Институ
те физиологии растений АН СССР. Занимался изуче
нием геологической деятельности микроорганизмов. 
Один из создателей биоэнергетики.

20 уч.

ТИХОНОВИЧ Николай Николаевич (1872—1952) — 
геолог, заслуженный деятель науки РСФСР. В 1897 г. 
окончил Харьковский университет. С 1904 г. работал 
в Геологическом комитете. В 1943—1952 гг. был про
фессором Московского нефтяного института. Прово
дил гидрогеологические изыскания в Южном Приура- 
лье, изучал фосфориты юго-восточной части Русской 
платформы и угленосность восточного склона Урала. 
Основные его теоретические работы посвящены раз
ным вопросам геологии нефти.

19 уч.

ТУРСКИЙ Митрофан Кузьмич (1840—1899) — русский 
лесовод. В 1862 г. окончил Петербургский университет. 
С 1876 г. был профессором Петровской земледельчес
кой и лесной академии. Труды его посвящены вопросам 
лесоразведения. Большую ценность представляют 
участки насаждений, заложенные под его руководством 
в 1877— 1880 гг. (существующие и поныне) на Лесной 
опытной даче при академии. Турский предложил шкалу 
древесных пород с учетом степени их требовательности 
к свету. Он положил начало изучению лесов бассейнов 
рек Волги и Днепра (экспедиции 1893—1899 гг.).

27 уч.
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УРМАЕВ Николай Андреевич (1895—1959) — геоде
зист, доктор технических наук, генерал-майор. В 1918 г. 
окончил Московский университет. Занимал ряд ко
мандных должностей в Военно-топографическом управ
лении; был начальником кафедры в Военно-инженер
ной академии им. В. В. Куйбышева (1932—1952). Ур- 
маев — автор многих работ по высшей геодезии, фо
тограмметрии и математической картографии.

6 уч.

ФИЛОНЕНКО-БОРОДИЧ Михаил Митрофанович 
(1885—1962) — ученый в области механики, заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР, генерал-майор 
инженерно-технической службы. В 1909 г. окончил Ки
евский университет, а в 1914 г.— Московский институт 
инженеров путей сообщения. С 1919 г.— профессор 
Московского политехнического института и МИИТа, 
с 1930 г.— профессор МГУ, с 1932 г.— ВИА им. 
H. Е. Жуковского. Его труды относятся к различным 
вопросам теории упругости, строительной механики 
и сопротивления материалов. Им написаны широко 
известные учебники по сопротивлению материалов и те
ории упругости, переведенные на иностранные языки.

20 уч.

ФИШЕР фон ВАЛЬ ДГЕЙМ Г ригорий Иванович 
(1771—1853) — натуралист, профессор Московского 
университета. Он написал более 200 работ по естест
вознанию. Активно участвовал в работе Императорс
кого общества испытателей природы.

11 уч.

ФРАНК Илья Михайлович (1908—1990) — физик, ака
демик АН СССР. Один из авторов теории излучения 
Черенкова-Вавилова. Под его руководством создан им
пульсный реактор на быстрых нейтронах. Лауреат Г ос. 
премий СССР (1946, 1953, 1971) и Нобелевской премии 
(1958, совм. с И. Е. Таммом и П. А. Черенковым).

17 уч.

ХАЛАТОВ Семен Сергеевич (1884—1951) — патофи
зиолог. В 1908 г. окончил естественный факультет 
Петербургского университета, а в 1912 г.— Военно
медицинскую академию. Был заведующим кафедрами
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общей патологии 1-го Ленинградского медицинского 
института (1922—1929) и патологической физиологии 
1-го Московского медицинского института (1929— 
1947), заведующим экспериментальной лабораторией 
Центрального онкологического института (1947— 
1950). Основные труды Халатова посвящены вопросам 
холестеринового обмена и геронтологии.

8 уч.

ХЕЛЬКВИСТ Герман Августович (1894— 1968) — гео- 
лог-нефтяник, член-корреспондент АН СССР. В 1923 г. 
окончил Томский технологический институт. В 1924— 
1950 гг. работал в нефтяной промышленности, 
а с 1950 г.— в научных учреждениях. Преподавал в Азер
байджанском политехническом институте (1920—1930), 
Академии нефтяной промышленности (1946—1956), Мо
сковском нефтяном институте им. Губкина (1956—1958). 
С 1957 г. возглавлял Сахалинский комплексный НИИ 
Сибирского отделения АН СССР. Основные труды 
ученого посвящены проблемам образования нефтяных 
и газовых месторождений. Он лауреат Государственной 
премии СССР.

4 уч.

ЦВЕТКОВ Константин Алексеевич (1874—1951) — 
астроном, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. С 1902 г.— преподаватель, в 1917—1951 гг.— 
профессор Московского межевого института. Он автор 
курсов по практической астрономии, сферической и об
щей астрономии.

6 уч.

ЦЕРЕВИТИНОВ Федор Васильевич (1874—1947) — 
химик-органик, специалист по химии и технологии пи
щевых продуктов. После окончания в 1899 г. МВТУ 
30 лет работал там же, был его профессором. Одно
временно с 1908 по 1947 г. был профессором Московс
кого коммерческого института (ныне — Московский 
институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова) 
и в 1921—1937 гг.— Академии им. К. А. Тимирязева.

22 уч.

ЧЕБОТАРЕВ Александр Степанович (1881—1969) — 
геодезист, заслуженный деятель науки и техники
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РСФСР. В 1903 г. окончил Московский межевой ин
ститут. Всю свою жизнь прослужил в нем же: 
с 1921 г.— профессор, а с 1922 г.— заведующий кафед
рой. Чеботарев — один из инициаторов создания Цен
трального НИИ геодезии, аэрофотосъемки и картогра
фии. Созданная им школа геодезии и статистической 
обработки измерений получила широкое признание 
в нашей стране и за рубежом.

4 уч.

ЧЕРДЫНЦЕВ Виктор Викторович (1912—1971) — фи
зик и геохимик, доктор физико-математических наук. 
Ученик В. И. Вернадского. Работал в Радиевом инсти
туте (1930—1944), затем в Институте астрономии и фи
зики АН Казахской ССР. Основные его работы посвя
щены вопросам геохимии изотопов и ядерной геофизи
ки. В 1954 г. открыл совместно с П. И. Чаловым эффект 
естественного разделения изотопов урана 234 и 238.

10 уч.

ШВЕЙЦЕР Готфрид (Богдан Яковлевич) (1816— 
1873) — астроном. В 1841—1845 гг. работал в Пул
ковской обсерватории, а с 1845 г.— в обсерватории 
Московского университета. С 1856 г. был ее дирек
тором. Открыл четыре новые кометы.

14 уч.

ШЕШКО Евгений Фомич (1901—1961) — ученый в об
ласти горного дела, доктор технических наук, заслужен
ный деятель науки и техники РСФСР. После окончания 
в 1927 г. Московской горной академии работал в НИИ 
по удобрениям. В 1930—1961 гг. преподавал в Московс
ком горном институте, где впервые организовал подго
товку инженеров по открытой разработке месторожде
ний полезных ископаемых. Профессор Е. Ф. Шешко 
был удостоен Государственной премии СССР и награж
ден орденом Трудового Красного Знамени.

9 уч.

ШИПУЛИН Федор Кузьмич (1913—1972)— геохи
мик, член-корреспондент АН СССР. В 1939 г. окончил 
Московский геологоразведочный институт. Затем семь 
лет вел геологоразведочные работы в Монгольской 
Народной Республике. В 1946—1952 гг. заведовал от
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делом геологии Дальневосточного филиала АН СССР, 
а с 1967 г. — отделом геохимии в Институте геологии 
рудных месторождений АН СССР. Его научные инте
ресы лежали в области геохимии магматических процес
сов и геологии рудных месторождений.

29 уч.

ШОРЫГИН Павел Полиевктович (1881—1939) — хи- 
мик-органик, академик АН СССР. В 1906 г. окончил 
МВТУ и четыре года работал там же. В 1910— 1918 гг.— 
инженер на текстильной фабрике в Москве. Затем стал 
преподавателем: с 1919 по 1925 г.— профессор Московс
кого ветеринарного и Лесотехнического институтов, 
а с 1925 по 1939 г.— профессор Московского химико
технологического института им. Д. И. Менделеева. Его 
основные работы посвящены химии натрийорганичес- 
ких соединений. Под его руководством был разработан 
ряд вопросов технологии производства синтетического 
волокна и целлюлозно-бумажного производства.

13 уч.

ШУЙКИН Николай Иванович (1898—1968) — химик- 
органик, член-корреспондент АН СССР. Ученик 
Н. Д. Зелинского. В 1927 г. окончил Московский уни
верситет и с 1930 г. работал там же (с 1943 г.— 
профессор). Одновременно с 1937 г. работал в Ин
ституте органической химии АН СССР. За разработку 
методов приготовления высокоактивных и стабильных 
катализаторов ему была присуждена Государственная 
премия СССР. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени.

5 уч.

УЧЕНЫЕ-ГУМАНИТАРИИ 
И ПЕДАГОГИ

АНДРОНИКОВ (Андроникашвили) Ираклий Луарса- 
бович (1908— 1990) — литературовед, писатель, народ
ный артист СССР. Родился в Петербурге. Окончил 
историко-филологический факультет Ленинградского 
университета (1930). Печататься начал с 1929 г. В Мо
скве жил с 1935 г. Основные его литературоведческие 
работы посвящены творчеству М. Ю. Лермонтова
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(«Жизнь Лермонтова», 1939). Его архивные и тексто
логические изыскания («О Н. Ф. И.», «Загадка 
Н. Ф. И.» и др.) обогатили лермонтоведение. Благо
даря его стараниям многие реликвии, связанные с име
нем Лермонтова, заняли достойное место в музее писа
теля в Пятигорске. Доктор филологических наук 
И. Андроников нашел много новых неизвестных мате
риалов о дуэли и смерти А. С. Пушкина. С 1935 г. он 
публично выступал с устными рассказами, многие из 
которых были опубликованы («Рассказы-разговоры», 
1935; «Земляк Лермонтова», 1952; «Горло Шаляпина» 
и «Ошибка Сальвини», 1959). Издал книгу «Тагильская 
находка» (1956).

Снимался в кинофильме «Загадка Н. Ф. И.», соз
данном по его рассказам. Лауреат Государственной 
премии СССР (1967) и Ленинской (1976).

18 уч.

АРЦИХОВСКИЙ Артемий Владимирович (1902—
1978) — археолог, член-корреспондент АН СССР, сын 
ботаника В. М. Арциховского. С 1937 г. профессор, 
в 1939 г. стал заведовать кафедрой археологии Мо
сковского университета. Основные труды крупного 
специалиста по славяно-русской археологии Арциховс
кого посвящены новгородским и московским древно
стям. Более 30 лет он руководил раскопками в Нов
городе, где были открыты берестяные грамоты (XI — 
XV вв.). Впервые в стране ввел университетское препо
давание общего курса археологии.

10 уч.

БЕРНШТЕЙН Сергей Игнатьевич (1892—1970) — язы
ковед. Родился в Тифлисе. В 1916 г. окончил Петро
градский университет. Ученик Л. В. Щербы. Научную 
деятельность начал в Ленинградском университете 
(1919—1929). Затем был профессором московских ву
зов (1935—1947) и МГУ (1947— 1954). Он создал свое
образную фонотеку: поэты читают свои стихи — при 
фонетической лаборатории в Институте живого слова.

5 уч.

БОНДИ Сергей Михайлович (1891—1983) — литерату
ровед, доктор филологических наук, профессор. Родил
ся в Баку. В 1916 г. окончил историко-филологический
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факультет Петербургского университета. Начал печа
таться в 1918 г. В 1943 г. защитил докторскую диссер
тацию «Вопросы ритмики стиха». С 1950 г.— профес
сор МГУ. Работы Бонди посвящены творчеству 
А. С. Пушкина и теории стиха XIII—XIX вв. Еще бу
дучи студентом по поручению известного пушкиниста 
П. О. Морозова принимал участие в расшифровке «бо- 
лдинского листка» с сожженными строфами X главы 
«Евгения Онегина».

2 уч.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Алексей Николаевич (1843—1918) — 
историк литературы, почетный академик. Сначала на
ходился на военной службе, затем поступил на фило
логический факультет Московского университета. По
сле окончания его жил за границей (Германия, Австро- 
Венгрия и др.), изучая историю литературы и музыки. 
По возвращении в Россию в 1866 г. был преподава
телем; в 1870 г. издал книгу «Старинный театр в Ев
ропе». За работу о творчестве Мольера Веселовский 
в 1879 г. был удостоен степени доктора истории всеоб
щей литературы. С 1881 г. он был профессором Мо
сковского университета и Лазаревского института во
сточных языков. С 1876 по 1888 г. читал лекции на 
Высших женских курсах профессора Герье.

5 уч.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Борис Борисович (1880—1954) — ис
торик, экономист, специалист по истории земства, ис
тории и экономике городского хозяйства и краеведе
нию. Будучи студентом Московского высшего техни
ческого училища, примыкал к социал-демократам. 
С 1905 г. занимался научной, преподавательской и пуб
лицистической деятельностью. После Октябрьской ре
волюции работал в Центроархиве, Госплане СССР, 
а в 1920—1940 гг. был профессором МГУ, доктором 
исторических и экономических наук.

21 уч.

ВЕСЕЛОВСКИЙ Степан Борисович (1876—1952) — 
историк, академик АН СССР. Родился в семье агроно
ма. Окончил юридический факультет Московского 
университета в 1902 г. В 1917—1925 гг. был профес
сором МГУ, с 1938 по 1941 г.— профессором Ис-
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торико-архивного института. С 1936 г. работал стар
шим научным сотрудником Института истории АН 
СССР. С. Б. Веселовский — выдающийся знаток архи
вного дела, крупный специалист в области вспомога
тельных исторических дисциплин. Основные его науч
ные работы посвящены Смутному времени и истории 
России XIV—XVII вв.

23 уч.

ВИНОКУР Григорий Осипович (1896—1947) — языко
вед и литературовед. Родился в Варшаве. Ему принад
лежат исследования о языке и творчестве А. С. Пуш
кина, А. С. Грибоедова, В. В. Маяковского. С 1933 г. 
Винокур был бессменным членом Пушкинской комис
сии АН СССР, одним из редакторов академического 
собрания сочинений Пушкина. В 1938—1947 гг.— ор
ганизатор составления многотомного «Словаря языка 
Пушкина». Он был также одним из составителей «Тол
кового словаря русского языка» (т. 1—4, 1935—1940). 
Много лет преподавал в московских вузах, с 1942 г.— 
профессор МГУ.

23 уч.

ВСЕВОЛОДСКИЙ-ГЕРНГРОСС Всеволод Николае
вич (1882—1962) — историк театра, доктор искусство
ведения. Окончил горный институт (1909) и Высшие 
драматические курсы (1908) в своем родном городе 
Петербурге. В 1909—1919 гг. был актером Александ
рийского театра (затем — Ленинградский академичес
кий театр драмы им. А. С. Пушкина). Одновременно 
с 1907 г. занимался научно-исследовательской работой 
в области истории русского театра и народного твор
чества. Почти сорок лет (с 1910 г.) преподавал — 
с 1921 г. профессор — в Институте сценического искус
ства в Ленинграде и в ГИТИСе в Москве.

10 уч.

ГАЛЬПЕРИН Александр Львович (1896— 1960) — ис
торик, доктор исторических наук, профессор. Окончил 
Петроградский университет и Ленинградский институт 
живых восточных языков (1924). Работал старшим на
учным сотрудником Института мирового хозяйства 
и мировой политики (1934— 1940), Тихоокеанского ин
ститута (1942—1950), Института востоковедения АН
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СССР (с 1950). Основные его работы посвящены ис
тории Японии и международных отношений на Даль
нем Востоке.

20 уч.

ГЕРНЕТ Михаил Николаевич (1874— 1953)— доктор 
юридических наук, заслуженный деятель науки 
РСФСР, специалист в области уголовного и исправите
льно-трудового права. С 1902 по 1911 г. был приват- 
доцентом Московского университета, а затем профес
сором сначала Петербургского психоневрологического 
института, потом МГУ. Он — автор пятитомной «Ис
тории царской тюрьмы». Лауреат Государственной 
премии СССР.

23 уч.

ГРАЦИАНСКИЙ Николай Павлович (1886—1945) — 
доктор исторических наук, профессор, крупный специ
алист в области социально-экономической истории 
раннего и классического средневековья (главным об
разом Франции). В 1910 г. окончил историко-филоло
гический факультет Казанского университета. Наукой 
и преподаванием занимался в Казанском (1910-—1920) 
и Московском (1934—1936; 1941—1945) университетах, 
в Институте истории АН СССР (1921—1945), в МГПИ 
им. Ленина заведовал кафедрой истории средних ве
ков. Основной его научный труд — «Бургундская де
ревня в 10— 12 столетиях» (1935).

25 уч.

ГРУБЕР Роман Ильич (1895—1962) — музыковед и пе
дагог. Музыке обучался в родном городе Киеве. Затем 
в 1922 г. окончил факультет истории музыки Российс
кого института истории искусств в Петрограде, где 
занимался у Б. Асафьева, и стал научным сотрудником 
этого института. В 1937—1943 гг. работал в Научно- 
исследовательском институте театра и музыки. Одно
временно с 1931 г. преподавал в Ленинградской кон
серватории, с 1941 г.— профессор Московской консер
ватории.

4 уч.

ЖЕГИН Николай Тимофеевич (1873—1937)— музы
кальный деятель. В 1914—1920 гг. был секретарем
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Московского отделения Русского музыкального обще
ства, помощником библиотекаря и правителем дел 
Московской консерватории. Брат жены архитектора 
Ф. О. Шехтеля. Он собирал рукописи известных музы
кальных деятелей, составил каталог ценнейшей биб
лиотеки В. Ф. Одоевского, обрабатывал рукописи, 
поступавшие из бывших частных нотоиздательств, 
подготовил к изданию переписку П. И. Чайковского 
с его издателем П. И. Юргенсоном, с певицей 
Э. К. Павловской и Н. Ф. фон Мекк. Организовал при 
консерватории музей Н. Г. Рубинштейна. После рево
люции он многие годы состоял членом Совета объеди
нения мемориальных музеев, был уполномоченным 
Наркомпроса в Музее А. Н. Скрябина. Но особая 
заслуга Жегина перед культурой — комплектование 
фондов Дома-музея П. И. Чайковского в Клину, хра
нителем и директором которого он был с 1916 г. до 
своей кончины. Эту его деятельность высоко ценили 
Л. В. Собинов, А. В. Нежданова, М. И. Чайковский 
(брат композитора), С. Н. Василенко, В. Я. Шебалин.

25 уч.

ЖЕЛЕЗНОВ Владимир Яковлевич (1869—1933) — эко
номист, профессор. В 1892 г. окончил юридический 
факультет Киевского университета. Читал лекции по 
политической экономии и статистике. После Октябрьс
кой революции работал в Наркомфине СССР.

20 уч.

ЖЕРВЕ Борис Борисович (1878—1934) — военно- 
морской теоретик, профессор-историк. Родился в дво
рянской семье. Окончил Морской корпус (1898) 
и Морскую академию (1913). Участник русско-японс
кой войны 1904—1905 гг. и 1-й мировой войны, капи
тан 1-го ранга. В 1917 г. был начальником береговой 
обороны Финского залива. После Октябрьской рево
люции с 1918 г. он — преподаватель, а в 1928—1931 гг. 
начальник Военно-морской академии. В 1931—1934 гг. 
руководил кафедрами в Военно-политической и Воен
но-инженерной академиях. Его труды посвящены те
ории и истории военно-морского искусства.

23 уч.
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КОРСУН Николай Георгиевич (1876—1958) — воен
ный историк, генерал-лейтенант. Окончил Константи- 
новское артиллерийское училище (1897) и Академию 
Генштаба (1905). Во время 1-й мировой войны служил 
в Ставке верховного главнокомандующего, командо
вал казачьим полком, затем — в Генштабе. В Красной 
Армии служил с 1918 г. в штабе 1-й армии на Восточ
ном фронте. Во время Великой Отечественной войны 
участвовал в разработке плана обороны перевалов 
Главного Кавказского хребта. В 1922—1954 гг. был на 
научно-преподавательской работе в Военной академии 
им. М. В. Фрунзе. Занимался в основном исследовани
ем особенностей театра военных действий, их влияния 
на боевые действия войск.

2 уч.

КОРШ Федор Евгеньевич (1843—1915) — филолог, 
академик Петербургской АН. В 1864 г. окончил Мо
сковский университет. Был профессором классической 
филологии Московского и Новороссийского универси
тетов. С 1892 г. преподавал в Лазаревском институте 
восточных языков. Историко-литературные работы 
Корша посвящены творчеству А. С. Пушкина, 
Н. В. Гоголя, Т. Г. Шевченко и др.

11 уч.

ЛЕБЕДЕВ Николай Алексеевич (1897—1978) — кино
вед и педагог, доктор искусствоведения, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. В 1933 г. окончил Институт 
красной профессуры. Как журналист выступал с 1917 г., 
в кино — с 1921 г. В 1925—1930 гг. был сценаристом 
и режиссером кинофабрики Культурфильм. Он — ав
тор нескольких глав трехтомных «Очерков истории 
советского кино». С 1931 г. Н. А. Лебедев преподавал 
во ВГИКе (с 1940 г.— профессор); в 1934—1936 гг. 
и 1955—1956 гг. был директором этого института.

23 уч.

НИКОЛЬСКИЙ Владимир Капитонович (1894— 
1953) — историк, доктор исторических наук, профес
сор. Родился в Ярославле. В 1915 г. окончил Московс
кий университет. В 1920—1940 гг. работал в ряде вузов 
и научных учреждений. С 1946 г. был старшим науч
ным сотрудником Института истории АН СССР. Ос
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новные его научные работы посвящены истории 
сельского хозяйства и внешней политики России 
17 в. Он один из авторов и редакторов «Истории 
Москвы».

5 уч.

НОВОСЕЛЬСКИЙ Алексей Андреевич (1891— 
1967)— историк, профессор. Родился в Тамбове. 
В 1916 г. окончил Московский университет. Препода
вал в высших учебных заведениях Москвы, в 1930—
1946 гг. профессор МВТУ им. Н. Э. Баумана. В 1920-х гг. 
одним из первых в отечественной науке начал исследо
вать историю первобытного общества; занимался воп
росами происхождения религии.

23 уч.

ПЕРЕТЕРСКИЙ Иван Сергеевич (1889—1956) — 
юрист и дипломат, доктор юридических наук, профес
сор, заслуженный деятель науки РСФСР. В 1924— 
1955 гг. преподавал на юридическом факультете МГУ 
и в Московском юридическом институте. В 1943—
1947 гг. был экспертом-консультантом, а затем заме
стителем начальника Договорно-правового управле
ния МИД СССР. В 1947—1955 гг.— советник МИД 
СССР. Основные его научные работы посвящены ис
тории права и в особенности римского права.

3 уч.

ПОПЕНЧЕНКО Валерий Владимирович (1937— 
1975) — боксер, заслуженный мастер спорта СССР, 
тренер. Кандидат технических наук. Был многократ
ным чемпионом СССР, двукратным чемпионом Ев
ропы, чемпионом Олимпийских игр, выступая во вто
ром среднем весе. В 1970—1975 гг. заведовал кафедрой 
физического воспитания в МВТУ им. Н. Э. Баумана. 
Его научные работы были посвящены вопросам физи
ческого воспитания студенческой молодежи.

29 уч.

САРАПКИН Николай Павлович (1904— 1974) — педа
гог и дипломат. Родился в Рузском уезде Московской 
губернии. В 1921 г. ушел добровольцем в Красную 
Армию, служил в 1-й Томской сибирской дивизии. 
С 1924 г. пять лет работал учителем, а затем дирек
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тором Рузской профтехшколы. В 1930-е гг. окончил 
Педагогический институт им. К. Либкнехта. Был дирек
тором Московского механического техникума, а затем 
заместителем директора Автомеханического институ
та. После Великой Отечественной войны Сарапкин 20 
лет работал в МИД СССР. Заочно окончив Высшую 
дипломатическую школу, работал директором курсов 
иностранных языков при министерстве, был первым 
секретарем посольства СССР в Китайской Народной 
Республике. Советник 2-го класса.

10 уч.

ФЛЕРИНА Евгения Александровна (1889—1952) — 
педагог, специалист по дошкольному воспитанию, 
член-корреспондент АПН РСФСР, профессор. Педа
гогическую деятельность начала в 1909 г. воспита
тельницей народного детского сада. С первых лет 
советской власти активно участвовала в методической 
работе Наркомпроса. 30 лет преподавала. Написала 
свыше 60 работ по вопросам эстетического воспита
ния детей.

15 уч.

УСТЮГОВ Николай Владимирович (1896— 1963) — 
историк, доктор исторических наук, профессор, заслу
женный деятель науки Башкирской АССР. В 1924 г. 
окончил Московский университет. С 1935 по 1963 г. 
работал научным сотрудником Института истории АН 
СССР. Основные труды Устюгова посвящены социа
льно-экономической истории России XVII—XIX вв. 
Большое внимание он уделял истории народов Укра
ины, Поволжья, Казахстана, Приуралья, Севера.

13 уч.

ФРИЧЕ Владимир Максимович (1870—1929) — лите
ратуровед и искусствовед, академик АН СССР. С кон
ца 1890-х гг. участвовал в социал-демократическом 
движении, член ВКП(б) с 1917 г. Руководил с 1922 г. 
Институтом языка и литературы, литературными от
делами Института красной профессуры и Коммуни
стической академии. Был редактором журнала «Лите
ратура и марксизм», а также Литературной энциклопе
дии. Он — автор работ по истории западноевро
пейской литературы и искусства. Среди них — «Эво-
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люция театра и драмы (1881—1908)», «Из истории 
новейшей русской литературы» (1910) — первый опыт 
социологического изучения истории русского театра. 
В 1924—1925 гг. в журнале «Рабочий зритель» печата
лись его «Очерки по истории театра». В работах Фриче 
проявилась методология вульгарного социализма.

1 уч.

ЛИТЕРАТОРЫ

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ

Улучшить нравы своего време
ни — вот цель, к которой д о 
лжен стремиться каждый писа
тель.

О. Бальзак

Ораторами делаются, поэтами 
рождаются.

Цицерон

АЛЕКСАНДРОВА Зинаида Николаевна (1907— 
1983) — поэтесса. Родилась в Петербурге в семье учи
теля. Работала прядильщицей на фабрике. Начала пе
чататься с 1926 г. Первый ее сборник стихов — «Фаб
ричные песни» — вышел в 1928 г. В 1930 г. написала 
популярную детскую песенку «Ветер на речке». Пере
водила детские стихи и песни с украинского и других 
языков народов СССР.

10 уч.

АРАМИЛЕВ (настоящая фамилия — Зырянов) Иван 
Андреевич (1896—1954)— писатель. Родился в семье 
крестьянина в деревне Ежи на северо-западном Урале. 
Участник 1-й мировой и гражданской войн. Окончил 
филологический факультет Московского университета. 
Печататься начал в середине 1920-х гг. Основные темы 
рассказов и повестей Зырянова — охота и природа. 
Ему принадлежат роман «Юность Матвея», «Охот
ничьи рассказы», сборник «Путешествие на Кульдур», 
книга «Не щадя жизни» (1942), литературно-критичес
кие статьи о Ф. Гладкове и М. Пришвине.

12 уч.
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БЕРЕЗОВСКИЙ Феоктист Алексеевич (1877—1952) — 
писатель. Родился в семье рабочего. Был батраком, 
наборщиком, железнодорожным служащим. Активно 
участвовал в революционном движении, в 1904 г. 
вступил в РСДРП. В 1906 г. был приговорен к рас
стрелу, но случайно спасся. В 1918 г. работал в боль
шевистском подполье в Сибири. Первый рассказ напе
чатал в 1900 г. Один из создателей журнала «Сибирс
кие огни». В повести «Мать» (1923) — одном из 
лучших произведений Березовского — он изобразил 
судьбу русской женщины, ставшей участницей под
польной революционной организации. Ему принад
лежат романы «В степных просторах» (1924), «Бабьи 
тропы» (1928) и повесть «Перепутье» (1928), в которых 
изображены события гражданской войны с колчаков
цами в Сибири. С 1924 г. Березовский жил и работал 
в Москве.

10 уч.

ВАДЕЦКИЙ Борис Александрович (1907—1962) — 
писатель. Печататься начал с 1928 г. Первая книга — 
поэма «Гавань». Большинство его произведений по
священо историческим темам. Им написаны книги 
о Шевченко, М. Глинке, Алишере Навои, об адмирале 
Нахимове.

1 уч.

ВЕНДРОВ 3. (настоящее имя — Давид Ефимович Ве- 
ндровский, 1877—1971) — писатель. Родился в Слуцке 
в семье учителя. Работал на ткацкой фабрике в Лодзи. 
В 1899 г. за корреспонденцию о тяжелой жизни ткачей 
был уволен и в поисках работы странствовал по 
России, Англии и Америке. Он — автор (писал на 
еврейском языке) сборника рассказов «На чужбине» 
(1907), книг «Юморески и рассказы», «Правожитель
ство», «Зорах и Буланый» (1912) и др. Переводил 
на еврейский язык Д. Лондона, М. Твена, Дж. Стей- 
нбека, И. Оренбурга и др.

23 уч.

ГЕХТ Семен Григорьевич (1903—1963) — писатель. 
Родился в Одессе. Печататься начал с 1922 г. Во время 
Великой Отечественной войны был военным коррес
пондентом газеты «Гудок». Пользовались известно

50



стью его повесть «Человек, который забыл свою 
жизнь» (1927) и роман «Поучительная история». Мно
го книг написал для детей: «Ефим Калюжный из Сми- 
довичей» (1931), «Веселое отрочество».

28 уч.

ГРОССМАН Леонид Петрович (1888—1965) — писа
тель, литературовед. Окончил юридический факультет 
Новороссийского университета в Одессе. Печататься 
начал с 1903 г. С 1921 г. читал лекции по теории 
и истории литературы в Литературно-художественном 
институте имени В. Я. Брюсова. Много лет препода
вал в Московском педагогическом институте им. 
В. П. Потемкина. Широко известны его работы «Лер
монтов и Рембрандт», «Театр Тургенева». Он написал 
монографии об А. С. Пушкине, Ф. М. Достоевском, 
Н. С. Лескове и др. Книга «Преступление Сухово-Ко- 
былина» получила одобрительный отзыв М. Горького. 
Ему принадлежат биографические романы и повести: 
«Записка Д’Аршиака», «Рулетенбург» и «Бархатный 
диктатор».

10 уч.

ГУМИЛЕВСКИЙ Лев Иванович (1890—1976) — писа
тель. Начал печататься в 1910 г. Рассказы на темы 1-й 
мировой войны и революционного быта составили 
сборники «Темный круг» (1918), «Пять героев» (1919) 
и «Чертова музыка» (1929). Ему принадлежат романы 
и повести для детей «Харита» (1926), «Черный яр» 
и «Плес» (1927). С начала 1930-х гг. Гумилевский — 
художественный популяризатор науки и техники. Он 
написал несколько научно-художественных биографий 
в серии «ЖЗЛ»: «Рудольф Дизель» (1933), «Густав 
Лаваль» (1936), «Русские инженеры» (1947), «Созда
тели двигателей» (1960), «Вернадский» (1961 и 1967), 
«Чаплыгин» (1969) и др.

25 уч.

ИВИЧ Александр (настоящие имя и фамилия — Иг
натий Игнатьевич Бернштейн, 1900—1979) — писатель 
и литературовед. Родился в Хабаровске. Начал печа
таться с 1927 г. Автор научно-популярной художест
венной литературы для детей и юношества, например, 
книги «Приключение изобретений» (1930), «Могучий
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помощник» (1954), «Нужно объехать страну...» (1957), 
«Твое утро» (1958) и т. д.

5 уч.

ИНБЕР Вера Михайловна (1890— 1972) — поэтесса. 
Начала печататься с 1910 г. В середине 1920-х гг. 
пробует силы как журналист-очеркист и прозаик (путе
вые заметки «Америка в Париже», 1928). В годы Вели
кой Отечественной войны, находясь в осажденном Ле
нинграде, с большой художественной силой запечат
лела героическую оборону города (сборник стихов 
«Душа Ленинграда», 1942; поэма «Пулковский мери
диан», за которую в 1946 г. она была удостоена Госу
дарственной премии СССР). В числе послевоенных 
произведений книги для детей и книга стихов «Апрель» 
(1960).

29 уч.

КАРБОВСКАЯ Варвара Андреевна (1908—1969) — 
писательница. Родилась в Омске. Первый рассказ 
«Иностранцы» опубликовала в 1935 г. Она — автор 
многих сборников юмористических рассказов.

9 уч.

КЕДРИН Дмитрий Борисович (1907—1945) — поэт. 
Начал печататься с 1924 г. В 1940 г. вышел в свет 
его первый поэтический сборник «Свидетели». В годы 
Великой Отечественной войны создал стихи о Родине 
(«1941», «Плач», «Глухота», «Весь край этот, милый 
навеки...», «Колокол», «Победа»). Наиболее попу
лярна баллада «Зодчие» (1938) — о строителях храма 
Покрова Барме и Постнике. Стихотворная драма 
«Рембрандт» (1940) — одно из лучших произведений 
поэта.

7 уч.

КОЧНЕВ Михаил Харлампиевич (1914— 1974) — писа
тель. Родился в крестьянской семье. Окончил фило
софский факультет МГУ. В 1938 г. выступил в печати 
со стихами. В 1943 г. в Иванове вышел сборник стихов 
«Объятия земли». Известность получила книга сказов 
«Серебряная прялка» (1946). Затем вышли сборники 
сказов «Расписной узор» (1948), «Сорок веретен», «Де
ло человеком славится», в которых созданы образы
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русских умельцев, людей творческого труда. Многие 
рассказы Кочнева посвящены жизни и деятельности 
М. В. Фрунзе. Он — автор сценария первого широко
экранного фильма «Илья Муромец» и романа «Потря
сение» (1964).

29 уч.

КРОТКИЙ Эмиль (настоящие имя и фамилия — Эм
мануил Яковлевич Герман, 1892—1963) — поэт, сати
рик. Начал печататься с 1911 г. в газете «Одесский 
листок», позднее — в журналах «Новый Сатирикон», 
«Летопись» и др. В 1917 г. появились его первые 
фельетоны; одновременно писал лирические стихи. 
С 1930 г. Кроткий — постоянный автор журнала «Кро
кодил». Писал эпиграммы, пародии, афоризмы, памф
леты, частично собранные в книге «Портрет и зеркало» 
(1956) и «Сатирик в космосе» (1959).

8 уч.

ПАСЫНОК Макар (настоящие имя и фамилия — Иса
ак Иосифович Коган-Ласкин, 1893—1946) — поэт. Ро
дился в Витебской губернии. Участник гражданской 
войны, в 1919 г. вступил в партию большевиков. Одно 
из его ранних стихотворений — «Сапожник», ставшее 
популярным в рабочей среде, было опубликовано 
в «Новой рабочей газете» в 1913 г. Первые сборники 
стихов «Черная кровь» и «Под солнцем» вышли в свет 
в начале 1920-х гг. Его стихи о трудовых буднях наро
да и русской природе вошли в сборники «Сердце и по
рох» (1929) и «Избранные стихи» (1930).

5 уч.

ПРИШВИН Михаил Михайлович (1873—1954) — пи
сатель. Родился в купеческой семье. Учился в Рижском 
политехникуме (1893—1897). За участие в марксистс
ких кружках был арестован. Окончил агрономическое 
отделение Лейпцигского университета (1902). В 1-ю 
мировую войну был военным корреспондентом от га
зеты «Русские ведомости». В 1917—1918 гг. занимался 
публицистикой, а затем четыре года был сельским 
учителем. Позже работал агрономом. Начало литера
турной деятельности относится к 1904 г. Поездки При
швина по стране легли в основу путевых очерков («В 
краю непуганых птиц», «За волшебным колобком»,
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«Черный араб», «Славные бубны» и др.). Широко изве
стен автобиографический роман «Кащеева цепь». При
швин — писатель-философ, тонкий и своеобразный 
стилист. Его дневники отразили всю сложность време
ни, в которое он жил. На могиле писателя установлен 
памятник (птица Сирин — птица радости), изваянный 
его другом С. Т. Коненковым.

18 уч.

СВИРСКИЙ Алексей Иванович (1865—1942) — писа
тель. Родился в бедной семье. Рано лишился родителей, 
беспризорником скитался по России. Печататься начал 
с 1892 г. в газете «Ростовские на Дону Известия». Его 
очерки, собранные в книгах «Ростовские трущобы» (1893), 
«В стенах тюрьмы» (1894) и др., имели успех из-за 
правдивого изображения жизни люмпен-пролетариев. 
Писал повести для детей, особенно известна «Рыжик» 
(1901). Она была переведена на многие языки, а в 1960 г.— 
экранизирована. После революции Свирский активно 
участвовал в культурно-просветительской жизни страны.

27 уч.

СЕЙФУЛЛИНА Лидия Николаевна (1889—1954) — 
писательница. Родилась в Оренбургской губернии в се
мье сельского священника. С 17 лет работала библиоте
карем, была учительницей и актрисой. В 1917-1919 гг. 
вела общественную работу в Челябинске, опубликова
ла здесь первые очерки, статьи и рассказы. В 1919 г. 
была поставлена ее пьеса «Егоркина жизнь». Окончив 
в 1920 г. Высшие педагогические курсы в Москве, жила 
в Новосибирске. Принимала участие в создании журна
ла «Сибирские огни», начала профессиональную лите
ратурную деятельность. Опубликовала повести и рас
сказы: «Четыре главы» и «Перегной» (1922), «Алек
сандр Македонский» (1923) и др. С 1923 г. постоянно 
жила в Москве. В 1924 г. появилась повесть «Виринея». 
Одноименная пьеса (совместно с В. П. Правдухиным) 
ставилась в театрах и экранизировалась. По ее моти
вам композитором С. Слонимским написана опера. 
В годы Великой Отечественной войны Сейфуллина 
работала в газетах и на радио, написала повести «На 
своей земле», пьесу «Сын». Писала статьи и воспомина
ния (книга «О литературе», 1958).

6 уч.
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СКИТАЛЕЦ (настоящая фамилия — Петров) Степан 
Гаврилович (1869—1941) — писатель. В конце прошло
го — начале нашего века сотрудничал в газетах Пово
лжья, подвергался политическим преследованиям. Ис
пытал сильное влияние М. Горького. Как и Горький, 
Скиталец много путешествовал по России. Первую 
повесть «Октава», принесшую ему литературную изве
стность, опубликовал в 1900 г. Дореволюционное тво
рчество писателя (повесть «Огарки» и рассказы) ре
алистично, проникнуто демократическими тенденция
ми. В 1922—1934 гг. жил за границей. Его 
автобиографическая трилогия — романы «Дом Черно
вых» (1935), «Кандалы» (1940) и повесть «Этапы» 
(1908) — показывает истоки революции, путь к ней 
человека из народа. Степан Гаврилович был очень 
дружен с А. Чеховым, Л. Андреевым, М. Горьким 
и многими другими писателями, о которых оставил 
интересные воспоминания. Произведения Скитальца 
переведены на иностранные языки.

I 1 уч.

СТОНОВ Дмитрий Миронович (1893—1962) — писа
тель. Родился в украинском городе Кобрине в семье 
служащего. Окончил коммерческое училище. Начал 
печататься с 1919 г. Его повести и рассказы «Сундук» 
(1924), «Своею собственной рукой» (1925), «Дом» (1926), 
роман «Семья Раскиных» (1928) отражают события 
первых лет революции и гражданской войны. В годы 
Великой Отечественной войны работал во фронтовой 
печати. Последние его повести — «Текля и ее друзья» 
(1958), «В городе наших отцов» (опубликована 
в 1964 г.) — посвящены воспитанию советской молодежи.

10 уч.

ЧЕРНЫЙ Осип Евсеевич (1899—1981) — писатель. Ро
дился в Минске в семье служащего. Окончил в 1930 г. 
Московскую консерваторию и до 1937 г. работал дири
жером. Литературную деятельность начал с 1928 г. 
Большинство его произведений посвящено творчеству 
музыкантов: романы «Музыканты» (1940), «Опера Сне
гина» (1953), «Пути творчества» (кн. 1, 1957). Написал 
беллетризованные биографии композиторов Ф. Шубе
рта, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.

7 уч.
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ШИК Максимилиан Яковлевич (1884— 1968) — поэт- 
символист и переводчик. Писал на русском и немецком 
языках. Родился в Москве в семье коммерсанта. 
В 1892— 1907 гг. жил в Германии. Окончил историко- 
филологический факультет Берлинского университета 
(1906). Он первым перевел на немецкий язык произ
ведения М. Горького и стихотворения В. Брюсова. 
Опубликовал сборники стихов «Голоса» (1904), «Кар
тинки забытых дней» (1905). Был известным балетным 
критиком, одним из организаторов «Первой государ
ственной балетной школы» (1920). С 1919 по 1922 г. 
сотрудничал в Наркомпросе. В годы Великой Отечест
венной войны активно участвовал в работе комитета 
«Свободная Германия». Его считают мастером пере
вода на немецкий язык поэзии А. Пушкина, М. Лер
монтова, Т. Шевченко, À. Блока, А. Ахматовой и про
зы А. Н. Толстого, П. Бажова, Л. Леонова, К. Пау
стовского и др. Перевод романа «Петр I» 
А. Н. Толстого выдержал шесть изданий.

6 уч.

ШТИЛЬМАРК Роберт Александрович (1909—1985) — 
писатель. Его предки — выходцы из Швеции. Родился 
в Москве. В 1930 г. окончил Высший литературно
художественный институт им. В. Я. Брюсова. В 1931 г. 
выпустил сборник стихов и очерковую книжку «Осуше
ние моря». С первых дней Великой Отечественной войны, 
будучи помощником командира разведроты, воевал под 
осажденным Ленинградом. Был награжден орденами 
Отечественной войны I степени и Красной Звезды. После 
ранений Штильмарк преподавал в военных училищах 
Ташкента и Москвы. В конце войны был репрессирован 
и отбыл в тюрьмах и на поселениях более 10 лет. 
Тогда-то он и написал остросюжетный роман «Наслед
ник из Калькутты», не менее занимательный, чем «Граф 
Монте-Кристо» и «Остров сокровищ», в котором подня
ты вечные темы чести и долга, подлости и предательства, 
добра и зла. В 1967 г. вышла книга «Образы России», 
посвященная становлению русской государственности.

14 уч.

ШУБИН Павел Николаевич (1914—1951) — поэт. Ро
дился в Орловской губернии в семье сельского масте
рового. Окончил Ленинградский педагогический ин-
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статут им. А. И. Герцена (1938). Главное в его твор
честве — тема Родины и русской природы. Поэт учил
ся у Э. Багрицкого, А. Блока, позднее — у Н. Тихоно
ва. Во время Великой Отечественной войны он работал 
во фронтовой печати на Волховском, Карельском фро
нтах, в 1945 г. — на Дальнем Востоке. Шубину принад
лежат сборники стихов — «Ветер в лицо» (1937), «Па
рус» (1940), «Солдаты» (1948).

8 уч.

КРИТИКИ

АЛЕКСАНДРОВ-КЕЛЛЕР Владимир Борисович 
(1898—1954)— литературный критик. Окончил фа
культет общественных наук Воронежского университе
та. С 1923 г. преподавал в вузах. Литературную деяте
льность начал еще в студенческие годы. Он — автор 
статей об А. Пушкине, Н. Некрасове, Ф. Достоевском, 
Б. Пастернаке, К. Симонове, А. Твардовском. Напи
сал книгу «Михаил Исаковский» (1950).

8 уч.

БАХТИН Михаил Михайлович (1895—1975) — лите
ратуровед, теоретик искусства. Научную и педагоги
ческую деятельность начал в 192и г. в Петрограде. 
В романе К. Вагинова «Козлиная песнь» изображен 
под именем Философ (а прототип героини романа — 
прекрасная пианистка М. В. Юдина, см. «Список захо
ронений»). В 1930 г. был незаконно арестован, сослан 
в Кустанай, а потом в Саранск. В 1960-е гг. после 
реабилитации переехал в Москву. Основные труды — 
«Проблемы поэтики Достоевского» (1929, 1963, 1972,
1979), «Рабле и народная культура средневековья и Ре
нессанса» (1965), «Вопросы литературы и эстетики» 
(1975), «Эстетика словесного творчества» (1979, 1987), 
«Литературно-художественные статьи» (1986), иссле
дование «К философии поступка» (1986).

21 уч.

НИКИТИНА Евдоксия Федоровна (1895—1973) — 
критик и литературовед. Родилась в Ростове-на-Дону. 
Окончила историко-философское отделение Высших 
женских курсов в Москве в 1914 г. После Октябрьской
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революции преподавала на рабфаке им. М. Н. По
кровского и во 2-м МГУ. С 1914 г. в ее квартире 
(Вспольный пер., 14) проходили литературные заседа
ния, получившие в 1921 г. название «Никитинские суб
ботники». В 1957 г. она передала архивные материалы 
«Никитинских субботников» в дар государству.

Начала печататься с 1914 г. В 1919 г. в Ростове
на-Дону опубликовала сборник стихов «Росы рассвет
ные». Наиболее значительной критической работой 
Никитиной является книга «Русская литература от си
мволизма до наших дней», опубликованная в 1928 г. 
Под ее редакцией в 1920—1930-е г. издавалась серия 
книг «Библиотека писателей для школы и юношества», 
«Классики в марксистском освещении», сборники «Се
ргей Есенин» (1926), «О Блоке» (1929) и др. Никитина 
составитель книг: «Советские композиторы — лауре
аты Сталинской премии» (1954) и «Советские писа
тели. Автобиографии» (т. 1—2, 1959; совместно
с Б. Я. Брайниной). В 1941—1945 гг. была председа
телем Московского городского комитета писателей.

23 уч.

СЕРГИЕВСКИЙ Иван Васильевич (1905—1954) — ли
тературовед и критик. Учился в Высшем литературном 
институте им. В. Я. Брюсова. Окончил факультет язы
ка и материальной культуры Ленинградского универ
ситета в 1926 г. Печататься начал с 1925 г. Он — один 
из ведущих работников «Литературного наследства», 
член редколлегии «Библиотеки поэта». Был старшим 
научным сотрудником Института мировой литерату
ры им. М. Горького, ученым секретарем отделения 
литературы и языка АН СССР. Работы Сергиевского 
посвящены преимущественно А. С. Пушкину и про
блемам пушкиноведения, В. Г. Белинскому, И. С. Тур
геневу, М. Горькому.

3 уч.

ЭЙХЕНГОЛЬЦ Марк Давидович (1889—1953) — ли
тературовед и критик. Родился в Кременчуге. Окончил 
в 1914 г. историко-филологический факультет Мо
сковского университета. В 1918—1921 гг. был секрета
рем Театрального отдела Наркомпроса. С 1922 г. вел 
научно-педагогическую работу в МГУ, Институте кра
сной профессуры, Московском областном педагогичес
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ком институте им. Н. К. Крупской. Печататься начал 
в середине 1920-х гг. Основные его критические и лите
ратуроведческие исследования посвящены Э. Золя 
и Г. Флоберу. В 1928—1935 гг. Эйхенгольц подготовил 
первое научно-комментированное собрание сочинений 
Э. Золя, а в 1933—1938 гг.— Г. Флобера.

23 уч.

БИБЛИОГРАФЫ И ИЗДАТЕЛИ

ВЛАДИСЛАВЛЕВ (настоящая фамилия Гульбинский) 
Игнатий Владиславович (1880—1962) — библиограф. 
Автор библиографических указателей «Что читать», 
«Русские писатели», «Опыт библиографического посо
бия по русской литературе XIX—XX ст.», «Литература 
великого десятилетия. 1917—1927», а также трех томов 
библиографии В. И. Ленина — «Лениниана» (1926— 
1928). Владиславлев был редактором восьми выпусков 
«Библиографического ежегодника» (1911—1914, 1921— 
1924).

14 уч.

КОТОВ Анатолий Константинович (1909— 1956) — из
датель и литературовед. Родился в крестьянской семье. 
В 1931 г. окончил литературный факультет 2-го МГУ, 
а в 1936 г.— аспирантуру при Московском педагоги
ческом институте им. В. И. Ленина. Печататься начал 
с 1931 г., оставил заметный след в изучении жизни 
и творчества В. Короленко, А. Чехова, С. Подъячева. 
Он много занимался издательской деятельностью. 
С 1948 г. и до конца жизни был директором издатель
ства «Художественная литература».

12 уч.

СЫТИН Иван Дмитриевич (1851—1934) — один из 
крупнейших русских издателей, просветитель. Происхо
ждением из крестьян. С 1863 г. жил в Москве. В 1876 г. 
открыл литографию в Дорогомилове, затем в 1879 г. 
построил типографию на Пятницкой улице (ныне 1-я 
Образцовая типография). Через два года основал това
рищество «И. Д. Сытин и К0». С 1884 г. печатал книги 
издательства «Посредник», основанного Л. Н. Толстым 
и В. Г. Чертковым. Выпускал массовыми тиражами
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дешевые издания собраний сочинений русских класси
ков, «Военную энциклопедию», «Детскую энциклопе
дию», учебники и календари. Издавал журналы «Вокруг 
света», газету «Русское слово». Был другом М. Горько
го. Его знали и уважали многие русские писатели. Как 
человек с либерально-демократическими взглядами по
могал революционерам. В его типографии печатались 
многие революционные листовки и воззвания Московс
кой организации РСДРП. После Октябрьской револю
ции Сытин работал консультантом Госиздата. С 1928 г.— 
персональный пенсионер. Он оставил воспоминания 
«Жизнь для книги». На доме № 18 по Тверской улице, 
в котором И. Д. Сытин жил в 1904—1934 гг., установле
на мемориальная доска.

14 уч.

ЧЕРТКОВ Владимир Григорьевич (1854— 1936) — 
общественный деятель, издатель и публицист. Родился 
в Петербурге в аристократической семье. С 1873 г. 
служил в Конногвардейском полку. В 1881 г., пережив 
идейный кризис, вышел в отставку и занимался 
просветительской деятельностью среди крестьян 
Воронежской губернии. В 1883 г. познакомился 
с Л. Н. Толстым и стал его ближайшим сотрудником. 
Активно пропагандировал учение и творчество писа
теля. В 1884 г. создал при его участии издательство 
«Посредник». В 1897 г. за общественную деятельность, 
в том числе за защиту духоборов и содействие их 
переселению в Канаду, был выслан из России. Живя 
в Англии, Чертков издавал запрещенные цензурой 
произведения Толстого, газету «Свободное слово» 
и «Листки «Свободного слова», в которых публиковал 
материалы, обличающие самодержавие. Издавал 
произведения Толстого и на английском языке. 
В 1907 г. вернулся на Родину и стал редактором его 
сочинений. После смерти великого писателя Владимир 
Г ригорьевич выкупил у его наследников землю 
и передал ее крестьянам Ясной Поляны. Был главным 
редактором 90-томного Полного собрания сочинений 
Л. Н. Толстого (1928—1958), 72 тома которого подго
товлены при его непосредственном участии. Редак
тировал также сборники «Толстой и о Толстом» 
(т. 2—4, 1926— 1928).

21 уч.
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РЕЖИССЕРЫ И АКТЕРЫ 
ДРАМЫ И КИНО

Актеры зеркало и краткая лето
пись своего времени.

В. Шекспир

Школы только подготавливают 
артистов для сцены, а актером 
делают артиста: талант, изящ
ный вкус, энергия, практика 
и хорошие сценические данные.

А. Островский

АБДУЛОВ Осип Наумович (1900—1953) — народный 
артист РСФСР. Сценическую деятельность начал в 1918 
г. в студии им. Ф. Шаляпина. Затем работал в театре- 
студии под руководством Ю. А. Завадского, в Московс
ком театре Революции, с 1943 г.— в театре им. Моссо
вета. В 1930-е гг. стал сниматься в кино: Джон Сильвер 
(«Остров сокровищ»), грек Дымба («Свадьба»), Крашке 
(«Поединок») и др. Абдулов был ярким характерным 
актером, часто выступал в комедийном и сатирическом 
жанрах. Его лучшие театральные роли — Лыняев 
(«Волки и овцы» Островского), дядя Васа («Госпожа 
министерша» Нушича). Артист часто выступал с конце
ртами. С 1924 г. работал на радио, был организатором 
художественного радиовещания для детей. В 1951 г. он 
удостоен Государственной премии СССР.

8 уч.

АДЕЛЬГЕЙМ, братья Роберт Львович (1860—1934) 
и Рафаил Львович (1861—1938) — народные артисты 
РСФСР. Родились в Москве. В 1888 г. окончили дра
матическое отделение Венской консерватории. Снача
ла работали — порознь — в театрах Германии, Ав
стрии и Швейцарии. Вернувшись на родину, дебю
тировали — Рафаил в Орле в 1894 г., Роберт 
в Житомире в 1895. Вскоре они объединились и начали 
совместную сорокалетнюю творческую жизнь. Основ
ная их заслуга в том, что они знакомили широкие 
массы зрителей с лучшими произведениями мировой 
классики. Роберту была близка героическая манера 
исполнения. Его лучшие роли: Отелло и Гамлет Ше
кспира, Карл Моор Шиллера, Эдип — Софокла. Среди
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лучших характерных ролей Рафаила — Яго, Шейлок, 
Ричард III, король Лир в пьесах Шекспира.

23 уч.

АФОНИН Григорий Иванович (1894— 1959) — эстрад
ный артист. В 1913 г. окончил Московское училище 
живописи, ваяния и зодчества, затем учился в студии 
МХТ. В годы гражданской войны с артистической 
бригадой выступал на фронте. Сочинял рифмованные 
лозунги, сатирические частушки, боевые куплеты. 
С 1920-х гг. начал выступать на эстраде с устными 
сатирическими фельетонами, которые мастерски испо
лнял. За 1920— 1930-е гг. создал фельетоны, разоблача
вшие приспособленцев и бюрократов: «Не болтайтесь 
под ногами», «Гражданин, вы лицо потеряли», «Даешь 
изящную жизнь». Лучшие его фельетоны — «Жить, 
черт возьми, жить» (1933), «О дураках» (1937).

10 уч.

БОЛ ДУМ АН Михаил Пантелеймонович (1898:— 
1983) — народный артист СССР. Сценическую жизнь 
начал в 1923 г. в Жмеринке Винницкой губернии. 
В 1924—1931 гг. работал в Киевском театре русской 
драмы. Сыграл Сатина, Яго, короля («Гамлет»), Кош
кина («Любовь Яровая») и др. Затем два года работал 
в московском театре бывш. Корша, а с 1933 г.— в труппе 
МХАТа. Болдуман — актер героического склада. Таки
ми были его роли Синцова («Враги»), Бориса Годунова 
(«Царь Федор Иоаннович»), Вершинина («Три сестры»). 
Много работал артист и над образами героев советской 
эпохи — Платон Кречет в одноименной пьесе Корней
чука, Майоров («Глубокая разведка» Крона). С конца 
1940-х гг. Болдуман исполнял также и острохарактер
ные роли, например Окунева в «Чужой тени» К. Симо
нова. Снимался в кинофильмах «Поднятая целина», 
«Салават Юлаев», «Мечта» и др. За участие в спектак
лях «Глубокая разведка» и «Офицер флота» (А. Крон) 
дважды присуждалась Государственная премия СССР.

4 уч.

ВАСИЛЬЕВ Георгий Михайлович (1892—1949) — на
родный артист РСФСР. Сценическую деятельность на
чал в 1909 г. в Одессе. Работал в театрах Баку, Сарато
ва, Горького, Воронежа и других городов. Очень ярко
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сыграл Городничего в «Ревизоре» Н. В. Гоголя. Со
здал глубоко народный образ Ивана Шадрина («Чело
век с ружьем» Н. Погодина), сыграл Коломийцева 
(«Последние» М. Горького). С 1941 г. о н — актер 
ЦТСА в Москве. На сцене армейского театра играл 
героя гражданской войны Пархоменко, командира ди
визии Климова («Сталинградцы» Ю. Чепурина), мар
шала Василевского («Южный фронт» А. Первенцева) 
и др. Васильев выступал и как режиссер. В Воронежс
ком театре поставил «Враги» (1936), «Мещане» (1938), 
«Ревизор» (1940).

20 уч.

ГЗОВСКАЯ Ольга Владимировна (1889—1962) — акт
риса и педагог. Играла в Малом театре (1906— 1910, 
1917—1919) и Московском Художественном (1910— 
1917). У разносторонне одаренной артистки были раз
личные роли: Беатриче («Много шума из ничего»), 
Офелия («Гамлет»), Марина Мнишек («Борис Году
нов»), Мирандолина («Хозяйка гостиницы»), Софья 
(«Гope of ума»). Гзовская снималась и в кино («Соро
ка-воровка» и др.). Выступала на эстраде с мелодек
ламациями. С 1919 г. жила в Германии. По возвраще
нии в 1943—1956 гг. играла в Ленинградском академи
ческом театре драмы им. Пушкина. Вела 
педагогическую работу.

П уч.

К АРА-ДМИТРИЕВ Дмитрий Лазаревич (1888— 
1972) — заслуженный артист РСФСР. В 1904 г. начал 
выступать на любительской сцене в Одессе. В 1910 г. 
перешел в Одесский театр миниатюр. В 1914 г. артист 
был мобилизован в армию. Вернувшись в 1917 г. в Одес
су, работал в театральных труппах и учился на юриди
ческом факультете Новороссийского университета. 
С 1922 г. был актером Харьковского театра 
Н. Н. Синельникова. Среди его ролей Земляника («Реви
зор»), Фриц («Канцлер и слесарь» Луначарского). 
С 1924 г. Кара-Дмитриев — в труппе московского Теат
ра сатиры. В обозрениях («Семь лет без взаимности», 
«Спокойно — снимаю»), спектаклях «Квадратура кру
га» Катаева, «Вредный элемент» Шкваркина проявились 
яркость, сочность и жизнерадостность искусства актера.

22 уч.
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КАРНАУХОВ Евгений Александрович (1917—1984) — 
народный артист БССР. Учился в Ленинградском те
атральном институте. Сценическую деятельность на
чал в 1939 г. в Русском театре в Минске, где и работал 
постоянно. Его роли: Фердинанд («Коварство и лю
бовь»), Теодоро («Собака на сене»), Тузенбах («Три 
сестры»), Борис Годунов («Царь Федор Иоаннович») 
и др. Снимался в кино.

30 уч.

КАЮКОВ Степан Яковлевич (1898—1960) — народ
ный артист РСФСР. С 1914 г. работал статистом в Са
ратовском театре, а в 1918—1923 гг. — его актером. 
Затем играл в театрах Архангельска, Киева, Ташкента, 
Москвы и Ленинграда. В 1943—1946 гг. в Московском 
театре драмы, в 1946— 1952 гг.— в Малом театре, 
в 1954— 1957 гг.— в Театре им. Моссовета. Исполнял 
преимущественно комедийные и характерные бытовые 
роли, например, в Малом театре играл Городничего 
в «Ревизоре». Снимался в кино: Дема («Юность Мак
сима»), Усынин («Большая жизнь»), Трактирщик 
(«Подруги») и др.

9 уч.

КТОРОВ Анатолий Петрович (1898—1980) — народ
ный артист СССР. В 1919 г. окончил студию под 
руководством Ф. Ф. Комиссаржевского. Дебютировал 
в 1917 г. в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской и играл 
в нем до 1920 г. В 1920—1933 гг. работал (с перерывом) 
в бывшем театре Корша. С 1933 г. — в труппе МХА- 
Та. Кторов часто играл удачливых, веселых, легко 
скользящих по жизни людей, обладающих изящными 
манерами,— Шервинский («Дни Турбиных»), Дульчин 
(«Последняя жертва»), Коко («Плоды просвещения»), 
Сэм Уэллер («Пиквикский клуб»). Острохарактерное 
дарование актера раскрылось в ролях тирана Навухо
доносора («Иудейская вдова»), адвоката Звонцова 
(«Егор Булычов и другие»), Петра Долгорукова («По
следние дни» М. Булгакова), Розенберга («Русские 
люди»). С успехом исполнял роли, требующие психо
логического анализа и мастерства: Карандышева 
(«Бесприданница»), Бернарда Шоу («Милый лжец»). 
Как артист кино широко стал известен с 1925 г., когда 
снялся в роли Каскарильи («Процесс о трех милли
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онах»), затем Коркиса («Праздник святого Йоргена»), 
Паратова («Бесприданница»), В кинофильме «Война 
и мир» сыграл старого князя Болконского. В 1952 г. 
удостоен Государственной премии СССР.

7 уч.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Федорович (1870—1952) — народ
ный артист РСФСР. Окончил историко-филологический 
факультет Казанского университета, в 1904 г.— теат
ральное училище при московском Малом театре и был 
принят в его труппу. Яркий бытовой актер. Его роли: 
Голутвин («На всякого мудреца довольно простоты»), 
Конь («Враги»), Головастиков («Варвары»), Шмага («Без 
вины виноватые»), князь Тугоуховский («Горе от ума») 
и др. С 1904 г. Лебедев выступал в концертах как чтец.

10 уч.

ЛЕБЕДИНСКАЯ Елена Павловна (1910— 1982) — ар
тистка цирка, воздушная гимнастка, заслуженная артист
ка РСФСР. После окончания техникума циркового искус
ства в 1933 г. выступала в номере «Жокей Киш», была 
участницей конно-балетного номера «Па-де-труа», 
с 1945 г. работала с Г. Д. Резниковым. В том году они 
создали номер — гимнастическое упражнение на аппара
те, вращающемся вокруг купола. В 1962 г. Лебединская 
ушла из цирка и преподавала в Училище циркового 
искусства.

19 уч.

ПЕЛЬТЦЕР Иван Романович (1871—1959) — заслу
женный артист Республики, отец Т. И. Пельтцер. 
В 1893 г. окончил Московское театральное училище 
у М. П. Садовского и в том же году дебютировал 
в роли Тихона («Гроза») в Белгородском театре. 
В 1900— 1910 гг. был актером театра Корша в Москве, 
а затем в течение нескольких лет — актером и режис
сером крупнейших провинциальных театров. Возвра
тившись в Москву, работал сначала в театре Струйс- 
кого, потом — в театре «Комедия» (бывш. Корша). 
В 1940 г. вступил в труппу Театра им. Моссовета, 
с 1946 г.— в Театре-студии киноактера. И. Р. Пельтцер 
был характерным актером. Снимался в кино («Боль
шая жизнь» и др.). За' участие в фильме «Последняя 
ночь» ему была в 1941 г. присуждена Государственная
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премия СССР. С 1905 г. занимался педагогической 
работой в собственной театральной школе.

28 уч.

ПЕТИПА-ЧИЖОВА Надежда Константиновна 
(1896— 1977) — народная артистка РСФСР. Племян
ница Виктора Мариусовича Петипа — сына выдающе
гося русского балетмейстера. Выступала на сцене 
с 1915 г., преимущественно в провинции. С 1939 г.— 
актриса Свердловского театра. Н. Петипа-Чижова — 
замечательная исполнительница характерных ролей 
в произведениях русской классической драматургии: 
Улита («Лес»), Шаблова («Поздняя любовь»), Васса 
Железнова («Васса Железнова»), Шарлотта («Вишне
вый сад»), Лидия Ивановна («Анна Каренина») и др.

8 уч..

ПОЛЕВИЦКАЯ Елена Александровна (1881—1973) —: 
драматическая актриса. Окончила Александровский ин
ститут (1900) и художественное училище Штиглица (1905) 
в Петербурге. Работала в Псковском театре. В 1909— 
1910 гг. играла в театре В. Ф. Комиссаржевской в Петер
бурге, в 1910— 1918 гг. (с перерывами) — в труппе 
H. Н. Синельникова в Харькове и Киеве. Лейтмотив 
образов актрисы — чистота женской души. Ее лучшие 
роли — Лиза («Дворянское гнездо»), Вера («Обрыв»), 
Катерина («Гроза»), Настасья Филипповна («Идиот») и т. д.

С 1920 по 1955 г. жила за границей. С 1961 г. 
преподавала в Театральном училище им. Щукина.

9 уч.

ПОНСОВ А Елена Дмитриевна (1907—1966) — народ
ная артистка РСФСР. В 1925 г. поступила в 3-ю студию 
МХАТ, на основе которой был создан Театр им. Евг. 
Вахтангова. Первую роль Мокеихи («Виринея» Л. Сей- 
фуллиной и В. Правдухина) сыграла еще будучи сту
денткой. И всю дальнейшую жизнь связала с этим 
театром. Ее дарование раскрылось в острохарактерных 
ролях (Зобунова в «Егоре Булычове и других» — Гос. 
премия СССР, 1952, начальница пансиона в «Мадемуа
зель Нитуш» Эрве, Масевна в «На золотом дне» Мами- 
на-Сибиряка и др.). Понсова вела также педагогическую 
работу в ГИТИСе и Театральном училище им. Щукина.

11 уч.
66



ПОПОВ Андрей Алексеевич (1918—1983) — актер 
и режиссер, народный артист СССР. В 1936 г. поступил 
в студию при Центральном театре Красной Армии. 
С 1940 г.— актер, с 1963 г.— главный режиссер этого 
театра (ныне Центральный академический театр Со
ветской Армии). В начале своей творческой деятель
ности Андрей Попов был склонен к острохарактерным 
ролям, а затем перешел к созданию психологически 
сложных образов. Одна из его лучших ролей — роль 
Якова Богомолова в одноименной пьесе М. Горького. 
Среди его комедийных ролей — Хлестаков, Петруччо 
(«Укрощение строптивой»). Он создал целую галерею 
характеров советских людей: журналист Слезкин 
(«Степь широкая» Винникова), Г ай («Мой друг» Пого
дина), командир Платонов («Океан» Штейна) и др. 
В 1950 г. за участие в постановке «Степь широкая» был 
удостоен Государственной премии СССР. С 1974 г. 
играл во МХАТе. С 1977 г. несколько лет был главным 
режиссером Московского драматического театра им. 
Станиславского. В 1947 г. Андрей Алексеевич начал 
сниматься в кино: Яго («Отелло»), Ростовщик («Крот
кая»), Назанский («Поединок»), Захар («Несколько 
дней из жизни Обломова») и др. Его игру отличали 
душевность и сдержанность. Он ученик своего отца — 
советского режиссера, теоретика театра и педагога, 
народного артиста СССР Алексея Дмитриевича Попо
ва (1892—1961).

29 уч.

ПОПОВА Вера Николаевна (1889—1982) — народная 
артистка РСФСР. Жена А. П. Кторова. Училась на 
«Курсах драмы Адашева» в 1908—1909 гг. и в теат
ральной школе И. Р. Пельтцера (1909—1910). В 1910 г. 
стала актрисой труппы П. М. Медведева. До 1920 г. 
играла в театрах Двинска (Даугавпилс), Витебска, Ки
ева, Краснодара, Ростова-на-Дону; в 1920— 1921 гг. 
работала в московском театре «Аквариум», в 1923-— 
1933 гг.-— в театре бывш. Корша, а с 1933 г.— в МХА
Те. Успешно выступала в лирико-драматических и ко
медийных ролях. Сыграла роли Лизы («Дворянское 
гнездо»), Веры («Обрыв»), Катерины («Гроза»), Гла
фиры («Волки и овцы»), Норы. Особенно хорошо иг
рала роли женщин и девушек из народа.

7 уч.
67



ПРОЗОРОВСКИЙ (настоящая фамилия — Ременни- 
ков) Лев Михайлович (1880—1954) — режиссер и актер, 
народный артист РСФСР. Артистическую деятельность 
начал в 1899 г. Работал в театрах Каменец-Подольска, 
Винницы, Пензы, Саратова, Костромы, Вологды, Кие
ва, Одессы и других городов. С 1908 г. занимался 
режиссурой. После Октябрьской революции был глав
ным режиссером московского театра «Аквариум», акте
ром театра бывш. Корша, Театра революционной сати
ры, театра им. МГСПС и Московского театра Револю
ции. В 1923 г. пришел в Малый театр, где поставил 
спектакли: «Уриэль Акоста» Гуцкова, «Женитьба Белу
гина», «Женитьба Бальзаминова» (Островского) и др., 
один из выдающихся спектаклей советского театра 
«Любовь Яровая» (1926, совместно с И. С. Платоно
вым). Он — автор пьесы «Сигнал» (1926) и др. Как 
актер сыграл в Малом театре Любима Торцова («Бед
ность не порок»), Подхалюзина («Свои люди — со
чтемся»), Протасова («Живой труп»), Городничего 
и др.

7 уч.

РАТОМСКИЙ (настоящая фамилия — Лаптев) Влади
мир Никитич (1891—1965) — актер, народный артист 
РСФСР. В 1918 г. начал профессиональную сценическую 
деятельность в Архангельском театре. Работал здесь 
с В. Н. Давыдовым. В 1920-х гг. служил в Новороссийс
ком театре. В спектакле «Нора» (постановка В. Мейер
хольда) играл Крогстада; затем был актером театров 
Иркутска, Тулы, Красноярска. В 1934— 1937 гг. работал 
в Свердловском театре. Он сыграл острохарактерные 
роли: Пикалова («Любовь Яровая»), Бублика («Платон 
Кречет»), Кудряша, Тихона («Гроза»), Павла I, Смердя
кова и др. С 1937 г.— артист ЦТСА. Здесь он сыграл 
Перчихина («Мещане»), Головастикова («Варвары»), 
Снимался в кино («Дело было в Пенькове» и др.). За 
участие в фильме «Кавалер Золотой Звезды» Ратомский 
в 1952 г. был удостоен Государственной премии СССР.

19 уч.

РООМ Абрам Матвеевич (1894— 1976)— кинорежис
сер, народный артист РСФСР, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Учился в Петроградском психонев
рологическом институте и Саратовском университете.
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Был режиссером в театрах Саратова (1919— 1923), 
Московском театре Революции (1923—1924). Киноре
жиссером начал работать с 1924 г. Поставил фильмы: 
«Бухта смерти» (1926), «Предатель» (1926), «Приви
дение, которое не возвращается» (1930) — одно из 
крупнейших произведений советского «немого» кино/ 
Современные темы нашли отражение в фильмах 
«Третья Мещанская» (1927), «Ухабы» (1928), «Стро
гий юноша» (1936). Значительная работа Роома 
в 1940-е гг.— фильм «Нашествие» (1945, по Л. Ле
онову). Блестяще экранизировал произведения 
русских классиков. Запомнились зрителям его 
фильмы «Гранатовый браслет» (1965, по Куприну) 
и «Цветы запоздалые» (1970, по Чехову). В 192Ф-— 
1934 гг. А. М. Роом преподавал во ВГНКе. Дважды 
отмечен Государственной премией СССР, награжден 
многими орденами.

29 уч.

САШИН-НИКОЛЬСКИЙ Александр Иванович 
(1894— 1967) — актер, народный артист РСФСР. С 1915 г. 
учился в Московском филармоническом училище по 
классу И. А. Рыжова, выступал в подмосковных дачных 
театрах. С 1919 по 1955 г. Сашин-Никольский — актер 
Малого театра. Проявил себя как мастер небольших 
характерных ролей: Ломов («Предложение»), Пикалов 
(«Любовь Яровая») — его лучшая роль. Мягкий теплый 
юмор окрашивает большинство созданных им образов. 
у 7 уч.

СОЛОВЬЕВ Иван Иванович (1910—1982) — народный 
артист СССР. В 1934—1937 гг. работал в студии под 
руководством Н. П. Хмелева. С 1937 г.— актер Мо
сковского театра им. М. Н. Ермоловой (в 1957— 
1958 гг. был в театре группы советских войск в ГДР). 
Наиболее близки были ему положительные роли в со
ветских пьесах. Лучшие его работы: Сергей Луконин 
(«Парень из нашего города», 1942), Глоба («Русские 
люди»), комиссар Руднев («Люди с чистой совестью» 
Вершигоры, 1946), Воропаев («Счастье» Павленко 
и Радзинского, 1948), Гай («Мой друг» Погодина, 1963) 
и др. Он сыграл и отрицательные роли — Мартынов 
(«Возмездие» Березко), Савельев («Глеб Космачев» 
Шатрова). Из ролей классического репертуара сыграл
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Петруччо («Укрощение укротителя» Флетчера), Несча- 
етливцева («Лес»). Снимался в кино.

29 уч.

СТАНИЦЫН (настоящая фамилия — Гёзе) Виктор 
Яковлевич (1897—1976) — актер и режиссер, народный 
артист СССР. С 1918 г. работал во 2-й студии МХТ, 
а с 1924 г. и до своей кончины служил во МХАТе. Его 
лучшими ролями были: Андрей Прозоров («Три сест
ры»), Губернатор («Мертвые души»), Стива Облонский 
(«Анна Каренина»), сэр Питер («Школа злословия»), 
Звездинцев («Плоды просвещения»). Станицын был че
тырежды лауреатом Государственной премии СССР. 
Игру актера отличали бытовая и психологическая прав
да, юмор и обаяние. С 1934 г. он выступал и как режиссер.

5 уч.

СТОЛПЕР Александр Борисович (1907—1979) — ре
жиссер и кинодраматург, народный артист СССР. Вме
сте с Н. В. Экком и Р. В. Янушкевич написал сценарий 
первого советского звукового кинофильма «Путевка 
в жизнь» (1931). В 1938 г. окончил ВГИК в мастерской
С. М. Эйзенштейна. Поставил фильмы по произведе
ниям советских писателей: К. М. Симонова — «Па
рень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), 
«Дни и ночи» (1945), «Живые и мертвые» (1964), «Воз
мездие» (1969), «Четвертый» (1973), Б. Н. Полевого — 
«Повесть о настоящем человеке» (1948), В. Н. Ажае- 
ва — «Далеко от Москвы» (1950) и др. Он был авто
ром или соавтором сценариев многих своих фильмов. 
Александр Борисович последние 15 лет преподавал во 
ВГИКе. Дважды лауреат Государственной премии 
СССР и лауреат премии РСФСР.

8 уч.

ТАРАСОВА Алла Константиновна (1898—1973) — на
родная артистка СССР, Герой Социалистического 
Труда. С 1916 г.-— во 2-й студии МХТ, а с 1924 г. 
играла во МХАТе. Вершиной творчества актрисы бы
ли роли в пьесах А. П. Чехова — Аня («Вишневый 
сад») и Маша («Три сестры»); А. Н. Островского — 
Негина («Таланты и поклонники»), Кручинина («Без 
вины виноватые»). С большим успехом играла Анну 
в «Анне Карениной» по Л. Н. Толстому и Марию Стю

70



арт в одноименной драме Ф. Шиллера. Создала запоми
нающиеся образы в кино: Катерина («Гроза»), Екатери
на I («Петр I») и др. Пять раз была удостоена Государст- 
венной премии СССР. Избиралась депутатом Верховно
го Совета СССР. Награждена пятью орденами.

2 уч.

ШЕВЧЕНКО Фаина Васильевна (1893—1971) — народ
ная артистка СССР. С 1909 г. была сотрудницей Московс
кого Художественного театра, с 1911 г. училась в школе 
театра, в 1914 г.— вступила в труппу МХТ. Характерная, 
главным образом, комедийная актриса. Ее роли: Дунька 
(«Любовь Яровая»), Матрена («Горячее сердце»), Каба
ниха («Гроза»), Василиса («На дне»), Марселина («Жени
тьба Фигаро») и др. Дважды лауреат Государственной 
премии СССР. Награждена четырьмя орденами.

29 уч.

МУЗЫКАНТЫ И МАСТЕРА 
ВОКАЛА И БАЛЕТА

Пройдут миллионы лет, и если 
музыка в нашем смысле будет 
еще существовать, то те же семь 
основных тонов нашей гаммы, 
в их мелодических и гармоничес
ких комбинациях, оживляемых 
ритмом, будут все еще служить 
источником новых музыкальных 
мыслей.

ГТ. Ч ай ковски й

Я  очень сожалел бы, если бы 
моя музыка только развлекала 
моих слушателей: я их стремил
ся сделать лучше.

Г . Г ен д ел ь

КОМПОЗИТОРЫ,
ИСПОЛНИТЕЛИ И ДИРИЖЕРЫ

АЛЕКСЕЕВ Петр Иванович (1892—1960) — домрист 
и дирижер, заслуженный артист РСФСР. Родился в Пе
тербурге. Там же учился на теоретическом отделении 
курсов В. Б. Поллака. С 1908 г. участник Велико
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русского оркестра В. В. Андреева. В 1919 г., будучи 
в Красной Армии, организовал ансамбль русских на
родных инструментов. С 1924 г. этот оркестр начал 
именоваться оркестром Московского радиокомитета, 
а с 1936 г.— Государственным русским народным 
оркестром СССР, которым Алексеев и руководил до 
1939 г. Во время эвакуации с 1942 г. он был главным 
дирижером Ансамбля песни и пляски Мордовской 
АССР. В 1945 г. организовал и возглавил оркестр 
народных инструментов Всесоюзного радиокомитета. 
С 1950 г. преподавал игру на домре в Музыкально
педагогическом институте имени Гнесиных. Автор кни
ги «Русский народный оркестр» (М., 1953).

9 уч.

БЛАЖЕВИЧ Владислав Михайлович (1881—1942) — 
тромбонист, педагог, дирижер. Родился в Смоленской 
области. В 1905 г. окончил Московскую консерваторию 
по классу тромбона X. И. Борка. Затем 22 года играл 
в оркестре Большого театра. С 1920 по 1942 г. препода
вал игру на тромбоне в Московской консерватории, 
с 1922 г. уже в качестве профессора, и возглавлял 
военно-дирижерскую кафедру (1929—1936). В 1937 г. 
организовал Государственный духовой оркестр СССР 
и был его дирижером. В. Блажевич — автор нескольких 
учебных пособий, а также сочинений (концерты, пьесы, 
этюды, марши) для духовых инструментов и оркестров.

10 уч.

БОРИСОВСКИЙ Вадим Васильевич (1900—1972) — 
альтист и педагог, народный артист РСФСР. В 1922 г. 
окончил Московскую консерваторию по классу альта 
В. Р. Бакалейникова. С 1923 по 1966 г.— участник ква
ртета им. Бетховена. С 1925-го преподаватель, 
а с 1935 г. профессор Московской консерватории по 
классу альта. Среди учеников Борисовского: Р. Бар- 
шай, Ф. Дружинин, Г. Матусова. Он — первый испол
нитель произведений советских композиторов, посвя
щенных ему (сонаты С. Василенко, В. Крюкова и др.). 
Вадим Васильевич — автор многих обработок для 
альта, редактор нескольких педагогических пособий. 
За исполнительскую деятельность в 1946 г. был удо
стоен Государственной премии СССР.

15 уч.
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БРАНДУКОВ Анатолий Андреевич (1856— 1930) — 
виолончелист, педагог и музыкальный деятель. 
В 1868— 1870 гг. учился в Московской консерватории 
по классу виолончели Б. Космана, в 1877 г. окончил ее 
у В. Фитценгагена. По теории музыки занимался 
у П. Чайковского, который принял в нем горячее уча
стие. В 1878—1905 гг. жил преимущественно в Париже, 
был тесно связан с И. Тургеневым и П. Виардо-Гар- 
сия. Выступал вместе с А. Рубинштейном, П. Чайков
ским, Ф. Листом, С. Рахманиновым. Чайковский по
святил ему пьесу для виолончели с оркестром, а Рах
манинов — сонату для виолончели и фортепьяно. 
С 1906 г. Брандуков поселился в Москве. Выступал как 
солист и дирижер, был профессором и директором 
Музыкально-драматического училища Московского 
филармонического общества; с 1921 г. и до конца 
жизни — профессор Московской консерватории. Его 
учениками были С. П. Ширйнский и В. Л. Кубацкий. 
Игра А. Брандукова отличалась артистизмом и вдох
новением. Он автор произведений для виолончели 
с фортепьяно и с оркестром.

6 уч.

БУНИН Револь Самуилович (1924—1976) — компо
зитор. Учился в Московской консерватории по клас
сам композиции В. Я. Шебалина (1941—1942)
и Д. Д. Шостаковича (1943—1945). В 1946— 1947 гг. 
был ассистентом Шостаковича по классу композиции 
в Ленинградской консерватории. Затем с 1948 по 
1953 г. работал редактором Музгиза. Сочинял инст
рументальную музыку.

4 уч.

ВАСИЛЕНКО Сергей Никифорович (1872—1956) — 
композитор, дирижер, педагог, народный артист Уз
бекской ССР и РСФСР, доктор искусствоведения. Ро
дился в Москве. В 1901 г. окончил Московскую консер
ваторию, где учился у С. И. Танеева, М. М. Ипполи
това-Иванова и В. И. Сафонова. Был дирижером 
и руководителем организованных им в Москве обще
доступных «Исторических симфонических концертов» 
(1907—1917). Много занимался разработкой музы
кального фольклора народов Востока. Им написаны 
оркестровые сюиты «Туркменские картины» (1931),
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«Узбекская» (1932) и др. Работая в Ташкенте, сыграл 
важную роль в становлении узбекской музыкальной 
культуры. Среди его сочинений опера-кантата «Сказа
ние о граде великом Китеже...» (1903), оперы «Сын 
Солнца» (1929), «Суворов» (1942), балеты — «Иосиф 
Прекрасный» (1925), «Цыганы» (1937), «Лола» (1943), 
«Мирандолина» (1949) и др. Свыше 40 лет был. профес
сором Московской консерватории. Среди его учеников 
композиторы А. В. и А. Н. Александровы, дирижер 
Н. С. Голованов и др. Оставил воспоминания. Был 
лауреатом Государственной премии СССР.

5 уч.

ВИТАЧЕК Евгений Францевич (1880—1946) — скри
пичный мастер. Родился в Чехии в семье инстру
ментального мастера. С 1895 г. жил в Киеве, 
а с 1898 г. — в Москве. В 1918 г. стал одним из 
организаторов первой Государственной школы скри
пичных мастеров, через год назначен хранителем-эк- 
спертом Государственной коллекции уникальных му
зыкальных инструментов.

Витачек создал свыше 400 смычковых инструмен
тов. В 1913 и 1926 гг. на Всероссийских конкурсах его 
инструменты получили высшие награды. В 1924 г. 
Евгению Францевичу было присвоено звание «Заслу
женный мастер Республики», а в 1932 г. он стал заслу
женным деятелем искусств РСФСР. Жизни и творчест
ву Витачека посвящен роман чешской писательницы 
М. Котятковой «Скрипичный мастер ушел на Восток» 
(1954).

10 уч.

ГАЛЛИ Анатолий Иванович (1853—1915) — пианист 
и педагог. В 1877 г. окончил Московскую консервато
рию по классу фортепьяно и композиции. В 1879— 
1909 гг. вел в ней класс фортепьяно на младшем от
делении. У профессора Галли занимался Н. К. Мет- 
нер. Умер пианист в Гурзуфе.

10 уч.

ГЕДИКЕ Александр Федорович (1877— 1957)— ком
позитор, пианист, органист и педагог, народный ар
тист РСФСР, доктор искусствоведения. Он сын ор
ганиста и преподавателя фортепьяно Московской кон
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серватории, которую сам окончил в 1898 г. Занимался 
по классу фортепьяно у Г. А. Пабста и В. И. Сафоно
ва, композицией — у А. С. Аренского и Г. Э. Конюса. 
В 1900 г. стал лауреатом Международного конкурса 
им. А. Г. Рубинштейна в Вене. С 1909 г. Гедике — 
профессор Московской консерватории по классам фор
тепьяно и органа, с 1920 г.— заведующий кафедрой 
камерного ансамбля. Он по праву считается основа
телем и главой советской органной школы, созданием 
которой занимался с 1923 г. Среди его учеников был 
будущий композитор М. Л. Старокадомский и многие 
советские музыканты. Написал четыре оперы, в част
ности «Виринея» (1916), три симфонии, кантаты, сочи
нения для органа, романсы, песни. Он исполнил на 
концертах многие органные произведения И. С. Баха. 
За исполнительскую деятельность Гедике в 1948 г. был 
удостоен Государственной премии СССР. За творчес
кую и педагогическую деятельность был награжден 
четырьмя орденами.

11 уч.

ГЕНИШТА (Еништа) Иосиф Иосифович (Осип Осипо
вич) (1795—1853) — композитор. Сын чешского музы
канта, переселившегося в Россию. Ученик И. В. Гес- 
лера. Общее образование получил в Благородном пан
сионе при Московском университете. Выступал 
в концертах как пианист и дирижер, пропагандируя 
музыку классиков, особенно Л. Бетховена. Был изве
стен и как педагог. Популярны были его романсы, 
особенно элегия «Погасло дневное светило» на слова 
А. С. Пушкина, исполненная автором в присутствии 
поэта в 1826 г. в салоне 3. А. Волконской. В 1838 г. 
М. И. Глинка сделал переложение элегии для голоса 
и оркестра. Романс «Младый Рогер свой острый меч 
берет» на слова В. А. Жуковского положил начало 
«рыцарскому романсу» в русской камерно-вокальной 
музыке. Среди сочинений Геништы — оперы-водевили 
«Бальдонские воды», «Сюрприз», квартеты, сонаты, 
пьесы для фортепьяно, романсы и т. д. Писал музыку 
к водевилям совместно с А. Н. Верстовским, 
М. Ю. Виельгорским, А. А. Алябьевым.

10 уч.
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ГРЖИМАЛИ Иван Войцехович (1844—1915) — скри
пач и педагог. По национальности чех. Родился 
в Пльзене в семье органиста. В детстве учился играть 
на скрипке у отца. В 1861 г. окончил Пражскую консер
ваторию. Концертировал в Германии; в 1862—1869 гг. 
работал концертмейстером симфонического оркестра 
в Амстердаме. В 1869 г. Н. Г. Рубинштейн пригласил 
его преподавать в Московской консерватории. В 1874 г. 
И. Гржимали был уже ее профессором. Обладая вир
туозной техникой игры, создал одну из крупнейших 
русских скрипичных школ академического направле
ния. Среди его учеников Л. С. Любошиц, Ю. Э. Ко- 
нюс, Д. С. Крейн и др. Игру Гржимали высоко ценил 
П. И. Чайковский. Он написал ряд инструментальных 
скрипичных сочинений.

12 уч.

ДАВЫДОВ (Давидов) Карл Юльевич (1838—1889) — 
виолончелист, композитор, дирижер и музыкальный 
деятель. Родился в Латвии, брат математика
A. Ю. Давыдова. Окончил Московский университет со 
званием кандидата математических наук. Игре на виоло
нчели учился у К. Б. Шуберта. С 14 лет участвовал 
в публичных концертах как солист. Уже в юности 
сочинял музыку (оперы «Рудокоп» и «Калигула»). С ус
пехом концертировал в Германии. Два года (с 1860) был 
профессором Лейпцигской консерватории, а с 1862 по 
1887 г.— профессор Петербургской консерватории, при
чем последние 11 лет был ее директором. Одновременно 
20 лет являлся солистом оркестра Итальянской оперы 
в Петербурге. У выдающегося виолончелиста были 
успешные концерты в России и за границей. Среди его 
партнеров — пианисты А. Г. Рубинштейн, С. И. Танеев, 
Ф. Лист, К. Сен-Санс, X. Бюлов. Его игра на виолончели 
отличалась высокой культурой, тонким вкусом и ма
стерской техникой. Крупнейший педагог, он возглавлял 
русскую классическую виолончельную школу 2-й полови
ны прошлого века. Учениками Давыдова были музыкан
ты А. В. Вержбилович, А. Э. Глен, H. Н. Логановский,
B. П. Гутор. В 1888 г. в Лейпциге была издана 1-я часть 
его «Школы для виолончели» (в 1947 г. впервые издана 
в Москве). Среди сочинений Давыдова — симфоническая 
поэма «Дары Терека», струнный квартет и секстет, 
романсы и многочисленные виолончельные произведения.
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На его могиле стоит прекрасный бюст из темной 
бронзы работы академика Р. Баха.

3 уч.

ДЕДЮХИН Александр Александрович (1907— 
1985) — пианист, заслуженный артист РСФСР. 
В 1926— 1929 гг. работал концертмейстером в Мо
сковской консерватории и в 1930 г. окончил ее по 
классу фортепьяно у П. Островской. С 1929 г.— солист 
и концертмейстер Московской филармонии, в 1934— 
1954 гг.— Всесоюзного радиокомитета, в 1954— 1957 
гг.— Гастрольбюро СССР и с 1957 г.— Москонцерта. 
Выступал в ансамбле с Д. Ф. Ойстрахом, М. Л. Ро
строповичем, И. С. Козловским, П. Г. Лисицианом, 
3. А. Долухановой.

17 уч.

ИВАНОВ Михаил Александрович (1882—1957) — го
боист и педагог, заслуженный деятель искусств 
РСФСР. В 1900 г. окончил музыкальное училище в Ха
рькове, занимался у Г. А. Гёка. С 1903 г. играл в ор
кестре музыкальных театров Харькова, Тбилиси, Пете
рбурга, Одессы. Был солистом оперного театра Цере
тели в Харькове (1905—1907), оперного театра
С. Зимина (1907—1911) и симфонического оркестра
С. А. Кусевицкого (1911—1917) в Москве. После рево
люции все годы был солистом оркестра Большого 
театра СССР. С 1939 г. Иванов преподавал в Московс
кой консерватории, с 1943 г.— ее профессор.

23 уч.

ИВАНОВ-КРАМСКОЙ Александр Михайлович 
(1912—1973) — гитарист, композитор, дирижер и педа
гог, заслуженный артист РСФСР. С 1933 г. выступал 
как исполнитель-гитарист соло и с крупнейшими пев
цами (Н. А. Обухова, И. С. Козловский). В 1939 г. по
лучил вторую премию на Всесоюзном конкурсе испол
нителей на народных инструментах. В 1947—1952 гг. 
дирижировал Русским народным хором и оркестром 
народных инструментов Всесоюзного радио. С 1960 г. 
преподавал в Музыкальном училище при Московской 
консерватории. Александр Михайлович — автор мно
гих произведений для гитары.

29 уч.
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КИПП Карл Августович (1865—1925) — пианист и пе
дагог. Родился в Петербурге. Игре на фортепьяно 
учился у П. А. Пабста в Московской консерватории 
(1880— 1888), где и сам всю жизнь с 1892 г. преподавал 
курс фортепьянной игры (с 1909 г.— профессор). Кон
цертировал он редко. Среди его учеников — В. Н. Ар
гамаков, Ю. В. Брюшков.

6 уч.

КОВАЛЬ (настоящая фамилия — Ковалев) — Мариан 
Викторович (1907—1971) — композитор, народный ар
тист РСФСР и заслуженный деятель искусств Литовс
кой ССР. В 1925—1930 гг. учился в Московской кон
серватории по классу композиции у М. Ф. Гнесина 
и Н. Я. Мясковского. В конце 1920-х и 1930-е гг. завое
вал популярность своими песнями («За морями, за 
горами», «Юность», «Качка» и др.). Ему принадлежат 
оратория «Емельян Пугачев» (1939), героико-эпическая 
опера «Емельян Пугачев», за которую в 1943 г. он был 
удостоен Государственной премии СССР. Известны 
также его опера «Севастопольцы» (1946), детская опе
ра «Волк и семеро козлят» (1939 и 1966), комическая 
опера «Граф Нулин» (1949), а также музыка к спектак
лям «Чапаев», «Снег», «Слава» и др. В своих произ
ведениях композитор развивал традиции русской опер
ной классики, главным образом Мусоргского и Дар
гомыжского. С 1925 г. писал статьи о музыке. В 1929— 
1931 гг. Коваль входил в Российскую ассоциацию про
летарских музыкантов (РАПМ). В 1948—1957 гг. был 
секретарем правления Союза композиторов РСФСР, 
в 1948— 1952 гг.—' главным редактором журнала «Со
ветская музыка». В 1956—1962 гг. вместе с Казьминым 
был художественным руководителем Русского народ
ного хора им. М. Е. Пятницкого.

21 уч.

КОВНЕР Иосиф Наумович (1895—1959) — компози
тор. В 1914 г. окончил Вильнюсское музыкальное учи
лище. Затем учился в Петроградской консерватории 
у В. Калафати и Г. Катуара. В 1923—1942 гг. работал 
заведующим музыкальной частью и главным дириже
ром Московского театра юного зрителя. В 1940-е гг. 
обратился к жанру музыкальной комедии. Его лучшая 
оперетта — «Акулина» (либретто Н. Адуева по моти-
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вам повести А. Пушкина «Барышня-крестьянка») по
ставлена впервые в 1948 г. в Свердловске. Среди дру
гих работ оперетта «Бронзовый бюст» (1945), «Жем
чужина» (1954), «Неземное создание» (1955). Он автор 
музыки ко многим театральным спектаклям.

28 уч.

КОЗОЛУПОВА Марина Семеновна (1918—1978) — 
скрипачка и педагог, заслуженная артистка РСФСР. 
После окончания в 1937 г. Московской консерватории 
по классу скрипки К. Г. Мостраса начала концертную 
деятельность в СССР и за рубежом. На Всесоюзном 
конкурсе музыкантов-исполнителей в Ленинграде 
в 1935 г. завоевала вторую премию, а через два года 
стала обладательницей пятой премии на Международ
ном конкурсе скрипачей им. Э. Изаи в Брюсселе. Для 
ее исполнения была характерна полнозвучность, яркий 
по тембру звук. С 1942 г. преподавала в Московской 
консерватории (с 1967 г. профессор).

15 уч.

КРУЧИНИН Валентин Яковлевич (1892—1970) — ко
мпозитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Ро
дился в Ростове-на-Дону. По окончании в 1912 г. 
музыкальной школы А. С. Шора по классу фортепьяно 
выступал как пианист-аккомпаниатор. В 1930-х гг. 
занимался в семинаре Р. Глиэра и Н. Иванова-Рад
кевича. Как композитор в основном уделял внимание 
массовым жанрам. Известной стала песня «Кирпи
чики», написанная в 1923 г. Широкую популярность 
в 1930— 1940-е гг. завоевали его патриотические песни 
«Русская душа», «Близко города Тамбова», «Советс
кий простой человек», «Объединяйся, молодежь». Он 
автор нескольких оперетт и пьес для духового ор
кестра.

10 уч.

ЛАММ Павел Александрович (1882—1951) — музы
ковед, текстолог, пианист. Доктор искусствоведения. 
В 1912 г. окончил Московскую консерваторию по 
классу фортепьяно у H. Е. Шишкина. До 1917 г. ко
нцертировал как пианист. В 1918—1923 гг. заведовал 
Г осударственным музыкальным издательством.
В 1919—1951 гг. в Московской консерватории вел
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класс камерно-вокального ансамбля (с 1939 г.— про
фессор). Широкое признание получило восстановление 
им по автографам опер М. П. Мусоргского («Борис 
Годунов», «Хованщина») и А. ГГ. Бородина («Князь 
Игорь»). По просьбе С. С. Прокофьева расшифровал 
эскизы и составил полные партитуры его опер «Семен 
Котко», «Война и мир», балета «Золушка» и др. 
Под редакцией Ламма изданы произведения многих 
русских классиков, например полное собрание сочи
нений Мусоргского. В его доме постоянно собирался 
кружок музыкантов для совместного музицирования, 
участниками которого были А. Ф. Гедике, С. Е. Фей- 
нберг, В. Я. Шебалин, К. С. Сараджев, А. Н. Алекса
ндров, Б. В. Асафьев, Д. Д. Шостакович, Г. Г. Нейга- 
уз, С. Т. Рихтер, А. Б. Гольденвейзер, К. Н. Игумнов.

8 уч.

МЕТНЕР Александр Карлович (1877—1961) — аль
тист, дирижер, композитор и педагог, заслуженный 
артист РСФСР. Брат композитора Н. К. Метнера. 
В 1902 г. окончил Музыкально-драматическое училище 
Московского филармонического общества. Занимался 
у В. Кеса (скрипка, дирижирование), В. С. Калиннико
ва и Г. Э. Конюса (композиция). Сразу же начал кон
цертировать, получив большую известность как аль
тист. В 1903—1914 гг. вел классы скрипки и альта 
в Синодальном училище. В 1908 г. начал дирижерскую 
деятельность. С 1919 г. он стал дирижером оркестра 
в Камерном театре в Москве. Написал музыку к ста
ринным водевилям, шедшим в этом театре. Метнер — 
один из основателей и преподавателей московской На
родной консерватории (1906—1917).

7 уч.

МИЛЬШТЕЙН Яков Исаакович (1911—1981)— пиа
нист, музыковед и педагог, доктор искусствоведения. 
Родился в Воронеже. В 1932 г. окончил Московскую 
консерваторию по классу фортепьяно у К. Н. Игум
нова, а в 1935 г. под его же руководством — аспиран
туру. В 1935—1961 гг. преподавал в Московской кон
серватории игру на фортепьяно. С 1963 г. стал ее 
профессором. Среди его учеников: М. В. Мдивани, 
В. В. Сахаров, Н. Л. Штаркман, Б. Б. Бехтерев и др. 
Основной круг его научных интересов — история и те
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ория фортепьянного исполнительства и педагогики, 
творчество романтиков (Ф. Лист, Ф. Шопен), а также 
И. С. Баха. Милыптейном написан капитальный труд 
о Листе. Он был почетным членом (с 1974 г.) Общества 
им. Ф. Листа в Будапеште.

12 уч.

МИХНОВСКИЙ Исаак Иосифович (1914—1978) — 
пианист и педагог. Родился в Смоленске. В 1936 г. 
окончил Московскую консерваторию по классу фор
тепьяно у К. Н. Игумнова, в 1938 г.— у него же ас
пирантуру; с 1939 г. стал доцентом кафедры камерного 
ансамбля. В 1937 г. завоевал первую премию на Всесо
юзном конкурсе пианистов в Москве. Много концер
тировал в СССР, Бельгии, выступал в Париже. 
В 1945—1960 гг. был солистом Московской филармо
нии. Затем стал преподавать в Государственном музы
кально-педагогическом институте им. Гнесиных (с 
1974 г.— профессор). Михновский — автор пьес для 
фортепьяно, циклов романсов и песен.

23 уч.

НАЗАРОВ Николай Владимирович (1885—1942) — го
боист, заслуженный артист РСФСР. В 1910 г. окончил 
Московскую консерваторию по классу гобоя. И с этого 
же года стал солистом Большого театра, с 1923 г.— 
артист Первого симфонического ансамбля Моссовета, 
с 1937 г.— Государственного симфонического оркестра 
СССР. Был участником квартета деревянных духовых 
инструментов Всесоюзного радио. В 1940— 1941 гг.— 
профессор Московской консерватории. Автор «Школы 
для гобоя» в двух частях (М.; Л., 1939—1941).

19 уч.

НЕБОЛЬСИН Василий Васильевич (1898—1958) — 
дирижер, народный артист РСФСР. В 1920 г. окончил 
Государственный институт музыкальной драмы в Мо
скве по классам скрипки и композиции. В 1916— 
1917 гг. он играл в оркестре С. А. Кусевицкого. 
С 1920 г.— хормейстер, а с 1922 г.— дирижер 
Большого театра. Вел преимущественно русский опер
ный репертуар: «Иван Сусанин», «Борис Годунов», 
«Хованщина», «Пиковая дама», «Садко», «Дубровс
кий», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве
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Февронии», «Золотой петушок» и др., а также дирижиро
вал балетными спектаклями. С 1928 г. Небольсин был 
дирижером и симфонического оркестра Московской 
филармонии. В 1940—1945 гг.— профессор класса дири
жирования в Московской консерватории. Небольсин 
автор многих музыкальных произведений: двух балетов, 
двух симфонических произведений для оркестра, камерно
инструментальных ансамблей и инструментальных пьес. 
В 1950 г. был удостоен Государственной премии СССР.

10 уч.

НИКОЛАЕВСКИЙ Федор Иосифович (1880—1951) — 
кларнетист, военный дирижер, музыкально-обществен
ный деятель, заслуженный артист РСФСР, полковник. 
В 1899 г. окончил Московскую консерваторию по клас
су кларнета у И. Ф. Фридриха. С 1898 г.— солист 
оркестра московских оперных театров С. И. Мамон
това, С. И. Зимина, в 1910— 1948 гг.— Большого теат
ра. С 1914 г. служил в русской армии капельмейстером. 
После революции возглавлял лучшие военные оркест
ры Москвы. С 1924 г. до конца жизни был художест
венным руководителем и дирижером Образцово-пока
зательного военного духового оркестра. Одновремен
но с 1944 г. был начальником инспекции военных 
оркестров войск МВД СССР.

23 уч.

ПАЗОВСКИЙ Арий Моисеевич (1887—1953) — дирижер, 
народный артист СССР. В 1904 г. окончил Петербургс
кую консерваторию по классу скрипки у Л. С. Ауэра. 
Начал работать дирижером в провинциальных оперных 
труппах (Пермь, Екатеринбург и др.). С 1908 г. два года 
был дирижером оперного театра С. Й. Зимина в Москве, 
затем в 1916— 1918 гг. дирижировал в опере петроградс
кого Народного дома. С 1929 по 1936 г. возглавлял 
крупные оперные театры в Баку, Свердловске, Харькове 
и Киеве. В 1936—1943 гг. был художественным руководи
телем и главным дирижером Ленинградского академи
ческого театра оперы и балета им. С. М. Кирова, 
а в 1943— 1948 гг.— художественным руководителем 
Большого театра (до этого в 1920-х гг. был его дириже
ром). Пазовский трижды удостоен Государственной 
премии СССР за деятельность в блокадном Ленинграде.

12 уч.
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РОЗАНОВ Сергей Васильевич (1870—-1937) — кларне
тист, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
В 1891 г. окончил Московскую консерваторию по клас
су кларнета у Ф. К. Циммермана. В 1891—1894 гг. иг
рал в оркестрах московских оперных театров. В 1894— 
1931 гг. первый кларнетист оркестра Большого театра. 
Он обладал блестящей техникой игры на кларнете. 
Усовершенствовал его конструкцию. Выступал также 
в качестве солиста и камерного исполнителя. Более 20 
лет отдав педагогической работе (с 1916 г.— профессор 
Московской консерватории), Розанов воспитал многих 
видных советских кларнетистов. Он автор ряда учеб
ных пособий. Большой его заслугой является восстано
вление сочинений Д. С. Бортнянского.

19 уч.

СПОСОБИН Игорь Владимирович (1900—1954) — 
музыковед-педагог и композитор. Кандидат искус
ствоведения. В 1920—1921 гг. учился в Кубанской 
консерватории на композиторском отделении, в 1922 
г.— в Саратовской консерватории. В 1927 г. окончил 
Московскую консерваторию как музыковед-теоретик 
(класс Г. Э. Конюса), учился также у P. М. Глиэра 
и С. Н. Василенко. С 1924 г. преподавал в консер
ватории музыкально-теоретические предметы (с 1939 
г.— профессор, а в 1943—1948 гг.— заведующий 
кафедрой теории музыки). Среди его многочисленных 
учеников — А. П. Агажанов, В. О. Берков, Н. В. Запо
рожец, И. А. Барсова и др. Способин — автор многих 
музыкальных произведений (романсы, марши, музыка 
к кинофильмам).

6 уч.

СТАРОКАДОМСКИЙ Михаил Леонидович (1901— 
1954) — композитор, органист и педагог. Родился 
в Брест-Литовске. В 1926 г. окончил Московскую 
консерваторию по классу органа у А. Ф. Гедике и у не
го же аспирантуру в 1930 г. Одновременно занимался 
по классу композиции у С. Н. Василенко и Н. Я. Мя
сковского. В 1928—1938 гг. выступал как органист. 
Популярны его песни для дошкольного и школьного 
возраста. Около пяти лет был музыкальным реда
ктором Радиокомитета. Доцент Московской консе
рватории, Старокадомский преподавал музыкально
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теоретические предметы. Автор многих музыковедчес
ких статей. В 1952 г. ему была присуждена Государст
венная премия СССР.

25 уч.

СУК Вячеслав Иванович (1861—1933) — дирижер и ко
мпозитор, народный артист Республики. В 1879 г. око
нчил Пражскую консерваторию по классу скрипки. 
С 1880 г. он жил в России. Был крупнейшим сим
фоническим дирижером, особенно мастерски исполнял 
произведения П. И. Чайковского. С 1906 г. был дири
жером Большого театра (оперы «Каменный гость», 
«Пиковая дама», «Лоэнгрин», «Майская ночь», «Сне
гурочка», «Кармен»). В 1924— 1925 гг. (одновременно) 
руководил музыкальной частью оперной студии им. 
К. С. Станиславского, с 1927 г.— ее главный дирижер 
(с 1928 г.— оперный театр им. К. С. Станиславского). 
Сочинил оперу «Лесной царь», романсы, произведения 
для симфонического оркестра.

10 уч.

ТАМАРКИНА Роза Владимировна (1920—1950) — 
пианистка. Родилась в Киеве. Там же училась игре на 
фортепьяно в детском отделении Киевской консерва
тории (1928—1932), в особой детской группе (1932— 
1935) при Московской консерватории, которую окон
чила в 1940 г. по классу фортепьяно у А. Б. Гольден
вейзера. Занималась в аспирантуре под его руковод
ством (1941) и руководством К. Н. Игумнова (1943— 
1945). В 1937 г. получила вторую премию на 3-м 
Международном конкурсе пианистов им. Ф. Шопена 
в Варшаве. После этого много концертировала. 
С 1946 г. преподавала в Московской консерватории. 
Высокоодаренная пианистка обладала виртуозной тех
никой. Ее игра отличалась легкостью и изяществом.

8 уч,

ТИХОМИРОВ Георгий Владимирович (1913—1967) — 
композитор и педагог. В 1933—1936 гг. обучался в Мо
сковской консерватории у М. Ф. Гнесина и А. Н. Алек
сандрова (композиция). В 1938 г. окончил Ленинградс
кую консерваторию по классу композиции 
у М. Ф. Гнесина и Д. Д. Шостаковича (инструментов
ка), в 1941 г.— там же аспирантуру. В 1941—1942 гг.
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был хормейстером Карельского фронтового ансамбля 
песни. После войны около 10 лет преподавал в Музы
кально-педагогическом институте им. Гнесиных. По
следующее десятилетие (1956— 1967) заведовал редак
цией народных инструментов издательства «Советский 
композитор». Особое место в его творчестве занимают 
произведения для русских народных инструментов. 
Ему принадлежат оперы «Скоморох» (1939), «Надежда 
Дурова» (1945) и др.

12 уч.

ТОЛСТОЙ Сергей Львович (1863—1947) — компози
тор, музыкальный этнограф и литератор. Сын 
Л. Н. Толстого, родился в Ясной Поляне. В детстве 
обучался музыке у матери — С. А. Толстой и тульс
кого учителя А. Г. Мичурина, затем у Н. Д. Кашкина 
и В. П. Прокунина. В 1886 г. окончил отделение естест
венных наук Московского университета. На междуна
родном конкурсе «Дома песни» в 1908 г. удостоен 
премии за музыку к десяти шотландским песням 
Р. Бернса. После Октябрьской революции С. Толстой 
работал в музыкальном отделе Наркомпроса, участво
вал в фольклорных экспедициях. В 1921—1930 гг. был 
научным сотрудником Государственного института 
музыкальной науки. Два года Сергей Львович препо
давал музыкальную этнографию в Московской консер
ватории. Он — автор романсов на стихи А. С. Пуш
кина, К. М. Фофанова и др., обработок шотландских 
и бельгийских народных песен, индийских песен и тан
цев. Составил сборники шотландских песен (1927) 
и старинных французских песен (1933). Оставил ценные 
воспоминания «Очерки былого».

6 уч.

ТРИОДИН Петр Николаевич (1887—1950) — компо
зитор. Брал уроки музыки у А. К. Глазунова. В 1908— 
1912 гг. учился на естественном факультете Дерптского 
университета, но не окончил, так как был сослан в Во
логодскую губернию за участие в политической демо
нстрации по поводу Ленского расстрела. Как врач 
участвовал в 1-й мировой войне. В 1918—1922 гг. жил 
в Смоленске, был одним из первых организаторов 
местного оперного театра и симфонического оркестра, 
в котором играл на флейте. В 1941 г. добровольно
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ушел на фронт. Последние пять лет активно сотруд
ничал с Русским народным оркестром им. Н. П. Оси
пова. Записал и обработал более 100 народных песен. 
Триодин — один из авторов первых советских опер 
(«Степан Разин», 1925, Большой театр; «Князь Сереб
ряный» 1923, Театр С. Зимина). Им написана музыка 
к кинофильму «Академик Павлов».

13 уч.

УРБАХ Самуил Юльевич (1908—1969) — композитор. 
Родился в Белостоке. В 1937 г. окончил Московскую 
консерваторию по классу композиции у В. Я. Шебали
на. Работал в Таджикистане, Свердловске, а с 1952 г.— 
в Москве в Союзах композиторов РСФСР и СССР. 
Автор первой таджикской комической оперы «Биби 
и Бобо» и балетов «Анор», «Путь к счастью», несколь
ких романсов и музыки к драматическим спектаклям.

5 уч.

ФИЛД (Фильд) Джон (1782—1837) — выдающийся пиа
нист, композитор и педагог. Уроженец Ирландии. Два
дцатилетним юношей приехал в Россию, которая стала 
для него второй родиной. В Петербурге и Москве он 
прожил более 30 лет, почти всю свою артистическую 
жизнь. Как пианист, прославился поэтичным, необычайно 
певучим исполнением. Своими концертными выступлени
ями и педагогической деятельностью Филд приобрел 
редкую популярность и любовь. Он автор семи концертов 
и большого числа пьес для фортепьяно, положил начало 
жанру ноктюрна, классические образцы которого впосле
дствии создал Ф. Шопен. Джон Филд отдал дань и русско
му народному музыкальному искусству (вариации на тему 
«Камаринской», «Чем тебя я огорчила» и др.). У него 
занимались композиторы А. Верстовский, А. Гурилев 
и А. Дюбюк, брал уроки М. Глинка. «Казалось, что он не 
ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, 
подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчу
гом по бархату»,— сказал о нем Глинка.

6 уч.

ХАЙТ Юлий (Илья) Абрамович (1897—1966) — ком
позитор. Родился в Киеве. В 1921 г. окончил юридичес
кий факультет Киевского университета. Брал уроки 
композиции у М. И. Пруслина. С 1921 г. жил в Моск
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ве. Он — автор популярной песни «Все выше» (слова 
П. Д. Германа, 1921), ставшей в 1939 г. официальным 
маршем ВВС СССР. Ему принадлежат марши для 
духовых оркестров «Праздник Октября» (1937), «Бое
вые знамена» (1938), «Краснофлотский марш», «Крас
ные моряки» и «Советский герой» (1939), «Морская 
гвардия» (1942), «Привет победителям» (1945). Хайт 
писал песни и романсы, исполнявшиеся известным пев
цом П. Лещенко. А в наши дни звучит его романс «За 
гитарный перебор» в исполнении выдающейся эстрад
ной певицы Аллы Баяновой.

23 уч.

ЦЫБИН Владимир Николаевич (1877— 1949) — флей
тист и педагог, дирижер, композитор, заслуженный 
деятель искусств РСФСР. Родился в Иваново-Возне
сенске в семье скрипача и капельмейстера Николая 
Михайловича Цыбина. В 1889—1895 гг. учился в Мо
сковской консерватории. С 1897 г.— солист оркестра 
театра Ф. Корша и Большого театра. Переехав в Пете
рбург, Цыбин с 1907 по 1920 г. был дирижером балетов 
и флейтистом Мариинского театра. В 1914 г. он окон
чил еще Петербургскую консерваторию по классу ком
позиции у А. К. Глазунова и А. К. Лядова. В 1920 г. по 
инициативе его и его жены — певицы Большого театра 
Елизаветы Тимофеевны Цыбиной в г. Пушкино (близ 
Москвы) была открыта Музыкально-художественная 
трудовая колония им. А. В. Луначарского, где получи
ли музыкальное образование многие беспризорные де
ти. Цыбин — один из основателей советской школы 
игры на флейте. Его игра отличалась красотой звуча
ния и блестящей техникой. В 1914— 1920 гг. Владимир 
Николаевич был профессором Петроградской консер
ватории, а в 1923——1949 гг.— Московской. Среди его 
учеников — флейтисты Н. И. Платонов, Ю. Г. Ягу
дин, А. В. Корнеев. Ему принадлежат опера-балет 
«Фленго», опера-сказка «О мертвой царевне и семи 
богатырях», многие романсы на слова М. Ю. Лермон
това и А. К. Толстого.

11 уч.

ШИРИНСКИЙ Василий Петрович (1901—1965) — 
скрипач, дирижер, композитор и педагог, народный 
артист РСФСР. Родился в Екатеринодаре. Окончил
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Московскую консерваторию по классам скрипки 
у Д. С. Крейна и композиции у Н. Я. Мясковского. 
В 1920-е гг. играл в оркестрах Большого театра и Цен
трального дома Красной Армии. Василий Петрович — 
один из основателей (1923) и бессменный участник (2-я 
скрипка) квартета им. Бетховена (ранее — квартет 
Московской консерватории). Он был дирижером Боль
шого симфонического оркестра Всесоюзного радиове
щания (1930—1932), оркестра Оперного театра им. 
К. С. Станиславского (1932—1936) и других театров. 
Его отличали безукоризненный вкус и большая испол
нительская культура. Под его управлением впервые 
прозвучали многие кантаты В. Я. Шебалина и 1-й кон
церт для фортепьяно Д. Б. Кабалевского. С 1939 г. 
преподавал в Московской консерватории, в 1950 г. 
стал одним из ведущих ее профессоров. В. П. Ширинс- 
кий — автор нескольких опер, симфоний, концертов 
и музыки к театральным спектаклям, радиопостанов
кам и кинофильмам.

13 уч.

ВОКАЛИСТЫ

ДОЛИВО (Доливо-Соботницкий) Анатолий Леонидо
вич (1893—1965) — певец и педагог, заслуженный дея
тель искусств РСФСР, доктор искусствоведения. Ро
дился в Павлограде. В 1918 г. окончил Московскую 
консерваторию по классу У. Мазетти и одновременно 
физико-математический факультет Московского уни
верситета. Обладая красивым басом, в том же году 
начал деятельность камерного певца. Выступал 
в СССР и за границей. С 1930 г.— преподаватель, 
с 1932 г.— профессор Московской консерватории; 
в 1932—1943 гг.— руководил кафедрой камерного пе
ния, а с 1954 по 1965 г.— сольного пения. Он автор 
многих работ по вокальному мастерству («Певец 
и песня», M.j Л., 1948; «Заметки об истоках русской 
классической и советской вокальной школы» и др.).

6 уч.

ДРУЗЯКИНА Софья Ивановна (1880—1953) — певица 
(лирико-драматическое сопрано) и педагог. Родилась 
в Киеве. Там же училась пению в частном музыкаль
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ном училище у А. А. Сантагано-Горчаковой, соверше
нствовалась у Ч. Росси в Милане. В 1900 г. дебютиро
вала в Одесском оперном театре, затем пела в Киеве, 
Харькове, Москве (Большой театр, 1907—1908 гг.) 
и Других городах. С 1910 по 1916 г. была солисткой 
оперного театра С. И. Зимина в Москве. Затем — 
в Одесском оперном театре. Она пела партии Лизы, 
Татьяны, Дездемоны, Тоски, Мими и др., выступая 
вместе с Ф. Шаляпиным, Л. Собиновым, Н. Фигнером. 
В 1909—1911 гг. гастролировала в Палермо и Париже.

-Софья Ивановна — одна из выдающихся певиц 
начала нашего века. Ее отличали гибкий голос краси
вого тембра и широкого диапазона и драматический 
талант. Оставив в 1924 г. сцену, Друзякина стала пре
подавать сначала в Музыкально-драматическом ин
ституте, а в 1928—1946 гг.— в Московской консер
ватории (с 1930 г.— профессор). Готовила националь
ные кадры в татарской, узбекской, башкирской 
и северо-осетинской студиях консерватории. Среди ее 
учеников X. Насырова, А. Кузнецова, К. Малькова, 
Н. Рождественская, О. Леонтьева и др.

8 уч.

ДУХОВСКАЯ Вера Иосифовна (1903—1982) — камер
ная певица (лирико-колоратурное сопрано). В 1923 г. 
окончила Государственный институт театрального ис
кусства по классу Е. Ю. Жуковской. В 1923—1938 гг. 
была солисткой Московской филармонии, в 1938— 
1948 гг.— Всесоюзного гастрольно-концертного объ
единения. В ее репертуаре звучали произведения 
М. Глинки, М. Балакирева, М. Мусоргского, Ф. Шубе
рта, Р. Шумана, Э. Грига, В. Моцарта, Р. Штрауса 
и др., русские народные песни, старинные романсы. 
Большое внимание певица уделяла советской музыке, 
с большим успехом исполняла песни и романсы 
А. Александрова, С. Прокофьева, Н. Мясковского 
и Р. Глиэра. Духовская гастролировала в Монголии, 
Финляндии, Германии. Преподавала в музыкальном 
училище им. М. М. Ипполитова-Иванова (1948— 
1957).

25 уч.

ЗБРУЕВА Евгения Ивановна (1867—1936) — артистка 
оперы (контральто) и педагог, заслуженная артистка
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Республики. Внебрачная дочь композитора П. П. Бу
лахова. В 1893 г. окончила Московскую консервато
рию по классу пения у Е. А. Лавровской. Дебютирова
ла в Большом театре в опере «Иван Сусанин» в партии 
Вани. Завоевала широкую популярность после испол
нения партии Анны Болейн в опере «Генрих VIII» 
Сен-Санса. Пела партии Кармен, Зибеля («Фауст»), 
Марфы («Хованщина»), Леля («Снегурочка»), Ратмира 
(«Руслан и Людмила»), Кончаковны («Князь Игорь»). 
Певица обладала широким по диапазону, необычным 
по силе и красоте голосом. В 1905—1917 гг. была 
солисткой Мариинского театра в Петербурге. С 1907 г. 
вместе с Римским-Корсаковым, Глазуновым, Рахмани
новым гастролировала в Париже, Берлине и других 
городах. Выступала в концертах вместе с С. Танеевым,
С. Рахманиновым, А. Аренским, Ф. Шаляпиным, 
А. Зилоти. В 1912 г. Збруевой было присвоено звание 
заслуженной артистки императорских театров. После
днее ее выступление состоялось в 1918 г. в Киеве. 
Многие годы Евгения Ивановна преподавала, с 1915 
г.— профессор Петроградской консерватории.

- 3 уч.

КОВАЛЕВА Ольга Васильевна (1881— 1962) —- певица 
(контральто), исполнительница русских народных песен, 
народная артистка РСФСР. Родилась в Саратовской 
губернии. Пению обучалась в Саратовском музыкаль
ном училище у С. Логвиновой и на частных курсах 
И. Прянишникова в Петербурге. Творческую деятель
ность начала статисткой в передвижной труппе русской 
оперы в Поволжье. Под руководством Е. Э. Линевой 
подготовила концертную программу русских народных 
песен, с которой выступала с 1912 г. в Москве в рабочих 
аудиториях. В 1909—1911 гг. Ковалева гастролировала 
в различных городах России и с оперным репертуаром: 
Ваня («Иван Сусанин»), Ольга («Евгений Онегин»). 
После Октябрьской революции выступала с фронтовы
ми концертными бригадами, в концертах-лекциях Нар- 
компроса РСФСР и Пролеткульта. Среди первых советс
ких исполнителей в 1921—1922 гг. ездила на гастроли 
в Швецию, Норвегию, Финляндию и Германию, в 1925 г. 
пела на Всемирной выставке декоративного искусства 
в Париже. С 1925 г. солистка Всесоюзного радио; до 
конца жизни была консультантом Хора русской песни
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Всесоюзного радио. О. В. Ковалева автор текстов и ме
лодий многих ставших популярными исполняемых ею 
песен, в том числе — «Ой, цвети, кудрявая рябина». 
«Волга — реченька глубока» и др. Ее песни привлекают 
задушевностью, лиричностью, широкой напевностью. 
Она — автор многих статей об исполнительском масте
рстве.

9 уч.

КРИВЧЕНЯ Алексей Филиппович (1910—1974) — певец 
(бас), народный артист СССР. Родился в Одессе, работал 
на консервном заводе, в одесском порту, на канатном 
заводе, участвовал в самодеятельном ансамбле «Синяя 
блуза». Четыре года учился на рабфаке при Одесской 
консерватории, которую окончил в 1938 г. по классу
B. Селявина. В 1938—1944 гг. артист выступал на сценах 
Ворошиловграда, а затем Днепропетровска и Красно
ярска, где пел многие ответственные партии (Малюта 
и Собакин в опере «Царская невеста» Н. Римского- 
Корсакова, Г ремин и Томский в опере «Евгений Онегин» 
П. Чайковского, Карась в опере «Запорожец за Дунаем»
C. Гулак-Артемовского, Тарас Бульба в одноименной 
опере Н. Лысенко). За время работы в Новосибирском 
театре оперы и балета (1944— 1949) он спел много 
партий: Кончак и Галицкий, Варлаам и Борис Годунов, 
Иван Сусанин, Мефистофель, старый матрос («Севасто
польцы» М. Коваля) и др. С 1949 г. Кривченя 23 сезона 
солист Большого театра СССР. В опере «Хованщина» 
М. Мусоргского, поставленной выдающимся дириже
ром Н. Головановым, он создал образ Ивана Хованско
го, за который в 1951 г. был удостоен Государственной 
премии СССР. Незабываем был Мельник Кривчени 
в опере «Русалка» А. Даргомыжского. Запоминались 
и его комические роли — Фарлаф («Руслан и Людмила» 
М. Глинки), Дон Базилио («Севильский цирюльник» 
Россини). Певец был пропагандистом современного 
оперного искусства: Кутузов («Война и мир» С. Проко
фьева), Комиссар и Ткаченко («Повесть о настоящем 
человеке» и «Семен Котко» С. Прокофьева), Пестель 
(«Декабристы» Ю. Шапорина), Никита Вершинин в од
ноименной опере Д. Кабалевского. Артист постоянно 
выступал с камерным репертуаром во многих городах 
СССР, гастролировал и за рубежом. Снимался в кино.

29 уч.
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ЛОССКИЙ Владимир Аполлонович (1874— 1946) — 
певец (бас), режиссер и педагог, заслуженный артист 
Республики. В 1890-х гг. брал уроки пения у К. Эвера- 
рди в Киеве. В 1899 г. вступил в труппу Московской 
частной оперы, где пел и в 1905—1906 гг. В 1901— 
1905 гг. солист Киевской оперы, в 1906—1932 гг.— 
Большого театра. Певцу особенно удавались харак
терные партии: Бартоло («Севильский цирюльник»), 
Цунига («Кармен»), Писарь («Майская ночь»), Варла
ам («Борис Годунов») и т. д. В 1909 г. начал режис
серскую деятельность постановкой оперы «Кавказс
кий пленник» Ц. Кюи. В 1920—1936 гг. и в 1943—1946 
гг. был режиссером Большого театра. В разное время 
работал режиссером также в Одесском, Свердловс
ком, Тбилисском, Ленинградском и других театрах. 
Среди наиболее значительных его постановок — 
«Сказка о царе Салтане» (1913), «Князь Игорь» 
(1914), «Снегурочка» (1916), «Садко» (1935) и др. 
С 1903 г. преподавал в оперных классах Киевского 
музыкального училища, Киевской и Одесской консер
ваторий.

10 уч.

ЛУБЕНЦОВ Василий Никитич (1886—1975) — певец 
(бас), народный артист РСФСР. Родился в Кировог
раде. В 1910 г. окончил Одесское музыкальное учили
ще. С 1911 г. пел в оперной труппе Одесского театра. 
С 1913 г. солист русской оперы в Киеве; в 1923 г. 
дебютировал в Большом театре в партии Кончака 
(«Князь Игорь»). Был первым исполнителем в Боль
шом театре партии Бориса Тимофеевича («Леди Мак
бет Мценского уезда» Д. Шостаковича) и доктора 
Смирнова («Броненосец Потемкин» Чишко, 1938). 
Среди его партий: Варлаам, Фарлаф, Гремин, Мельник 
и др. За исполнение партии Ивана Хованского в 1951 г. 
был удостоен Государственной премии СССР.

12 уч.

МАКСАКОВ Максимилиан Карлович (настоящие имя 
и фамилия — Макс Шварц, 1869—1936) — певец (дра
матический баритон), режиссер, вокальный педагог 
и антрепренер. По национальности австриец. Сцени
ческую жизнь начал в 1886 г. в Петербурге. Позже 
выступал в Москве, Тифлисе, Саратове, Одессе, Каза
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ни и Харькове. Имея сильный выразительный и краси
вый голос, горячий темперамент и артистичность, осо
бенным успехом пользовался в партиях Демона, Гряз
ного, Риголетто, Скарпиа («Тоска»). Возглавлял опер
ные труппы, выступавшие в Симбирске, Перми, 
Иркутске, Воронеже, Вильно и других городах. Спо
собствовал поднятию культуры провинциальной 
русской оперы. В спектаклях, организованных Мак
саковым, выступали Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Г. Пи
рогов и другие выдающиеся певцы. Как режиссер он 
в 1898—1901 гг. в театре «Аркадия» поставил спектак
ли: «Борис Годунов», «Аида», «Купец Калашников» 
и пр., в 1908—1909 гг. в Одесском театре — «Чародей
ку» и «Орлеанскую деву» П. И. Чайковского.

12 уч.

МАКСАКОВА Мария Петровна (1902—1974) — певи- 
'ца (меццо-сопрано), народная артистка СССР. Уче
ница и жена М. К. Максакова. С 1919 г. выступала 
в оперной труппе в Астрахани. В 1923 г. после дебюта 
в партии Амнерис («Аида» Д. Верди) зачислена в труп
пу Большого театра. В 1925—1927 гг. пела в Ленин
градском театре оперы и балета. Затем с 1927 г. по 
1953 г.— вновь солистка Большого театра. Ее искус
ство отмечено большой художественной культурой, 
глубоким раскрытием ролей. Лучшие партии певицы: 
Кармен, Любаша, Марта, Ольга, Далила и др. За 
исполнение партии Марины Мнишек в 1949 г. Мак
сакова была удостоена Г осударственной премии 
СССР, этой премии она удостаивалась еще дважды. 
Часто выступала в концертах. С художественной выра
зительностью и простотой исполняла русские народ
ные песни.

12 уч.

МУХИН Василий Петрович (1888—1957) — хоровой 
дирижер и педагог. С детских лет пел в церковном 
хоре. В 1912—1914 гг. учился в Саратовской консер
ватории, где изучал теоретические предметы 
у Г. Э. Конюса. В 1929 г. окончил Московскую консер
ваторию у А. В. Александрова и С. И. Друзякиной 
(класс сольного пения). В начале 1920-х гг. работал 
помощником дирижера и школьным учителем пения 
в Саратове. В 1948 г. организовал при Московской
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консерватории хор студентов московских вузов. 
В 1926—1932 гг. преподавал на рабфаке, в 1932— 
1957 гг.— на дирижерско-хоровом факультете Московс
кой консерватории (с 1947 г.— профессор, с 1951 г.— 
заведующий кафедрой хорового дирижирования).

21 уч.

ОЗЕРОВ Николай Николаевич (1887—1953) — певец 
(драматический тенор), народный артист РСФСР. Ро
дился в Рязани. Пению обучался в Казанском музыкаль
ном училище. В 1910 г. окончил юридический факультет 
Московского университета, одновременно брал уроки 
пения у А. М. Успенского и занимался на оперных 
курсах. С 1912 г. выступал в театрах разных городов. 
В 1919—1924 гг. принимал участие в спектаклях Музы
кальной студии МХАТ. В 1920—1946 гг. солист Боль
шого театра, где был первым исполнителем партий 
Вальтера («Нюрнбергские мейстерзингеры») и Кавара- 
досси («Тоска»). Среди лучших партий певца — Садко, 
Отелло, Герман, Хозе, Канио и др. Н. Озеров обладал 
высоким вокальным мастерством и тонким вкусом. 
Свою артистическую деятельность сочетал с преподава
тельской работой. В 1947— 1953 гг. преподавал в Мо
сковской консерватории (с 1948 г.— профессор).

13 уч.

ПАВЛОВСКАЯ Эмилия Карловна (1853—1935) — пе
вица (лирико-драматическое сопрано) и педагог, заслу
женная артистка РСФСР. Окончила в 1873 г. Петербургс
кую консерваторию по классу К. Эверарди. В 1873— 
1874 гг. выступала в Италии и других странах, с 1876 г. 
пела в оперных театрах Киева, Одессы, Тифлиса, Харь
кова. В 1883—1884 гг. и 1888—1889 гг.— артистка 
Большого театра в Москве, 1884—1888 гг.— Мариинско
го театра в Петербурге. Талантливая певица, она высту
пала в разнообразном репертуаре: Татьяна («Евгений 
Онегин»), Наташа («Русалка»), Виолетта («Травиата»), 
Кармен и др. Была первой исполнительницей партий 
Марии и Кумы в операх «Мазепа» и «Чародейка» 
П. И. Чайковского, которые она готовила под непосред
ственным руководством композитора, и Петр Ильич 
высоко оценил ее исполнение. С 1895 г. Эмилия Карлов
на преподавала в оперном классе Большого театра.

19 уч.
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ПЕТРОВ Василий Родионович (1875—1937) — певец 
(бас), народный артист РСФСР. После окончания 
в 1902 г. Московской консерватории по классу пения 
у А. И. Барцала до 1937 г. был солистом Большого 
театра. Один из крупнейших представителей советской 
вокальной школы. В 1914 и 1924 гг. с успехом гаст
ролировал за границей. Его партии: Пимен, Кончак, 
Руслан, Досифей, Мельник, Мефистофель и др. Высту
пал и как концертный певец, участвуя в исполнении 
вокально-симфонических произведений И. Баха, 
В. Моцарта, Л. Бетховена. В 1925—1929 гг. был одним 
из руководителей Оперного театра им. К. С. Станис
лавского, в 1935—1937 гг.— оперной студии Большого 
театра.

10 уч.

САВРАНСКИЙ Леонид Филиппович (1876— 1966) — 
певец (драматический баритон) и педагог, народный 
артист РСФСР. В 1899 г. окончил естественный 
факультет Киевского университета, в 1903 г.— Киевс
кое музыкальное училище. В 1903—1908 гг. пел 
в провинциальных оперных театрах, в 1908—1912 гг.— 
в Народном доме в Петербурге. С 1912 по 1944 гг.— 
солист Большого театра. Имел звучный красивый 
голос. Его лучшие партии: Грязной, Мизгирь, Борис, 
Демон, Онегин, Елецкий; первым спел Скарпиа («Тос
ка»). В 1948—1954 гг. преподавал в Московской 
консерватории (с 1952 г. профессор). Среди его 
учеников — народная артистка СССР Й. К. Архипова. 
Награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени.

19 уч.

СЛИВИНСКИЙ Владимир Ричардович (1894— 
1949) — певец (баритон), заслуженный артист Ре
спублики. Окончил юридический факультет Московс
кого университета. В 1920—1923 гг. обучался пению 
у Н. Г. Райского в Московской консерватории. 
В 1922—1924 гг. солист оперного театра С. Й. Зимина 
в Москве, в 1924—1935 гг.— Ленинградского театра 
оперы и балета и одновременно в 1930—1948 гг.— 
Большого театра в Москве. Сливинский — один 
из выдающихся вокалистов; обладал прекрасным
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голосом и музыкальностью, благородной манерой ис
полнения. Лучшая его партия — Евгений Онегин. 
Другие партии: Мазепа, Демон, Светлейший («Чере
вички»), Дон Жуан. Много концертировал, особенно 
ему удавались романсы П. И. Чайковского. Гастроли
ровал в Тбилиси, Казани, Астрахани, Баку, Киеве, 
Одессе и других городах. В 1948—1949 гг. преподавал 
в Московской консерватории.

25 уч.

СТРЕЛЬЦОВ Сергей Николаевич (1890—1953) — пе
вец (лирико-драматический тенор), заслужегіный ар
тист РСФСР. В 1915—1917 гг. учился в Московской 
консерватории по классу профессора У. Мазетти. 
Дебютировал в 1917 г. на сцене московского област
ного театра «Молодая опера». В 1920— 1927 гг. 
и 1930—1946 гг. Стрельцов был солистом Большого 
театра. Его партии: Князь («Русалка»), Герман, Лев
ко, Садко, Лыков («Царская невеста»), Гвидон, Шуйс
кий, Самозванец («Борис Годунов»), Владимир 
(«Князь Игорь), Фауст, Хозе и др. Он обладал 
мягким голосом большого диапазона. В последние 
годы певец создал образы, наделенные народным 
юмором: Попович («Сорочинская ярмарка»), Казак 
(«Тихий Дон»), Щукарь («Поднятая целина»). 
В 1947—1951 гг. преподавал в Московской консер
ватории.

21 уч.

ТИХОНОВ Павел Ильич (1877—1944)— певец (бас), 
заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1900 г. окон
чил юридический факультет Петербургского универси
тета. В 1903—1904 гг. брал уроки пения у С. И. Габеля. 
С 1905 г. Тихонов — солист оперы петербургского 
Народного дома; в 1907—1911 гг. пел в оперных теат
рах Киева и Одессы, в 1911—1917 гг.— в Большом 
театре в Москве. В 1918 г. окончил Одесскую консер
ваторию, в 1923—1924 гг. занимался в оперной студии 
К. С. Станиславского в Москве и одновременно пел до 
1928 г. в Большом театре. В репертуаре певца были 93 
оперные партии, в их числе — Сусанин, Фарлаф, Мель
ник, Борис Годунов, Кончак, Олоферн, Досифей и др. 
Был партнером Ф. Шаляпина, Л. Собинова, А. Нежда
новой, К. Держинской, Н. Обуховой, В. Петрова,
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Л. Савранского, С. Мигая и др. П. Тихонов — один из 
основателей оперной студии Большого театра (1918). 
Педагогическую деятельность начал с 1924 г. В 1933— 
1941 гг.— профессор и декан вокального факультета 
Белорусской консерватории в Минске.

19 уч.

ХАНАЕВ Никандр Сергеевич (1890—1974) — певец 
(драматический тенор), народный артист СССР. В 1921— 
1924 гг. учился в Московской консерватории. В 1925 г. был 
принят в оперную студию при Большом театре. В 1926— 
1954 гг. солист Большого театра. Дарование Ханаева 
с наибольшей силой раскрылось в русском классическом 
оперном репертуаре. Он был выдающимся исполнителем 
партий Германа, Садко, Собинина, Шуйского, Отелло 
и Хозе. Лучшая его партия в советских операх — 
Григорий Мелехов («Тихий Дон»). Обладал редким по 
красоте, силе и диапазону голосом, высоким вокальным 
и актерским мастерством. Трижды лауреат Государствен- 
ной премии СССР. Рядом похоронена его дочь, известная 
актриса МХАТа, Евгения Никандровна (1921—1987).

18 уч.

МАСТЕРА БАЛЕТА

БУРМЕЙСТЕР Владимир Павлович (1904— 1971)—  
артист балета и балетмейстер, народный артист СССР. 
Родился в Витебске. В 1925—1929 гг. учился в московс
ком Театральном техникуме им. А. В. Луначарского 
и одновременно исполнял на эстраде венгерские, ис
панские и другие характерные танцы. С 1930 г. высту
пал в Московском художественном театре балета под 
руководством В: В. Кригер. В том же театре дебюти
ровал и как балетмейстер. С 1941 г. он главный балет
мейстер Музыкального театра им. К. С. Станиславс
кого и В. И. Немировича-Данченко. Поставил там ба
леты «Лола» Василенко (1943), «Берег счастья» 
Спадавеккиа (1948), «Жанна д’Арк» Пейко (1957), 
«Красные дьяволята» на музыку Дунаевского и Кну
шевицкого (1967) и др. Он ставил «Лебединое озеро» 
в Париже и «Снегурочку» в Лондоне. В 1946 г. Бурмей- 
стер был удостоен Государственной премии СССР.

2 уч.
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ЕРМОЛАЕВ Алексей Николаевич (1910—1975) — ар
тист балета, балетмейстер и педагог, народный артист 
СССР. В 1926 г. окончил Ленинградское хореографи
ческое училище по классу В. И. Пономарева и был 
зачислен солистом в балетную труппу Ленинградского 
театра оперы и балета. С 1930 г. по 1958-й А. Ермола
ев — артист Большого театра. Он один из основопо
ложников героического мужского танца в советском 
балете. Создал разнохарактерные сценические образы: 
Зигфрид («Лебединое озеро»), Дезире («Спящая краса
вица»), Альберт («Жизель»), Базиль («Дон Кихот»), 
Евгений («Медный всадник») и др. В 1939 г. выступил 
как балетмейстер, поставив (вместе с Ф. В. Лопухо
вым) первый белорусский балет «Соловей» М. Крош- 
нера в Белорусском театре оперы и балета в Минске. 
В 1946 г. Ермолаеву была присуждена Государствен
ная премия СССР за выдающиеся достижения в об
ласти балетного искусства, а в 1947 и 1950 гг.— за 
участие в балетах «Пламя Парижа» и «Красный цве
ток». Он — автор балетного либретто «Красный цве
ток» (новая редакция «Красного мака», 1949). С 1961 г. 
вел педагогическую работу в Большом театре и Мо
сковском хореографическом училище.

12 уч.

ЖУКОВ Леонид Алексеевич (1890—1951) — артист 
балета, заслуженный артист РСФСР. В 1909 г. окончил 
балетное отделение Московского театрального учили
ща, где учился у Н. П. Домашёва, и был зачислен 
в балетную труппу Большого театра, в котором высту
пал с перерывами до 1946 г. Исполнил партии Дезире 
(«Спящая красавица»), Колена («Тщетная предосторо
жность»). Его мастерство формировалось под руко
водством балетмейстера А. А. Горского. Л. Жуков 
был партнером Е. В. Гельцер, М. Р. Рейзен, М. П. Ка
ндауровой и др. Выступал и как балетмейстер. В Боль
шом театре он поставил в 1923 г. балеты: «Испанское 
каприччио» и «Шехеразаду» на музыку Н. А. Римско
го-Корсакова. Артист вел педагогическую и балетмей
стерскую работу на Украине, в Казахстане, Татарии, 
Киргизии, где поставил балеты «Лебединое озеро», 
«Бахчисарайский фонтан», «Красный мак» и др.

10 уч.

98



КОНДРАТОВ Юрий Григорьевич (1921— 1967) — ар
тист балета и педагог, народный артист РСФСР. 
В 1940 г. окончил Московское хореографическое учи
лище по классу П. А. Гусева и был зачислен солистом 
в труппу Большого театра, где уже выступал, будучи 
студентом, в партии Илько («Светлана» Д. Клебано
ва). Дебютировал в партии одного из женихов Авроры 
(«Спящая красавица»). Обладая высокой техникой тан
ца, исполнил почти все партии классического реперту
ара: Зигфрид, Дезире, Жан де Бриен («Раймонда»), 
Базиль («Дон Кихот») и др. Кондратов был партнером 
Г. Улановой, М. Семеновой, О. Лепешинской, 
М. Плисецкой и др. С 1943 г. он — педагог Московс
кого хореографического училища, а с 1960-го — его 
художественный руководитель.

21 уч.

ЛАПАУРИ Александр Александрович (1926—1975) — 
артист балета, балетмейстер и педагог, заслуженный 
артист РСФСР. В 1944 г. окончил Московское хо
реографическое училище по классу Н. И. Тарасова 
и балетмейстерское отделение ГИТИСа (1958). 
В 1944—1967 гг. танцевал в Большом театре — партии 
Г ирея, Алексея («Барышня-крестьянка»), Актера 
(«Пламя Парижа»), Командора («Лауренсия»), Жана 
де Бриена («Раймонда»), Ганса («Жизель») и др. Ла- 
паури был мастером дуэтно-классического танца. Его 
многолетними партнершами были Г. Уланова, М. Се
менова, М. Плисецкая, Р. Стручкова. Как балетмей
стер, он поставил в Большом театре балеты «Лесная 
песнь» Г. Жуковского и «Подпоручик Киже» С. Про
кофьева, в Казанском театре — балет «Утес» на му
зыку А. Хачатуряна и «Ожившую легенду» Н. Ме- 
тнера. В последние годы жизни ставил балеты в Одес
ском, Киевском театрах и театре им. Станиславского 
и Немировича-Данченко в Москве. Лапаури — режис
сер-постановщик и балетмейстер фильмов-балетов 
«Подпоручик Киже» и «Имя твое». В 1945—1961 гг. 
преподавал в Московском хореографическом училище, 
а с 1952 г.— на балетмейстерском отделении ГИТИСа 
(с 1972 г.— профессор).

29 уч.
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ХУДОЖНИКИ, СКУЛЬПТОРЫ 
И АРХИТЕКТОРЫ

ХУДОЖНИКИ

Мы нуждаемся в художниках да
же в минуту величайшего сча
стья и величайшей беды.

В . Г е т е

Только пчела узнает в цветке 
затаенную сладость,
Только художник на всем чует 
прекрасного цвет.

А . Ф ет

АДАМОВИЧ Михаил Михайлович (1884— 1947) — ху
дожник, работавший в области монументально-деко
ративного и прикладного искусства. Учился в Строга
новском училище (1894— 1907), окончил его с золотой 
медалью. В 1909 г. занимался декоративной живопи
сью в Италии. В начале 1910-х гг. выполнял декоратив
но-живописные работы в Москве. Был художником 
Ленинградского и Дулевского фарфоровых заводов. 
В 1934—1947 гг. исполнил в Москве ряд документаль
но-декоративных росписей (интерьеры в здании гости
ницы «Москва»). Иллюстрировал книги.

12 уч.

АЛЯКРИНСКИЙ Петр Александрович (1892— 
1961) — живописец и график, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Родился в Мо,скве. Учился в Мо
сковском училище живописи, ваяния и зодчества 
(МУЖВЗ) у известного художника С. В. Иванова. На 
выставках начал участвовать с 1910 г. В 1917 г. рабо
тал театральным художником в Рязани и Козлове. 
В 1918—1921 гг. преподавал в Ярославле и занимался 
там реставрацией архитектурных памятников. 
С 1922 г. работал в Москве; рисовал для журнала 
«Красная нива». В издательствах Детгиз, Гослитиздат 
иллюстрировал книги А. Барто, Ч. Диккенса, А. Гай
дара, А. Толстого («Петр Первый» и «Аэлита»), 
Л. Кассиля, А. Югова («Ратоборцы») и др. Он — ав
тор многочисленных (около 200) иллюстраций к рома
ну М. Горького «Жизнь Клима Самгина». В годы
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Великой Отечественной войны создавал агитплакаты 
и плакаты-лубки. Его работы есть в Иркутском об
ластном художественном музее, Курской областной 
картинной галерее.

14 уч.

БЕЛЬСКИЙ Анатолий Павлович (1896— 1971) — гра
фик и художник театра. Учился в Строгановском учи
лище (1908—1917) и Вхутемасе в Москве (1917—1921) 
у П. П. Кончаловского. Исполнял эскизы декораций 
для эстрадных выступлений (1920—1921), Московского 
цирка («Мистерия-буфф» В. Маяковского в 1921 г.), 
Замоскворецкого театра («Собака на сене» Лопе де 
Вега в 1923 г.) и др. Он автор многих плакатов. Уча
ствовал в оформлении советского павильона выставки 
в Филадельфии (1928), павильонов на ВСХВ в Москве 
(«Виноградарство» и «Виноделие» — 1939 г., «Глав
холод» — 1954 г.). С конца 1950-х гг. писал пейзажи 
Подмосковья.

19 уч.

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Феоктистович (1910—1979) — 
график. Родился в Омске. Систематического художест
венного образования не получил. Участник выставок 
с 1949 г. Работал также как плакатист. Исполнял ри
сунки для почтовых марок.

10 уч.

БЕСПАЛОВ Борис Андреевич (1923—1964) — худож
ник-монументалист. Участник выставок с 1957 г. Ис
полнил (совместно с Ю. Буториным) роспись в пави
льоне «Хлопок» на ВСХВ (1952) и эскиз росписи для 
театра им. Лукими в Ташкенте (1957). Создавал также 
панно из смальты и керамики («Ленин» и «Пионерия» 
для пионерлагеря «Артек» и др.). Участвовал в оформ
лении (роспись и мозаика) Харьковского железнодо
рожного вокзала.

6 уч.

БОРДЗИЛОВСКИЙ Витольд Янович (1916—1979) — 
художник кино. Родился в Тифлисе. Окончил в 1954 г. 
художественный факультет ВГИКа. Его дипломная 
работа — эскизы и рисунки к мультфильму «Конек- 
Горбунок». С 1953 г. о н — художник студии
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«Союзмультфильм». Участвовал в создании фильмов: 
«Ворона и лисица», «Кукушка и петух» (1953), «Девоч
ка в джунглях» (1956), «Сказ о Чапаеве» (1957), «Ор
ленок» (1967) и др.

6 уч.

ВАСИЛЬЕВ Петр Васильевич (1899—1975) — график 
и живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
Учился в Художественном училище (1914—1919) и Ху
дожественном институте (1921—1926) в Одессе. Создал 
серии графических работ, посвященных жизни и де
ятельности В. И. Ленина. Известны его картины «Ча
паев» (1934), «Выступление В. И. Ленина на Красной 
площади в 1919 г.» (1949). В 1947 г. ему была присуж
дена Государственная премия СССР.

1 уч.

ВАСНЕЦОВ Аполлинарий Михайлович (1856— 
1933) — живописец и график, академик петербургской 
Академии художеств. Родился в с. Рябово Вятской 
губернии. В Москве с 1890 г. Учился у своего старшего 
брата В. М. Васнецова, В. Д. Поленова и И. Е. Репи
на. Член Товарищества передвижных художественных 
выставок, с 1899 г. — один из организаторов «Союза 
русских художников» (1903). С 1918 г. возглавлял Ко
миссию по изучению старой Москвы и участвовал 
в археологических исследованиях при земляных рабо
тах в центре города. Он — автор пейзажных полотен 
«Родина», «Тайга на Урале», «Кама» — все экспониру
ются в Третьяковской галерее. С 1890-х гг. обратился 
к историческому жанру и создал большое число архи
тектурных видов древней Москвы, сочетающих архе
ологическую точность с большой поэтичностью 
(«Улица в Китай-городе», «Красная площадь» и др.). 
Написал эскизы к театральным постановкам («Хован
щина», «Сказание о невидимом граде Китеже», 
1897 г.). В 1901—1918 гг. руководил пейзажным клас
сом в МУЖВЗ.

20 уч.

ВАСНЕЦОВ Виктор Михайлович (1848—1926) — жи
вописец. Учился в Петербурге в Рисовальной школе 
общества поощрения художеств (1867—1868) 
у И. Н. Крамского и в Академии художеств (1868—
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1875), действительным членом которой стал в 1893 г. 
С 1878 г.— член Товарищества передвижных художест
венных выставок. Посетил Францию (1876) и Италию 
(1885). Жил в Петербурге, а с 1891 г.— в Москве. 
Сначала писал жанровые картины («С квартиры на 
квартиру», «Военная телеграмма» и др.). Но в 1880-е гг. 
создал произведения на темы национальной истории, 
русских былин и народных сказок, посвятив этому все 
свое дальнейшее творчество. Наиболее известны его 
картины: «После побоища» (1880), «Аленушка» (1881), 
«Иван-царевич на сером волке» (1889), «Богатыри» 
(1881—1898), «Царь Иван Васильевич Грозный» (1897). 
По его эскизам были выполнены декорации и костюмы 
к постановке «Снегурочка» в театре. В 1883—1885 гг. 
создал монументальное панно «Каменный век» для 
Исторического музея в Москве. С 1885 по 1896 г. 
сделал большую часть росписей Владимирского собо
ра в Киеве. Написал также ряд портретов (А. М. Вас
нецова, Ивана Петрова и др.). По его рисункам соору
жены церковь и сказочная избушка на курьих ножках 
в Абрамцеве, особняк для галереи И. Е. Цветкова, фа
сад Третьяковской галереи, собственный дом в Троиц
ком переулке, часовни-памятники на кладбищах.

18 уч.

ВИЛЬЯМС Петр Владимирович (1902—1947) — жи
вописец и художник театра, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Учился в Москве у В. Н. Мешкова 
(1910-е гг.) и во Вхутемасе у П. П. Кончаловского 
и К. А. Коровина (1918—1923). Участник выставок 
с 1924 г. В 1928 г. совершил поездку во Францию, 
Италию и Германию. В 1930-е гг. оформлял спектакли 
многих московских театров: МХАТ — «Реклама», 
«Пиквикский клуб», «Мольер» и «Последние дни» 
М. Булгакова, «Тартюф»; Музыкального театра им. 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данчен
ко — «Травиата», «Чио-Чио-Сан», «Прекрасная Еле
на»; им. Е. Вахтангова — «Ревизор», «Дон-Кихот». 
С 1937 по 1947 г. был художником, а затем главным 
художником Большого театра, где оформил оперы 
«Поднятая целина» (1937), «Иван Сусанин» (1939), 
«Валькирия» (1940), «Евгений Онегин» (1944) и балеты 
«Золушка» (1945), «Ромео и Джульетта» (1946) и «Мед
ный всадник» (1947). Приобрели известность его
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живописные произведения «Гамбургские баррикады» 
(1923), «Рыбак» (1926), «В Абрамцеве» (1933) и пор
треты В. Э. Мейерхольда, Н. П. Охлопкова, Л. М. Ле
онидова, Н. П. Хмелева и др. (1925—1944). Он также 
иллюстрировал книги. Был трижды лауреатом Госу
дарственной премии СССР.

3 уч.

ГЛАГОЛЕВА-УЛЬЯНОВА Анна Семеновна (1873— 
1943) — живописец. Училась в МУЖВЗ (1889—1896). 
С 1907 г. ее произведения экспонировались на выстав
ках: в 1907 г.— «Вечер»; в 1908 г,— «В старом доме»; 
в 1911 г.— «Ранняя осень»; в 1916 г.— «Портрет худож
ника Н. П. Крымова» и «Этюд»; в 1922 г.— «В саду»; 
в 1938 г.— «Мимоза» и т. д. Выполняла иллюстрации 
к арабской сказке «Говорящая птица» (1918).

23 уч.

ДОРОХОВ Константин Гаврилович (1906—1960) — 
живописец. Учился во Вхутеине в Москве (1923—1930) 
у П. Я. Павлинова. Его дипломной работой была кар
тина «Судомойка». Участник выставок с 1933 г. Писал 
преимущественно портреты представителей советской 
молодежи, а с 1940-х гг.— жанровые картины. Среди 
портретов — «Девочка» (1930), «Паша» (J 936), «Пара
шютистка» и «Вузовка» (1937), «Ненецкая девушка 
с книгой» (1938), «Автопортрет» (1960), «Балерина 
И. В. Тихомирнова», «Писатель Л. М. Леонов» и др. 
Дорохов написал пейзажи — «Донбасс», «Смоленский 
собор Ново-Девичьего монастыря», «Московский уни
верситет», «Москва. Симонов монастырь» (1957) 
ит. д. В годы Великой Отечественной войны, находясь 
на фронте, создал серии этюдов и рисунков (портреты 
участников боев, «Оборона Севастополя», «Ленинград 
в дни войны» и т. д.). Выставки его работ состоялись 
в 1938, 1943, 1950, 1956 и 1964 гг. Произведения До
рохова имеют Музей истории г. Москвы, Калужский 
областной художественный музей, Свердловская кар
тинная галерея, Симферопольский художественный 
музей, Нижегородский художественный музей и др.

9 уч.

ИВАНОВ-СОКОЛОВ Константин Г ригорьевич
(1869—1955) — живописец. На выставках экспонирова
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лись его работы: в 1924 г.— «Рига», «Сестры»; 
в 1925 г.— «Летом», «Старая Москва»; в 1926 г.— 
«У пруда», «Воробьевы горы»; в 1927 г.— «В Ца
рицыне» и др.

17 уч.

КОТОВ Петр Иванович (1889—1953)— живописец, 
заслуженный деятель искусств РСФСР, действитель
ный член Академии художеств СССР. Учился в петер
бургской Академии художеств (1909— 1916) у Ф. А. Ру- 
бо и Н. С. Самокиша. В ряде произведений отразил 
трудовой энтузиазм первых пятилеток («Кузнецкст- 
рой», «Красное Сормово»). С конца 1930-х гг. много 
работал как портретист (портреты И. Д. Шадра, 
Н. Д. Зелинского). Преподавал во ВГИКе (1944— 
1948), Московском художественном институте им. Су
рикова (1948—1951) и др. Лауреат Государственной 
премии СССР (1948).

6 уч.

ПРОРОКОВ Борис Иванович (1911—1972) — график, 
народный художник СССР, член-корреспондент Акаде
мии художеств СССР. Учился в московском Вхутеине 
у Д. С. Моора. Был сотрудником газеты «Комсо
мольская правда» (1931—1938) и журнала «Крокодил» 
с 1938 г. В Великую Отечественную войну участвовал 
в героической обороне полуострова Ханко, работал во 
фронтовой печати. За серии экспрессивных рисунков, 
посвященных борьбе народов за мир и свободу, про
тив социального и расового неравенства («За мир», 
«Это не должно повториться») дважды удостоен Госу- 
дарственной премии СССР (1950, 1952) и Ленинской 
премии (1961). Его рисунки есть в Третьяковской гале
рее, Русском музее и других музеях страны.

29 уч.

РЯЖСКИЙ Георгий Георгиевич (Егор Егорович) 
(1895—1952) — живописец, заслуженный деятель ис
кусств РСФСР, действительный член Академии худо
жеств СССР. Учился в Москве в частных студиях 
и Вхутемасе (1918—1920). Преподавал в Московском 
художественном институте им. Сурикова (1934— 1952). 
Был членом Ассоциации художников революционной 
России с 1923 г. Писал главным образом женские
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портреты. Его картины «Рабфаковка» (1926), «Делегат
ка» (1927), «Председательница» (1928), «Колхозница- 
бригадир» находятся в Третьяковской галерее.

2 уч.

УЛЬЯНОВ Николай Павлович (1875—1949) — живо
писец и график, заслуженный деятель искусств РСФСР, 
член-корреспондент Академии художеств СССР. Ро
дился в г. Ельце. Учился в Московском училище живо
писи, ваяния и зодчества (1889—1901) и в мастерской 
В. Серова (1899— 1902). Он был членом объединений 
Союз русских художников и «Мир искусства». Рабо
тал в историко-портретном жанре. Известны его кар
тины «Пушкин с женой перед зеркалом», «Лористон 
в ставке у Кутузова», «К. С. Станиславский за рабо
той» (Государственная премия СССР, 1948 г.). Худож
ник оформлял спектакли во МХАТе («Дни Турбиных», 
1926) и в оперном театре им. К. С. Станиславского 
(«Кармен», 1935). Ульянов оставил воспоминания 
«Мои встречи».

23 уч.

ЧЕПЦОВ Ефим Михайлович (1874—1950) — живопи
сец, заслуженный деятель искусств РСФСР. В ранний 
период работал иконописцем и иллюстратором, затем 
учился в петербургской Академии художеств (1905— 
1911) у В. Е. Маковского. Тематика дореволюционных 
картин — это сельский и городской быт. Несколько 
работ посвятил Италии, преимущественно Капри. На
иболее значительные произведения художника «Заседа
ние сельячейки» (1924) и «Переподготовка учителей» 
(1925) находятся в Третьяковской галерее. Много его 
картин в Курской картинной галерее. Преподавал 
в Ленинградском институте живописи, скульптуры 
и архитектуры (1938—1940).

3 уч.

ШИФРИН Ниссон Абрамович (1892—1961) — теат
ральный художник, народный художник РСФСР. 
Учился в Украинской Академии художеств в Киеве 
(1920— 1921). Преподавал во Вхутемасе (1929—1930), 
Полиграфическом институте (1931—1932), Институте 
театрального искусства им. Луначарского (1934— 
1936). С 1935 г. и до своей кончины был главным
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художником Центрального (ныне академического) теат
ра Советской Армии. Основные его театральные рабо
ты: «Гибель эскадры», «Укрощение строптивой», «Бара
банщица», «Поднятая целина» — в Центральном театре 
СА, «Разлом» и «Чайка» во МХАТе, «Московский 
характер» — в Малом театре. Художник выступал так
же как живописец и автор книжных иллюстраций. Был 
дважды лауреатом Государственной премии СССР.

2 уч.

СКУЛЬПТОРЫ

Ваятель должен во внешности 
выражать душевную деятель
ность.

С о к р а т

Хороший бюст равносилен це
лой биографии.

О . Р о д е н

АЙЗЕНШТАДТ Меер Беницианович (1895—1961) — 
скульптор. Учился во Вхутемасе в Москве. Участник 
выставок с 1927 г. Автор скульптурных портретов: 
«К. Ф. Рылеев» (1935), «А. С. Пушкин» (мрамор,
1936), «Фельдмаршал М. И. Кутузов» (фарфор, 1947) 
и т. д. Работал также как анималист: «Обезьяна» (дере
во, 1929), «Львенок» (фаянс, 1940) и др.

15 уч.

ЕФИМОВ Иван Семенович (1878—1959) — скульптор 
и график. Занимался в Москве в студиях Н. Мартыно
ва (до 1900 г.), затем Е. Званцевой (начало 1900-х гг.), 
живописью — у К. Коровина и В. Серова, скульпту
рой — у А. С. Голубкиной. Учился в МУЖВЗ (окон
чил в 1911 г.) у С. М. Волнухина. В 1908—1911 гг. жил 
в основном в Париже, посещал мастерскую Э. Бур
деля. Участвовал в выставках с 1904 г. В ранний 
период творчества способствовал возрождению 
русской керамической скульптуры. В мастерских
С. И. Мамонтова в Москве начал выполнять в фар
форе и фаянсе произведения больших размеров. Среди 
его скульптурных работ дореволюционного периода: 
«Черная пантера» (1905), «Умирающая лань» (1906), 
«Пума» (1907) и др. Написал ряд портретов
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(А. Н. Тольского, Н. Я. Симонович, Н. В. Чехова — 
все начало 1900-х гг.). После Октябрьской революции 
принимал активное участие в осуществлении ленин
ского плана монументальной пропаганды: проекты па
мятников К. Марксу (1919), В. Чапаеву (1938) 
и И. Крылову (1939). Работал в технике кованого ме
талла («Дельфины» на Северном речном вокзале 
и др.). Участвовал в оформлении ВСХВ (1939), Мо
сковского метрополитена (станция «Автозавод
ская» — 1942 г. и «Павелецкая» — 1943 г.), Ярославс
кого и Ленинградского железнодорожных вокзалов 
в Москве. Иллюстрировал и оформлял книги. В 1918 г. 
совместно с женой Симонович-Ефимовой организовал 
первый советский театр кукол, в котором был и режис
сером, и художником, и актером. В 1958 г. И. С. Ефи
мов был избран почетным членом Международного 
союза кукольников.

5 уч.

ИЗМАЛКОВ Алексей Матвеевич (1905—1968) — 
скульптор. Учился в Москве на рабфаке искусств 
(1929— 1930) у П. П. Кончаловского и во Вхутеине 
у Бруни, затем в Ленинграде. Работал в мастерской 
И. Д. Шадра (1932). С этого времени участвовал во 
многих выставках. В 1942—1946 гг. был главным 
художником наркомата Военно-Морского Флота 
СССР. Поэтому большое место в его творчестве зани
мали произведения, посвященные флоту: «Ураган», 
«Матрос А. Железняк» (1934) и др. Выполнил много 
памятников-бюстов: Герою Советского Союза
К. Ф. Ольшанскому, адмиралу флота С. Г. Горшкову 
(1967, г. Николаев). Много работал над образом 
В. И. Ленина. Создал композиции на темы гражданс
кой войны — «В. И. Чапаев» (1932), памятник
В. И. Чапаеву (бронза, г. Куйбышев, 1960), «О. Дун
дич», «Н. А. Щорс» (памятник, бронза, г. Клинцы, 
1940), «И. А. Кочубей», «А. Я. Пархоменко» и др. Его 
работы экспонируются во многих музеях страны.

28 уч.

ИОДКО Ромуальд Ромуальдович (1894— 1974) — 
скульптор. Учился в Строгановском училище (1912— 
1918) у Н. А. Андреева, затем во "Вхутемасе в Москве 
(1921— 1924) у Б. Д. Королева. В 1919—1921 гг. нахо
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дился в рядах Красной Армии. Участник выставок 
с 1926 г. Исполнял в основном монументально-декора
тивные произведения для оформления парков, стади
онов, общественных зданий Москвы и других городов. 
Создал проект памятника Н. В. Гоголю для Москвы 
(1939). Преподавал в МАИ, МХИ и других московских 
институтах, с 1941 г.— профессор. Среди его учеников 
Л. Е. Кербель, В. Е. Цигаль, С. Д. Шапошников.

10 уч.

АРХИТЕКТОРЫ

Пожалуй, самым трудным 
и вместе с тем обязательным 
в архитектурном творчестве яв
ляется простота. Простота форм 
обязывает придавать прекрас
ные пропорции и соотношениям, 
которые сообщали бы им необ
ходимую гармонию.

А . Щ усев

БАРХИН Григорий Борисович (1880—1969) — архите
ктор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
В 1901—1908 гг. учился в петербургской Академии 
художеств у А. Н. Померанцева. В 1908—1911 гг. был 
помощником Р. И. Клейна при создании Бородинско
го моста в Москве и интерьеров Музея изобразитель
ных искусств им. Пушкина. Его главными работами 
являются здание газеты «Известия» в Москве (1925— 
1927) и санаторий в Саках (Крым, 1929), Г. Б. Бархин 
с 1909 г.— педагог, а с 1930 по 1967 г.— профессор 
Московского архитектурного института.

25 уч.

ВЕБЕР Август Егорович (1836— 1903) — архитектор. 
Построил в Москве здания для цирка А. Саламонского на 
Цветном бульваре и Московского лицея (1875), основан
ного М. Н. Катковым (Остоженка, 53), дом Строгановс
кого училища на Мясницкой улице, 24 (1876) и дома № 16 
(1880) и 28 (1871) на Тверской. Последний описан в романе 
П. Боборыкина «Китай-город». Могила не сохранилась.

КАМПОРЕЗИ Франц Иванович (1754— 1831) — 
русский зодчий. Родился в Италии (по некоторым
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источникам — в 1747 г.). Приехал в Россию по вызову 
дворцового управления в 1782 г. Он был очень попу
лярным в Москве архитектором эпохи" русского ам
пира. Из сохранившихся его зданий лучшие — дом 
князя Лобанова-Ростовского на Мясницкой улице, 43 
(1790) и дом Апраксиных на Знаменке, 19 (1792 г.; 
перестроен).

10 уч.

КЛЕЙН Роман Иванович (1858—1924) — архитектор, 
академик петербургской Академии художеств. Строил 
как общественные здания, так и частные доходные 
дома. Наиболее знакомы москвичам здания Музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на Вол
хонке (1898— 1912), торгового дома «Мюр и Мерилиз» 
на Петровке, построенного в 1909 г. (ныне — ЦУМ), 
кинотеатра «Колизей» (ныне театр «Современник») на 
Чистопрудном бульваре (1914) и Средние торговые 
ряды с фасадом, выходящим на Красную площадь 
(1891—1893). Достопримечательностью Москвы явля
ется Бородинский мост через Москву-реку (1912). Из 
доходных домов, построенных по его проекту, отме
тим дома Перлова на Мясницкой улице, 19 (1896 г., 
вместе с К. К. Гиппиусом), и на 1-й Мещанской улице 
(ныне — проспект Мира, 5) (1890-е гг.).

7 уч.

КОЛЛИ Николай Джемсович (Яковлевич) (1894— 
1966) — архитектор. Родился в Москве, окончил мо
сковский Вхутемас (1922). В 1935—1951 гг. был пред
седателем правления Московского отделения Союза 
архитекторов. Преподавал в МВТУ им. Баумана 
(1920— 1941), Московском архитектурном институте 
(1931—-1941). Колли — автор основных сооружений 
Днепрогэса и жилых кварталов Запорожья, здания 
Центросоюза на Мясницкой, 39 (1936 г., вместе с Ле 
Корбюзье), станции Московского метрополитена «Ки
ровская» (вместе с Ле Корбюзье) и «Павелецкая»-коль- 
цевая. Был награжден тремя орденами.

5 уч.

МЕЛЬНИКОВ Константин Степанович (1890— 
1974) — заслуженный архитектор РСФСР, доктор ар
хитектуры. Окончил МУЖВЗ (1917). Преподавал во
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Вхутемасе (1921—1925), в Московском архитектурном 
институте (1934—1937), Московском инженерно-строи
тельном институте им. Куйбышева (с 1951 г.; профессор). 
Фамилия молодого архитектора Мельникова стала ши
роко известна в 1925 г., когда он создал знаменитый 
павильон СССР на Парижской выставке. Через два года 
в Сокольниках по его проекту было возведено здание 
оригинальной архитектуры — клуб имени И. В. Русако
ва (теперь Дом культуры). Он является и автором зданий 
клубов завода «Каучук» (1927) и фабрики «Буревестник» 
(1929). В 1927— 1929 гг. по специальному разрешению 
Моссовета возвел в Кривоарбатском переулке жилой 
дом (№ 10) для своей семьи, известный москвичам как 
«дом Мельникова». Он представляет собою необычную 
конструкцию, состоящую из двух врезанных друг в друга 
цилиндров. Дом оказался очень удобным для жизни, 
рациональным по конструкции, экономичным в исполь
зовании площади и объема. Цилиндрический дом с окна
ми-иллюминаторами очень напоминает фантастический 
космический корабль, опустившийся на тихий арбатский 
дворик. Воздвигнутые К. С. Мельниковым здания стали 
памятниками архитектуры.

29 уч.
РЕРБЕРГ Иван Иванович (1869— 1932)— инженер 
и архитектор, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР. Родился в Москве. Окончил петербургскую 
Военно-инженерную академию. Преподавал 
в МУЖВЗ. В его постройках сочетаются металличес
кие и железобетонные конструкции с декорацией фаса
дов в духе архитектуры русского классицизма. По его 
проектам в Москве построены Киевский вокзал 
(1914—1917), Центральный телеграф (1925—1927), со
временное здание Президиума Верховного Совета 
СССР в Кремле (1932—1934), комплекс домов № 21 
и 23 на Ильинке для Северного страхового общества 
(1912 г.; вместе с В. К. Олтаржевским).

19 уч.
ЭЙБУШИТЦ Семен Семенович (1851—1898) — архи
тектор. По его проектам .построены Международный 
торговый банк на Кузнецком мосту, 15 (1898), мо
сковские Центральные бани, дома № 2 на Неглинной 
улице (1893) и № 13 на Мясницкой улице (1899).

8 уч.
іи



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Красота переходяща, слишком коротко со
прикосновение с ней, поэтому, переживая 
утрату, мы глубже понимаем и ценим встре
ченное, усерднее ищем в жизни прекрасное. 
Вот почему красива печаль песен, картин 
и надгробий.

И. Ефремов

Кладбища, как и архитектура, живопись, литерату
ра — это памятники истории и культуры народа. Они 
помогают воспитывать чувство любви к Отечеству, 
в особенности у молодежи. Не случайно поэтому 
А. С. Пушкин так вдохновенно писал о «любви к оте
ческим гробам», а Л. Н. Толстой советовал почаще 
посещать кладбища, чтобы, «отрешившись от суеты, 
задуматься над смыслом бытия». «Нам нужны великие 
могилы»,— говорил Н. А. Некрасов.

Как вы уже, по-видимому, убедились, читатель, 
Введенские горы богаты великими могилами. По чис
лу выдающихся наших сограждан, нашедших свое по
следнее успокоение на Введенском кладбище, оно, 
уступает, пожалуй, только Новодевичьему и Вагань
ковскому, а по ухоженности и порядку превосходит 
последнее. Правда, до идеального порядка и здесь еще 
далеко: участки, спускающиеся в овражек (к бывшей 
речке Синичке), сильно запущены, мавзолеям, особен
но мавзолею семьи Эрдангеров — повторим, выда
ющемуся творению зодчего Ф. О. Шехтеля — необхо
дима срочная реставрация.

Введенские горы — интереснейший памятник на
шей истории и культуры, нуждаются в дальнейшем 
изучении. И пожелаем будущим исследователям боль
шой удачи!
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СПИСОК ЗАХОРОНЕНИЙ

Для облегчения нахождения на схеме кладбища могил, упомяну
тых в описании, в списке введена их двойная нумерация. Первая 
цифра слева — порядковый номер могилы на схеме, вторая цифра 
(справа) — номер участка, на котором она находится. Например, 
запись: «2. Авербах Михаил Иосифович (1872— 1944)— академик 
19» нужно читать так — «Могила академика Авербаха М. И. нахо
дится на 19-м участке кладбища и обозначена на схеме цифрой 2».

В списке приняты следующие сокращения:

Академия медицинских наук СССР — АМН СССР;
Академия педагогических наук РСФСР — АПН РСФСР;
генерал-лейтенант — ген.-лейт.;
генерал-майор — ген.-майор;
генерал-полковник — ген-полк.;
действительный статский советник — д. ст. сов.;
доктор медицинских наук — д. мед. н.;
доктор педагогических наук — д. пед. н.;
доктор сельскохозяйственных наук — д. с/х. н.;
доктор технических наук — д. т. н.;
доктор химических наук — д. хим. н.;
заслуженный артист РСФСР — заел, артист РСФСР;
заслуженный деятель искусств РСФСР — заел. деят. иск. РСФСР;
заслуженный деятель наук РСФСР — заел. д. н. РСФСР
заслуженный деятель науки и техники РСФСР — заел. д. н. т.
РСФСР;
кандидат военных наук — к. воен. н.
лауреат Г осу дарственной премии СССР — лаур. Г ос. пр. СССР;
лауреат Ленинской премии — лаур. Лен. пр.;
народный артист СССР — нар. артист СССР;
полковник — полк.;
профессор — проф.;
театр — т-р;
университет — ун-т;
член-корреспондент Академии наук СССР — чл.-кор. АН СССР.
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5

8
21
17

8

11
27

19
9

25

15
7

5

5
25

3
14

12

23

23
14

29
22

15

13

26

3
10
28

14
14

23

23

Абакумов Дмитрий Львович (1.901— 1962) — ген.-майор 
Абакумов Сергей Иванович (1905— 1954) — ген.-дирек

тор
Абдулов Осип Наумович (1900— 1953) — нар. артис;г 

РСФСР
Абрамов Василий (1901— 1955) — пианист 
Абрамов Е. И. (1923— 1958) — летчик-испытатель 
Абросимов Павел Александрович (1901— 1955) — ген,- 

лейт.
Авдонин Федор Никитович (1911— 1977)— ветеран 

войны
Авеллан Карл Карлович (1835— 1897) — ген.-майор 
Авербах Михаил Иосифович (1872— 1944) — академик- 

офтальмолог
Аврамов Иван Васильевич (1905— 1961) — ген.-майор 
Агарков Михаил Михайлович (1890— 1947) — профес

сор
Агеева-Маркова Ольга Григорьевна (1887— 1961) —  

проф., д. мед. н.
Агранович Евгений Игнатьевич (1909— 1970) 
Аграновский Абрам Давидович (1896— 1951) — писа

тель-очеркист
Аграновский Анатолий Абрамович (1922— 1984) — жу

рналист I
Аграновский Григорий Ильич (1903— 1963)
Адамов Евгений Александрович (1881— 1956) — проф., 

д. ист. н.
Адамов Иван Максимович (1904— 1964) — писатель 
Адамович Михаил Михайлович (1884— 1947) — худож

ник
Адельгейм Рафаил Львович (1861— 1938) — нар. артист 

РСФСР
Адельгейм Роберт Львович (1860— 1934) — нар. артист 

РСФСР
Адлер В. Ф. (1834— 1877)
Ажигибков Василий Васильевич (1901— 1972)— ген.- 

майор
Айдаров С. В. (1867— 1938) — заел. деят. иск. РСФСР 
Айзенштадт Меер Бенйцианович (1895— 1961) — скуль

птор
Акимов Владимир Михайлович (1901— 1957) — ген.- ■ 

майор
Акимов Владимир Михайлович (1926— 1982) — лаур. 

Гос. пр. СССР
Акинфиев Константин Федорович (1893— 1955) — ген.- 

майор мед. сл.
Акопов Арташес Акопович (1904— 1981)
Акопов Сергей Аркадьевич (1904— 1982) — ген.-майор 
Акопян Артавазд Арменакович (1902— 1973) — проф., 

лаур. Лен. пр.
Акопян Васкануш Арменович (1897— 1974) — писатель 
Аксенов Павел Николаевич (1902— 1975) — заел. д. н. т.

РСФСР, проф., д. т. н., лаур. Гос. пр. СССР 
Акуленко Василий Георгиевич (1894— 1940) — худож

ник

115



Акуленко Илья Георгиевич (1909— 1967) — фоторепор
тер 23

Акулова-Руднева Раиса Федоровна (1905— 1981) —
проф.-хирург 9

Аладинский Владимир Иванович (1901— 1971) — ген.-
майор 29

Алеев Александр Иванович (1899— 1954) — полк., уч-к
Великой Отечественной войны 13

Александров Василий Александрович (1877— 1956) —
заел. д. н., проф., д. мед. н. 15

Александров Николай Иванович (1908— 1972) — ген,-
майор, проф., лаур. Гос. пр. СССР 10

Александров Иван Тимофеевич (1921— 1944) — ст.-
лейт. 6

Александров Петр Денисович (1905— 1965) — лаур.
Гос. пр. СССР 8

Александров Павел (1909— 1968) — архитектор 3
Александрова Зинаида Николаевна (1907— 1983) — пи

сательница 10
Александрова Нина (1916— 1972) — писательница, жур

налистка 19
Александров-Келлер Владимир Борисович (1898—

1954) — писатель 8
Александрович-Потеряхин (Ю. Александров) Алек

сандр Николаевич (1887— 1940) — литератор 10
Александровский H. М. (1910— 1973) — профессор 18
Алексапольский Николай Михайлович (1888— 1955) —

заел. д. н., проф. 12
Алексеев Борис Сергеевич (1871— 1906) — брат

К. С. Станиславского 13
Алексеева Ольга Павловна (1872— 1966) — его жена 13
Алексеев Дмитрий Николаевич (1878— 1940) — профес

сор ' 23
Алексеев Евгений Георгиевич (1909— 1983) — ветеран

войны 26
Алексеев Павел Сергеевич (1875— 1938) — брат

К. С. Станиславского 13
Алексеев Петр Иванович (1892— 1960) — заел, артист

РСФСР 9
6. Алексеев Сергей Владимирович (1838— 1893) — отец

К. С. Станиславского 13
7. Алексеева Елизавета Васильевна (1841— 1904) — мать

К. С. Станиславского 13
Алексеева Ксения Константиновна (ск. 1890) — дочь

К. С. Станиславского 13
Алешин Евгений Васильевич (1901— 1952) — ген.-майор 6
Алешин Николай Иванович (1923— 1984) — художник 19
Алешина Татьяна (1955— 1981) — художник 19
Алипов Константин Михайлович (1900— 1941) — опол

ченец 6
Алов Иосиф Александрович (1919— 1982) — профессор 7
Алпатов Дмитрий Валентинович (1948— 1977) — архи

тектор 5
Алтухов — летчик, погиб в 1945 г. 2

'Алферов Михаил Васильевич (ск. 1966) —' каменотес 8
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Алферов Константин Васильевич (1899— 1960) —
проф., д. т. н. 20

Альберти — скульптор 12
8. Алякринский Петр Александрович (1892— 1961) — ху

дожник, заел. деят. иск. РСФСР 14
Алякринская Галина Васильевна (1908— 1975)— ху

дожник 14
Амборская Б. А. (1897— 1969) — солистка Большого

т-ра 21
Аменицкий Дмитрий Александрович (ск. 1942) — про--

фессор 6
Аммон Владимир Федорович (1826— 1879) 3
Аммон Фердинанд Готлиб (1785— 1842) 3
Анашкин Николай Федорович (1922— 1982) 29
Ангелов Иван Иванович (1895— 1961) — коммунист

с 1918 г., канд. хим. н., сын болгарского народа 2
Андреев Алексей Петрович (1896— 1975) — ген.-майор 29
Андреев Константин Константинович (1905— 1964) —

профессор 8
Андреев П. В. (1898— 1947) — директор металлургичес

кого завода, депутат Верховного Совета СССР 7
Андреев Сергей Александрович (ск. 1966) — ген.-майор 2
Андреев Федор Андреевич (1879— 1952) — заел. д. н., д.

мед. н., проф. 23
Андреева-Рябова Елена Адамовна (ск. 1976) — артист

ка 4
Андриевский Владимир Диомидович (1905— 1959) —

заел, артист РСФСР 17
Андрианова Наталья Петровна (1928— 1983) 29

9. Андроников Ираклий Луарсабович (1908— 1990) — пи
сатель 18

Андроникова Манана Ираклиевна (1936— 1975) — его
дочь 18

Андронов Иван Кузьмич (1894— 1975) — проф. матема
тики 20

Анисимов Николай Петрович (1899— 1977) — ген,-
полк. 2

Анке Николай Борисович (1803— 1872) 7
Анкудинов Петр Тихонович (1898— 1968) — ген.-майор

юстиции 7
Анри Георг — летчик эскадрильи «Нормандия» 9
Антимонов Сергей Иванович (ск. 1954) — артист 22
Антимонова-Яроцкая Мария Каспаровна (1883—

1968) — артистка 22
Антонов Алексей Ильич (ск. 1940) 12
Антонов Игорь Константинович (1912— 1969)— ген.-

майор 7
Антонова Клавдия Васильевна (1900— 1970) — заел.

врач. РСФСР 7
Антропов Борис Сергеевич (1893— 1977) — ген.-майор 18
Антропов Л. И. (1911— 1979) — архитектор 15
Анурин А. Д. (1906— 1931) — член ВКП(б), член прези

диума Бауманского Совета 19
Ануров Семен Андрианович (1905— 19,51) — проф., д. т. н. 19

10. Анучин Николай Павлович (1903— 1984) — академик 29
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Анцелович Ефим Самойлович (1904— 1956) — профес
сор 3

11. Арамилев-Зырянов Иван Андреевич (1896— 1954) — пи
сатель 12

Арбузова Нина Николаевна (1924— 1977) — заел, врач
РСФСР 21

Аренберт Александр Георгиевич (1905—-1957) — врач,
профессор 19

Аристов Борис Павлович (1884— 1947) — заел, врач
РСФСР, полк. 23

Арканов Б. С. (1892— 1946) — директор Большого т-ра 10 
Армадеров Григорий Александрович (1888— 1956) —

ген.-майор 18
Арманд Лев Эмильевич (ск. 1942) 10
Арманд Евгения Эмильевна (1891— 1968) 10
Артоболевский Сергей Иванович (1903— 1961) — про

фессор 10
Архангельский Виктор Васильевич (1905— 1960) — ген.-

майор 6
Архангельский Виталий Николаевич (1897— 1973) —

чл.-кор. АН СССР 10
12. Арциховский Артемий Владимирович (1902— 1978) —

археолог, чл.-кор. АН СССР 10
Арциховский Владимир Мартынович (1876— 1931) —

ботаник, профессор, отец археолога 10
Арциховская Елена Владимировна (1905— 1982) — про

фессор, его дочь 10
Аруин И. С. (1893— 1946) — профессор 23
Архипов Алексей Михайлович (ск. 1941) — профессор 22 
Аскеров Александр Александрович (1907— 1957) — зав.

кафедрой 12
Аспелунд Виктор Карлович (1842— 1912) — ген. от ин

фантерии 23
Астахов Андрей Иванович (1857— 1913) 6
Астахов Сергей Михайлович (1920— 1944) — сов. тех

ник полка «Нормандия — Неман» 9
Ауэрбах Иван (1815— 1867)— проф.-металлург, гос.

сов. - 3
Афанасьев Александр Матвеевич (1900—г-1957) — ген.-

майор 9
Афанасьев Георгий Афанасьевич (1896— 1971) — ген,-

майор _ 23
13. Афанасьев Георгий Дмитриевич (1906— 1975) — геолог,

чл.-кор. АН СССР 14
Афанасьев Петр Онисимович (1874— 1944) — профес

сор 19
Афонин Григорий Иванович (1894— 1959) — артист

и художник 10
Афросинья (Е. П. Савельева) (1902— 1976) — монахиня 4
Ахматов Сергей Александрович (ск. 1940) — врач 23
Бабернов Василий Иванович (1909— 1974) — ген,-

майор , 29
Бабский Евгений Борисович (1902— 1973) — физиолог,

академик АН УССР 23
Бабурин Валентин Иванович (1896— 1972) — ген.-майор 9
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Бабушкин Борис Павлович (1907—1982) — заел, артист
РСФСР 23

Баг Александр Александрович (1882—-1971) — профес
сор 10

Бадылькас Соломон Осипович (1898— 1956) — профес
сор 15

Баев Иосиф Петрович (1897— 1975) — генерал 13
Базыленко Владимир Иванович (1911— 1965)— уч-к

Великой Отечественной войны 10
Бакланов Глеб Иванович (1903— 1981) — проф., заел. д.

н. РСФСР 21
Баковиков Александр Васильевич (1910— 1952) — писа

тель, капитан 1-го ранга 4
Балабин Василий Васильевич (1899— 1977)— уч-к Ве

ликой Отечественной войны 25
Балаян Ашот Карапетович (1906— 1961)— инженер,

лаур. Гос. пр. СССР 25
Балк (ур. Огарева) Вера Александровна (1888— 1950) 4
Балл Александр Михайлович (1883— 1946) — доктор 4
Балмасов Георгий Павлович (1863— 1951) — художник 19
Балтин М. М. (1893— 1951) — проф., д. мед. н. 21
Банкузов Анатолий Иванович (1917— 1980) — Герой

Сов. Союза, ген.-майор 1
Бараба'ш Серафим Трофимович (1904— 1975) — ми

нистр РСФСР 29
Барадулин Георгий Иванович (1871— 1932) — профес

сор 4
Барадулина Мария Георгиевна (1908— 1980) — профес

сор 4
Баранов Александр Ефимович (1901— 1974) 29
Баранов Владимир Ильич (1892— 1972) — заел. д. н.,

проф., д. м. н. 10
Баранов Ефим Викентьевич (1884— 1948) — ген.-майор 6
Баранов Федор Ильич (1886— 1965) — заел. д. н. т., д. т. н. 21 
Баранович Алексей Иванович (1892— 1961) — д. ист. н. 17
Баратов Леонид Викторович (1894— 1951) — ген.-

майор 13
Баратова Мария Викторовна (Мирова-Тысская)

(1885— 1957) — заел, артистка РСФСР 13
Барашко Илларион Матвеевич (1892— 1970) — профес

сор 5
Барбер Егор Егорович (1842— 1913) 6
Барбер Семен Григорьевич (1902— 1961) — адвокат 6
Бари Карл (1821— 1883) 2
Бари Карл Адольфович (1868— 1928) — доктор медици

ны 8
14. Бари Нина Карловна (1901— 1961) — проф.-математик 8

Бари Александр Вениаминович ( 1847-—1913)— инже
нер 23

Барклай-де-Толли Александра Ивановна (1780—
1859) — д. ст. сов-ца 2

15. Барсуков Михаил Иванович (1890— 1974)— один из
организаторов советского здравоохранения 29

Бартельс Александр Владимирович (1898— 1983) —
заел, врач РСФСР 14
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16. Бартини Роберт Людвигович (1897— 1974) — авиакон
структор 29

17. Бархин Григорий Борисович (1880— 1969) — архитек
тор, заел. д. н. т. РСФСР 25

Барышев Михаил Иванович (1923— 1979) — литератор 10
Барышев Николай Васильевич (1903— 1949) — профес

сор 10
18. Барышников Александр Иванович (1893— 1976) — ака

демик архитектуры, лаур. Гос. пр. СССР, гл. кон
сультант тоннелестр-я 19

Баскаков Николай Иванович (1912— 1971) 21
Басков Владимир Антонович (1901— 1953) 13
Басов Алексей Васильевич (1901— 1974) — ген.-майор 29
Басов Василий Николаевич (1918— 1962) — лаур. Гос.

пр. СССР 17
Басова Архелая Николаевна (1914— 1977) — художник 17
Баташов Николай Николаевич (1894— 1966)— ген.-

майор 2
Батцель Федор Иванович (1842— 1901) — потомств. по-

четн. гр-н 23
Батюшкова Варвара Георгиевна (1906— 1942) — ар

тистка 25
Батюшкова Наталья Николаевна (1870— 1963) 25
Бауман Александр (1801— 1878) 3
Бауман Виктор Викторович (1916— 1970) 4
Бауман Виктор Федорович (1882— 1943) 4
Бауман Мария (1855— 1898) 4
Бауэр Александр Августович ( 1883— 1944) — профессор 21
Бахвалов Федор Иванович (1898— 1955) — ген.-майор 1
Бахтин Михаил Михайлович (1895— 1975) — литерату

ровед, теоретик искусства 21
Башаринов Анатолий Евгеньевич (1920— 1978) — про

фессор 23
Башкирова Александра Васильевна (ск. 1951) — заел.

врач РСФСР 20
Баюков Владимир Антонович (1901— 1953) — ген.-

майор 13
Безано Клеопатра (ск. 1949) — артистка цирка 23
Безобразов Александр Григорьевич (1902— 1978) —

подполк., уч-к Великой Отечественной войны 24
Бекетов Василий Алексеевич (1854— 1938) 3
Беккер Эрнст Георгиевич (1874— 1962) — профессор

МГУ 19
Беккер Зинаида Эрнестовна (1908— 1986) — профессор

МГУ 19
Беленький Слава (1922— 1942) — моряк, погиб на фрон

те 4
Беликов Михаил Трофимович (1894— 1968)— ген.-

лейт. 7
Беликов Петр Федорович (1892— 1961) — профессор 3
Белиловский Виктор Кесаревич (1885— 1947) — профес

сор 19
Белинский Василий Яковлевич (1920— 1972) — ген,-

майор 29
Белицкий Семен Осипович (ск. 1951) — профессор 6
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Белкина Анна Васильевна (ск. 1955) — мать-героиня 23
Белов Илья Семенович (1902— 1956) — ген.-майор 3
Белоконев Владимир Семенович (1907— 1974) — ген,-

майор / 29
Белоусов Алексей Захарович (1911— 1974)— ректор

ММСИ 29
Белышев Леонид Яковлевич (1904— 1970) — ген.-лейт. 11 >

19. Бельский Анатолий Павлович (1896— 1971) — художник 19
Беляев Борис Васильевич (1909— 1979) — проф., д. т. н.,

инж.-полк. 11
Беляев Дмитрий Герасимович (1905— 1961) — писатель 7
Беляев H. Н. (1911— 1975) 25
Беневольский Анатолий Сергеевич (1925— 1981) — ла-

ур. Гос. пр. СССР 9
Бензль Иван Францевич (1852— 1906) 10
Бениго А. Родригес (1903— 1959) — испанский комму

нист 23
Берг Петр Петрович (1897— 1974) — заел. д. н. т.,

проф., д. т. н. 4
Бердичевский Давид Наумович (1921— 1979) — уч-к Ве

ликой Отечественной войны 23
Береговский Владимир Андреевич (1911— 1963) — ген.-

майор 25
Березкин Федор Федорович (1894— 1976)— проф.-хи

рург, уч-к гражданской и Великой Отеч. войн, ген,- 
майор мед. сл. 23

20. Березняк Александр Яковлевич (1912— 1974) — авиако
нструктор, заел. д. н. т. РСФСР, д. т. н. 29

Березовский Борис Алексеевич (1916— 1939) — артист,
погиб при освобождении Западной Белоруссии 14

Березовский Борис Феоктистович (1910— 1979) — ху
дожник 10

21. Березовский Феоктист Алексеевич (1877— 1952) — писа
тель 10

Березовская Зинаида Дмитриевна (1914— 1960) — ху
дожник 10

Беркалов Евгений Александрович (1878— 1952) —
проф., д. т. н., ген.-майор 13

Бернгоф Федор Гисбертович (1890— 1951) — проф.-ме
дик 18

Бернштейн (1923— 1945) — летчик, похоронен в братс
кой могиле . 2

22. Бернштейн Сергей Игнатьевич (1892— 1970) — профес
сор-языковед 5

Бертинов Роман Альбертович (1925— 1945) — погиб
в войну 14

Берюшов Константин Георгиевич — профессор 10
Беспалов Борис Андреевич (1923— 1964) — художник 6
Беспрозванный Абрам Исаакович (1898— 1960) — архи

тектор 18
Беспрозванный Израиль Моисеевич (1885— 1952) —

проф., д. т. н. 3
Бибиков Алексей Сергеевич (1903— 1984) 5
Бибиков Виктор Сергеевич (1903— 1973) — заел. д. иск.

РСФСР 11
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Бибикова Мария Сергеевна (1872— 1954) — племянни
ца Л. Н, Толстого 5

Биджиев Энвер (1923— 1942) — погиб на войне 17
Бик Фридрих (1778— 1838) — купец 1-й гильдии 3
Бик-Дулатов Дмитрий Максимович (1907— 1976) —

ген.-майор 14
Билль-Белоцерковский Владимир Наумович (1884/85—

1970) — писатель, автор пьесы «Шторм» 5
Билютин Кондратий Васильевич (1899— 1975) — Герой

Сов. Союза, полковник 29
Бирбраер Григорий Арнольдович (1904— 1964) — дири

жер 4
Бирюков Николай Иванович (1901— 1974) — ген.-полк. 29
Благовещенский Михаил Николаевич (ск. 1941) — про

фессор ’ 2
Блажевич Владислав Михайлович (1881— 1942) — тро

мбонист и дирижер, проф. Моек, консерватории 10
Бланкеннагель Егор Иванович (ск. 1813 г.) — ген.-

майор (?)
Блиндерман Владимир Михайлович (1905— 1958) — ла-

ур. Гос. пр. СССР, инж.-полк. 1
Блюмберг Лев Юльевич (1913— 1973) — д. т. н. \9
Бобков Борис Федорович (1903— 1978) — солист Боль

шого т-ра 20
Бобков Василий Васильевич (1886— 1950) — профессор 12
Бобков Михаил Владимирович (1895— 1960) — ген.-

лейт. 8
Бобров Николай Николаевич (1898— 1952) — писатель 24
Бобровский Петр Афанасьевич (1926— 1983) — д. эко-

номич. н. 11
Богаткин В. (1922— 1971) 4
Богатырева Ангелина Аркадьевна (ск. 1975) — заел.

учитель РСФСР 4
Богданов Борис Алексеевич (1891— 1952) — профессор 20
Богданов Лин (1908— 1965) — архитектор 19
Богданов Николай Иванович (1899— 1980)— ген.-

майор 21
Богомолов Константин Сергеевич (ск. 1981) — профес

сор 11
Богорад Семен Иосифович (1903— 1962) — журналист 23
Богораз Николай Александрович (ск. 1952) 3
Богоявленский Николай Васильевич (1870— 1930) —

профессор 18
Бодунков Н. В. (1911— 1976) — ректор МТИ 29
Бойко Евгений Иванович (1909— 1972) — профессор 29

23. Болдуман Михаил Пантелеймонович (1898— 1983) —
нар. артист СССР 4

24. Болотин Александр Петрович (1900— 1944) — Герой
Сов. Союза, полк. 5

Болотский Петр Иванович (1897— 1970) 2
Болотов Юрий Васильевич (1896— 1960) — драма

тург 23
25. Болховитинов Виктор Федорович (1899— 1970) — авиа

конструктор, заел. д. н. т. РСФСР, проф., д. т. н., 
ген.-майор ■ 14
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Бонау Карл Генрихович (1908— 1966) — конструктор,
лаур. Гос. пр. СССР 1

Бондарев Кирилл Харитонович (1888— 1963) 13
26. Бонди Сергей Михайлович (1891— 1983)— ученый-пу

шкинист 2
Бордзиловский Витольд Янович (1916— 1979) — худож

ник и режиссер мультфильмов 6
Борецкий Александр Борисович (1911— 1982) — архите

ктор 14
Борисов Исаак (1923— 1972) — поэт 29

27. Борисовский Вадим Васильевич (1900— 1972) — аль
тист, нар. артист РСФСР, проф. Моек, консерват. 15

Борковский Владимир Евгеньевич (1897— 1952) — два
жды лаур. Гос. пр. СССР, кандидат с/х наук 21

Боровков Никита Максимович (1904— 1959) — инж,-
полк., уч-к войны 17

Борунов Владимир Иванович (1885— 1970) 10
Боханов Иван Александрович — профессор 27
Боцманов Михаил Васильевич (1893— 1970) — ген.-

майор мед. сл. 23
Бочаров Аркадий Алексеевич (1901— 1970) — ген.-

майор мед. сл. 7
Бочаров Юрий Васильевич (1928— 1967) — бортинже

нер-испытатель 5
Бояджиев Григорий Нерсесович (1909— 1974) — театро

вед, д. искусствоведения 19
Брабец Матвей Осипович (1857— 1906) — личный по

четный гражданин 10
Брагин Иван Дмитриевич (1893— 1956) — инж.-полк. 20

28. Брандуков Анатолий Андреевич (1856— 1930) — виоло
нчелист, проф. Моек, консерватории 6

Брансбург-Бурцев Рудольф Леопольдович (1903—
1974) — писатель 4

Братская могила воинов, погибших в Великой Отечест
венной войне 18

Братская могила («французская колонна») воинов, уме
рших в 1812 г. 9

Братская могила погибших на боевом посту 26.06.45 г. 2
Братская могила немецких солдат, погибших в 1914—

1918 гг. 20
Брауде Илья Давыдович (1885— 1955) — адвокат 12
Брежнев Владимир Иосифович (1897— 1963)— ген.-

майор 11
Брейтбург (1896— 1960) — проф., д. мед. н. 3
Брейтбург Семен Моисеевич (1897— 1970) — профес

сор, писатель 7
Бреславец Лидия Петровна (1882— 1967) — проф., д.

биолог, н. 15
Бржостовский (1889— 1946) — архитектор 9
Брилинг Евгений Романович (1876— 1959) — профессор 10 
Брилинг Роман Романович (1875— 1953) 23
Бровкович В. В. (1886— 1974) — артист оркестра Боль

шого т-ра 6
Бром Борис Ильич (1903— 1960) — д. мед. н. 2
Брославский Иосиф Моисеевич (1899— 1970) 14
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Броссе Петр Готлиб (1793— 1857)— доктор, учреди
тель и директор Глазной больницы в г. Риге 5

Бружас Фаина Павловна (1917— 1976) — заел, учитель
РСФСР 19

29. Брук Исаак Семенович (1902— 1974) — электроэнерге
тик, чл.-кор. АН СССР 23

30. Брунов Анатолий Григорьевич (1905— 1972) — авиако
нструктор, Герой Соц. Труда 29

Брунов Иван Иванович фон (1813— 1885) — ген.-майор 10
Брунов Иван Федорович фон (ск. 1821) — комиссионер

7-го класса 10
Брычев Александр Алексеевич (1876— 1945) — профес

сор 25
Бубнов Владимир Витальевич (1897— 1943) — уч-к войны 7
Бубнов Георгий Владимирович (1925— 1947) — уч-к

войны 7
Бугаенко Сергей Александрович (1922— 1967) — борт

инженер-испытатель, погиб на МИ-6 во Франции 
при тушении пожара 7

Буглай Борис Мартынович (1910— 1982) — профессор 6
Бузинов Михаил Васильевич (1899— 1947) — Герой

Сов. Союза, полк. 23
31. Буйкис Ян Янович (1895— 1972) — Герой Сов. Союза,

чекист 29
Букин Александр Макарович (1892— 1934) — летчик 13
Буль Клеменс (1888— 1953) — заел, мастер спорта ' 

СССР 8
Бунеев Александр Николаевич (1900— 1950) — д. хим. н. 14
Бунеев Алексей Николаевич (1895— 1967) — профессор 14
Бунин Револь Самуилович (1924— 1976) — композитор 4
Бункин Александр Тимофеевич (1888— 1923) — инже

нер гл. управления НКПС 4
Буняк Елизавета Михайловна (1895— 1955) — почетн.

железнодорожник 17
Бураков Иван Ефимович (1888— 1952) — организатор 

первого коммунистического субботника в депо Мо- 
сква-Сортировочная 19

Бурдье Морис Пьер — летчик полка «Нормандия —
Неман», погиб в Великую Отечественную войну 9

Буренин Вячеслав Георгиевич (1897— 1948) 25
Буриченков Георгий Андреевич (1894— 1953) — ген,-

майор 21
32. Бурмейстер Владимир Павлович (1904— 1971) — балет

мейстер, нар. артист СССР, лаур. Гос. пр. СССР 2
Бурмейстер Павел Владимирович (1870— 1947) — его

отец 2
Бурмистров Георгий АлексееЬич (1905— 1981) — проф.,

д. т. н. 20
Буровин Всеволод Кузьмич (1923— 1977) — архитектор 25
Буряк Сергей Кириллович (1909— 1974) — ген.-майор 29

33. Бусленко Николай Пантелеймонович (1922— 1977) —
математик, чл.-кор. АН СССР 25

Бустрем Владимир Владимирович (ск. 1943) 25
Бусыгин Дмитрий Иванович (1896— 1938) 13
Бутвид-Ланская Елена Иосифовна (ск. 1964) 23
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Буторин Дмитрий Прокопьевич (1908— 1947) — Герой 
Сов. Союза

Бухгейм Александр Николаевич (1882— 1953) — про
фессор

Бухман Евгений Николаевич (1895— 1953) — профессор 
Буцко Марк Михайлович (1896— 1952) — ген.-майор 
Бушков А. Г. (1922— 1945) — командир арт. батареи, 

погиб на войне
Быков Юрий Павлович (1922— 1973)
Бюшгенс Сергей Сергеевич (1882— 1963) — профессор 

математики МГУ
Вавилов Петр Николаевич (1897— 1959) — ген.-майор 
Вавировский Николай Михайлович (1900— 1977) — ар

хитектор
Вагнер Елизавета Фоминична (1792— 1858)
Вадецкий Борис Александрович (1907— 1962) — писа

тель
Вадохин Иван Георгиевич (1892— 1952) — архитектор 
Важдаев Виктор (Виктор Моисеевич Рубинштейн) 

(1908— 1978) — писатель-сказочник 
Вайндрах Григорий Моисеевич (1887— 1955) — проф., 

д. мед. н.
Вальден Павел Борисович (1887— 1948) — ген.-майор 
Вамборский Михаил Владимирович (1931— 1985) —  

профессор МВТУ
Ваньков Семен Николаевич (1858— 1937) — профессор 
Вардзиели Георгий Яковлевич (1919— 1959)— режис

сер
Вардзиели Яков Михайлович (1891— 1937)
Вареник Евгений Иванович (1895— 1970) — заел. д. н. т. 

РСФСР, проф., д. т. н.
Варенников Иван Семенович (1901— 1971) — ген.-лейт. 
Варнэк Джемс (ск. 1881)
Варшавский Семен Львович (1905— 1981) — лаур. Лен.

и Гос. пр. СССР, проф., д. т. н.
Василенко Семен Федорович (1906— 1976) — ген.- 

майор, доцент
Василенко Сергей Никифорович (1872— 1956) — ком

позитор
Васильев Александр Васильевич (1853— 1929)— заел, 

профессор
Васильев Василий Васильевич (1897— 1962) — ген- 

майор
Васильев Георгий Андреевич (1902— 1974) — профессор 
Васильев Георгий Михайлович (1892— 1949) — нар. ар

тист РСФСР
Васильев Николай Алексеевич (1900— 1971) — ген.- 

лейт.
Васильев Петр Васильевич (1899— 1975) — художник 
Васильев Петр Михайлович (1896— 1970)— ген.-лейт. 

инж. войск
Васильева Амита Григорьевна (1903— 1962) — музыкант 
Васильева Елизавета Федоровна — заел, врач РСФСР 
Василькова Зинаида Григорьевна (1901— 1958) — про

фессор
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Васнецов Апполинарий Михайлович (1856— 1933) — 
академик живописи

Васнецов Виктор Михайлович (1848— 1926) — акаде
мик живописи

Васнецов Всеволод Аполлинарьевич (1901— 1989) — 
полярник-океанограф, сын А. М. Васнецова 

Васюков Владимир Порфирьевич (1925— 1974) — инж.- 
полк., лаур. Гос. пр. СССР

Васюков Порфирий Васильевич (1899— 1952) — ген.- 
майор

Ваупшасов Станислав Алексеевич (1899— 1976) — раз
ведчик, Герой Сов. Союза

Вахнин Михаил Иванович (1882— 1975) — заел. д. н. т. 
РСФСР, проф.

Веденеев Николай Денисович (1897— 1964) — Герой 
Сов. Союза, ген.-майор 

Веди Николай (28 лет) — поэт-фронтовик 
Вейкин Ян Янович (1897— 1979) — ген.-майор 
Вейцман Виктор Рахильевич (1905— 1944) — биолог 
Вейцман В. Я. (1870— 1936) — профессор 
Вейцман Натан Рахильевич (1894— 1981) — профессор 
Велихов Евгений Павлович (1907— 1977) — актер Ма

лого театра, нар. артист РСФСР 
Величутин Иван Григорьевич (1914— 1967) — ген.- 

майор юстиции
Векилов Иван Давидович (1894— 1953) — ген.-лейт. 
Вендровский (3. Вендров) Давид Ефимович (1877— 

1971) — писатель
Вержиковский Анатолий Павлович (1909— 1974) — 

контр-адмирал
Верхелович Павел Михайлович (1900— 1952) — ген.- 

лейт., к. воен. н.
Вершинин Филипп Григорьевич (1897— 1954)— полк., 

уч-к войны
Веселовский Алексей Николаевич (1843— 1918) — исто

рик литературы, академик
Веселовский Борис Борисович (1880— 1954) — проф., д. 

эконом, н.
Веселовский Степан Борисович (1876— 1952) — акаде

мик-историк
Веселовский Юрий Алексеевич (1872— 1919) — литера

туровед, переводчик, писатель 
Веселовская Мария Васильевна (1877— 1937)
Ветошкин Константин Иванович (1900— 1962) — про

фессор
Веттер Николай (1855— 1912)
Вигдоров Абрам Григорьевич (1886— 1960)— народи, 

учитель РСФСР
Вигдорова Фрида Абрамовна (1915— 1965) — писатель

ница
Вигдорчик Семен Абрамович (1908— 1980) — лаур. Гос. 

пр. РСФСР, заел. д. н. т. РСФСР, д. т. н. в области 
авиации

Викторов (Алексеев) Виктор Митрофанович (1902— 
1956) — режиссер
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Викторов Петр Петрович (1875— 1955) — профессор 
Викторсон Александр Семенович (1853— 1901) 
Викуленков Иван Александрович (1900— 1951) — ген,- 

майор
Виленский Дмитрий Германович (1892— 1960) — про

фессор МГУ
Вильямс Александр Николаевич (1902— 1952)
Вильямс Владимир Робертович (1872— 1957) — профес

сор
Вильямс Петр Владимирович (1902— 1947) — худож

ник, заел. деят. иск. РСФСР 
Виллуан Альберт Иванович (1839— 1869)
Винклер Альфонс Федорович (1888— 1956) — компози

тор
Винников Виктор Владимирович (1903— 1975) — писа

тель
Виноградов Иван Николаевич (1889— 1972) — ген.- 

майор
Винокур Григорий Осипович (1896— 1947) — профес

сор-пушкинист
Винокуров Михаил Васильевич (1890— 1955) — проф., 

Д. т. н.
Виппер Юрий Францевич (1824— 1891)
Виссард Джон (1765— 1828)
Витачек Евгений Францевич (1880— 1946)— скрипич

ный мастер, з'асл. деят. иск. РСФСР 
Вихирев Николай Александрович (1904— 1977) — кино

оператор
Вишневский Геннадий Никифорович (1908— 1975) — 

ген.-майор
Вишневский Филипп Львович (1909— 1977) — архитек

тор
Владимиров Борис Александрович (1905— 1978) — Ге- 

' рой Сов. Союза, ген.-лейт.
Владимиров Игорь Кирович (1905— 1955)
Владимиров Николай Васильевич (1903— 1959) 
Владимирская Елена Николаевна (1910— 1987) — заел, 

мастер спорта СССР
Владиславлев-Гульбинский Игнатий Владиславович 

(1880— 1962) — писатель и библиограф 
Владос Харлампий Харлампиевич (1891— 1953) — про

фессор
Власов Василий Никитич (1891— 1962) — профессор 
Власов Василий Николаевич (1904— 1955) — уч-к войны 
Вобст Густав Федорович (1832— 1895) — гл. садовник 

Моек. Ботанического сада 
Вогау Карл-Генрих (1821— 1870)
Вогау Филипп Максимович (1807— 1880)
Воейков Владимир Васильевич (1873— 1948) — архитек

тор
Воейков Николай Иванович (1901— 1974) — ген.-майор 
Вознесенский Владимир Петрович (1880— 1960) — 

проф.-хирург, заел. д. н. РСФСР 
Вознесенская Евдокия Александровна (1923— 1977) — 

ст. преп. ГИТИС
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Воинова-Болдуман Екатерина Ивановна (1906—
1954) — актриса МХАТ 4

Войно Антон Адамович (1891— 1955) — ген.-майор 8
Воликов Григорий Дмитриевич (1898— 1952) — ген.-

майор 6
Волков Василий Яковлевич (1895— 1981)— агроном,

поэт 7
Волконская Н. В. (ск. 1954) — артистка 16
Волконская Тамара Евгеньевна (1868— 1946) 3
Воловик Борис Ефимович (1902— 1952) — проф., д. т.

н., лаур. Гос. пр. СССР 23
Волошин Борис Маркович (1899— 1978) — ген.-майор 17
Вольгер (ур. Эйнбродт) Софья Петровна (1762— 1826) 1
Воробьев Василий Фролович (1899— 1966) — ген.-лейт.,

доцент, кандидат военно-историч. н. 21
' Воробьев Платон Иванович (1899— 1967) — уч-к войны 5
Воробьева Ольга Анисимовна (1902— 1974) — проф., д.

геолог, н. 1
47. Ворожейкин Григорий Алексеевич (1895— 1974) — мар-

, шал авиации 22
Воропаев Мефодий Михайлович (1918— 1973)— про

фессор 24
Воротынцев Федор Тимофеевич (1887— 1954)— про

фессор 10
Воскресенский Александр Георгиевич (1875— 1950) —

протоиерей . 12
Воскресенский Александр Дмитриевич (1872— 1963) —

врач 23
Вояков Анатолий Алексеевич (1909— 1972) — лаур. Гос.

пр. СССР 29
Всеволодский-Гернгросс Всеволод Николаевич (ск.

1962) — проф. 10
Выдыш Иван Ильич (1903— 1964) 1
Высоцкая Софья Михайловна (1875— 1959) — артистка 16
Вязаничев Аким Герасимович (1890— 1951)— ген.-

майор, доцент 12
Гааг Федор Егорович (1836— 1875) — доктор медицины 7

48. Гааз Федор Петрович (1780— 1853)— врач-гума-
нист 10

Габерштро Михаил Михайлович (ск. 1849) 12
Гаврилов Василий Семенович (1901— 1952)— ген.-

майор 20
Гаврилов Иван Иванович (1883— 1960)— артист ор

кестра 9
Гавриш Петр Иванович (1895— 1968) 5
Гагарин Игорь Григорьевич (1891— 1964)— участник

боя у Моонзунда 23
Газе Людвиг Карлович (1855— 1926)— коммерческий

директор завода «Динамо», Герой Труда 21
Гайдамович Варвара Александровна (1892— 1984)— / 

солистка Большого т-ра 23
Гайфутдинов Сергей Георгиевич (1900— 1953)— ген.-

майор 19
Галаджева Елизавета Терентьевна (1890— 1965) — хор

мейстер 20
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Галайда Виталий Германович (1927— 1967) — инженер- 
испытатель

Галанин Иван Васильевич (1899— 1958) — ген.-лейт. 
Галицких Владимир Васильевич (1914— 1974)— ген,- 

лейт.
Галли Анатолий Иванович (1853— 1915)— пианист, 

проф. Моек, консерватории
Гальнбек Александр Карлович (1825— 1902)— по- 

томств. почетн. гр-н 
Гальнбек Андрей Карлович (ск. 1855)
Гальперин Александр Львович (1896— 1960) — профес

сор
Гальперин Маврикий Львович (1900— 1965)— фото

корреспондент
Гамзе Эммануил Львович (1902— 1969) — архитек

тор
Гамов Павел Васильевич (1899— 1972) — ген.-лейт. 
Ганатовский Антон Игнатьевич (1893— 1978)
Гандурин Александр Николаевич (1912— 1974) — ми

нистр
Ганин Яков Митрофанович (1885— 1957) — Герой Соц. 

Труда
Ганшина Клавдия Александровна (ск. 1952) — профес

сор
Ганыпин Вячеслав Иванович (1887— 1972) — ген.- 

майор
Гапанович Дмитрий Афанасьевич (1897— 1952) — ген.- 

лейт.
Гарин Михаил Петрович (1913— 1982)
Гарт Александр Михайлович (1895— 1959)
Гартман Александр Николаевич (1853— 1920)
Гарцев Иван Алексеевич (1882— 1961) — ген.-майор 
Гаспарян Ашот Михайлович (1902— 1970) — проф., 

заел. д. н. т. РСФСР
Гастфер Антон Антонович (1805— 1873) — ген.-лейт. 
Гатовский Владимир Николаевич (1875— 1935) 
Гвоздевский Федор Алексеевич (1901— 1962)— ген.- 

майор
Ге В. Э. (ск. 1964)
Гебауер Франц Иванович (ск. 1894)
Гедике Александр Федорович (1877— 1957) — компози

тор, проф.
Гедройц Константин Каэтанович (1872— 1932)— поч

вовед и агрохимик, академик 
Гейне Карл (1839— 1894)
Гельфанд Александр Маркович (1898— 1950) — д. мед. н. 
Гельфон Абрам Моисеевич (1886— 1966)— проф., д. 

мед. н.
Гениев Николай Николаевич (1885— 1955) — профессор 
Геништа Иосиф Иосифович (1795— 1853)— компози

тор
Генке (Шифрина) Маргарита Гавриловна (1889—  

1954) — художник
Георгиевский Владимир Григорьевич (1898— 1951) —  

профессор
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Георгиевский Григорий Петрович (1866—1948) — про
фессор 10

Герард Антон Иванович (ск. 1830) — ген.-майор 4
Гербек Антон Осипович (1838— 1906) 6
Герке Федор Карлович (1881— 1954) — профессор 2

53. Герман Павел Давидович (1894— 1952) — писатель 21
54. Герман Эммануил Яковлевич (Эмиль Кроткий) (1892—

1963) — писатель 8
Гернет Александр Эдуардович (1869— 1934) ' 23
Гернет Михаил Николаевич (1874— 1953) — ученый-

криминалист, проф., заел. д. н. РСФСР 23
Гертков Дмитрий Дмитриевич (1895— 1953) — ген.-

майор юстиции 1
Гертович Иосиф Францевич (1887— 1953)— проф.,

заел, артист РСФСР 25
Гефон Ефим Григорьевич (1885— 1958) — профессор 10
Гехт Семен Григорьевич (1903— 1963) — писатель 28

55. Гзовская Ольга Владимировна (1889— 1962) — артист
ка 11

Гибшман Евгений Евгеньевич (1905— 1973)— проф.,
заел. д. н. т. РСФСР 18

Гивартовский Бенедикт Антонович (1826— 1893) — д.
ст. сов. 6

Гивартовский Генрих Антонович (1817— 1884)— заел.
проф. Моек, ун-та 13

Гигаури-Петрицына (1903— 1969)— заел, врач Груз.
ССР 7

Гилл Роберт (ск. 1893) 15
Гиллерт Теодора Корнелия (1856— 1921) — танцовщи

ца Большого т-ра 14
Гильтенбрандт Иван Федорович (1806— 1859) 2
Гильфман Анна Яковлевна (1925— 1944) — погибла на

фронте 2
Гилярди (Жилярди) (ск. 1806) 11
Гинзбург-Калинина Софья Иосифовна (1894— 1973) —

профессор 23
Гировский Виктор Федорович — профессор 21
Гиршович Михаил Григорьевич (1904— 1947)— ген.-

майор 6
Гительсон Юлий Эмильевич (1881— 1959) — проф., д.

мед. н. 17
Глаголева-Ульянова Анна Семеновна (1873— 1943) —

художник 23
Гладков Иван Петрович (1901— 1976) — инж.-полк., уч-к

гражд. и Великой Отечественной войн 7
Глазатов Владимир Васильевич (1880— 1951)— ген.-

майор 8
Глебович Антон Антонович (1893— 1960) — профессор 3
Глинский Петр Евстигнеевич (1901— 1952) — ген.-

майор 4
Гнедин Василий Тихонович (1902— 1947) — гв. полк.,

уч-к войны - 12
Гнедич Сергей Васильевич (1886— 1967) 23
Гнедич Екатерина Викторовна (1893— 1980) 23
Гнесина-Малкина Рахиль Ефимовна (1907-— 1946) 25
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Гоберман Лев Соломонович (1892— 1959) — ген.-майор 14 
Говоров Афанасий Тихонович (1896— 1952)— ген,-

майор 8
Говядкин Василий Михайлович (1896— 1959) — ген.-

майор 19
Годзи Сергей Сергеевич (ск. 1976)— нар. артист

РСФСР 16
Годин Григорий Васильевич (1902— 1974) — Герой

Сов. Союза, ген.-лейт. 29
Голованенко Александр Мелетьевич (1894— 1946) —

инж., лаур. Гос. пр. СССР 20
Головин Георгий Михайлович (1889— 1955) — проф., д.

т. н. 25
Головчанский Максим Петрович (1882— 1951)— вете

ран трех революций и гражданской войны, член 
РСДРП с 1904 г. 21

Голос-Костоусова Александра Викентьевна (1898—
1972) 29

Голосов Всеволод Петрович (ск. 1913) — ген.-майор 13
Голощапов Игорь Сергеевич (1940— 1971) — архитек

тор 11
Голубев Сергей Александрович (1891— 1958) — заел.

врач РСФСР 22
Голубев-Монаткин Иван Федорович (1897— 1970) —

контр-адмирал- 7
Голубин Владимир Дмитриевич (1905— 1969)— заел.

артист РСФСР 12
Голубин Вячеслав Владимирович (1923— 1953) — тан

цовщик Большого т-ра 12
Голубкин Лев Александрович (1888— 1948) — концерт

мейстер Большого т-ра 12
Голубцов Николай Александрович (1900— 1963) — про

тоиерей 25
Голушкевич Владимир Сергеевич — ген.-лейт. 21
Гольберг Иван Михайлович (1895— 1958) — генерал 11
Гольбиндер Аркадий Израилевич (1915— 1964) —

проф., д. т. н. 19
Гольденберг-Эльпинер Сарра Исааковна (1895—

1976) — профессор 21
Гольдфарб Яков Лазаревич (1901— 1985) — проф., заел.

д. н. РСФСР 21
Гольцер Семен Моисеевич (1896— 1981) — ветеран войны 21
Гончарук Константин Тимофеевич (1890— 1952) — ген.-

майор 21
Горанский Владимир Александрович (1885— 1955) —

профессор 4
Горбачев Иван Филиппович (1870— 1943)— проф., д.

мед. н. 25
Горбачева Светлана Сергеевна (1937— 1980) 29
Горбенко Виктор Моисеевич ( 1877— 1940) — профессор 2
Гордиенко Григорий Харитонович (1906— 1972) — ген.-

майор 29
56. Гордон Патрик (Петр Иванович) (1635— 1699) — ген.,

контр-адмирал, соратник Петра I 11
Горемыкин Василий Иванович (1902— 1958) — профессор 17
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Горлов Анатолий Сергеевич (1918— 1982) — подполк,-
инж., уч-к Великой Отечественной войны 17

Горохов Андрей Сергеевич (1905— 1968) — вице-адми-
рал-инж. 5

Горохов Николай Владимирович (1896— 1955) —
проф., д. т. н. 11

Горрикер Михаил Львович (1895— 1955) — генерал 1
Горский Владислав Юлианович (1890— 1967) 10
Горст Август Георгиевич (1889— 1981) — заел. д. н. т.

РСФСР, д. т. н. 25
Горшков Иван Павлович (1902— 1960) — профессор 9
Горшунова Галина Николаевна (1900— 1973) — певица 12 
Горячкин Виктор Георгиевич (1894— 1962)— чл.-кор.

АН БССР, проф., д. т. н. 10
Горячко Александр Игнатьевич (1883— 1956)— ген,-

майор 25
57. Готовцев Владимир Васильевич (1885— 1976)— актер

МХАТа, нар. артист РСФСР 13
Готтесман Владимир Наумович (1904— 1973) — проф.,

д. т. н. 5
Грабейс Эмилия Андреевна (1886— 1958)— член

РСДРП с 1906 г. 26
Грановский Александр Дмитриевич (1950— 1984) —

консул в Боливии 30
Грановский Вениамин Львович (ск. 1940) 12
Грановский Роман Григорьевич (1884— 1973) — про

фессор 2
Грацерштерн Израиль Маркович (1905— 1985) —

проф., д. эконом, н. 8
Грацианский Николай Павлович (1886— 1945)— про

фессор 25
Грачев Митрофан Семенович (1840— 1899) 12
Гребенщиков Евгений Викторович (1902— 1972) — ху

дожник 19
Гребнер Георгий Эдуардович (1892— 1954) — писатель 23
Греголович Ян Казимирович (1893— 1956) — старый

большевик 9
Греков (Селескериди) Максим Иванович (1922—

1965) — партизан, артист-вахтанговец 10
58. Гржимали Иван Войцехович (1844— 1915)— скрипач,

проф. Моек, консерватории 12
Грибков Владимир Васильевич (1902— 1960) — актер

МХАТа, заел, артист РСФСР, лаур. Гос. пр. СССР 9
Григорович Михаил Фролович (1897— 1946) — Герой

Сов. Союза, ген.-майор 4
Григорьев Александр Дмитриевич (1888— 1972) — д.

мед. н. 20
Григорьев Федор Васильевич (1890— 1954) — актер Ма

лого театра, нар. артист РСФСР 11
Грилихес Анна Леоновна (1892— 1971) — пианистка 1
Гринберг А. 3. (1881— 1938) — архитектор, профессор 19
Гринштейн Александр Михайлович (1881— 1959) —

академик АМН СССР 3
Гринченко Тимофей Устинович (1899— 1968) — гв. ген.-

майор 19
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25Гриц Фрина Петровна (1908— 1945) писательница 
Гришин Иван Сергеевич (1907— 1985) — заел, артист

РСФСР 23
Гришин Никита Петрович (1890— 1969) 7
Гроздов Дмитрий Митрофанович (1905— 1981) — про

фессор 10
Громов Иван Иванович (1895— 1962) 17
Гроненталь Людвиг (1861— 1937) — доктор медицины 7

59. Гроссман Леонид Петрович (1888— 1965) — писатель,
литературовед 10

Гроссман Эммануил (1913— 1954) — пианист 25
Грубер Роман Ильич (1895— 1962) — проф., д. искус

ствоведения 4
Груздев Дмитрий Александрович (1877— 1937) — врач 4
Груздев Николай Ильич (1907— 1950) — ген.-майор,

проф., д. т. н. 2
Грузинский Александр Павлович (1899— 1968) — актер

Малого театра, нар. артист РСФСР 1
Грушецкая-Емельянова Мария Антоновна (1894—

1957) — заел, врач РСФСР 12
Грюнталь Владимир Теобальдович (1899— 1963) — ху

дожник МХАТа 10
Грюнталь Игорь Владимирович (1921— 1984) — худож

ник книги 10
Гукасова Аруск Георгиевна (1895— 1966) — литерату

ровед, профессор 10
60. Гумилевский Лев Иванович (1890— 1976) — писатель 25

Гундобин Николай Алексеевич (1904— 1980)— Герой
Соц. Труда 29

Гунеев Сергей Иванович (1900— 1952) — ген.-майор 4
Гунст Мария Александровна (1902— 1947) 5
Гурвич Даниил Львович (1893— 1963) — профессор 10
Гуревич Михаил Осипович (1878— 1953) — академик

АМН СССР, проф., заел. д. н. РСФСР 6
Гуревич Ася (1911— 1941) — погибла на войне 26
Гуров Сергей Зотикович (1895^—1980) — журналист К
Гурский Анатолий Валентинович (1905— 1967) —

проф., д. биолог, н. 20
Гурский Михаил Степанович (1880— 1962) — заел, врач 14 
Гусак Дмитрий Максимович (1906— 1971) — ген,-

майор инж. техн. сл. 29
Гусаров Григорий Григорьевич (1905— 1963) — ген.-майор 23 
Гусаров Сергей Ильич (1901— 1954) — ген.-майор 15
Давиденков Виктор Алексеевич (1890— 1956) — проф.,

д. т. н. 2
Давыдов Андрей Николаевич (1959— 1984) — летчик,

ст.-лейт., погиб в Афганистане 29
Давыдов Август Юльевич (1823— 1885) — проф. мате

матики Моек, ун-та 3
61. Давыдов Карл Юльевич (1838— 1889) — виолончелист,

композитор 3
Давыдов Теодор (1836— 1886) 3
Давыдов Владимир (1880— 1942) 3
Давыдов Юлиус (1804— 1870) — доктор медицины,

отец композитора и математика 3
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Давыдова Роза (1820— 1890) 3
Давыдовы А. Л. и И. Л.— заслуженные артисты Рес

публики 23
Давидовский Иван Елизарович (1896— 1960) — ген,-

лейт. 8
Дадонов М. Я. (1898— 1963) — генерал 23
Далматов Николай Николаевич (1902— 1943) — артист

Малого т-ра 22
Дальгевич Альфред Кришьянович (1897— 1983) — про

фессор 8
Данзас Антон (1805— 1849) — генерал 12
Данилевский Григорий Михайлович (1890— 1971) —

профессор 21
Данилов Виктор Васильевич (1889— 1953) — профессор 7
Данилов Иван Гаврилович (1923— 1975) — летчик, ген.-

майор 29
Данилова-Веселова А. М. (1893— 1937) — врач ' 4
Данилович Валентин Иванович (1936— 1970) — пара

шютист-испытатель, мастер спорта, погиб при ис
полнении служебн. обязан. 5

Данилович Николай Агафонович (1896— 1968) 1
Данилюк Иван Степанович (1918— 1972) — ген.-майор 29
Данков Павел Давидович (1902— 1952) — профессор 25
Дашичев Иван Федорович (1897— 1963) — ген.-майор 23
Дебан-Скоротецкий Викентий Иванович (ск. 1855) —

ген.-лейт., московский комендант 11
62. Дедюхин Александр Александрович (1907— 1985) — пи

анист, заел, артист РСФСР 17
Де-ла-Каррера Фернандо Бланка (1914— 1968) 5
Делов Павел Яковлевич (ск. 1966) — участник войны 13
Делов Юрий Павлович (ск. 1944) — участник войны 13
Дембо Аркадий Рувимович (1897— 1953) 25
Демидюк Григорий Прокопьевич (1895— 1985)— про

фессор 22
Денисов Николай Иванович (ск. 1953) — лаур. Гос. пр.

СССР 8
Денисова Ольга Ивановна (ск. 1964) — заел, учитель

РСФСР 8
Депре Филипп (ск. 1858) 13
Деринг Карл (1864— 1927) 4
Де-Юнкер Александр Логинович (1795— 1860) — ген,-

лейт. 11
Джури-Корзинкина Аделаида Антоновна (1872—

1963) — балерина 10
Дзержинская Софья Владимировна (1906— 1985) 6
Дзивин Роман Антонович (1893— 1957) — гв. ген.-майор 21
Дикхоф Бишоф Генрих (1831— 1911) — оберпастор 5
Дикхоф Карл Генрих Вильгельм (1803— 1862) — гене

рал, оберпастор " 5
Диллон Яков Григорьевич (1873— 1951) — профессор 4
Динесман Юлиан Осипович (1854— 1923) 20
Дитерихс Михаил Михайлович (1871— 1941) — заел. д.

н. РСФСР, проф. 8
Дмитриев Павел Дмитриевич (ск. 1955) — ген.-майор 7
Дмитриев Федор Иванович (1893— 1951) — ген.-майор 4
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Дмитриев Юрий Дмитриевич (1926— 1989) — писатель 21
Дмоховский Владислав Карлович (1877— 1952) — заел.

д. н. т. РСФСР, проф., ген.-майор 8
Добровольский Георгий Владимирович (1908— 1957) —

проф., д. т. н. 20
Добровольский Иван Степанович (1893— 1962) 18
Добротворский Борис Николаевич (1888— 1968)—

проф., д. т. н. 7
Доброхотов Иван Александрович (ск. 1934) — протои

ерей 23
Доброхотов Сергей Иванович (1899— 1957) — ген,-

майор мед. сл. 19
Добужинский Болеслав Людвигович (ск. 1940) 13

63. Доливо Анатолий Леонидович (1893— 1965) — певец,
заел. деят. иск. РСФСР 6

Доливо-Добровольский Лев Борисович (1910— 1985) —
ученый-биолог 27

Доманн Эдуард Васильевич (1837— 1900) 8
Домитеев Михаил Андреевич (1914— 1966) — худож

ник 25
Донатов Иосиф Александрович (1888— 1971) — заел.

деят. иск. РСФСР 3
Донское Константин Васильевич (1893— 1963) — заел.

врач РСФСР 5
Донскова Людмила Владимировна (1933— 1984) 29
Дорофеев Александр Петрович (1895— 1971) — Герой

Сов. Союза, ген.-майор 29
Дорохов Константин Гаврилович (1906— 1960)— ху

дожник 9
Драго Н. И. (1852— 1922) — народоволец 4
Дриттенпрейс Петр Александрович (1841— 1912) — ар

хитектор 25
Дробышев Михаил Александрович (1933— 1982) 14
Дробышев Федор Ефимович (1895— 1956) — полк., уч-к

войны 17
Дроздов Владимир Александрович (1867— 1932) —

профессор 23
Дроздов Митрофан Васильевич (ск. 1952) — врач 12
Дроздов Ф. В. (ск. 1944) — проф., д. т. н. 23
Другова Варвара Васильевна (1899— 1949) — артистка 12

64. Друзякина Софья Ивановна (1880— 1953) — певица,
проф. Моек, консерватории 8

Дубанский Виктор Викентьевич (1847— 1889) — колл.
секретарь 11

Дубинкин Владимир Афанасьевич (1886— 1949) — ген,-
майор 7

Дубошин Георгий Николаевич (1904— 1986) — профес
сор 11

Дудицкий Николай Ильич (1873— 1940) — инженер-ар
хитектор 12

Дунаев Николай Константинович (1897— 1955)— ген,-
майор юстиции 10

Дунаев Сергей Илларионович (1903— 1971)— Герой
Сов. Союза, полк. 7

Дунин-Барковский Лев Валерианович (1912— 1977) 10
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Дурнев Андрей Иванович (1904— 1963) — проф., д. т.
н., почетный доктор Дрезденского ун-та 23

65. Духовская Вера Иосифовна (1903— 1982) — камерная
певица 25

Дьяков Сергей Петрович (1925— 1954) — кандидат
физ.-мат. н., лаур. Гос. пр. СССР 26

Дьяконов Анатолий Александрович (1907— 1972) — Ге
рой Сов. Союза, ген.-лейт. 29

Дюбюк Мария Александровна (1858— 1941) 25
Дютель Алексей Савельевич (1876— 1947) — профессор 19
Дядичева-Данилова Евгения Ивановна (1902— 1980) 1
Евграфов Алексей Иванович (1915— 1978) — ген.-майор 17
Евлампия (Перевезенцева Наталья Афанасьевна)

( 1894— 1972) —  монахиня 13
Егоров Александр Романович (1877— 1937) — инж. пу

тей сообщения 6
Егоров Василий Акиндинович (1904— 1970) — ген.

майор-инж. 29
Егоров Николай Михайлович (1910— 1974) — Герой

Соц. Труда 29
Егоров Федор Серафимович (1862— 1950) — художник 3
Егорченко Валентин Филиппович (1882— 1952) —

проф., д. т. н., ген.-директор 2-го ранга МПС 27
Езерский Устин Осипович (1888—4942) — погиб на вой

не 11
Ейнбродт (Эйнбродт) Петер Эдуардович (1802—

1840) — профессор анатомии 1
Ейнбродт (Эйнбродт) Петер Кристианович (1771—

1827)— аптекарь 1
Елагин Викентий Николаевич (1891— 1933) 6
Елеонский Александр Николаевич (1886— 1956) — про

фессор 23
Елпатьевский Николай Федорович (1892— 1968) 11
Емельяненко Виктор Антонович (1903— 1948) — архи

тектор 1
Емельяненко Павел Терентьевич (1905— 1947) — чл.-

кор. АН УССР 20
Емельянов А. И. (1908— 1945) — летчик, похоронен

в братской могиле 2
Емельянов Юрий Никитич (1907— 1966) — проф., архи

тектор 10
Еникеев Петр Николаевич (1898— 1974) — геолог-не

фтяник, лаур. Лен. пр. 25
Епанечников Семен Семенович (1896— 1973) — ген.-

майор 29
Ердберг (Эрдберг) Август Людвигович (1823— 1855) —

ст. лейт., барон 5
Ердберг (Эрдберг) Эдуард Казимирович (1822—

1880) — полк., барон 5
Еремин А. Г. (1902— 1985) — уч-к войны 11
Еремин Алексей Петрович (1881— 1960)— проф.,

д. т. н. 18
Ермакович Лаврентий Петрович (1896— 1956) — ген.-

майор 1
Ермачков Александр Иванович (1922— 1952) — журналист 5
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Ермилов Владимир Владимирович (1904— 1965) — ли
тературовед и критик

Ермилов Степан Андреевич (1887— 1949) — проф., 
д. т. н.

Ермолаев Алексей Николаевич (1910— 1975) — нар. ар
тист СССР, балетмейстер

Ермолова-Платова Ефросинья Федосеевна (1895— 
1974) — художник

Ерошенко Петр Савельевич (1900— 1960) — ген.-майор
Ершов Емилион Николаевич (1899— 1950)
Ершов Константин Павлович (1887— 1962) — художник
Ершов Михаил Михайлович (1917— 1941) — летчик, по

гиб на войне
Есаков Игорь Васильевич (1920— 1957) — летчик-испы

татель
Ефимов Иван Семенович (1878— 1959)— нар. худож

ник РСФСР
Ефимов Константин Александрович (1906— 1948) —  

Герой Сов. Союза, полк.
Ефимова-Симонович Нина Яковлевна (1877— 1948) —  

жена И. С. Ефимова, художник
Ефремов Владимир Валентинович (1897— 1972) — заел, 

д. н. т. РСФСР, д. т. н., проф., ген.-майор-инж.
Ефремов Николай Николаевич (1886— 1947) — заел. д. 

н. РСФСР
Жабин Николай Иванович (1899— 1953) — ген.-майор
Жданов Григорий Митрофанович (1898— 1967) —  

проф. МЭИ, д. т. н.
Жданов Сергей Михайлович (1909— 1952) — проф., 

д. т. н.
Ждаров Николай Павлович (1875— 1946)— профес

сор
Жебрак Антон Романович (1901— 1965) — профессор- 

генетик
Жегин Николай Тимофеевич (1873— 1937) — директор 

дома-музея П. И. Чайковского в Клину
Железников Николай Иванович (1906— 1974) — ген,- 

лейт., чекист
Железнов Владимир Яковлевич (1869— 1933) — профес

сор
Женжурист Федор Миронович (1860— 1933) — геолог 

Узбекистана
Жерве Борис Борисович (1878— 1934) — профессор-ис

торик
Жидов Георгий Никанорович (1916— 1974) — Герой 

Сов. Союза
Жизнева Ольга Андреевна (1899— 1972) — нар. артист

ка РСФСР
Жилинский Евгений Степанович (1890— 1963) — заел, 

врач РСФСР
Жилко Иван Михайлович (1911— 1979) — заел, учитель 

РСФСР
Жильцов Сергей Родионович (1905— 1971) — лаур. Гос. 

пр. СССР
Жинкин Дмитрий Яковлевич (1922— 1980) — профессор 
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Житков Павел Михайлович (1915— 1982) — артист Мо-
сконцерта 21

Жихарев Василий Иванович (1921— 1981) — заел. д. н.
т. РСФСР, проф., д. т. н., полк.-инж. 30

Жорданиа (ур. Грибоедова) Ада Адриановна (1899—
1940) 8

Жуар Юлей Павел — летчик эскадрильи «Нормандия»,
погиб в боях 9

Жукевич-Стоша Евгений Александрович (1914—
1974) — лаур. Лен. пр., д. т. н., конструктор метал
лургических машин 6

Жуков Василий Александрович (1892— 1961) — профес
сор 21

Жуков Иннокентий Николаевич (1875— 1948) — скульп
тор 23

Жуков Леонид Алексеевич (1890— 1951) — солист бале
та, заел, артист РСФСР 10

Жуков Леонид Исаакович (1897— 1972) — инж.-полк. 9
Журавлев Петр Миронович (1903— 1943) — ген.-майор

мед. сл., погиб на фронте 25
Жураковский Геннадий Евгеньевич (1894— 1955) —

проф., д. пед. н. 19
Журичев Дмитрий Николаевич (1914— 1972) — ген.-

майор-инж. 29
Забалуев Александр Алексеевич (1906— 1940) — ген,-

майор 2
Забелин Александр Иванович (1905— 1948) 23
Забровский Семен Львович (1909— 1936) — скрипач 12

71. Завадовский Михаил Михайлович (1891— 1957) — ака
демик ВАСХНИЛ 11

Завалишин Борис Гаврилович (1903— 1950) 12
Заварзин Александр Алексеевич (1900— 1980) — архите

ктор 2
Завизион Гавриил Тимофеевич (1918— 1974)— ген,-

лейт., д. воен. н. 29
Загорский Михаил Борисович (1886— 1951) — писатель,

критик 19
Загорянский Андрей Васильевич (1918— 1982)— лаур.

Гос. пр. СССР, д. т. н. 23
Задорожный Петр Петрович (1901— 1977) — ген.-май-

ор 9
Задорский Василий Алексеевич (1897— 1954) — зам. ди

ректора Большого т-ра 10
Зайончковский Иван Антонович (1873— 1934) 10
Зайцев Гавриил Федорович (1905— 1975) — ген-лейт. 29
Зайчиков Василий Федорович (1891— 1947) — артист,

лаур. Гос. пр. СССР 23
Зайчиков Владимир Тимофеевич (1909— 1975) — проф.,

д. геогр. н. 4
Закатов Петр Сергеевич (1907— 1977) — профессор 14
Закидышев Михаил Тимофеевич (1918-=-19&5)------ген.-

майор 29
Закман Иван Семенович (ск. 1948) — дирижер 13
Закс Григорий Миронович (1897— 1980) — заел, юрист

РСФСР 25
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Закурдаев Василий Иванович (1903— 1974) 29
Закутин Иван Никитович (1893— 1958) — художник 13
Зализюк П. И. (1906— 1975) — ген.-лейт. 29
Замировский H. М. (1896— 1948) — ген.-майор 4
Занков Леонид Владимирович (1899— 1977) — акаде

мик 18
Запорожец (1910— 1945) — летчик, похоронен в братс

кой могиле 2
Зарянов Иван Михайлович (1894— 1975)— ген.-майор

юстиции 1
Заседателев Федор Федорович — профессор 23
Заславский Генрих Константинович (1901— 1968) —  

главный конструктор авиац. техники, д. т. н., лаур.
Гос. пр. СССР 7

Заславский Михаил Григорьевич (1920— 1971)— жур
налист 29

Захаров Иван Николаевич (1885— 1930) 22
72. Збруева Евгения Ивановна (1867/8— 1936)— заел, ар

тистка РСфСР, певица, дочь композитора 
П. П. Булахова 3

Зволинский Павел Александрович (1806— 1891) — ген.-
лейт. 8

Зейбот Ярвид Янович (1897— 1919) — политкомиссар
«стальной див.» 1

Зеленая Рина Васильевна (1901— 1991) — артистка эст
рады и кино, нар. арт. РСФСР 1

Зеленин Михаил Анатольевич (1889- 1953) — архитек
тор 14

Зеленцова Анна Сергеевна (ск. 1986) — доктор искус
ствоведения 15

Зелинский Василий Петрович (1904— 1968)— ген.-
майор 6

Земляное Михаил Иванович (1895— 1957) — ген.-майор 11 
Зенгер Николай Леонидович (1875— 1913) 20
Зенкевич Юрий (1911— 1959) — архитектор 26
Зернов Владимир Дмитриевич (1878— 1946) — профес

сор 8
Зернов Дмитрий Владимирович ( 1907-—1971 ) — ученый

в области электроники, чл.-кор. АН СССР 8
Зерчанинов Александр Александрович (1890— 1958) —̂

профессор 6
Зикс Александр Александрович (1874— 1945) — компо

зитор 4
73. Зилле Кристиан Иванович (1896— 1954) — командир

стратостата «СССР-1 БИС» 1
Зильберман Александр Наумович (1885— 1945) —

проф., д. физ.-мат. н. 2
Зимин Анатолий Николаевич (1895— 1963) — заел, врач

РСФСР 14
Зиновьев Николай Михайлович (1902— 1984) — ген.-

майор 7
Злобин Вениамин Михайлович (1907— 1952)— ген,-

майор 2
Знаменская Эльза Александровна — архитектор 21
Зобнин Николай Павлович (1903— 1975) — профессор 12
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Золотарев Теодор Лазаревич (1904— 1966) — академик
АН КазССР 21

Зосима (Иджилов Ф. Д.) (1864— 1961) — архимандрит 13
Зотов Андрей Васильевич (1909— 1951) — дипломат 19
Зубарев Николай Гордеевич (1903— 1954) — профессор 11 
Зубенко Иван Трифонович (1907— 1974) — контр-адмирал 29
Зубов Василий Павлович (1899— 1963) — член междуна

родной академии истории наук 23
Зылев Владимир Петрович (1883— 1952) — проф.-мате

матик 25
Зыль Василий Константинович (1902— 1973) — Герой

Сов. Союза, полк. 29
Иваницкий Сергей Всеволодович (1885— 1940)— про

фессор 14
Иванищенко Федор Дмитриевич (1907— 1966) — заел.

строитель РСФСР 21
Иванов Алексей Иосифович (1899— 1952) — уч-к войны 5
Иванов Василий Васильевич (1883— 1945) — профессор 23
Иванов В. И. (ск. 1934) — художник 24
Иванов Владимир Никифорович (1906— 1971) — вице-

адмирал 1
Иванов Владимир Тихонович (1923— 1944) — мл. лейт.,

погиб на войне 2
Иванов Владимир Федорович (1935— 1967) — штурман 

вертолета МИ-6, погиб во Франции при тушении 
лесных пожаров 7

Иванов Дмитрий Васильевич (1922— 1967) — летчик-
испытатель 5

Иванов Иван Михеевич (1882— 1956) — старый боль
шевик 3

Иванов Михаил Александрович (1882— 1957) — заел.
деят. иск. РСФСР, проф. Моек, консерватории 23

Иванов Николай Захарович (1866— 1933) — профессор 23
Иванов Петр Иванович — ген.-майор 29
Иванов Сергей Сергеевич (1899— 1974) — ген.-майор 14

74. Иванов-Крамской Александр Михайлович (1912—
1973) — гитарист, заел, артист РСФСР 29

Иванов-Соколов Константин Григорьевич (1869—
1955) — художник 17

Иванова Анна Андреевна (1893— 1974) — член РСДРП
с 1911 г. 5

Иванова Мария Николаевна (1892— 1948) — заел, учи
тель РСФСР 13

Иванова Регина Александровна (1901— 1985) — профес-
' сор 11

Ивановский Александр Александрович (1895— 1959) —
ген.-майор 11

Ивановский Г. П. (1905— 1945) — летчик, погиб на
войне 2

Ивич-Бернштейн Игнатий Игнатьевич (1900— 1979) —
писатель 5

Игнатченко Евгений Афанасьевич (1907— 1967) — заел.
строитель РСФСР, лаур. Лен. пр. 5

Игнатьев Александр Дмитриевич (1888— 1952) — лаур.
Гос. пр. СССР 19
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Игнатьев Григорий Михайлович (1925— 1979) — проф., 
д. геогр. н.

Игнатьев Михаил Васильевич (1894— 1959) — проф. 
Моек, ун-та

Игонин Иван Кузьмич (1894— 1960)
Игонина Екатерина Ильинична (1895— 1978)
Измайлов Владимир Александрович (1905— 1967) —  

ген.-майор
Измалков Алексей Матвеевич (1905— 1968) — скульптор 
Изряднова Анна Романовна (ск. 1946) — гражданская 

жена С. Есенина
Изюмов Николай Михайлович (1901— 1974) — заел. д. 

н. т., проф., ген.-лейт.
Изюмов Сергей Михайлович (1899— 1967) — профессор 
Ильин Виктор Сергеевич (1918— 1975) — ген.-лейт. 
Ильин Николай Васильевич (1894— 1955) — художник 

книги
Ильин Сергей Сергеевич (1911— 1968) — ген.-майор 
Ильин-Миткевич Александр Федорович (1889— 1947) —  

генерал
Ильинский Василий Петрович (1886— 1953)— заел, 

врач РСФСР
Имшенецкий Александр Александрович (1904/05—  

1992) — микробиолог, академик АН СССР, Герой 
Соц. Труда

Инбер Вера Михайловна (1890— 1972) — писательница 
Инденбаум Михаил Маркович (1909— 1974) — проф., 

полк.-инж.
Индюшкин Иосиф Викторович (1901— 1954) — ген,- 

майор
Иноземцев Теодор Мария Маргарита (1817— 1857) 
Иоанов Карл Иванович (1888— 1948) — художник Бо

льшого т-ра
Иогансон Оттен Александрович (1852— 1898)
Иодко Ромуальд Ромуальдович (1894— 1974) — заел.

художник РСФСР, профессор 
Иокиш Вильгельм Август (1910— 1987)
Ионин Иван Дмитриевич (1895— 1945) — ген.-майор, 

проф.
Ионов Николай Александрович (1905— 1968) — ген.- 

майор
Иорданский Алексей Борисович (1931— 1982) — ученый 
Иорданский Борис Алексеевич (1895— 1946) — профес

сор
Иоскевич Иван Федорович (1898— 1964) — ген.-лейт. 
Ипатов Павел Алексеевич (1907— 1953) — контр-адми

рал
Ипполитова Екатерина Александровна (1904— 1985) —  

профессор МГУ
Ирисов Александр Сергеевич (1893— 1975) — проф., 

полк.-инж.
Исаченко Борис Лаврентьевич (1871— 1948) — микро

биолог и ботаник, академик АН СССР и АН УССР 
Кабанов Александр Иванович (1902— 1954) — ген.-май

ор
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Кабанов Андрей Иванович (1902— 1954) — ген.-майор 4 
Кабанов Всеволод Яковлевич (1906— 1981) — архитек

тор 10
Кабанов Иван Васильевич (1870— 1950) 13
Каверзнева А. Г. (1805— 1947) — архитектор 2
Каганов Иосиф Захарович (1888— 1938) — профессор 13
Казаков (Козаков) Михаил Эммануилович (1897—

1954) — писатель группы «Серапионовы братья», 
отец артиста М. Козакова 5

Казаков Сергей Дмитриевич (1897— 1960) — киноре
жиссер 16

Калашников Сергей Николаевич (1886— 1951) — про
фессор 19

Калашникова Мария Александровна (1901— 1950) —
актриса 2

Калинин Владимир Семенович (1892— 1944) — профес
сор 23

Калинин Иван Степанович (1914— 1977) — полк.-инж.,
уч-к войны 5

Калинковицкий Ефрем Давидович (1871— 1952) — врач 12
Калиновский Семен Давыдович (1886— 1945) — ген.-

майор 11
Калинушкин Михаил Николаевич (1902— 1974) — ген,-

лейт. 29
Калистратов Юрий Александрович (1899— 1973) —

проф., д. эконом, н. 23
Кальнинг Александр Карлович (1878— 1977) — худож

ник 3
Калюжный С. И. (ск. 1941) 23
Каменев Владимир Иванович (1898— 1952) — профес

сор 1
Камера Иван Павлович (1897— 1952) — ген.-полк. 10
Каминский Давид Семенович (1886— 1945) — профес

сор 4
Каминский Семен Давыдович (1902— 1956) — профес

сор 11
Кампиони Александр Сантинович (1832— 1888) 11
Кампиони Сантин Александрович (1852— 1876) 11

81. Кампорези Франческо (1754— 1831) — архитектор 10
Камынин Сергей Михайлович (1898— 1944) — полк.,

погиб на войне 6
Каневский Борис Иванович (1881— 1954) — ген.-майор,

проф. 20
Каневская Софья Иосифовна (1891— 1952) — проф., д.

хим. н. 20
Кантер Абрам Самуилович (1887— 1948) — проф.,

д. т. н. 19
Капелло Нелло — врач * 6
Каплун Яков Григорьевич (1888— 1956) — проф.,

д. т. н. 8
82. Кара-Дмитриев Дмитрий Лазаревич (1888— 1972) —

заел, артист РСФСР 22
Караваев Анатолий Емельянович (1899— 1969) — про

фессор 23
Карасе Александр Васильевич (1890— 1953) — профессор 21
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83. Карбовская Варвара Андреевна (1908— 1969) — писа
тельница 9

Каргополов Тихон Павлович (ск. 1982) 29
Кардашов Дмитрий Иванович (1887— 1954) — профес

сор философии 15
Карельских Дмитрий Константинович (1888— 1953) —

профессор 4
Карепин Петр Павлович (1892— 1980) — ген.-майор 9
Карин Ф. Я. (1896— 1937) — корпусной комиссар 21
Каринский Сергей Сергеевич (1905— 1984) — проф.,

д. т. н. 15
Карлин Михаил Михайлович (1900— 1968) — ген.-

майор 7
84. Карлсен Генрих Георгиевич (1894— 1984)— проф.,

полк., уч-к войны, заел. д. н. т. РСФСР 2
Карманов Василий Иванович (1927— 1967) — заел, тре

нер РСФСР 5
Карнаухов Евгений Александрович (1917— 1984) — нар.

артист БССР 30
Кароль Лев Августович (1913— 1984) — ученый 25
Кароль Федор Петрович (1894— 1942) — ген.-майор 19
Карпенко Валентин Михайлович (1914— 1980) — заел.

учитель РСФСР 5
Карпенко Г. П. (1909— 1942) — летчик, похоронен

в братской могиле 15
Карсанов Николай Алексеевич (1901— 1953) — профес

сор 13
Карчевская О. П. (1896— 1985) — народная учительница 8
Карьки Владимир Георгиевич (1923—-1946) — капитан,

уч-к войны 22
Катаманин Бениамин Лазаревич (1907— 1981) — заел.

строитель РСФСР 7
Катуар Георгий Львович (1861— 1926) — музыковед

и композитор 11
85. Кауфман Николай Николаевич (1834— 1870) — бота

ник, профессор Моек, ун-та 14
Кафенгауз Лев Борисович (1885— 1940) — профессор 18
Кацнельсон Моисей Михайлович (1888— 1945) — про

фессор 18
Кашеваров Сергей Александрович (ск. 1940) — ком

позитор 19
Кашехлебов Антон Гаврилович (1909— 1974)— заел.

работник культуры РСФСР 19
Каширин Александр Иванович (1891— 1983) — профес

сор 8
Кашкаров Николай Алексеевич (1883— 1939) — профес

сор 23
Кашников Константин Васильевич (1903— 1959) — ген.-

майор 17
Каштанов Леонтий Иванович (1902— 1958) — проф., д.

хим. н. 23
Кашуба Владимир Нестерович (1900— 1963) — Герой

Сов. Союза, ген.-лейт. 19
Кашубина Ирина Яковлевна (1914— 1978) — уч-ца вой

ны 25
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Кащеев-Семин Иван Гаврилович (1891— 1960)— ген,- 
майор

Кащенко Борис Симонович (1902— 1953) — архитек
тор, инж.-полк.

Каюков Степан Яковлевич (1898— 1960) — нар. артист 
РСФСР

Квятковская Анна Николаевна (І894— 1976)— проф., 
д. мед. н.

Кеворкова-Шермазанова Вакшун Багдасаровна (1910—  
1973) — киноактриса (Эфемия из кинофильма «Пэ- 
по»)

Кедрин Дмитрий Борисович (1907— 1945) — поэт 
Кейс Николай Иванович (1880— 1942) — врач 
Келдыш Петр Мстиславович (1941— 1979) — сын ака

демика
Кёлер Роберт (1839— 1905)
Келлер Иван Иванович (1836— 1901)— аптекарь, по

четный член Моек, фармацевтического общества 
Келлер Рудольф (1844— 1905)
Керестичу (1739— 1811) — профессор медицины 
Кеслер Александр Александрович (1890— 1940) — архи

тектор
Кесслер (Котельников) Владимир Германович (1902— 

1980) — заел, артист РСФСР, уч-к войны 
Кет лер Август (1839— 1877)
Кетчер Христофор Яковлевич (1757^-1829) — титуляр

ный советник, отец H. X. Кетчера 
Кикинзон Герман Вениаминович (1901— 1968) — инж.- 

полк., уч-к войны
Кильдишев Владимир Климентьевич (ск. 1952) — архи

тектор
Киносошвили Роберт Семенович (1899— 1964)— заел.

д. н. т. РСФСР, проф., д. т. н., лаур. Гос. пр. СССР 
Кипп Карл Августович (1865— 1925) — пианист, проф. 

Моек, консерватории
Кипп Ирина Карловна (ск. 1946) — художник 
Киппен Яков (1905— 1952) — пианист 
Киреев Иван Владимирович (1883— 1947)
Киржнер Давид Миронович (1887— 1962) — профессор 
Кирзимов Александр Ильич (1897— 1955) — ген.-майор 
Кириллин Владимир Васильевич (1900— 1969) — заел, 

артист РСФСР
Кириллов Николай Петрович (р. 1908) — уч-к войны 
Кириченко Иван Федорович (1902— 1981) — Герой Сов. 

Союза, ген.-лейт.
Кирш Карл Васильевич (1877— 1919) — проф.-тепло

техник
Киселев Александр Сергеевич (1908— 1980)
Киселев Анисим Федорович (1901— 1952) — ген.-майор 
Киселев Николай Иванович (1881— 1954)
Кисеня Софья Александровна (1912— 1982) — перво

строитель Моек, метрополитена 
Кисилевич Юрий Михайлович (1914— 1942) — погиб на 

войне
Кисляков Василий Дмитриевич (1892— 1957) — профессор
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Кифоренко H. Л. (1921— 1981) — ген.-майор 1
Кларк Б. Д. (1879— 1930) — Герой Труда 6
Классен Николай Антонович (1882— 1959) — профессор 28 
Клевер Константин Юльевич (1868— 1937) — сын ху

дожника 10
Клейн Александр (1855— 1909) 7
Клейн Андрей Карлович (1878— 1912) — врач 27
Клейн Владимир Карлович (1883— 1935) — профессор 27 
Клейн Иван Михайлович (1816— 1891) 7
Клейн Карл Федорович (1853— 1904) — профессор 27
Клейн Николай (1851— 1893) 7

90. Клейн Роман Иванович (1858— 1924) — академик архи
тектуры . 7

Клейн Эдуард 7
Клейн Эмиль (1856— 1884) 7
Кленин Семен Михайлович (1919— 1985) 29
Кленцов Влас Андреевич (1899— 1972) — старый большевик 29 
Климанов Михаил Макарьевич (1906— 1973) — Герой

Соц. Труда, ген.-майор 4
Климов Борис Константинович (1889— 1953) — про

фессор 1
Климович В. В. (1909— 1943) — комиссар роты, погиб

на войне 5
Климович Федор Тимофеевич (1895— 1954) — полк.,

уч-к войны 28
Климовский Дмитрий Николаевич (1899— 1953) — про

фессор 7
Клюев Леонид Лаврович (1880— 1943) — проф., д. воен.

н., ген.-лейт. 12
Клюева Нина Георгиевна (1898—-1971) — биолог, про

фессор 8
Клюквин Иван Федорович (1896— 1972) 29
Ключников Борис Александрович (1924— 1984) —

полк., уч-к войны 13
Ключников Николай Иванович (1901— 1971) — заел.

артист РСФСР 12
Кнебель Мария Осиповна (1898— 1985) — актриса, ре

жиссер, нар. арт. СССР, проф. ГИТИСа, лаур. Гос. 
пр. СССР 27

Кнебель Николай Осипович (1900— 1946) 27
Книппер Леонард Августович (ск. 1894) — отец артист

ки О. Л. Книппер-Чеховой 8
Кнорре Анатолий Константинович (1909— 1971) 7
Кобляков Иван Кузьмич (1912— 1983) — ученый и дип

ломат 26
Ковалев Григорий Николаевич (1897— 1973)— проф.,

ген.-лейт. 19
91. Ковалева Ольга Васильевна (1881— 1962) — певица,

нар. артистка РСФСР 9
92. Коваль Мариан Викторович (1907— 1971) — компози

тор, нар. артист РСФСР, лаур. Гос. пр. СССР 21
93. Ковнер Иосиф Наумович (1895— 1959) — композитор 28

Ковтун Евгений Григорьевич (1909— 1975) — ген.-
лейт.-инж. 29

Коган Лев Маркович (1913— 1972) — д. хим. н. 8
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Коган Леонид (1927— 1979) 11
Коган Михаил Борисович (1893— 1951) — профессор 19
Кодюков Михаил Ефимович (1894— 1952) — ген.-майор 6 
Кожевников Сергей Константинович (1904— 1956) —

ген.-лейт. 11
Кожевников Юлиан Николаевич (1904— 1975) 29 •
Козин Александр Алексеевич (1923— 1945) — ст. сер

жант 24
Козлов Виктор Николаевич (1934— 1967) — инж.-экс-

периментатор 5
Козлов Владимир Андреевич (ск. 1971) — доцент, к.

эконом, н. 13
Козлов Иван Федорович (1903— 1960) — инж., лаур.

Гос. пр. СССР 9
Козлова Мария Яковлевна (1895— 1976) 5

94. Козолупова Марина Семеновна (1918— 1978) — скри
пачка, профессор 15

Козырева Мария Николаевна (1917— 1972)— лаур.
Гос. пр. СССР 15

Козьмин Георгий Федорович (1903—-1976) — вице-ад-
мирал-инженер 14

Козьминых-Левин Иван Михайлович (1874— 1959) —
профессор 4

Кокорев Александр Васильевич (1883— 1965) — заел. д.
н. РСФСР, д. филолог, н. 8

Коленда Андрей Андреевич (1885— 1967) — архитектор 12 
Колесников Николай Герасимович (1900-—1955) — ген.-

майор 25
Колесников Николай Лаврович (1900— 1973) — заел.

строитель РСФСР 28
Колесников Сергей Георгиевич (1904— 1971) — ген,-

майор 8
Колесникова Зоя Ивановна (ск. 1984) 29
Колесниченко Ида Львовна (1909— 1972) 29
Колли Андрей Яковлевич (1892— 1955) 5
Колли Генри (Андрей Яковлевич) (1795— 1859) — ком

мерсант 5
Колли Генри Вильгельм (Андрей Андреевич) (1831—

1889) 5
Колли Джемс (1771— 1839) — отец Андрея Яковлевича 5 
Колли Николай Мортимерович (1806— 1878) — проф.

медико-хирургической академии 5
95. Колли Николай Яковлевич (Джемсович) (1894—

1966) — академик архитектуры 5
Колли Роберт Андреевич-(1845— 1891)— ординарный

проф. Моек, ун-та 5
Колли Чарльз (1809— 1859) 5
Колли Яков Андреевич (1862— 1917) — отец Н. Я.

и А. Я. Колли 5
Колобутин Анатолий Иванович (1907— 1955) — гв.

ген.-майор 10
Колосов Илья Иванович (1906— 1955) — д. биолог, н. 15
Кольцов Михаил Лаврентьевич (1888— 1959) 19

96. Кольцов . Николай Константинович (1872— 1940) —
биолог, академик ВАСХНИЛ, профессор 13
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Кольчак Николай Николаевич (1905— 1969) — Герой
Сов. Союза 7

Комаров Георгий Яковлевич (1897— 1951) — ген.-
майор 1

Комаров Михаил Иванович (1874— 1955) — артист 7
Комаров Михаил (1937— 1970) — летчик-испытатель 29
Комарова Ольга Ивановна (1920— 1942) — военфельд

шер, уч-ца войны 26
Комиссаржевский Виктор Григорьевич (1912— 1981) —

актер и режиссер 11
97. Кондратов Юрий Григорьевич (1921— 1967) — нар. ар

тист РСФСР 21
Кондратьев Николай Семенович (1903— 1971) — артист

оркестра 11
Кондрашов Владимир Иосифович (1909— 1971) — про

фессор 17
Коннов Иван Прокофьевич (1900— 1951) — ген.-лейт. 6
Коновалов Филипп Петрович (1899— 1970) — ген.-

майор 7
Коновалов Юрий Вениаминович (1896— 1970) — про

фессор 7
Кононов (Волконский Н. С.) Н. Ф. 26
Контор Иван Иванович (1904— 1962) — специалист по

электротермии 23
Коонен Алиса Львовна (ск. 1928) 13
Копарин Александр Александрович (1900—1970) 29
Копиенко Владимир Емельянович (1904— 1973) — ген.-

лейт. 29
Копнев Николай Алексеевич (1909— 1974) — ген.-майор 6
Копьев Сергей Федотович (1903— 1974) — профессор 7
Копылов Петр Федорович (1901— 1974) — ген.-майор 2
Кордон Георг (ск. 1946) — летчик эск. «Нормандия» 9
Корейша Леонид Александрович (1896— 1973) — проф.-

хирург _ 16
Коренев Борис Леонидович (1913— 1980) — контр-ад

мирал 1
Корин Дмитрий Михайлович (1928 1985) — архитек

тор 13
Корин Михаил Дмитриевич (1888— 1955) — художник 13
Корнев Семен Осипович (1890— 1962) — артист 20
Корнеев Владимир Васильевич (1921— 1980) — проф.,

д. т. н., полк. 1
Корних Борис Иосифович (1895— 1950) — композитор 6
Коровин Никтополион Александрович (1886— 1952) —

художник 3
Коровчинский Виктор Моисеевич (1890— 1949) 23
Королев Михаил Филиппович (1894— 1973) — ген.-лейт. 29

98. Королев Николай Федорович (1917— 1974) — заел, ма
стер спорта СССР, боксер 29

Корольков Дмитрий Николаевич (1858— 1942) — про
фессор 2

Коростелев Владимир Ефимович (1901— 1981) —
проф., д. мед. н., ген.-майор 22

Коростелева Ядвига Владиславовна (1891— 1970) —
заел, учитель РСФСР 11
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Короткий Александр (1908— 1958) — художник 17
Коротков Виктор Васильевич (1901— 1952) — ген.-

майор 8
Корочкин Павел Алексеевич (1888— 1965) — ген.-майор 1
Корсакевич Василий Витальевич (1920— 1980) — ген,-

майор 30
Корсун Николай Георгиевич (1876— 1958) — проф., д.

воен. н., ген.-лейт. 2
Корсун Николай Николаевич (1908— 1973) — лаур. Гос.

пр. СССР 2
Корсун Юлия Потаповна (1879— 1946) — народная

учительница 2
Корчагин Мстислав Васильевич (1922— 1953) — кино

режиссер 13
Корчиков Глеб Николаевич (1900— 1976) — ген.-майор 23

99. Корш Федор Евгеньевич (1843— 1915) — филолог, ака
демик 11

Коршунов Николай Васильевич (1911— 1969)— полк.,
уч-к войны 7

Корыгин К. Н. (1894— 1953) — художник 2
Корязов Михаил Осипович (1890— 1936) — дивизион

ный комиссар 5
Косарев Иван Иванович (1914— 1983) — уч-к войны 24
Косенко Василий Семенович (1895— 1974) — ген.-майор 29
Косинский Николай Авраамович (1892— 1946)— хирург 27
Костарев Александр Семенович (ск. 1961) — ген.-майор 15
Косточкин Николай Николаевич (1902— 1938)— архите

ктор 19
Костырко Е. В.— профессор 19
Котельников Михаил Васильевич (1904— 1§53) — ген,-

майор 13
Котляренко Леонид Тихонович (1917— 1969) 5
Котов Анатолий Константинович (1909— 1956) — лите,- 
% ратор, издатель 12

100. Котов Петр Иванович (1889— 1953) — художник, заел.
деят. иск. РСФСР, академик АХ СССР 6

Котова Зинаида Александровна (1894— 1961) — худож
ник 6

Котович Александр Константинович — архитектор 12
Кочеткова Надежда Сергеевна (1919— 1984) — лаур.

Гос. пр. СССР 7
Кочинов Евгений Валерьянович (1909— 1981) — изоб- N

ретатель, лаур. Гос. пр. СССР 28
Кочнев Михаил Харлампиевич (1914— 1974) — писа

тель 29
Кошелев Федор Федорович (1884— 1968) — профессор 20
Кощеев Андрей Лукич (1902— 1955) — пр.оф., д. с/х. н. 11
Кравцов Евгений Игнатьевич (1913— 1973)— профес

сор 13
Кравченко Анатолий Степанович (1908— 1975) —

проф., генерал 29
Кравченко Ксения Николаевна (ск. 1985) — художник 21
Кравченко Николай Николаевич (1880— 1955)— про

фессор 21
Краевский Петр Нилович (1859— 1932) 27
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Крайнев Василий Васильевич (1879— 1955) — художник 10
Крамаревская Люся (1910— 1972)— солистка балета,

хореограф 14
Крамаревский Л. М. (1896— 1976) — заел. деят. иск.

РСФСР 14
101. Крамер Василий Васильевич (1876— 1935)— невропа

толог, заел. деят. н. РСФСР, проф. 6
Краморев Николай Николаевич (1889— 1964) — заел.

деят. иск. РСФСР 23
. Крамская Людмила Григорьевна (1918— 1972) 27
■*' Крапивин Вадим Константинович (1892— 1966) — лаур.

Гос. пр. СССР ' 27
Красавин Николай Владимирович (1894— 1940) — про

фессор 19
Красев Михаил Иванович (1897— 1954) — композитор 13
Красильников Михаил Васильевич (1890— 1961) — до

цент, к. воен. н., ген.-майор 10
Краскевич Владимир Михайлович (1906— 1966) — ген.-

майор 24
Красковец Михаил Алексеевич (1901— 1954) 23
Краснобаев Тимофей Петрович (1865— 1952) — педи

атр, академик АМН СССР 8
Краснов Анатолий Ефремович (1932— 1967) — техник- 

экспериментатор, погиб, похоронен в братской мо
гиле 5

Краснов Андрей Иванович (1891— 1951) — ген.-майор
мед. сл. 7

Красновский Архип Алексеевич (1885— 1953) — профессор 14
Краснокутский Эфраим Самуилович (1923— 1944) — ст.

лейт., погиб на войне 5
Краснопольский Алексей Сергеевич (ск. 1967) — заел.

деят. иск. РСФСР 25
Краснопольский Владимир Николаевич (ск. 1938) —

артист драмы 11
Красовский Йозеф 10

102. Красовский Феодосий Николаевич (1878— 1948) — аст
роном-геодезист, чл.-кор. АН СССР, лаур. Г ос. пр.
СССР 22

Крашенинникова Мария Федоровна (1861— 1926) 26
Крейтер Владимир Михайлович (1897— 1966) — про

фессор 7
103. Кретов Степан Иванович (1919— 1975) — дважды Ге

рой Сов. Союза 29
Кречетович Лев Мелхиседекович (1878— 1956) — про

фессор 11
Кривко Петр Андреевич (1900— 1949) — ген.-майор 25
Кривоносов Михаил Пантелеймонович (1912— 1972) —

архитектор 22
104. Кривченя Алексей Филиппович (1910— 1974) — нар. ар

тист СССР 29
Кристи Михаил Константинович (1890— 1965) — про

фессор 25
Кристоф Бунге (1781— 1861) — действительный советник 3
Криш Фердинанд (ск. 1948).— дирижер концертного

ансамбля Всесоюзного радиокомитета 14
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Кройтер Владимир Михайлович (1897— 1966) 7
Кронеберг Иван Андреевич (ск. 1857) — врач 4
Кротов Дмитрий Васильевич (1883-— 1956) — член

РСДРП с 1906 г. 1
105. Круг Карл Адольфович (1873— 1952) — электротехник,

чл.-кор. АН СССР, заел. д. н. т. РСФСР 2
Круглов Михаил Николаевич (1915-^—1975) — архитектор 4 
Круглова Мария Михайловна (1906— 1954) — д. мед. н. 25 
Крути И. А. (1890— 1955) — писатель 13
Крутиков Георгий Тихонович (1899— 1958) — архитектор 17

106. Кручинин Валентин Яковлевич (1892— 1970) — компо
зитор, заел. деят. иск. РСФСР, уч-к войны 10

Кручинин К. В. (ск. 1954) — заел, артист РСФСР 16
Крылов Александр Емельянович (1893— 1963) — заел.

врач РСФСР 12
Крылова Тамара Алексеевна (1922— 1972) 29
Крюков Александр Николаевич (1878— 1952) — тера

певт, один из основоположников гематологии 
в СССР, академик АМН СССР 2

107. Кторов Анатолий Петрович (1898— 1980) — актер
МХАТа, нар. артист СССР 7

Кублицкий Христофор Христофорович (1870— 1919) 25
Кублицкий Христофор Христофорович (1894— 1971) 25
Куделин Петр Григорьевич (1900— 1976) 25
Кудрявцев Тихон Владимирович (1896— 1969) — ген,-

майор 7
Кудрявцева Анна Ильинична (1892— 1959)— профес

сор 17
Кудрявцева Валентина Васильевна (1905— 1951)— ба

лерина, заел, артистка РСФСР 12
Кудряков Александр Николаевич (1894— 1978) — ген.-

майор 23
Кудряшов Владимир Владимирович (1902— 1944) -— ху

дожник 11
Кудряшов Сергей Александрович (1892— 1949) — про

фессор 7
Кузнецов Александр Алексеевич (1904— 1966) — ген,-

лейт. авиации, Герой Сов. Союза 21
Кузнецов Дмитрий Петрович (1907— 1970) — ген.-

майор 15
Кузнецов Иван Михайлович (1894— 1977) — ген.-майор 4 
Кузнецов Иван Сергеевич (1867— 1942) — художник-ар

хитектор 10
Кузнецов Иосиф Илларионович (ск. 1986) — уч-к войны 13 
Кузнецов Кирилл Павлович (1910— 1967) — Герой Сов.

Союза 13
Кузнецов Константин Алексеевич (1883— 1953) — док

тор философии, искусствоведения и гос. права, 
профессор-музыковед 11

Кузнецов Михаил Васильевич (1896— 1975) 26
Кузнецов Николай Михайлович (1907— 1975) — архите

ктор 17
Кузнецов П. О. (1898— 1956) — ген.-майор авиации 12
Кузьменко Василий Антонович (1919— 1963) — полк.,

уч-к войны 17
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Кузьмин Василий Иванович (1900— 1977) — профессор 7
Кузьмин Федор Кузьмич (1894—1955) — ген.-майор 2
Кузьмицкий Константин Владимирович (1892—

1955) — ген.-майор 16
Куксенко Павел Николаевич (ск. 1982) — ген.-майор 2

108. Кулагин Николай Михайлович (1860— 1940) — зоолог
и энтомолог, академик 3

Кулагин Сергей Михайлович (1897— 1983) — д. мед. н.,
проф. 4

Кулаев Степан Иванович (1896— 1944)'— профессор
МГУ 6

Кулдин Леонид Григорьевич (1908— 1942) — полк., по
гиб на войне 27

Кулибин Владимир Александрович (1896— 1955) —
горный инж. 11

Куликов Иван Васильевич (ск. 1935) — профессор 6
Куликовский А. А. (1884— 1943) — артист оперы 23
Куликовский Григорий Григорьевич (1890— 1955) —

ген.-майор мед. сл., профессор 13
Култашев Михаил Георгиевич (1897— 1971) — ген,-

майор 21
Кульков Александр Ефимович (1892— 1951) — проф., д.

мед. н. 19
Кульман Август Густавович (1896— 1979) — проф., д. т.

н., заел. д. н. РСФСР 19
Кульман Карл Густавович (1889— 1956) — профессор 19
Кульчицкая Нина Николаевна (1902— 1972) — артистка 15 
Кумаченков Яков Степанович (1899— 1970) — профес

сор МГУ 29
Кумелан В. И. (1898— 1952) — ген.-лейт. 2
Куницын Анатолий Петрович (1924— 1977) — ген.-

майор 29
Кунцевич Василий Петрович (1895— 1957) — ген.-майор 2 
Куприна-Иорданская Мария Карловна (1880— 1966) —

писательница, жена А. И. Куприна 3
Куприянов Михаил Александрович (1927— 1958) — ху

дожник 17
Курбатов С. И. (1885— 1934) — профессор 23
Курдюмов Владимир Николаевич (1895— 1970) — ген.-

майор 4
Курочкин Петр Михайлович (1897— 1970) — д. воен. н.,

заел. д. н. РСФСР, ген.-лейт. 7
109. Курош Александр Геннадьевич (1908— 1971) — мате

матик, профессор МГУ 29
Курош Василий Родионович (1910— 1980) — уч-к

войны 28
Курош Михаил Родионович (1911— 1979)— уч-к вой

ны 28
Куршевский-Петрусевич (1892— 1918) — врач 12
Курьеров Григорий Михайлович (1914— 1968) — инж,-

подполк., уч-к войны 1
Кусакин Иван Павлович (1893— 1948) 23
Кусин Эдуард Иванович (1889— 1983)— полк. 19
Кутасин Александр Иванович (1903— 1978) — ген,-

майор авиации 13
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Куцевалов Тимофей Федорович (1904— 1975) — ген.-
лейт. 29

Кучеров Андрей Иванович (1899— 1976) — заел, строи
тель РСФСР, л^ур. Гос. пр. СССР 3

Кучеров Виктор Федорович (1915— 1980) — профессор 20
Кушко Василий Михайлович (1906— 1962) — проф., д.

мед. н. 10
Кюри Августа Карловна (1823— 1910) 20
Кютнер Август (1799— 1876) — мастер по инструмен

там 3
Кютнер Иоганн Густав (1835— 1886) 3
Лавис Азар (1871— 1922) — член РСДРП с 1902 г. 7
Лаврентьев Аркадий Иванович (1892— 1955) — д. т. н. 17
Лаврентьев Николай Иванович (1887— 1979) — заел.

врач РСФСР 5
Лавров Владимир Иванович (1886— 1954) — профессор 7
Лаврова Надежда Александровна (1911— 1986) — заел.

учитель РСФСР 28
Лазарев Александр Иванович (1899— 1954) — проф., д.

т. н. 19
Лазаревич Федор Захарович (1896— 1959) — ген.-майор 17
Лакштовский Александр Александрович (1907—

1969) — профессор 5
Лалетин Петр Трофимович (1905— 1943) — полк. мед.

сл. 23
110. Ламм Павел Александрович (1882— 1951) — музыковед

и пианист, проф. Моек, консерватории 8
Ламперт Феликс Моисеевич (1894— 1958) — проф., д.

мед. н. 17
Ланговой Алексей Петрович (1856— 1939)— проф., д.

мед. н. 13
Ланда А. М. (1894— 1964) — профессор 8
Ланин Владимир Александрович (1881— 1957) — про

фессор 10
111. Лапаури Александр Александрович (1926— 1975) — со

лист балета, проф., заел, артист РСФСР 29
Лапин Николай Сергеевич (1872— 1938) — врач 6
Лаписов Виктор Павлович (1899— 1975) — авиаконст

руктор, лаур. Гос. пр. СССР 29
Лапицкий Анатолий Васильевич (1907— 1965)— про

фессор МГУ 23
112. Лапшин Александр Ильич (1863—Л 936) — доктор ме

дицины, создатель Туберкулезного института 11
Лапшин Евгений Петрович (1900— 1956) — ген.-лейт. 1
Лапшин Слава ( 1949-— 1981) — журналист 21
Ліргонов Анатолий Матвеевич (1923— 1974) — заел.

артист РСФСР 19
Ларин Тимофей Филатович (1901— 1974) — Герой Соц.

Труда, железнодорожник 29
Ларионов Андрей Николаевич (1889— 1963) — проф., д.

т. н., заел. д. н., чл.-кор. АН СССР 6
Ларионов Леонид Федорович (1902— 1973) — академик

АМН СССР 29
Латсон Ирина Владимировна (1898— 1959) 9
Латышев Лев Сергеевич (1880— 1942) — профессор 9
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Лашин Борис Петрович (1892— 1967) — ген.-майор 7
Лебедев Василий Петрович (1880— 1934) — художник 3
Лебедев Викторин Иванович (1903— 1972) — ген.-лейт. 29
Лебедев Владимир Федорович (1870— 1952) — актер

Малого театра, нар. артист РСФСР 10
Лебедев Николай Алексеевич (1897— 1978) — профес

сор 23
Лебедев Николай Владимирович (1902— 1970) — про

фессор 29
Лебедев Петр Васильевич (1897— 1951) — ген.-майор 21
Лебедев Петр Иванович (1889— 1953) — ген.-майор 23
Лебедев Петр Константинович (1897— 1953) — ген.-

майор 4
113. Лебеденко Никита Федотович (1899— 1956)— Герой

Сов. Союза, ген.-лейт. 20
Лебединская Елена Павловна (1910— 1982) — заел, ар

тистка РСФСР 19
Левашов Алексей Ефимович (1888— 1951) — ген.-дирек

тор 6
Левене Эндрю (ск. 1961) — летчик эскадрильи «Нор

мандия» 9
Левенсон М. А. (1888— 1937) — врач, зам. наркома 20
Левенштейн Отто-Антон (1815— 1863) (?)
Левик Вильгельм Вениаминович (1907— 1982) — поэт,

переводчик и художник 5
Левин Александр Иванович (1909— 1948) — Герой Сов.

Союза, подполк. 11
Левина С. Б. (ск. 1960) — артистка Моек, филармонии 25 
Левина-Гертович Татьяна Борисовна (1904— 1982) —

артистка оркестра 25
Левинский Владимир Александрович (1907— 1956) —

художник 23
Левинский Леонид Григорьевич (1909— 1975) — лаур.

Гос. пр. СССР 29
Левитин Е. И. (ск. 1987) — уч-к войны 30
Левитский Владимир Николаевич (1930— 1980) — уче

ный 14
Левкович Елизавета Николаевна (1900— 1982) — про

фессор 5
Левченко Владимир Васильевич (1894— 1951) — проф.,

д. хим. н. 2
Леднев Василий Дмитриевич (1898— 1975) — старый

большевик, уч-к войны 28
Леднев Иван Александрович (1900— 1953) — ген.-майор 15 
Леман Федор Адольфович (1849— 1898)— инж. путей

сообщения 2
Лемешко Петр Николаевич — вице-адмирал 12
Лейбутин Савелий Потапович (1899— 1968) 5
Лейкин Генрих Александрович (1886— 1953) — ген.-

майор 19
Лемкуль Виктор Федорович (1877— 1957) 3
Ленчик Иван Григорьевич (1902— 1957) — ген.-майор 25
Леонов Николай Степанович (1889— 1964) — хормей

стер 19
Леонов Степан Федорович (1868— 1939) — хормейстер 1
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Леонтьев Иван Федорович (1890— 1950) — профессор 
Леонтьев Яков Леонтьевич (1889— 1948)
Лепштейн Иосиф Григорьевич (1898— 1954) — заел, ар

тист РСФСР
Лесли Платон Владимирович (1905— 1972) — режиссер 

и педагог
Лессиг Евгений Николаевич (1909— 1972) — проф., д. т. н.

114. Летавет Август Андреевич (1893— 1984)— гигиенист,
академик АМН СССР

115. Летов Александр Михайлович (1911— 1974)— ученый
. в области теории управления, чл.-кор. АН СССР 

Лефевр М арсель— Герой Сов. Союза, летчик эскад
рильи «Нормандия»

Лефорт Франц Яковлевич (1655/56— 1699) — адмирал 
Лещенко Сергей Михайлович (1904— 1974) — д. т. н. 
Лившиц Арон Климентьевич (1910— 1979) — профессор 
Линдштедт Карл (1851— 1913)
Линовский Ярослав Альбертович (ск. 1846) — профес

сор
Линчевский Вадим Павлович (1902— 1945) — профес

сор
Лион Георг (1863— 1909)

116. Липгардт Андрей Александрович (1898— 1980) — кон
структор автомобиля «Победа»

Лисецкий Адольф Николаевич (1871— 1935) — врач 
Лисицын Михаил Александрович (1898— 1952) — про

фессор
Лист Густав Иванович (1835— 1913) — ст. советник, 

фабрикант
Листова Валерия Владимировна (1880— 1970) — заел, 

учитель РСФСР
Литвиненко Василий Константинович (ск. 1957) —  

заел. арт. Груз. ССР, балетмейстер 
Литвинов Михаил Павлович (1847— 1918) — психиатр, 

д. мед. н.
Литвинова Евгения Павловна (1904— 1970) — уч-ца 

войны
Лобанов Михаил Алексеевич (1881— 1948) — профессор 
Ловягин Петр Ермолаевич (1897— 1971) — ген.-майор 
Логинов Георгий Гаврилович (1905— 1956) — 1-й зам.

министра легкой промышленности РСФСР 
Лодер Ечист-Иоганн (1781— 1828) — доктор медицины 
Локтева-Зандер Ольга Николаевна (1904— 1976)— ба

лерина Большого театра
Локшин Леон Маркович (1898— 1952) — зам. министра 

хим. пром.
Лолейт Артур Фердинандович (1868— 1933) — инже

нер-строитель, профессор
Лопарев Николай Григорьевич (1923— 1978) — уч-к 

войны
Лопатин Зиновий Геннадьевич (1901— 1980) — ген,- 

майор-инж.
Лопухина Валентина (1917— 1977) — балерина

117. Лорх Александр Георгиевич (1889— 1980) — профессор-
селекционер, Герой Соц. Труда
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Лоссиевский Владимир Александрович (1904— 1974) —  
проф., д. т. н.

Лосский Владимир Аполлонович (1874— 1946) — певец 
и режиссер

Лосюков Прохор Алексеевич (1902— 1970) — ген.-полк. 
Лубенцов Василий Никитич (1886— 1975) — певец, нар. 

артист РСФСР
Лубенцов Яков Никитич (ск. 1961) — солист Большого 

т-ра
Луговской Яков Иванович (1893— 1953)
Лужецкий Василий Андреевич (1902— 1975) — заел, ар

тист РСФСР
Лузин Николай Николаевич (1883— 1950) — академик- 

математик
Лукашенко Марк Харитонович (1908— 1949) — дважды 

лаур. Гос. пр. СССР, директор завода 
Лукеберг Фердинанд Карлович (1855— 1929)
Лукин Алексей Матвеевич (1900— 1976) — профессор 
Лукин Матвей Григорьевич (1871— 1923) — профессор 
Лукомский Илья Генрихович (1893— 1958) — заел. д. н., 

проф.
Лукомский Леопольд Генрихович^ (1898— 1962) — про

фессор
Лукьянов Павел Митрофанович (1889— 1975) — заел. д. 

н. т., проф.
Лунев Владимир Моисеевич (1933— 1962) — дирижер 
Лурье В. А. (1921— 1984)
Лурье Герц Борисович (1900— 1983) — профессор 
Лускин Борис Матвеевич (1907— 1950) — полк., уч-к 

войны
Любавин Иван Захарович (1919— 1969) — заел, тренер 

РСФСР
Любимов Александр Васильевич (1887— 1952) — про

тодиакон
Любимова-Маркус Валентина Александровна (1895— 

1968) — драматург
Ляйман Э. М. (1903— 1969) — профессор 
Ляликов Николай Иванович (1900— 1961) — профес

сор
Лялин Леонид Иванович (1905— 1970) — ген.-майор 

мед. сл., заел, врач РСФСР
Ляпунов Алексей Андреевич (1911— 1973) — математик 
Лясковский Николай Эрастович (1816— 1871)
Лясс Мирон Акимович (1899— 1946) — профессор 
Магидсон Марк Павлович (1901— 1954) — киноопера

тор
Магницкий Андрей Николаевич (1891— 1951) — про

фессор
Мазалов Михаил Романович (1911— 1974)— ген.- 

майор
Мазарович Иван Семенович (ск. 1896) — ген.-майор 
Мазель Яков Исаакович (1900— 1973) — д. мед. н. 
Мазинг Евгений Карлович (1880— 1944) — заел. д. н. т. 

РСФСР, ученый в области двигателя внутр. crop., 
проф., д. т. н.

155



Мазур Алексей Васильевич (1921— 1969) — ген.-майор
авиации 7

Май Сергей Кириллович (1883— 1956) — профессор 10
Майков Сергей Федорович (1864— 1940) — профессор 23
Майстрах Ксения Васильевна (1900— 1981) — профес

сор 10
Маколкин Иван Афанасьевич (1903— 1980) — профес

сор 13
121. Максаков Максимилиан Карлович (1869— 1936)— ар

тист и режиссер 12
122. Максакова Мария Петровна (1902— 1974) — певица,

нар. артистка СССР 12
Максименко Петр Яковлевич (1894— 1967) — ген.-лейт. 20
Максимов Валя (1916— 1942) — летчик, похоронен

в братской могиле 15
Максимов Николай Лаврентьевич (1920— 1984):—

проф., д. т. н. 28
Маланичев Александр Федорович (1900— 1961) — ген.-

майор 9
Малахин Абрам Лазаревич (1890— 1970) — скульптор 18
Малин Константин Михайлович (1898— 1975) — про

фессор 21
Мальков Алексей Дмитриевич (1887— 1935) 19
Мальцев Игорь Сергеевич (1923— 1964) — летчик, уч-к

войны 24
Мальцева Юлия Ивановна (1925— 1986) — заел, врач

РСФСР 30
Малышев Александр Петрович (1879— 1962) — профес

сор, д. т. н. 2
Мамонов Михаил Иванович (1906— 1956) — ген.-майор 4 
Мандельштам Борис Наумович Q898— 1949) 13
Мандельштам Лазарь Емельянович (1848— 1909) 23
Мандерштерн Евгений Егорович (1796— 1866)— ген,-

лейт. 5
Мануйлов Алексей Михайлович (ск. 1957) — профессор 25 
Маньен Амвросий Степанович (1872— 1936) — д. ст.

сов. 12
Маргулис Михаил Семенович (1879— 1951) — проф.,

заел. д. н. РСФСР 11
Мариенгоф Д. Г. (1858— 1929) — доктор медицины 5
Маркин Владимир Дмитриевич (1909— 1954) — ген,-

майор 3
Маркичев Николай Васильевич (1918— 1972) — Герой

Соц. Труда, д. т. н., лаур. Лен. пр. 29
Марков Георгий Михайлович (1896— 1971) — ген.-

майор, доцент 10
Марков Николай Васильевич (1878— 1946) — профес

сор 11
Марков Павел Александрович (1897— 1980) — театро

вед, режиссер, заел. деят. иск. РСФСР 11
Марселино Усаторе (1902— 1966) 12
Марский Венедикт Адамович (1895— 1965) — член

ВКП(б) с 1918 г., лаур. Гос. пр. СССР 17
Мартинес Хуано (ск. 1985) 29
Мартынчук Николай — ген.-лейт. 20
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Мартьянов Иван Иосифович (1902— 1971) — ген.-майор 16
Марциноский Борис Израилевич (1897— 1954)— про

фессор 10
Масленкин-Непомнящий Артемий Сергеевич (1887—

1958) — член ВКП(б) с 1905 г. 17
Масленников Александр Евгеньевич (1909— 1943) — ар

хитектор 10
Маслов Иван Филиппович (1860— 1945) — профессор 27
Масютин П. А. (1902— 1972) — лаур. Гос. пр. СССР 2
Матвеев Всеволод Николаевич (1906— 1973) — профес

сор авиастроения, заел. д. н. т. РСФСР 4
Матвеев Г. Н. (1879— 1946) — Герой Труда 2

123. Матвеев Николай Сергеевич (1855— 1938) — художник-
передвижник 4

Матвеев Сергей Григорьевич (1861— 1935) —  врач 13
Матвеева Анна Ивановна (1911— 1938)— жена

В. Н. Матвеева .  4
Матисен Александр Эдуардович (1834— 1885) 5
Маттерн Евгений Михайлович (1858— 1912) 12
Матусов Петр Михайлович (1888— 1949) —  заел, врач

РСФСР, полк. 13
Матьяс Ольга Антоновна (1903— 1981)— заел, рабо

тник культ. РСФСР 17
Матюк Поликарп Дмитриевич ( 1902— 1960) — ген.-

майор мед. сл. 9
Мацицкйй Дмитрий Тихонович (1906— 1968) — лаур.

Гос. пр. СССР 29
Маяковский Илья Лукич (1878— 1954) — проф., д. ис-

торич. н. 2
Медведев Сергей Васильевич (1910— 1977) — проф., д.

т. н. 10
Межова-Баткис Фрадя Абрамовна (1898— 1982) — чл.-

кор. АМН СССР 23
Мейен Кристиан Кристианович (1831— 1875) — желез

нодорожный деятель, основатель технической шко
лы 8

Мейнандер Иван Адольфович (1832— 1891) 13
Мейнгард Александр Адольфович (1823— 1895) —

инж.-архитектор 7
Мельник Константин Семенович (1900— 1971) — ген.-

лейт. 29
Мельник Елена Григорьевна (1905— 1978) — заел. врач.

РСФСР 25
124. Мельников Константин Степанович (1890— 1974) —

заел, архитектор РСФСР 29
Мельников Николай Александрович (1887— 1956) —

профессор 23
Мельников Пантелеймон Александрович (1909—

1980) — вице-адмирал 2
Мельничанская Ида Марковна (1900— 1967) — пиа

нист-педагог 19
Мендзыржецкий Марк Гаврилович (1924— 1943) — по

гиб на войне 17
Менжинский Александр Витольдович (1894— 1958) —

артист цирка 22
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Менжинский Иван Феофанович (1877— 1925)
Мензбир Михаил Александрович (1855— 1935) — акаде

мик-зоолог
Менее Исаак Самуилович (1888— 1954) — врач 
Менцингер Иоганн (1835— 1903)
Меньшов Сергей Сергеевич (ск. 1943) — архитектор 
Меняйло Анатолий Тихонович (1908— 1976)— проф., 

д. т. н.
Меркуров Геннадий Дмитриевич (1860— 1935)
Месснер Чарльз Джон (1802— 1825)
Метелицын Иван Иванович (1896— 1964) — профессор 
Меткалов Анатолий Григорьевич (1896— 1956) — ген.- 

лейт.
Метнер Александр Карлович (1877:— 1961) — компози

тор
Мецнер Павел Борисович (1836— 1906) — ген.-майор 
Мешковский Владимир (1927— 1968) — солист балета 

Большого т-ра
Мигунов Иван Трофимович (1903— 1950) — ген.-дирек

тор
Миклашевская Зинаида Ивановна (1867— 1946) 
Мильгаузен Федор Богданович (1820— 1878) — заел, 

проф. Моек, ун-та
Мильтон-Краснопольская Эмилия Давыдовна (ск.

1978) — заел, артистка РСФСР 
Милыптейн Яков Исаакович (1911— 1981)— проф. 

Моек, консерватории
Милютина Анна Александровна (ск. 1975) — уч-ца гра

жданок. войны
Миндалев Леонтий Абрамович (1885— 1974) — профес

сор
Минеев Анатолий Константинович (1883— 1951) — со

лист оперы Большого т-ра
Минкер Курт Владимирович (1903— 1972) — авиакон

структор, Герой Соц. Труда, лаур. Лен. и Гос. пр. 
СССР, д. тгн.

Мирецкий Александр Максимович (1898— 1943) — ко
мандир автопробега Москва — Каракумы — М о
сква

Мировое Эдмонд (ск. 1943) — летчик полка «Норман
дия — Неман»

Миронов Александр Сергеевич (1919— 1966) — ген.- 
майор

Миронова Мария Васильевна (ск. 1953) — педагог-ли
тератор

Мирошник Анатолий Михайлович (1928— 1975) — ген,- 
майор

Мирошников Леонид Владимирович (1909— 1982) — 
проф., д. т. н.

Митричёв Степан Петрович (1904— 1977) — профессор 
Михайлов Андрей Федорович (1875— 1944) — врач 
Михайлов Кирилл Иванович (1895— 1960)
Михайлов Михаил Алексеевич (1875— 1940) — худож

ник-декоратор
Михайлов Петр Васильевич (1899— 1974) — ген.-майор 
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Михайлов Родион Михайлович ( 1876— 1947) — профессор 19
Михайлова (Павловская 2-я) Елена Карловна (1865—

1893) — артистка Малого театра 6
Михалев Сергей Сергеевич (1901— 1959) —  гв. ген,-

майор 17
129. Михальцов Евгений Владимирович (1887— 1960) —

заел. д. н. т., проф., д. т. н. 5
Михельсон Николай Николаевич (ск. 1963) — ген,-

майор 23
Михневич Геннадий Викторович (1917— 1971) — д. т. н. 7
Михновский Исаак Иосифович (1914— 1978) — профес

сор, пианист 23
Мишин Алексей Анатольевич (1967— 1986) — погиб

в Афганистане 29
Мищенко Андрей Авксентьевич (1898— 1952) — ген,-

майор 15
Млодзеевская Аделаида Викентьевна (1839— 1912) 12
Мовчан Борис Яковлевич (ск. 1981) — архитектор 21
Могильницкий Борис Несторович (1882— 1955) — чл.-

кор. АМН СССР, заел. д. н., профессор 23
Модестова Ш. П. (1876— 1970) — старый большевик 2
Моженский Иван Андреевич (1790— 1879) — почетный

гражданин 11
Мозговой Александр Трофимович (1899— 1963) — ген.-

майор 23
Моисеев Кирилл Порфирьевич (1901— 1975) — ген,-

майор 29
Молодцов Николай Алексеевич (1888— 1945) — ген,-

майор мед. сл. 25
Молчанов Владимир Порфирьевич (1928— 1967) — ин

женер, погиб на МИ-6 во Франции во время туше
ния пожара 7

Монастырский Борис Лазаревич (1920— 1979) — полк.,
уч-к войны 12

Монигетти Иван Карлович (ск. 1899 г.) — д. ст. сов. 11
Монигетти Йозеф (1822— 1863) 11
Монигетти Йозеф Антон (1789— 1857) , 11
Моргуненков Федор Петрович (1890— 1939) — проф. 8
Мордвинов В. К. (1892— 1971) — ген.-лейт. 4
Моритц Карл Людвиг (р. 1799) — ст. сов. 7
Морозов Владимир Николаевич (1914— 1971) — ген.-

майор инж. техн. сл. 29
Морозов Григорий Федорович (1872— 1947) —  ген.-лейт. 12
Морозов Дмитрий Петрович (1896— 1963) — проф.

МЭИ, д. т. н. 17
Морозов Игорь Владимирович (1913— 1970) — компо

зитор, лаур. Г ос. пр. СССР 29
Морозов Михаил Михайлович (1897— 1952) —  театро

вед и шекспировед, проф. 10
Морозов Николай Иванович (1892 1945) — профессор 19
Морозова Елена Митрофановна (1901— 1982) — лаур.

Гос. пр. СССР 19
Морозова Маргарита Кирилловна (1873— 1958) — ме

ценатка, общественная деятельница, мать 
М. М. Морозова 10
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Мосевицкий (1903— 1957) — пианист 21
Москальцов Евгений Федорович (1911— 1975)— инж.,

лаур. Гос. пр. СССР 29
Москвикин Алексей Семенович (1922— 1986) — уч-к

войны 25
Москвин Михаил Михайлович (1872— 1945) 23
Московитин Владимир (ск. 1976) — иеромонах 23
Мосолов Александр Васильевич (1900— 1973) — ком

позитор 18
Мостовой Афанасий Трофимович (1895— 1965) — заел.

учитель РСФСР 17
Мостославский Самуил Ильич (1894— 1959) — заел, де-

ят. иск. РСФСР 17
Мосягина Елена Никифоровна — профессор 21
Мотов Александр Григорьевич (1900— 1954) — гв. ген.-

майор 19
Мотовилов Андрей Георгиевич (1920— 1978) — худож

ник 1
Мравян Арарат Арутюнович (1890— 1952)— член

РСДРП с 1906 г. 25
Мрыкин Александр Григорьевич (1905— 1972) — ген.-

лейт. 29
Музиль Игнатий Иванович — почетный гражданин 8
Мультановский Михаил Петрович (1895— 1972) — про

фессор 11
Муравин Лев Давыдович (1906— 1974) — скульптор 25
Муравьев Алексей Тимофеевич (1915— 1975)— Герой

Сов. Союза 14
Мураховский Иван Семенович (1897— 1968) 23
Мусин-Пушкин Василий Юрьевич (1885— 1939) 20
Мусьяков Павел Ильич (1903— 1976) — ген.-майор 12
Мухин Василий Петрович (1888— 1957) — проф. Моек.

консерватории 21
Мухин Владимир Иванович (1904— 1962) — ген.-майор 10
Мухина Таисия Васильевна (1893— 1944) — художник 22
Мхитарян Абрам Григорьевич (1913— 1942) — погиб на

войне. 27
Мхитарян Сурен Григорьевич (1909— 1985) — заел, эне

ргетик 27
Мыслина Мария Владимировна (1901— 1974) — худож

ник 23
Мюллер Август (1834— 1905) 23
Мюллер Андреас Людвиг (1845— 1893) 4
Мясников Андрей Николаевич (1897— 1956) — ген.-майор 14
Мячкин Иосиф Федотович (1900— 1961) — ген.-майор

авиации 17
Навоев Владимир Васильевич (ск. 1948) — композитор 7
Надашкевич Александр Васильевич (1897— 1967) — д.

т. н., лаур. Лен. и Гос. пр. СССР 7
Надеинская Елизавета Павловна (1904— 1967) — проф.,

д. т. н. 15
Назаревский Михаил Иванович (1874— 1938) — профес

сор .6
Назаров Николай Владимирович (1885— 1942) — заел.

арт. РСФСР, проф. Моек, консерватории 19
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Наль Анатолий Миронович (1905— 1970) — режиссер 7
Нарбут Николай Валерьянович (1889— 1929) 19
Нарбут Людмила Николаевна ( 1922— 1968) 19
Нарбут Надежда Константиновна (р. 1891) 19
Нартов Николай Александрович (1891— 1970) — ген,-

майор 11
Нассонов Константин Аркадьевич (1895— 1963) — нар.

артист РСФСР 4
Натальин Яков Михайлович (1894— 1983) 9
Натансон Александр Соломонович (1885— 1958) —

врач 7
Нау Джон (1904— 1981) — журналист 9
Наумов Иван Григорьевич (ск. 1943) — профессор 19

130. Небольсин Василий Васильевич (1898— 1958)— дири
жер, проф., нар. артист РСФСР 10

Невский Слава (Мстислав Федосеевич Кривобокое)
(1902— 1930) . 6

Неговский Николай Петрович (1897— 1960) — проф., д.
мед. н. 11

Негорев Александр Яковлевич (1911— 1937)— летчик,
погиб в Испании 27

Недзейко Станислав Фомич (1867— 1936) — артист ор
кестра Большого т-ра 22

Недзейко Люция Антоновна (1875— 1934)— артистка
драмы 22

Недоброво Владимир Владимирович (1905— 1931) —
кинодраматург 5

Неизвестный французский летчик эскадрильи «Норман
дия», погиб в 1943 г. на Западном фронте 9

Нейбург Мария Фридриховна (1894— 1962) — профессор 4
Неймайер Карл Францевич (1864— 1945) — профессор 12
Неймарк Аркадий Михайлович (1898— 1972) 2
Некрытый Самуил Самойлович (1893— 1960) — проф.,

д. т. н. 9
Неменский Михаил Ильич (1887— 1978) — художник 12
Немчинский Георгий (1899— 1941)— артист эстрады,

ополченец 19
Немчинский Изяслав (1904— 1951) — артист и режиссер

цирка 19
Немчинский Наум (1903— 1945) — журналист, ополченец 19 
Немчинская Раиса (1912— 1975) — нар. артистка

РСФСР, гимнастка 19
Немыцкий Виктор Владимирович (1900— 1967) —

проф., д. физ.-мат. н. 8
Непочатов Николай Константинович (1915— 1969) —

уч-к войны 9
Неринг Богуслав Кристианович (1855— 1905) 23
Нерсесов Александр Нерсесович (1877— 1953) — про

фессор 23
Нестеров Евгений Павлович (1881— 1946)— первый

звукооператор 6
Нестерович Венедикт Николаевич (1899— 1947) — ген.-

майор 22
Нестерович (1891— 1955) — проф. Ростовского-на-Дону

ун-та 12
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Нефедьева Елизавета Александровна (1904— 1983) —
заел, работник культуры РСФСР 9

Нефтеров Иван Федорович (1895— 1966) — ген.-майор 23
Нечаев Виктор Михайлович (1904— 1975) — художник 27
Нечаев Николай Николаевич (1897— 1960) — скрипач 10
Никитенко Иван Кузьмич (1901— 1980) — ген.-майор

авиации 19
Никитин Алексей Васильевич (1900— 1973) — ген.-полк.

авиации 29
Никитин Дмитрий Михайлович (1899— 1969) — ген.-

майор 7
Никитин Николай Александрович (ск. 1972)— проф.,

д. т. н. 15
Никитин Федор Степанович (1896— 1979) — ген.-майор 7

131. Никитина Евдоксия Федоровна (1895— 1973) — литера
тор-издатель, организатор «Никитинских суббот
ников» 23

Никитченко Иона Тимофеевич (1895— 1967) — ген.-
майор юстиции 28

Никифоров Геннадий Дмитриевич (1919— 1984) — про
фессор 5

Никифоров (1907— 1945) — летчик, погиб на войне,
братская могила 2

Никишев Дмитрий Никитич (1898-—1973) — ген.-майор 29
Николаев Александр Александрович (1903— 1980) — 

пианист-педагог и музыковед, проф. Моек, консер
ватории - 17

Николаев Владимир Николаевич (1895— 1946) — ху
дожник 15

Николаев Николай Михайлович (1886—-1955) — про
фессор 25

Николаев Михаил Петрович (1893— 1949) — профессор 23
Николаева Валентина Ивановна (1897— 1956) — народ

ный учитель 11
Николаева Валентина Игнатьевна (1868— 1957) — нар.

учитель РСФСР 11
Николаева Мария Михайловна (1892— 1975) — профес

сор 23
Николаевский Ф. И. (1880— 1951) — заел, артист

РСФСР, полк. 23
Никольский Владимир Капитонович (1894— 1953) —

историк, проф. 5
Никонов Ефим Ефимович (1882— 1967) — заел, строи

тель РСФСР, Герой Соц. Труда 6
Никулин Сергей Владимирович — заел, врач РСФСР 14
Нилендер Роман Алексеевич (1906— 1982)— Герой

Соц. Труда, проф. 5
Нилендер Юрий Алексеевич (1899—1978) — проф., д. т. н. 5
Нискевич Либер Михайлович (1897— 1970) — профессор 2
Новаковский Д. И. (1909— 1975) — уч-к войны 17
Новиков Иван Иванович (1904—1953) — ген.-майор 7
Новиков Иван Кузьмич (1891— 1957) — чл.-кор. АПН

РСФСР, заел, учитель РСФСР 23
Новиков Николай Васильевич (1909— 1971) — министр

Морского Флота СССР 29
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Новиков Павел Федорович (1896— 1973) — ген.-майор 20
Новинский Исай Иосифович (1897— 1980) — профессор 4
Новицкий Виктор Станиславович (ск. 1912):— д. ст. сов. 13 
Новицкий Георгий Андреевич — профессор, д. ист. н.,

декан истфака МГУ 23
Новосадов В. М. (1906— 1977) — заел, архитектор

РСФСР 6
Новоселов Петр Иванович (1892— 1975) — ген.-майор 29
Новосельский Алексей Андреевич (1891— 1967) —

проф., д. ист. н. 23
Новохатко Михаил Никифорович (1906— 1974) — ген,-

майор 29
Новохатский Клавдий Иванович (1882— 1962) 2
Нордвик Александр Алексеевич (ск. 1910) — контр-ад

мирал 20
Носков Николай Сергеевич (1911— 1968)— д. т. н.,

дважды лаур. Г ос. пр. СССР 23
Носов Иван Алексеевич (1900— 1958) — композитор 10
Нэмме Август Андреевич (1900— 1969) — ген.-майор 5
Обухов Владимир Семенович (1909— 1963) — физик,

лаур. Гос. пр. СССР 27
Обухова-Жукова Вероника Иннокентьевна (1903—

1971) — художник 27
Овсянников Николай Гаврилович (1909— 1975) — заел.

мелиоратор 29
Овчаренко Григорий Павлович (1912— 1967) — уч-к

войны 7
Овчаренко Гурий Михайлович (1920— 1974) — ген,-

лейт. 29
Овчинников Михаил Николаевич (1896— 1953) — ген,-

майор 13
Овчинников Михаил Семенович (ск. 1961) — ген,-

майор, доцент 10
Огнев Александр Степанович (1908— 1975) 29

132. Озеров Николай Николаевич (1887— 1953) — певец,
нар. артист РСФСР, проф. 13

Озерский Михаил (1924— 1962) — журналист 21
Озерский Николай Иванович (1897— 1966) — ген,-

майор 19
Ойстрах Ф. Д. (1876— 1934) 25
Окороков Борис Викторович (1882— 1964) 13
Олевский М. И. (1896— 1964) — профессор 19
Оленин Василий Максимович (1905— 1956) — ген,-

майор 14
Оленин Иван Алексеевич (1898— 1952) — ген.-лейт. 25
Олехнович Михаил Викентьевич (1904— 1951) — ген,-

майор 23
Оливков Борис Михайлович (1892— 1954) — профессор 8
Оливье Люсьен (1838— 1883) 12
Ольшанская Екатерина Никифоровна (1915— 1981) —

оперная певица 28
Ольшанский Владимир Леонардович (1897— 1984) —

ген.-майор 10
Оппоков Глеб Викторович (1892— 1966) — ген.-майор,

проф., д. т. н. 10
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Орентлихер Георгий Борисович (1897— 1985) — заел.
артист РСФСР 19

Орлов Борис Викторович (1918— 1977) — заел. д. н. т.,
проф., д. т. н. 14

Орлов Александр Моисеевич (1896— 1956) — ген.-
майор 11

Орлов Владимир Александрович (1921— 1979) — уч-к
войны 23

Орлов Егор Иванович (1865— 1944) — академик 20
Орловская Александра Антоновна (1885— 1953) — ар

тистка 17
Осипов Александр Михайлович (1897— 1969) — профес

сор МГУ 7
Осипов Валерий Дмитриевич (1930— 1987) — писатель 20
Осипов Георгий Петрович (1918— 1983) — полк., уч-к

войны 2
Осипов Захар Семенович (1905— 1974) — ген.-майор 29
Осиповский Иосиф Андреевич (1888— 1952)— ген.-

майор 1
Осокин Василий Николаевич (1919— 1981) — писатель 3
Остапович Георгий Одальбертович (1874— 1942) —

профессор 19
Островская Анна Павловна (1868— 1942) — профессор 23
Отт Георг (1819— 1889) 12
Оттен Фридрих (1843— 1906) — декан 11
Охлобыстин Макарий Михайлович (1908— 1951) — гв.

полк., уч-к войны 1
Охоцимский Павел Иосифович (1851— 1928) 23
Оцеп Матвей Александрович (1884— 1958) 19
Ошеверов Григорий Максимович (1917— 1972) 10
Павленко Стефан Макарович (1900—1981) — проф.-медик 20
Павлов Александр Дмитриевич (1870— 1899) 5
Павлов Владимир Владимирович (1921— 1975) — пар

тизан, журналист и писатель, Герой Сов. Союза 23
Павлов Д. В. (1892— 1968) — профессор 23
Павлов Дмитрий Яковлевич (1827— 1902) 5
Павлов Иван Григорьевич (1902— 1971) — ген.-майор 25

133. Павлов Михаил Александрович (1863— 1958) — акаде
мик-металлург, Герой Соц. Труда 5

Павлов Михаил Александрович (1900— 1955) 13
Павлов Петр Александрович (1857— 1928) — профессор 23
Павлов Сергей Тимофеевич (1901— 1956) — профессор 5
Павлов Федор Федорович (1894—1967) — заел. д. н. т.

РСФСР, проф., д. т. н. 23
Павлова Нина Николаевна (1925— 1976) — д. т. н. 13
Павлова-Каминская Зинаида Александровна (1890—

1961) — профессор 4
Павлович Петр Игнатьевич (1891— 1946) — профессор 10

134. Павловская Эмилия Карловна (1853— 1935) — заел, ар
тистка Республики 19

Пагудо Федор Пахомович (1897— 1957) — ген.-майор 5
135. Лазовский Арий Моисеевич (1887— 1953) — нар. артист

СССР 12
Палагин Иван Васильевич (1920— 1975) — заел, энер

гетик РСФСР 15
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Палей Исаак Рувимович (1902— 1968) — профессор 23
Пален Павел Петрович фон-дер (1775— 1834) — граф,

ген. от кавалерии 1
Палладии Сергей Никитич (1890— 1954) — профессор 19
Памфилов Николай Васильевич (1909— 1952) — пол

ковник 12
Панов Александр Васильевич (1903— 1966) — лаур.

Гос. пр. СССР 1
Панфилов Владимир Автономович (1894— 1952) —

ген.-майор 10
Папаригопуло Борис Владимирович (1899— 1951) —

драматург 5
Папернов (1915— 1974) 29
Папок Константин Карлович (1908— 1977) — проф., д. т. н. 20
Паркау Федор Федорович фон (1824— 1885) — ген.-

майор 1
Парфененко Анатолий Иванович (1880— 1948) — инж.-

архитектор 10
Парфененко Семен Семенович (1896— 1973) — инж.-

подполк., уч-к войны 1
Пастернак Александр Леонидович (1893— 1982)— ар

хитектор 11
Пастушихин Василий Николаевич (1927— 1973) —

проф., д. т. н. 11
Пастушихин Николай Васильевич (1900—1945) — ген.-майор 11
Пасынок Макар (1893— 1946) — поэт 5
Патемкина Августа (1842— 1907) 3
Патенштейн Давид Исаевич (1899— 1952) — профессор 10
Паульс Адам Христиан (1777— 1836) — пастор 3
Пашина Мария Петровна (1901— 1984) — актриса 9
Пашков Павел Павлович (1872— 1952) — художник,

профессор 8
Пашкова-Калик Мария Марковна (1903— 1982) — акт

риса Малого т-ра 8
Пашковский Алексей Антонович (1909— 1973) — ген.-

майор, проф., д. философ, н. 29
Пащенко Мстислав Сергеевич (1901— 1958) — режиссер

и художник, заел. деят. иск. РСФСР 17
Певзнер Роман Львович (1895— 1969) — проф., д. т. н. 4
Певцов Александр Харлампиевич (1880— 1951) — про

фессор 23
Пекурин Роман Самойлович (1896— 1955) — гён.-майор 21
Пелиц Николай Эдуардович (ск. 1935) — архитектор 25
Пелый Иван Александрович (1779— 1829) — коллежс

кий асессор 10
136. Пельтцер Иван Романович (1871— 1959) — актер и ре

жиссер, заел, артист Республики, лаур. Гос. пр. 
РСФСР 28

Пельтцер Татьяна Ивановна (1904— 1992) — нар. арт-
ка СССР, лаур'. Г ос. пр. СССР 28

Пентковский Мстислав Вячеславович (1911— 1968) —
академик АН Казахской ССР, профессор 13

Пентковская Варвара Васильевна (1912— 1968) — историк 13
Пеньковский Чеслав Валерьевич (1829— 1891)— док

тор медицины 13
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Первозванский Владимир Васильевич (1892— 1947) —
профессор 6

Первушин Алексей Николаевич (1905— 1975) ген.-
майор 29

Перегудов Александр Николаевич (1894— 1952) — ар
тист Большого т-ра 12

Перегудов Петр Федорович (1911— 1941) — уч-к войны 26
137. Передерий Григорий Петрович (1871— 1953) — ученый

в области мостостроения, академик 2
Перекалин Михаил Александрович (1893— 1960) —- про

фессор МЭИ 14
Пересветов Р. (1905— 1965) — писатель 12
Переслегин Виктор Игнатьевич (1902— 1971) — профес

сор 29
Переслени Мария Алексеевна (1902— 1945) — артистка

Малого т-ра 10
Переслени Мария Алексеевна (мама) (1881— 1967) —

артистка 10
Переслени-Бакулина (1903— 1974) — артистка Малого

т-ра 10
Перетерский Иван Сергеевич (1889— 1956) — заел. д. н.,

проф. 3
Перов Георгий Андреевич (1901— 1969) — ген.-майор 7
Перхорович Франц Иосифович (1894— 1961) — ген.-

лейт., Герой Сов. Союза 14
Перцев Георгий Иванович (1895— 1953) — ген.-майор 23
Пестов Владимир Иванович (1900— 1941) — инженер,

погиб на войне 21
Пестов Иван Иванович (1905— 1943) — инженер, погиб

на войне 21
Пестякова Галина Андреевна (1888— 1948) — заел, учи

тель РСФСР 14
Петер Юрий Николаевич (1937— 1967) — летчик-испы- 

татель, погиб на вертолете МИ-6 во Франции при 
тушении пожара 7

Петипа Виктор Мариусович (1879— 1939) — актер, сын
знаменитого балетмейстера М. Петипа 25

Петипа Вера Мариусовна (1885— 1961) — дочь балет
мейстера 25

Петипа-Чижова Ксения Константиновна (1905—
1979) — артистка, внучка балетмейстера 8

Петраков Александр Алексеевич (1907— 1978) — уч-к
войны 9

Петров Борис Александрович (1898— 1973) — хирург,
академик АМН СССР 16

138. Петров Василий Родионович (1875— 1937) — нар. ар
тист Республики 10

Петров Владимир Лаврентьевич (1904— 1985) — адвокат 21 
Петров Георгий Николаевич (1899— 1977) — заел. д. н.

т., лаур. Гос. пр. СССР, чл.-кор. АН СССР 21
Петров Иван Семенович (1905— 1968) — контр-адми

рал 25
Петров Николай Иванович (1898— 1961) — ген.-майор 6
Петров Сергей Павлович (1913— 1973) — посол Советс

кого Союза 26
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5
Петухов Борис Сергеевич (1912— 1984) — чл.-кор. АН 

СССР
Петухов Степан Георгиевич (1911— 1967)— заел, лет-

чик-исп. СССР 5
Петуховский А. А. (ск. 1977) — ген.-майор 25
Петцельд Арнольд Генрихович (1899— 1923) 7
Печатникова Елизавета Александровна (1912— 1978) —

проф., д. мед. н. 21
Пивко Г. И. (1919— 1976) — лаур. Лен. пр. 14
Пивоваров Лазарь Наумович (1898— 1973) — почетный

строитель РСФСР, лаур. Гос. пр. СССР 28
Пигурнов Афанасий Петрович (1903— 1972)—  ген.-

лейт. 7
Пилипенко Павел Прокопьевич (1877— 1940) — профес- - 

сор 11
Пилосов (1896— 1954) — скульптор 25
Пиляев Иван Иванович (1907— 1956) — ген.-майор 11
Пиотрович Ольгерд Густавович (1859— 1916) — архите

ктор 13
Пирогов Ефим Иванович (1896— 1949) — ген.-майор 3
Писарев Алексей Владимирович (1902— 1975) — ген.-

лейт. 29
Пискалов Яков Георгиевич (1888— 1953) — член

РСДРП с 1905 г. 14
Пискалова Мария Николаевна (1890— 1977) 14
Пич Николай Федорович (1879— 1910) — инж.-механик

жел. дорог 6
Пичугин Павел Николаевич (1923— 1980) — уч-к войны 6
Плавильщиков Николай Николаевич (1892— 1962) — '

проф., писатель 4
Планельес Хуан — академик АМН СССР 29
Плановский Александр Николаевич (1911— 1982) —

проф., заел. д. н. т. РСФСР 2
Пласков Григорий Давыдович (1899— 1972) — ген.-лейт. 29
Платов Федор Федорович (1897— 1967) — художник,

профессор 13
Платэ Альфред Феликсович (1906— 1984) — химик,

проф. МГУ 13
Плетнев Борис Дмитриевич (1888— 1934) — профессор 20 
Плетнева Наталья Александровна (р. 1889) — профес

сор 20
Плетников Алексей Константинович (1909— 1979) —

ген.-майор 29
Плецитый Дмитрий Францевич (1916— 1974) — профес

сор 25
Плиско-Горская Анна Григорьевна (1887— 1970) — ар

тистка 27
Плоткин Федор Михайлович (ск. 1963) — профессор 5
Плужников Тимофей Григорьевич (1914— 1966) —

полк., Герой Сов. Союза 18
Повзнер Борис Абрамович (1903— 1980) 13
Погодин Евгений Георгиевич (1913— 1962) — к. т. н.,

инж.-полк., уч-к войны 1
Погорельский Павел Васильевич (1900— 1955) — проф.,

д. эконом, н. 11
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Погребов Сергей Сергеевич (1895— 1946) — концерт
мейстер Большого т-ра

Подкопаев В. И. (1921— 1942) — летчик, похоронен 
в братской могиле

Подленич Иван Павлович (1903— 1969) — профессор 
Подшивалов Владимир Иванович (1895— 1948) — ген.- 

майор
Пожидаев Александр Александрович (1894— 1957) — 

художник
Пожидаев Виктор Александрович (ск. 1949) — уч-к вой

ны
Поздняков Сергей Иванович (1916— 1974) — ген.-майор 
Покаржевский П. (1889— 1968) — художник 
Поклад Иосиф Иустинович (1894— 1970)— проф., д. 

эконом, н.
Покровская Анна Константиновна (1877— 1972) — про

фессор
Покровский Александр Сергеевич (1894— 1956) — про

тоиерей
Покровский Александр Федорович (1887— 1961) — д. 

мед. н.
Полев Николай Павлович (1894— 1955) — ген.-майор, 

к. воен. н., доцент
Полевицкая Елена Александровна (1881— 1973) — акт

риса
Поленко Владимир Кайтианович (1917— 1982) — д.

мед. н., полк., заел, врач РСФСР 
Полещук Кузьма Пантелеевич (1897— 1953)— народ

ный учитель
Полонский Александр Зиновьевич (1896— 1958) 
Полонский Изольд Аркадьевич (1914— 1984)
Поль Андрей Иванович (1794— 1864)
Поляк Абрам Вениаминович (1858— 1941) — доктор 

медицины
Поляков Александр Юльевич (1912— 1985) — профес

сор
Поляков Федор Васильевич (ск. 1903)
Поляков Яков Корнеевич (1895— 1963) — ген.-майор 
Полякова (ур. Куницына-Левандовская) Чеслава Ми

хайловна (ск. 1923)
Помельцов Константин Васильевич (1897— 1976) — 

профессор '
Померанцев Алексей Степанович (1878— 1949) — про

тоиерей
Пономарев Владимир Павлович (1900— 1957) — проф., 

д. т. н.
Пономарев Михаил Иванович (ск. 1953) — профессор 
Понсова Елена Дмитриевна (1907— 1966) актриса Т-

ра им. Евг. Вахтангова, нар. артистка РСФСР 
Попенченко Валерий Владимирович (1937— 1975) —  

заел, мастер спорта СССР
Поплавская-Сукачева Генриетта Ипполитовна (1884—  

1956) — профессор
Попов Алексей Александрович (1865— 1950) — профес

сор
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142. Попов Андрей Алексеевич (1918— 1983) — нар. артист
СССР 29

Попов Валентин Иванович (ск. 1972) — проф., д. т. н. 14 
Попов Михаил Петрович (1874— 1954) — педагог, ма

тематик , 3
Попов Сергей Петрович (1921— 1976) — контр-адми

рал, лаур. Лен. и Гос. пр. СССР 29
143. Попова Вера Николаевна (1889— 1982)— актриса

МХАТа, нар. артистка РСФСР, жена А. П. Кторо
ва 7

Попова Нина Алексеевна (1898— 1970) — проф., д. мед. н. 3 
Порай Виктор Михайлович (1900— 1972) 7
Портнов Дмитрий Артемьевич (1907— 1966) — проф.,

д. т. н. 19
Португалов Сергей Осипович (1902— 1971) 3
Поспелов Александр Петрович (1875— 1949) — проф.,

заел. д. н. РСФСР 19
Поспехин Лев Александрович (1909— 1984) — балет

мейстер, заел. деят. иск. РСФСР 10
Постушенко Василий Григорьевич (1900— 1951) — ген 

директор 8
Потанина Зоя Григорьевна (1879— 1934) 6
Потрушков Александр Войцехович (1897— 1961) 7
Пошкус Александр Адамович (1901— 1962) — ген,-

майор 27
Преображенский Николай Алексеевич (1896— 1968) —

Герой Соц. Труда, заел. д. н. т. РСФСР 5
Привалова-Черокова Полина Георгиевна (1912— 1979) 25
Присман И. М. (1878— 1947) — проф., д. мед. н. 10
Приходько Юрий Павлович (1936— 1977) — киноре

жиссер 2
144. Пришвин Михаил Михайлович (1873— 1954)— писа

тель 18
Прозин Михаил Иванович (1879— 1962) — профессор 5

145. Прозоровский Лев Михайлович (1880— 1954) — нар.
артист РСФСР 7

Прокопович Елена Николаевна — доктор филологии 29
Прокопович Николай Николаевич — доктор филоло

гии 29
Прокофьев Иван Петрович (1877— 1958) — профессор 12
Пронин Александр Семенович (1902— 1974) — ген,-

майор 2
146. Пророков Борис Иванович (1911— 1972) — художник 29

Прохоров Павел Михайлович (1898— 1956) — ген,-
майор 8

Прохорова Милица Ивановна (1907— 1959) — парко
вый архитектор 12

Прудников Михаил Афанасьевич (1899— 1956) — архи
тектор 4

Пруцков Ф. М. (1908— 1943) — летчик, похоронен
в братской могиле 15

Пустыльник Самойло (р. 1885) — партизан Великой
Отечественной войны 5

Пухов Александр Владимирович (1921— 1942) — лейт.,
погиб на войне 12
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Пучков Василий (1918— 1940) — художник 
Пушпур Станислав Владимирович 
Пчелин Владимир Николаевич (1869— 1941) — худож

ник, заел. деят. иск. РСФСР 
Пчелко Александр Спиридонович (1890— 1981) 
Пятыхин Иван Гаврилович (1904— 1971)— ген.-лейт., 

Герой Сов. Союза
Рабинович Исаак Моисеевич (1886— 1977) — Герой 

Соц. Труда, чл.-кор. АН СССР 
Рабус Карл Иванович (1800— 1857) — академик живо

писи
Равкин И. (1894— 1972) — профессор 
Радимов Павел Александрович (1887— 1967) — худож

ник и поэт
Радомский Александр Болеславович (1879— 1910) 
Радомский Евгений Александрович (1906— 1976) 
Раздеришин Аркадий Борисович (1907— 1939) — ху

дожник
Разевич Даниил Всеволодович (1920— 1975) — профес

сор
Разенков Иван Петрович (1888— 1954) — проф., заел. д. 

н., академик АМН СССР
Разинцев Иван Акимович (1898— 1965) — ген.-майор 
Разумов Владимир Васильевич (1890— 1967) — предсе

датель Ленинградского ГИРД 
Раимов Риф Мухсинович (1904— 1952) — проф., д. 

ист. н.
Райнов Тимофей Иванович (1888— 1958) — д. ист. н. 
Райчева Цецилия Арнольдовна (1846— 1928) — заел, 

артистка Республики
Раковский Адам Владиславович (1879— 1941) — чл.- 

кор. АН СССР, профессор МГУ 
Раковщик Михаил Евсеевич (1891— 1965) — заел, врач 

РСФСР
Раммуль Капитолина Геннадиевна (1924— 1984) — ар

тистка
Ранден (1849— 1916) — барон 
Рапопорт Владимир (1907— 1975) — кинооператор 
Рапопорт Михаил Юльевич (1891— 1967) — заел. д. н. 

РСФСР, проф.
Распопов Ростислав Владимирович (1905—-1973) — ху

дожник
Ратнер Еремей Маркович (1878— 1951) — Герой Труда, 

старый большевик
Ратов Петр Филиппович (1897— 1970) — ген.-майор 
Ратомский (Лаптев) Владимир Никитич (1891— 1965) — 

нар. артист РСФСР, лаур. Гос. пр. СССР, почетный 
полярник

Раузер Полина Ивановна (1869— 1948) — пианистка 
Раутбарт Владимир Иосифович (1929— 1969) — заел, 

артист РСФСР
Раутенштейн Илья Исаакович (1893— 1963) — архитек

тор
Рауэр Александр Эдуардович (1871— 1948) — заел. д. н. 

РСФСР, проф.
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Рахманинов Иван Иванович (1880— 1963) — заел, врач
РСФСР 27

Рачков Владимир Иванович (1924— 1967) — инж.-испы
татель 5

Рашид Джахан — коммунист, доктор и писатель 1
Рашке Николай Федорович (1789— 1862) — титулярный

советник 15
Ревякин Василий Андреевич (1893— 1975) — ген.-майор,

комендант г. Москвы 23
Редер Карл Иванович (1828— 1900) 2
Резвяков Александр Михайлович (1902— 1962) — лаур.

Гос. пр. СССР И
Рейзен Марк Осипович (1895— 1992) — певец (бас), нар.

арт. СССР, проф. Моек, консерватории 25
Рейзен-Климова Раиса Романовна (1888— 1956)—■ ар

тистка Малого т-ра 8
Рейсгоф Георгий Александрович (1907— 1954) — кино

оператор 8
Рейслер Анатолий Вениаминович (1892— 1953) —

проф., д. мед. н. 18
Рейтлингер Сергей Александрович (ск. 1982) — д. т. н. 25 
Ремизов Федор Тимофеевич (1895— 1974) — ген.-лейт. 29

150. Рерберг Иван Иванович (1869— 1932) — архитектор
и инженер 19

Рерберг Иван Федорович (1892— 1957) 19
Ржанов Анатолий Иванович — заел, артист Малого т-ра 11 
Рист Антон Карлович (1840— 1901) 5
Ристори Павел (1821— 1895) — ген.-лейт. 12
Рихтер Александр (1804— 1849) — ученый, надворный

советник 13
Рихтер Вильгельм Вильгельмович (1841— 1864) — над

ворный советник 13
Рихтер Георгий Александрович (1898— 1971)— проф.,

д. мед. н. 14
Рихтер Михаил — доктор медицины 13
Рихтер Николай (1814— 1886) 13
Рихтер Теодор Александрович (1801— 1847) — доктор

медицины 13
Рлайт Леон (1853— 1905) 13
Рогаль-Левицкий Дмитрий Романович (1898— 1962) —

профессор 10
Роговин Захар Александрович (1905— 1981) — трижды

лаур. Гос. пр. СССР, проф. 10
Роде Евгений Яковлевич (1894—1969) — профессор 7
Рожнова Мария Васильевна (1914— 1983) 29
Рожнова Александра Ивановна (1849— 1912) 15

151. Розанов Борис Сергеевич (1896— 1979)— заел. д. н.
РСФСР, заел, врач РСФСР, проф., д. мед. н. 19

Розанов Глеб Сергеевич (1903— 1975) — заел, врач
РСФСР 19

152. Розанов Сергей Васильевич (1870— 1937)— заел. деят.
иск. РСФСР, проф. Моек, консерватории 19

Розен Лидия Федоровна (1896— 1974) 23
Розенблюм Борис Семенович (ск. 1958) — пианист 21
Розенблюм Нелли (ск. 1957) — скрипачка 21
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Розенблюм Соломея Борисовна (1911— 1983) — артист
ка

Розеноер Сергей Михайлович (1882— 1950)
Розенталь Иосиф Соломонович (1870— 1956) — профес

сор
Розенфельд Виталий Евгеньевич — профессор 
Романов Олег Константинович (1928— 1967)— борт

радист-испытатель
Ромер Владимир Иванович (1857— 1916) — ген.-майор 
Роом Абрам Матвеевич (1894— 1976) — кинорежиссер, 

нар. артист РСФСР
Роскин Владимир Осипович (1896— 1984) — художник 
Роскин Григорий Иосифович (1892— 1964) — профессор 
Российский Дмитрий Михайлович (1887— 1955) — 

проф. МГУ, д. мед. н., заел. д. н. РСФСР 
Российский Федор Илиодорович (1886— 1960) — врач 
Ростомов Александр Сергеевич (1916— 1973) — ген.- 

майор
Ротенберг Семен Исаакович (1903— 1954) — профессор 
Ротерт Павел Павлович (1880—1954) — зам. гл. ин

женера стр-ва Днепрогэса, гл. инженер и начальник 
Метрострояг д. т. н.

Рохваргер Ефим Лазаревич (1904— 1979) — дважды ла- 
ур. Гос. пр. СССР 

Рубина Бронислава (1887— 1913)
Рубинштейн Борис Моисеевич (1902— 1937) — профес

сор
Рубинштейн Моисей Матвеевич (1878— 1953)— про

фессор
Рубинштейн Полина Львовна (1896— 1958)— профес

сор
Рубцов 'Николай Николаевич (1882— 1962) — проф.-ме

таллург, заел. д. н. т. РСФСР 
Рудаков Михаил Васильевич (1905— 1979) — ген.-лейт. 
Рудкин Филипп Никитович (1893— 1954) — Герой Сов. 

Союза, гв. ген.-майор
Руднев Алексей Николаевич (1896— 1975) ■— художник 
Руднев Георгий Павлович (1899— 1970) — академик 

АМН СССР
Рузский О. Е. (1908— 1974) — проф., д. т. н.
Рулль Август Андреевич (1898— 1968) — контр-адми

рал
Рулье Карл Францевич (1814— 1858)— выдающийся 

биолог
Румянцев Василий Иванович (1898— 1960) — ген.-лейт. 
Румянцев Владимир Дмитриевич (р. 1927)
Румянцев Олег Васильевич (1924-* 1944) — лейт., погиб 

на войне
Русаков Василий Парамонович (1893— 1952) — профес

сор
Русаков Владимир Васильевич- (1900— 1951) — ген,- 

майор
Рыбаков Борис Иванович (1923— 1955) — архитектор 
Рыбальченко Михаил Кузьмич (1912— 1971) — д. т. н. 
Рыбарж Анатолий Августович (1886— 1953) — профессор

1 7 2



Рыбкин Петр Николаевич (1872— 1941) 10
Рыблин Федор Иванович (1897— 1950) —  лаур. Гос. пр.

СССР 1
Рыбчинский Евфимий Александрович (1866— 1940) —

протоиерей Ново-Девичьего монастыря 14
Р ы б к и н  Залман Ошеровйч (1883— 1972) — член РСДРП

с 1903 г. 29 "
Рыжиков Вениамин Федорович (1901— 1975) — ген.-

майор юстиции 29
Рыжков Константин Сергеевич (1903— 1959) — архите

ктор 17
Рыжова (ур. Ульянова) Мария Александровна (1897—

1968) 5
Рылин Федор Иванович (1897— 1950) — лаур. Гос. пр.

СССР 1
Рымвиц-Мицкевич Михаил Иосифович (ск. 1898) 10
Рябиков Александр Захарович (1909— 1980) — ген.-

майор 4
Рябов Николай Семенович (ск. 1970) — актер и режиссер 7

157. Ряжский Егор Егорович (1895— 1952)— академик жи- »
вописи, заел. деят. иск. РСФСР 2

Рязанцев Василий Константинович (1896— 1960) — ген,-
лейт. 29

Ряшенцев Константин Михайлович (1921— 1970):— опе
ратор кинохроники, уч-к войны, погиб в Иордании 12 

Савваитов Александр Сергеевич — проф., д. мед. н. 4
Савельев Павел Харитонович (1894— 1958) 1
Савельев Сергей Николаевич (1907— 1969) — подполк.,

уч-к войны 5
Савин Яков Васильевич (1898-— 1967) — ген.-майор 2
Савинов Юрий Вениаминович (1910— 1974) 29
Савинский Сергей Васильевич (1877— 1954) — проф.

Моек, духовной академии, протоиерей 23
Савич Александр Антонович (1890— 1957) — профессор 6

158. Савранский Леонид Филиппович (1876— 1966) — певец,
нар. артист РСФСР 19

Савченко Сергей Николаевич (1871— 1963) — ген,-
майор 23

Сазанов Анатолий Николаевич (1910— 1986) — журна
лист и ученый 19

Сакович Леонтий Иванович (ск. 1939) — лесовед 13
Саковнин Алексей Антонович (1920— 1971) — ген.-лейт. 29
Саксонская Нина Павловна (1896— 1951) — писатель

ница 5
Салазко Георгий Николаевич (1916— 1970) ■— ген,-

майор, лаур. Г ос. пр. СССР 7
Саламонский Альберт Иванович (1842 или 1843—

1913)— антрепренер, дрессировщик и наездник, 
открыл в 1880 г. цирк на Цветном бульваре 25

Салина-Гельфрейх Нина Генриховна (1887— 1952) —
артистка 12

Салминов (р. 1898) — ген.-лейт. 10
Сальников Андрей Иванович (1906— 1956) — поэт-моряк 12
Самойлов Александр Филиппович (1867— 1930) — про

фессор МГУ 23
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Самойлов Анатолий Васильевич (1883— 1953) — архи
тектор 5

Самойлов Борис Николаевич (1920— 1975) — проф., д.
физ.-мат. н., лаур. Гос. пр. СССР 25

Самойлович Александр Михайлович (ск. 1914) — ст.
сов. 20

Самохин А. Г. (1902— 1955) — ген.-майор 11
Санина Ольга Павловна (ск. 1939) 23
Саноцкий Антон Степанович (1861— 1935) — проф., д.

мед. н. 15
Саноцкий Владимир Антонович (1890— 1965) — про

фессор 15
Сапожков Леонид Михайлович (1906— 1970) — чл.-кор.

АН СССР 7
Сапожков Павел Иванович (1896— 1961) — проф., д.

мед. н. 7
Сапунов М. Е. (1884— 1952) — нефтяник 7

159. Сарапкин Николай Павлович (1904— 1974) — дипломат 10
Саркин Иван Григорьевич (1889— 1964) —■ профессор 8

160. • Сатель Эдуард Адамович (1885— 1968) — Герой Соц.
Труда, заел. д. н. т. РСФСР, проф., д. т. н. 7

Саутенков Михаил Петрович (1903— 1981)— полк., уч-к
войны 30

Сахаров Александр Григорьевич (1919— 1978)-— про
фессор 8

Сахаров Виктор Пантелеймонович (1909— 1979) — два
жды лаур. Гос. пр. СССР 10

Сахнов Семен Павлович (1900— 1950) — ген.-майор 12
Сашин Ян Александрович (1911— 1954) — писатель 5

161. Сашин-Никольский Александр Иванович (1894—
1967) — актер Малого т-ра, нар. артист РСФСР 7

Саянов Роман Сергеевич (1871— 1946) — заел, артист
РСФСР 3

Светлов Василий Иосифович (1899— 1955) — проф., д.
философ, н. 23

Свешников Михаил Михайлович (1907— 1975) — заел.
строитель РСФСР 4

Свирский Алексей Иванович (1865— 1942) — писатель 27
Северина Варвара Андреевна (1899— 1976) — д. биолог.

н. 4
Северный Борис Николаевич (1888— 1938) — профес

сор 20
Седова Елена Ивановна (1904— 1955) — артистка хора

Большого т-ра 3
Сейн де Морис — летчик эскадрильи «Нормандия —

Неман» 9
162. Сейфуллина Лидия Николаевна (1889— 1954) — писа

тельница 6
Секундо Клара Давыдовна (1896— 1984) 30
Селенное Анатолий Яковлевич (1931— 1967)— штур

ман-испытатель 5
Селиверстов Софрон Селиверстович (1873— 1950) — 

работник трамвайного депо им. Апакова, Герой 
Труда 27

Селях Николай Трофимович (1900— 1954) — ген.-майор 14
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Семененко Иван Иванович (1897— 1964)— заел. д. н.,
РСФСР, проф. 8

Семенов Алексей Иванович (1893— 1951)— гв. ген.-
лейт. 20

Семенов Анатолий Иванович (1908—-1973) — Герой
Соц. Труда, лаур. Гос. пр. СССР, ген-лейт. 29

Семенцов Сергей Андреевич (1885— 1976) — проф., д. т.
н., лаур. Гос. пр. СССР 22

Семковский Александр Александрович (1910— 1959) —
ген.-майор 12

Семяка Сергей Александрович (1906— 1966) — проф.,
ген.-майор 27

Сенаторов Иаков (1909— 1974) — иеродиакон 21
Сенкевич Елена Богдановна (1895— 1978) — первая

русская женщина-дирижер 3
Сентюрин Борис Сергеевич (1900— 1952) — профессор 11
Сенюков Василий Михайлович (1907— 1975) — проф.,

д. т. н., лаур. Гос. пр. СССР 26
Сергеев Андрей Васильевич (ск. 1967) — профессор 1
Сергеев Георгий Васильевич (1902— 1969)— проф., д.

мед. н. 1
Сергеев Николай Васильевич (1896— 1960) — профессор 1
Сергеев Петр Гаврилович (1885— 1957) — проф., д. хим. н. 14
Сергеева Дагмара Ивановна (1923— 1987) — заел, рабо

тник культуры РСФСР 1
Сергейчик Тимофей Федорович (1899— 1979) — полк.,

почетный гражданин г. Новгорода, уч-к войны 2
Сергиевский Иван Васильевич (1905— 1954) — критик

и литературовед 3
Сергиевский Лев Иванович (1875— 1955) — профессор 19
Сергий (Гришин) (ск. 1943) — архиепископ Нижего

родский и Арзамасский 23
Сергий (В. П. Савельев) (1899— 1977) — архимандрит 4
Сердюков Мстислав Григорьевич (1865— 1960)— проф.,

д. мед. н. 1
Серебренников Николай Николаевич (1873— 1956) —

профессор 23
Серебренников Федор Николаевич (1898— 1953) — ген.-

майор 14
Серебровский Александр Павлович (1884— 1943) —

профессор 5
Серебряков Михаил Евгеньевич (1892— 1976) — ген.-

майор, заел. д. н. т. РСФСР, проф., д. т. н. 14
Серегин Сергей Матвеевич (1914— 1975) — ген.-майор 29

163. Серенсен Сергей Владимирович (1905— 1977) — меха
ник, академик АН УССР . 22

Серк Лео Акселевич (1882— 1954) — чл.-кор. Академии
архитектуры (АХ), проф., д. т. н. 5

Серов Владимир Борисович (1903— 1961) — журналист 13
Серостанов Алексей Яковлевич (1914— 1954) — майор,  ̂

начальник кафедры духовых инструментов инсти
тута воен. дирижеров 10

Серяев Михаил Георгиевич (1915— 1975) 26
Сибельдин Николай Петрович (1905— 1978) — уч-к вой

ны 9
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Сивере Александр Александрович (1835— 1902) 10
Сивере Фердинанд (1830— 1911) 23
Сигида Петр Никифорович — главный садовод Моск

вы 23
Сидельников Николай Павлович (1899— 1976)— ген.-

полк. 5
Сидоркин Михаил Николаевич (1910— 1980) — заел.

артист РСФСР 13
Сидоров Алексей Семенович (1892— 1953) — профессор 21 
Сидоров Владимир Алексеевич (1904— 1975) — компо

зитор 5
Сидоров Владимир Власович (1887— 1963) 17
Сидоров Евгений Алексеевич (1900— 1983) — лаур. Гос.

пр. СССР 6
Сила-Новицкий Юлий Викторович (1861— 1919) 10
Сильницкий Александр Лаврентьевич (1920— 1980) —

ген.-майор 30
Симунин Евсей Григорьевич (1902— 1978) — ветеран

партии 17
Синицын Сергей Александрович (1888— 1952)— про

фессор 13
Сиру чек Франц Францевич (1845— 1901) — инженер 10
Сиряченко Михаил Андреевич (1895— 1951)— ген.-

майор 4
Ситников Георгий Георгиевич (1891— 1955) — профес

сор 21
Скворцов Александр Григорьевич (1880— 1965) — про

тоиерей 23
Скворцов Владимир Михайлович (1906— 1956) — про

фессор 12
Скигрист Александр Викентьевич (р. 1901) — профес

сор 7
164. Скиталец Степан Гаврилович (1869— 1941) — писатель 7

Скляров Митрофан Михайлович (1874— 1952) 23
Скоморохов Иван Феоктистович (1898— 1979) 6
Скорняков Евгений Евгеньевич (1876— 1946) — профес

сор 8
Скородумов Петр Александрович (1907— 1983) — ген.-

майор 14
Скородумова-Егорова Анна Васильевна (1904—

1950) — невролог 8
Скробук Иосиф Васильевич (1899— 1948) — ген.-майор 6
Славинский Евгений Иосифович (1877— 1950) — кино

оператор, лаур. Г ос. пр. СССР 23
Славинская Мария Евгеньевна (1906— 1980) — киноре

жиссер 23
Слепян Виктор Ильич (1921— 1971) — ген.-майор 24

165. Сливинский Владимир Ричардович (1894— 1949) —
заел, артист РСФСР 25

Сливинская-Лубенцова Елена Станиславовна (ск.
1954) солистка Большого т-ра, заел, артистка 
РСФСР 12

Случевский Петр Кириллович (1899— 1973) — ген.-майор 29
Смелов Николай Сергеевич (1898— 1975)— заел. д. н.

РСФСР, проф. 10
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9
Смелянский Зиновий Борисович (1892— 1960) — проф., 

д. мед. н.
Смелянский Роман Иосифович (ск. 1980) — заел, врач

РСФСР 5
Смирнитский Иван Николаевич (1882— 1948) — заел.

врач РСФСР, полк. 3
Смирнов Александр Трофимович (1900— 1971) —

проф., д. т. н. 22
.Смирнов Василий Андреевич (1889— 1979) — ген.-

майор 11
Смирнов Геннадий Иванович (1895— 1976) — проф.,

заел, врач РСФСР 7
Смирнов Георгий Константинович (1904— 1946) — зам.

министра 27
Смирнов Дмитрий Иванович (1901— 1975) — Герой

Сов. Союза, ген.-лейт. 29
Смирнов Евгений Сергеевич (1897—1964) — полк., уч-к войны 17
Смирнов Иван Васильевич (1897— 1963) — ген.-майор 23
Смирнов Илья Корнилович (1887— 1964) — ген.-лейт.,

уч-к гражданской войны 23
Смирнов Леонид Петрович (1877— 1954) — профессор

МВТУ 13
Смирнов Николай Сергеевич (1883— 1968) —  профессор 5
Смирнов Павел Степанович (1888— 1959) — ген.-майор 8
Смирнов Сергей Степанович (1898 - 1945) — заел, ар

тист РСФСР 27
Смирнов Сергей Федорович (1892— 1968) — инж.-полк.,

уч-к гражданской войны . 7
Смирнова Елизавета Федоровна (1896— 1949) — ар

тистка 11
Смольцов Иван Васильевич (1892— 1968) — солист ба

лета Большого театра и балетмейстер, заел. арт. 
РСФСР 12

Смонин Николай Федорович (1904— 1974) — ген.-
майор 29

Смугге Владимир Мартинович (ск. 1915)— главный
инженер железной дороги 19

Снегирев Константин Владимирович (1871— 1934) —
профессор 5

Соболевский Петр Константинович (1868— 1949) —
профессор 19

Соболевский Петр (1904— 1977) — заел, артист РСФСР 19 
Соболевский Сергей Дмитриевич (1871— 1931) 23
Собоцинский Антон Григорьевич — д. ст. сов. 10
Согомонян Ричард Амаякович (1907— 1981) — лаур.

Лен. и Гос. пр. СССР 12
Соколов Александр Николаевич (1892— 1970) — про

фессор 29
Соколов Александр Наумович (1903— 1952) — ген.-

майор 7
Соколов Алексей Николаевич (ск. 1972) — ген.-майор 29
Соколов Алексей Сергеевич (1888— 1938) — профессор-

педиатр 13
Соколов Андрей Илларионович (1910— 1976)— ген.-

лейт. . 29
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Соколов Виктор Александрович — летчик-испытатель 
Соколов Дмитрий Яковлевич (1889— 1953) — заел, ар- 

thcj РСФСР
Соколов Иван Николаевич — профессор консерватории 
Соколов Николай Евгеньевич (1890— 1961) — ген.- 

майор
Соколов Павел Васильевич (1892— 1972)— врач-рент- 

генолог
Соколов Сергей Владимирович (1904— 1983) — ген.- 

лейт.
Соколова Эмилия Николаевна (1873— 1946)— худож

ник
Соколова-Пономарева Ольга Дмитриевна (1888—  

1966) — академик АМН СССР, профессор 
Соколовский Павел Семенович (1929— 1973) — протои

ерей
Сокольникас Евгений Юльевич (1894—1933) — ген.- 

лейт.
Солнышкин Михаил Сафонович (1919— 1957) — артист 

симфонического оркестра и кино 
Соловьев Алексей Иванович (1893— 1954)
Соловьев Иван Иванович (1910— 1982)— актер Т-ра 

им. Ермоловой, нар. артист СССР 
Соловьев Иван Иванович (1903— 1975) — проф., д. т. н., 

дважды лаур. Г ос. пр. СССР 
Соловьев Михаил Дмитриевич (1887— 1965) — заел. д. 

н. т. РСФСР, проф., д. т. н.
Соловьев Юрий Николаевич (1897— 1955) — ген.-майор 
Соловьев-Всеволодов Владимир Всеволодович (1907— 

1981) — заел, артист РСФСР 
Сотников Николай Иванович (1845— 1884) — дирижер 
Спатарель Иван Константинович (1889— 1968) — ген,- 

майор
Спевак Виталий (1915— 1951) — артист 
Сперанский Алексей Петрович (1902— 1983) — профес

сор
Сперанский Иван Иванович (1894— 1962) — чл.-кор. 

АМН СССР
Спирин Алексей Тимофеевич (1899— 1964)
Спирин Иван Тимофеевич (1898— 1960) — штурман, 

Герой Сов. Союза, ген.-лейт.
Способин Игорь Владимирович (1900— 1954) — музы

ковед, профессор
Сренцицкий Валентин Павлович (ск. 1931) — протои

ерей
Ставровская (Савранская) Любовь Николаевна (1881— 

1960) —1 заел, артистка РСФСР 
Сталь Карл Августович (1777— 1853) — генерал от ка

валерии, уч-к Отечественной войны 1812 г., комен
дант Москвы

Станиславский Алексей Маркианович (1865— 1953) — 
протоиерей

Станицын В. Я.— см. № 171 на с. 179 
Старокадомский Михаил Леонидович (1901— 1954) —  

композитор
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Стасюк Василий Арсеньевич (1924— 19.77) 25
Стасюк Софья Семеновна (1894— 1964) 25
Стебенев Федор Александрович (1899— 1971) — Герой

Сов. Союза, полк. 29
Степаненко Михаил Георгиевич (1896— 1962) — про

фессор 4
Степанов Валентин Петрович (1918— 1987) — заел, ра

ботник культуры РСФСР, уч-к войны 27
Степанов Василий Степанович (1893— 1945) — ген.-

майор 2
Степанов Михаил Павлович (1903— 1958) —  профессор 17 
Стойко Николай Георгиевич (1881— 1951)— профес

сор-медик 4
170. Столпер Александр Борисович (1907— 1979) — режис

сер и кинодраматург 8
Столяров Борис Николаевич (1928— 1967) — бортра

дист-испытатель, погиб на МИ-6 во Франции при 
тушении пожара 7

Стонов Д. М. (1893— 1962) — писатель 10
Стражев Виктор Иванович (1879— 1950) — писатель 10.
Страментов Евгений Федорович (1877— 1944)— про

фессор 7
Страхов Петр Сергеевич (ск. 1934) — профессор 20
Страчницкий Константин Иванович (1899— 1957) — д.

биолог, н. 4
Стрелков Николай Петрович (1907— 1965) 6
Стрельцов Сергей Николаевич (ск. 1953) — заел, артист

РСФСР 21
Стригачев Петр Лукич (1888— 1952) 2
Стрижов Иван Николаевич (1872— 1953) — профессор 25
Струнников Иван Николаевич (ск. 1938) 8
Студеникин Семен Севастьянович (1905— 1957) —

проф., д. юридич. н. . 2 1
171. Станицын Виктор Яковлевич (1897— 1976)— актер

МХАТа, нар. артист СССР 5
Стычкин Е. М. (ск. 1983) — фотокорреспондент 2
Субботин Алексей Иванович (1899— 1953) — ген,-

майор 23
Судзан Яков Семенович (1890— 1938) — врач 23
Судиловская Ангелина Михайловна (1903— 1976) — ла-

ур. Гос. пр. СССР 17
Судинин Виктор Александрович (1906— 1975) — про

фессор 21
172. Сук Вячеслав Иванович (1861— 1933) — композитор

и дирижер 10
Сук Эдуард Иванович 10

173. Сукачев Владимир Николаевич (1880— 1967)— акаде
мик-биолог, Герой Соц. Труда 11

Сульман Г. П. (1901— 1984) — ветеран гражданской
и Великой Отечественной войн 20

Супрун Георгий Иванович (ск. 1984) — к. т. н., доцент,
инж.-полк. 25

Сурин Сергей Иванович (1903— 1952) — ген.-майор 10
Суряев Владимир Алексеевич (1909— 1985) — уч-к вой

ны 7
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Суслопаров Иван Алексеевич (1897— 1974) — ген,-
майор 29

Сутгоф Александр Иванович (1791— 1859) — ген,-
майор 7

Сухоруков Кронид Тимофеевич (1903— 1966) — заел. д.
н. РСФСР 4

Сухоручкин Федор Васильевич (1901— 1954) — ген,-
майор 4

Сушкин Николай Иванович (1874— 1936) — Герой Тру
да, профессор 3

Сыроватская Нина Петровна (1898— 1968) — певица
Большого т-ра 5

Сыроежовский Евгений Иванович (1855— 1908) 5
Сытин Дмитрий Иванович (1895— 1973) — сын изда

теля И. Д. Сытина 14
174. Сытин Иван Дмитриевич (1851— 1934)— известный

книгоиздатель 14
Сытин Иван Иванович (1886— 1954) — сын издателя 14
Сытина Анна Ивановна (1897— 1981) — дочь издателя 14
Сытина Вера Ивановна (1893— 1965) — дочь издателя 14
Сытина Евдокия Ивановна (1860— 1924) — жена изда

теля 14
Сытина Евдокия Ивановна (1890— 1965)— дочь изда

теля 14
Сытина Наталья Константиновна (1880— 1963) 14
Сытина Ольга Ивановна (1897— 1976) — дочь издателя 14
Талакин Александр Михайлович (1898— 1958) — ген,-

майор 17
Талашов Николай Федосеевич (1897— 1960) 9
Талдыкин Владимир Михайлович (1888— 1912) 13
Таль Константин (1804— 1866) 5
Таль Константин (1835— 1878) 5

175. Тамаркина Роза Владимировна (1920— 1950) — лаур.
Международного конкурса пианистов 8

Тамм Евгений Густавович (1887— 1960) 7
Тараданкин Константин Михайлович (1906— 1975) —

журналист 13
Тарановский Сергей Владимирович (1898—̂ 1975) —

проф., д. т. н. 25
Тарасенков Дмитрий Никанорович (1894— 1971) —

проф., д. хим. н. 19
Тарасов Николай Иванович (1902— 1975) — профессор 6
Тарасов Юрий Константинович (1899— 1974) — брат

артистки 2
176. Тарасова Алла Константиновна (1898— 1973) — актри

са МХАТа, Герой Соц. Труда, нар. артистка СССР 2
Тарасова Леонилла Николаевна (1870— 1966) — мать

артистки 2
Тарасова Нина Константиновна (1902— 1962) — сестра

артистки 2
Тартаковский Григорий Яковлевич (1881— 1963) 23
Тархов Валентин Валентинович (1887— 1956) — ген,-

майор 25
Татаренков И. Н. (1904— 1986) — ген.-майор 30
Татур Сергей Кузьмич (1897— 1974) — профессор 23
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Таусон Владимир Оттонович (1894— 1946) — профес
сор, микробиолог и физиолог растений 20

Теверовский Е. Н. (ск. 1987)— лаур. Гос. пр. СССР,
уч-к войны 5

Тевченков Александр Николаевич (1902— 1975) —  ген.-
лейт. 29

Телегин Николай Иванович (1902— 1974) — ген.-лейт. 29
Телелясов Илья Никифорович (1900— 1954) —  ген.-

майор 4
Тельнов Иван Алексеевич (1921— 1942) — погиб на вой

не 13
Темпер Г. А. (1882— 1968) 27
Теппер Н. (1895— 1960) — заел. деят. иск. РСФСР 8
Теребинский Николай Наумович (1880—-1959) •— заел.

д. н. РСФСР, проф. 1
Теренков Николай Анастасьевич (1915— 1975) — Герой

Сов. Союза 18
Тидеман Александр Генрихович (1867— 1924) 4
Тимофеев Николай Николаевич (ск. 1969) — профессор 20
Тимошин Георгий Алексеевич (1910— 1972) — заел, де

ят. иск. РСФСР 27
Тимощенко Александр Григорьевич (1903— 1974) — Ге

рой Сов. Союза, полк. 29
Тимченко Николай Иванович (190І— 1966) — заел, ар

тист РСФСР 23
Тиняков Георгий Александрович (1913— 1956) — лет

чик-испытатель 10
Титов Александр Иванович (1904— 1965) — проф., д.

хим. н. 11
Титов Вениамин Семенович (1875— 1951) — профессор 23
Титов Виктор Михайлович (1895— 1971) — заел, врач

РСФСР, полк. 19
Титов Г. А. (1927— 1976) — заел. деят. иск. РСФСР 3
Тиходеев Сергей Михайлович (1895— 1951) — проф., д.

мед. н. 4
Тихомиров Валентин Дмитриевич (1910— 1978) — вете

ран 5-й ударной армии 23
Тихомиров Владимир Васильевич (1924— 1965) — инж.-

строитель, уч-к войны 2
Тихомиров Георгий Владимирович (1913— 1967) — ко

мпозитор 12
Тихомиров Иван Васильевич (1867— 1933) — художник 22
Тихомиров Иван Васильевич (1898— 1974) — хирург 29
Тихомиров Игорь Михайлович (1923— 1948) — худож

ник 7
Тихонов Григорий Карпович (1905— 1972)— ген.-

майор 29
Тихонов Павел Ильич (1877— 1944) — заел. д. иск.

РСФСР, проф. 19
Тихонова Ираида Павловна (1906— 1954) — концерт

мейстер 19
Тихонович Николай Николаевич (1872— 1952) — проф.,

д. геолог, н., заел. д. н. т. РСФСР 19
Тихончук Семен Аврамович (1903— 1967) — ген.-майор 7
Тицкий Иван Андреевич (1921— 1979) — ген.-майор 17
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Ткаченко Федор Семенович (1914— 1981) — почетный
железнодорожник 29

Токарев Иван Михайлович (1890— 1955) — ген.-майор,
доцент, к. воен. н. 19

Токарев Н. (1899— 1972) 29
Толмачев Николай Павлович (1917— 1988) — полк., Ге- ' 

рой Сов. Союза 30
Толокин Иван Алексеевич (ск. 1952) — артист Малого

т-ра 23
Толокин Константин Алексеевич (1888— 1951)— заел.

врач РСФСР 23
Толоконников Борис Васильевич (1889— 1958) — проф.,

д. мед. н. 16
Толстов Кирилл Александрович (1927— 1967) — жур

налист 5
Толстов Александр Семенович (1874— 1953) 10
Толстой Андрей Иванович (1900— 1955) — ген.-майор 6

177. Толстой Сергей Львович (1863— 1947)— композитор,
сын Л. Н. Толстого 6

Толстой Сергей Сергеевич (1897— 1974)— внук Л. Н.
Толстого 6

Томашевйч Дмитрий Людвигович (1899— 1974) -— гл.
конструктор, д. т. н., лаур. Гос. пр. СССР 29

Топорков Федор Михайлович (1887— 1950) — профес
сор 12

Топуридзе Константин Тихонович (1905— 1977) — ар
хитектор, проф. 7

Торкунов Семен Андрианович (1905— 1974) — ген.-
лейт., доцент 29

Торопин Алексей Сергеевич (1919— 1984) — инж.-полк.,
уч-к войны 30

Точилин Виктор Николаевич (1903— 1942) — погиб под
Сталинградом 20

Трапезников Александр Константинович (ск. 1953) —
профессор 4

Третьяков Александр Михайлович (1870— 1948) — про
тоиерей 20

Третьяков Александр Петрович (1911— 1975) — заел. д.
н. т. РСФСР, проф., проректор МИИТа 9

Трещев Дмитрий Викторович (1964— 1983) — погиб
в Афганистане 26

Триодин Петр Николаевич (1887— 1950) — композитор
и врач 13

Трифон (1861— 1934) — митрополит 23
Троицкий Евгений Петрович (1890— 1960)— д. геоло-

го-минер. н., профессор МГУ 9
Тройников Карп Иосифович (1898— 1956) — профессор 15
Трофимов Виктор Константинович (1908— 1958) —

ген.-майор 15
Трофимов Григорий Григорьевич (1839— 1908) — ин

женер, ст. сов. 1
Трофимов Лев Владимирович (1884— 1958) — библио

текарь 12
Трубников Кузьма Петрович (1902— 1974) — ген.-полк. 29
Труфанов Андрей Викторович (1904— 1981) — профессор 29
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23Тубенталь Карл Карлович (ск. 1908) — д. ст. сов.
Туляков Иван Федорович (1888— 1947) — полк., уч-к

войны 1
Туполев Михаил Сергеевич (1903— 1975) — проф., док

тор архитектуры 29
Туркин Владимир Константинович (1906— 1964) —-

профессор 19
Турский Митрофан Кузьмич (1840— 1899) — лесовод,

профессор 27
Турулов Николай Алексеевич (1891 ̂ —1968) 6
Турунов Анатолий Николаевич (1893— 1954) — библио

граф, краевед 11
Турчанинов Михаил Васильевич (1907— 1967) — ген.-

лейт. 15
Тучинский Арон Моисеевич (1911— 1981) — художник 2
Тьерри Е. Э. (1909— 1935) — художник 7
Тушинский Георгий Казимирович (1909— 1979) — про

фессор 10
Угловский Павел Федорович (1902— 1975) — ген,-

майор 29
Удачин Сергей Александрович (1903— 1974) — акаде

мик ВАСХНИЛ 29
Ульянов Андрей Владимирович (1900— 1957) — проф.,

лаур. Лен. пр. 1
Ульянов Николай Павлович (1875— 1949) — художник,

член.-кор. АХ СССР 23
Ульянов Сергей Александрович (1903— 1970) — про

фессор 12
Упоров Николай Константинович (1912— 1974) 29
Урбанский Петр Петрович (1885— 1944) — врач 4
Урбах Самуил Юльевич (1908— 1969) — композитор 5
Урмаев Александр Сергеевич (1935— 1976)— профес

сор 6
Урмаев Николай Андреевич (1895— 1959) — проф., д. т. н. 6
Урысон Иосиф Адольфович (1886— 1952) 16
Усов Владимир Васильевич (1896— 1960) — проф., д. т. н. 18
Усов Михаил Алексеевич (1904— 1970) — ген.-майор 7
Успенский Александр Иванович (1873— 1938) — про

фессор 20
Успенский Михаил Васильевич (1835— 1924) — д. мед. н. 20
Успенский М. Г. (ск. 1965) — заел, врач РСФСР 22
Успенский Николай Евгеньевич — профессор 8
Устинов Александр Захарович (1898— 1963) — ген.-

лейт. 23
Устьянцев Андрей Федорович (1902— 1968) — ген.-

майор 13
Устюгов Николай Владимирович (1896—-1963) — д. ис-

торич. н. 13
Ухов Иван Кузьмич (1894— 1952) — ген.-майор 7
Ушаков Николай Григорьевич (1902— 1968) — Герой

Сов. Союза, ген.-майор 5
Фалеев Михаил Григорьевич (1884— 1956) — заел. деят.

иск. РСФСР 11
Фаломеев Дмитрий Сергеевич (1914— 1954) — Герой

Сов. Союза 23
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Фалькович Любовь Ивановна (1883— 1964) — проф., д. 
мед. н.

Фальковский Николай Иванович (1895— 1952) — про
фессор 23

Фанталов Леонид Ильич (1883— 1968) — проф., д. т. н. 18 
Фаренколь (ск. 1861) — врач 4
Фастеча Юлиус (ск. 1897) — внук Д. Гарибальди 26
Феденко Федор Александрович (1903— 1973) — ген,-

лейт. 1
Федоренко Федор Александрович (1903— 1978) — ген.-

майор 10
Федоренко Георгий Иванович (1923— 1978) — ген.-

майор 10
Федоров Александр Васильевич (1886— 1944) — про

фессор 19
Федоров Василий Семенович (1896— 1948) — профессор

МТИ 6
Федоров Константин Николаевич (1911— 1978)— уч-к

войны 2
Федоров Лев Николаевич (1891— 1952) — академик

АМН СССР, проф. 8
Федоров Леонид Александрович (ск. 1960) — заел, де-

ят. иск. РСФСР 3
Федоров Николай Григорьевич (1907— 1961) — артист

оркестра МХАТ . 7
Федоров Семен Андреевич (1860— 1934) — заел, про

фессор МВТУ 6
Федоров Федор Гаврилович (1894— 1956) — ген.-лейт. 14
Федоров-Давыдов Алексей Александрович (1900—

1969) — историк искусства и худож. критик, член
кор. АХ СССР 5

Федорович Михаил Михайлович (1893— 1969) — заел.
д. н. РСФСР 20

Федосеев Алексей Федорович (1895— 1919) 6
Федосеев Николай Леонидович (1892— 1958) — ген.-

майор 20
Федосов Петр Константинович (1902— 1967) — ген.-

майор 7
Федотова Анастасия Исаевна (1876— 1954)— мать-ге

роиня 15
Федькин Гавриил Иванович (1914— 1960) — д. юридич. н. 14 
Фейтельсон Владимир Самойлович (1899— 1951) — ла-

ур. Гос. пр. СССР 18
Фекленко Николай Владимирович (1901— 1951) — ген.-

майор 4
Фельдман Л. (ск. 1949) — проф., д. мед. н. 6
Фельтен-де-Бруно (1917— 1944) — ст. лейт., погиб на

3-м Белорусском фронте 9
Фенци Сципион Викентьевич (1824— 1914) 23
Феодосия (Кирсанова) (1871— 1956) — схиигуменья 27
Фере Владимир Георгиевич (1902— 1971)— компози

тор, заел. деят. иск. РСФСР 17
Ферберг Арон Соломонович (1903— 1972) — д. эконом, н. 5
Феррейн Александр (1864— 1906) — аптекарь 5
Феррейн Карл 5
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Фехнер В. А. (1866— 1932) — доктор 4
Фивейский Михаил Михайлович (1880— 1956)— дири

жер 17
Фидман Александр Иванович (1880— 1951) — профессор 5 
Филимоненков Василий Васильевич (1917— 1982) — Ге

рой Сов. Союза , 30
Филиповский Михаил Сергеевич (1896— 1956) — ген,-

лейт., к. воен. н. '  20
Филиц Семен Максимович (1870— 1945) — доктор 8

178. Филоненко-Бородич Михаил Митрофанович (1885—
1962) — механик, ген.-майор, проф., д. т. н. 20

Филосов Петр Сергеевич (1876— 1952) — проф., д. т. н. 22
179. Фильд (Филд) Джон (1782— 1837) — композитор и ве

ликий пианист 6
Финогеев Иван Васильевич (ск. 1973) — ген.-майор 23
Фирганс Владимир Карлович (1846— 1901) — потомст

венный почетный гражданин 6
Фирсанов Андрей Семенович (ск. 1968)— заел, артист

РСФСР 5
Фирсов Николай Иванович (1900— 1977) — художник 27
Фирсович Александр Николаевич (1900— 1960) — ген.-

майор 9
Фисейский Владимир Николаевич (1881— 1951) — про

фессор 6
Фишер М. Ф. (1904— 1941) — работник Коминтерна 20

180. Фишер-фон-Вальдгейм Григорий Иванович (1771—
1853) — профессор Моек, ун-та 11

Фланден Ипполит Сезарович (1824— 1903) 8
Флерина Евгения Александровна (1889— 1952) — педа

гог, профессор 15
Флиский Михаил Романович (1904— 1966) — главный

конструктор, лаур. Лен. пр. 7
Фокин Владимир Семенович (1907— 1973) — музыкант 10
Фоменко Дмитрий Антонович (1894— 1966) — ген.-майор 7
Фомин Борис Иванович (1900— 1948) — композитор, 

автор популярных романсов «Только раз бывают 
в жизни встречи», «Дорогой длинною» и др. 10

Фомина Александра Андреевна (ск. 1965) — заел, врач
РСФСР 19

Фомичев Николай Павлович (1917— 1982) — поэт 30
Фортунатов Александр Алексеевич (1884— 1949) — про

фессор, историк, педагог 20
Фохт Вячеслав Иванович (1897— 1972) — инж.-полк. 27
Франк Илья Михайлович (1908— 1990) — физик, акаде

мик АН СССР 17
Францельфельдер Яков Иванович (1830— 1893) 4
Французские летчики эскадрильи «Нормандия — Не

ман», погибшие на фронте 9
Фрейгофер Евгений Федорович (1907— 1974) — лаур.

Гос. пр. СССР 21
Фрейдберг Соломон Абрамович (1895— 1970) — про

фессор 17
Фриндлендер Гавриил Оскарович (1904— 1965) — про

фессор 1
Фридман Д. Ф. (1889— 1950) — архитектор 8
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181. Фриче Владимир Максимович (1870— 1929) — литера
туровед и искусствовед, академик АН СССР 1

Фролов Александр Сергеевич (1902— 1952) — вице-ад
мирал 4

Фролов Николай (1901— 1938) — солист оркестра Все
союзного радиокомитета 19

Фролов Николай Михайлович (1893— 1981) — скрипич
ный мастер, заел, работник культуры РСФСР 18

Фролова Лидия (1900— 1952) — солистка оркестра ВРК 19
Фроловский Николай Николаевич (1882— 1956) — лите

ратор 3
Фуко Генри — летчик эскадрильи «Нормандия — Не

ман», погиб на войне 9
Фукс Федор Яковлевич (1924— 1980) — уч-к войны 5
Фунтов Виктор (1949— 1976) — диктор Всесоюзного

радио 27
Фюнф Вильгельм Августович (1820— 1902) — моек. 1-й

гильдии купец 12
182. Хайт Юлий Абрамович (1897— 1966) — композитор 23

Халатов Семен Сергеевич (1884— 1951)— профессор-
медик 8

Хамозин Григорий Алексеевич (1897— 1975)— ген.-
лейт. 29

183. Ханаев Никандр Сергеевич (1890— 1974) — певец, нар.
артист СССР > 18

Ханаева Евгения Никандровна (1921— 1987) — актриса
МХАТа, нар. артистка СССР, его дочь 18

Ханин Арнольд Аркадьевич (1912— 1975) — профессор 3
Харламов Николай Яковлевич (1925— 1979) 29
Хахлов Виталий Андреевич (1899— 1983) — проф., д.

биолог, н. 22
Хвостенко Николай Николаевич (1954— 1983) — капи

тан, погиб в Афганистане 30
Хейман Рудольф фон (1802— 1865) — д. ст. сов., про

фессор Моек, ун-та 3
184. Хельквист Герман Августович (1894— 1968)— геолог,

• чл.-кор. АН СССР 4
Хлодовский Игорь Николаевич (1904— 1951) — профес

сор 19
Хлыстов Владимир Герасимович (1907— 1978) — д.

мед. н. 14
Хованская Евгения Алексеевна (1886— 1977) — заел, ар

тистка РСФСР 10
Ходаков (Хайкин М. С.) Михаил Сергеевич (1913—

1974) — журналист 26
Ходырев Дмитрий Никонович (1905— 1970) — ген,-

майор 23
Холмогоров Михаил Кузьмич (1870— 1951) — прото- ' 

дьякон 13
Холопцев Сергей Григорьевич (1906— 1974) — ген,-

лейт. 29
Хомский Александр Павлович (1898— 1986) — артист 29
Хомякова-Нассонова Наталья Леонидовна (1907—

1954) — артистка 8
Хорев Виктор Афанасьевич (1895— 1951) — ген.-майор 20
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Хоруженко Никифор Гордеевич (1896— 1966) — ген.-лейт. 21
185. Хорун Иосиф Иванович (1884— 1962) —■ уч-к гражданс

кой войны, Герой Сов. Союза, ген.-майор 27
Хотенко Яков Алексеевич (1900— 1976) — ген.-лейт. 7
Храмой А. (1898— 1964) 22
Храмченков Афанасий Викторович (1909— 1976) —

ген.-майор 13
Хренов Александр Петрович (1892— 1982)— проф.,

полк. мед. сл. 12
Хрисанфов Николай Ефремович (1884— 1950) — про

фессор 23
Цалай Дионисий Семенович (1902— 1952) —  уч-к войны 5 
Царев Михаил Дмитриевич (1893— 1953) 8
Царьков Василий Васильевич (1905— 1949) — ген.-

майор 23
Царькова (Гернет) Милица Александровна (1910—

1964) 23
Цветков Григорий Михайлович (1900— 1968) 7
Цветков Дмитрий Павлович (1893— 1958) — протоие

рей 17
Цветков Константин Алексеевич (1874— 1951) — про

фессор 6
Цветов Лев Николаевич (1913— 1943) — погиб на войне 1
Цветов Яков Евсеевич (1909— 1977) — писатель 23
Цейров Евгений Мильевич (1909— 1961) — проф., д. т.

н., лаур. Лен. пр. 4
Цейтлин Александр Григорьевич (1901— 1962) — лите

ратуровед 4
Цейтлин Лев Моисеевич (1881— 1952) — заел. д. н.

РСФСР, проф. 18
Цепляев Михаил Васильевич (1901— 1956) — проф., ла

ур. Гос. пр. СССР 23
Церевитинов Борис Федорович (1904— 1979) — химик-

органик, заел' д. н. т. РСФСР 22
Церевитинов Сергей Федорович (1900— 1940) — про

фессор 22
Церевитинов Федор Васильевич (1874— 1947) — химик-

органик, заел. д. н. т. РСФСР 22
Циммер Адольф (1868— 1907) 23
Циммерман Генри (1846— 1889) 7
Циммерман Генрих Соломонович (1888— 1969) —

проф., д. мед. н. 5
Циммерман Карл (1905— 1977) 16
Циммерман Роман Андреевич (1883— 1944) 7
Цинговатов И. А. (1886— 1941)— политкаторжанин,

погиб на войне 5
Ципсер Карл (1838— 1877) 15

186. Цирлин Александр Данилович (1902— 1976) — проф., д.
воен. н., ген.-полк. инж. войск 22

Цукер Мария Борисовна (1901— 1985) — профессор 23
Цыбин Владимир Николаевич (1877— 1949) —  заел, де-

ят. иск. РСФСР, проф. Моек, консерватории 11
Цыбин Сергей Алексеевич (1901— 1971) — ген.-майор 29
Цыбущенко Мария Григорьевна (1871— 1940)— про

фессор 23
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Цытович Алла Георгиевна — архитектор-художник 21
Чагин Владимир Иванович (1865— 1948) — архитектор-

художник 23
Чагин Петр Иванович (1872— 1943) 23
Чалеева Екатерина Дмитриевна (1918— 1946) — артист

ка 6
Чеботарев Александр Степанович (1881—4969) —

проф.-геодезист 4
Чеботарев Семен Николаевич — профессор 19
Чеканов А. А. (1912— 1945) — летчик 2
Чекин Сергей Алексеевич (1893— 1958) — ген.-майор 17
Челинцев Геннадий Владимирович (1905— 1963) 23
Челноков Александр Сергеевич (1906— 1974) — музы

кант, художник 1
Чепурин Н. В. (1861— 1947)— проф., ректор Моек.

духовной академии, протоиерей 23
Чепцов Ефим Михайлович (1874— 1950) — проф. живо

писи, заел. деят. иск. РСФСР 3
Червяков Т. Л. (1893— 1963) — артист Большого т-ра 23
Чердак Александр Моисеевич (1922— 1942) — лейт., по

гиб на войне 1
Чердак Моисей Григорьевич (1900— 1978) — чекист 1
Чердынцев Виктор Викторович (1912— 1971) — проф.,

д. физ.-мат. н. 10
Чердынцев Г. Н. (1922— 1969) 5
Чередник Иван Трофимович (1903— 1950) — ген.-дирек

тор 23
Черепанова Надежда Алексеевна (1890— 1980) 9
Черешнев Григорий Яковлевич (ск. 1944) — компози

тор 22
Чериковер Эсфирь Зиновьевна (1904— 1978) — архитек

тор 18
Черкасов Александр Алексеевич (1888— 1954) — проф.,

д. т. н. 4
Чернавский Виктор Алексеевич (1896— 1982) — профес

сор 5
Черниговский Франц Николаевич (1840— 1914) 23
Черников Андрей Егорович (1912—-1950) — Герой Сов.

Союза, подполк. 7
Черников Василий Васильевич'(1890— 1935) — врач 6
Черников Сергей Васильевич (1891— 1955) — ген,-

майор 25
Черников Яков Георгиевич (1889— 1951) — проф., архи

тектор 3
Черноземов Павел Яковлевич (1888— 1943) — профес

сор 23
Черный Александр Савельевич (1904— 1950) — майор, 

руководитель строительства «Дороги жизни» в Ле
нинграде 19

Черный Осип Евсеевич (1899— 1981) — писатель 7
Чернышев Борис Васильевич (1916-—1980) — уч-к вой

ны 7
Чернышев Виктор Николаевич (1889— 1955)— ген.-

лейт. 7
Чернышев Михаил Александрович (1911— 1963) — д. т. н. 11
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Чернышев Степан Петрович (ск. 1949) — профессор 12
Чернявский Виктор Васильевич (1903— 1977) — ген.-

майор 6
187. Чертков Владимир Григорьевич (1854— 1936) — писа

тель, издатель, друг Л. Н. Толстого 21
Черткова Анна Константиновна (1859— 1927) — жена

В. Г. Черткова 21
Черфолю Севастьян Яковлевич (1762:—1823) — купец 13
Чеснов Алексей Семенович (1899— 1948) — ген.-майор 4
Чесноков Василий Степанович (1904— 1970)— ген.-

майор 29
Четаев Николай Гурьевич (1902— 1959) — профессор-

механик 13
Чечет Юрий Сергеевич (ск. 1960) — проф., д. т. н. 15

188. Чижова-Петипа Надежда Константиновна (1896—
1977) — нар. артистка РСФСР, внучка балетмей
стера М. Петипа 8

Чиков Олимп Ильич (1908— 1974) — ген.-майор-инж. 29
Чиликин Василий Тимофеевич (1881— 1940) —  награж

ден орденом Ленина „ 20
Чистов Владимир Афанасьевич (1899— 1958) — гв. ген.-

майор 17
Чистяков Владимир Алексеевич (1900— 1 9 8 5 ) ген.-

майор 30
Чичеров Иван Иванович (1902— 1971) — литератор 20
Чичикин Николай Сергеевич (1919— 1984) — ген.-май

ор 30
Чичин Владимир Яковлевич (1912— 1941) -— летчик, по

гиб на войне 24
Чичина Агриппина Тимофеевна (1871— 1947) — медсе

стра, уч-ца войны 1914 г. 24
Чмелев Яков Александрович (1877— 1944) —  заел. деят.

иск. РСФСР 7
Чулков Арнольд Яковлевич (1930— 1967) — ведущий

инж.-испытатель 7
Шабалин Родион Никанорович (1892— 1942) — ген,-

майор 19
Шабанов Николай Андреевич (1887— 1952) — ген,-

майор 8
Шавердян Александр Исаакович (1903— 1954) — заел.

д. н. РСФСР 12
Шальнов Михаил Иванович (1919— 1979) — д. биолог, н. 4
Шамбинаго Сергей Константинович (1871— 1948) — ли

тературовед 5
Шаменков В. И. (1921— 1945) — летчик, погиб на войне 2
Шапиро Евгений (1910— 1985) — инж.-полк., уч-к войны 2
Шапиро Марк Леопольдович (1882—1972) —  полк., уч-к

войны 2
Шапов Николай Михайлович (1881— 1960) — проф., д.

т. н., лаур. Гос. пр. СССР 7
Шапошников Н. Ф. (1891— 1964) 15
Шапошникова Мария Александровна (1899— 1975) 29
Шарагин Алексей Павлович (1897— 1943) — гв. ген,-

майор 10
Шарапов Виктор Федорович (1912— 1958) — скульптор 17
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Шарашидзе Тициан — заел. деят. иск. РСФСР 10
Шарыпкин Иван Абрамович (1918— 1974) — ген.-майор 29
Шатерников Владимир Яковлевич (1907— 1971) 8
Шатерников Яков Михайлович (ск. 1934) 8
Шатило Ким Дмитриевич (1924— 1964) — ст. лейт., Ге

рой Сов. Союза 8
Шатуновская Ольга Григорьевна (1901— 1990) — член 

КПК, активно занимавшаяся освобождением и ре
абилитацией репрессированных 6

Шафалович Федор Платонович (1884— 1952) — проф.,
ген.-лейт. 4

Шах-Азизов Константин Язонович (1903— 1977) — те
атр. деятель, заел. деят. иск. РСФСР и Груз. ССР 8

Шаховской Владимир (ск. 1963) — фотокорреспондент 10 
Шахт Эрнст Генрихович (1904— 1941)- Герой Сов.

Союза, ген.-майор 20
Шварц Елена (1930— 1960) — художник 9
Швачко Юрий Серафимович (1937— 1968) 7
Швейцер Готфрид (Богдан Яковлевич) (1816— 1873) —

ученый 14
Швец Эвелина Георгиевна (1906— 1977) — актриса 12
Швецов Борис Сергеевич (1880— 1942) 19
Шебек Иосиф (1864— 1927) 12
Шевелев Федор Александрович (1878— 1958) 19
Шевляков Иван Иванович (1904— 1970) — ген.-майор 29
Шевченко Виктор Андреевич (1914— 1976) — лаур. Гос.

пр. СССР 4
189. Шевченко Фаина Васильевна (1893— 1971) — актриса

МХАТа, Нар. артистка СССР 29
Шегаль Григорий Михайлович (1889— 1956) — худож

ник 3
Шегаль Елена Григорьевна (1924— 1979) — художник 3
Шелагуров Алексей Алексеевич (1899— 1983)— проф.,

д. мед. н. 22
Шелест Алексей Нестерович (1878— 1954) — заел. д. н.

т. РСФСР, проф. 13
Шеменков Афанасий Дмитриевич (1896— 1972) — Ге

рой Сов. Союза, ген.-лейт. 29
Шемякин Михаил Федорович (1875— 1944) — худож

ник, проф. института им. В. И. Сурикова 12
Шемякин Федор Михайлович (1905— 1981) — профес

сор . 12
Шенк Алексей Константинович (1873— 1943) — заел. д.

н. РСФСР, проф. 10
Шер Марк Яковлевич (1911— 1949) 25
Шереметьев Алексей Иванович (1898— 1957) — заел.

артист РСФСР  ̂ 9
Шерстнев Степан Никитич (1892— 1963) — ген.-майор *10
Шеуман Фридрих Вильгельмович (1835— 1887) 16
Шеуман Юлиана Мария (ур. Фетт) (1831— 1906) 16
Шеурлен Александр Андреевич (ск. 1898) — врач 4
Шешісо Евгений Фомич (1901— 1961) — профессор 9
Шибаев Николай Александрович (ск. 1966) — журна

лист 16
Шибанов Николай Васильевич (1923— 1984) — ген.-лейт. 29
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Шик Максимилиан Яковлевич (1884— 1968) — писатель 6 
Шиллинг Иоганн Якоб (1780— 1846) 1
Шиловцев Константин Павлович (1900— 1947) — ар

тист 25
Шиманенко Исаак Ильич (1887— 1962) — профессор 10
Шипов Александр Павлович (1916— 1971)— Герой

Сов. Союза, ген.-лейт. 29
190. Шипулин Федор Кузьмич (1913— 1972)— геолог, чл,-

кор. АН СССР 29
Ширинская Нина Борисовна (1903— 1986) — нар. ар

тистка РСФСР 13
191. Ширинский Василий Петрович (1901— 1965)— компо

зитор, скрипач 13
Широков Вячеслав (1914— 1968)— заел, артист Лат

вийской ССР 7
Широкова-Габровская Ксения Ивановна (1902—

1982) — профессор 7
Широкогоров Иван Иванович (1869— 1946) — академик

АМН СССР и АН Азерб. ССР 23
Ширяев Алексей Николаевич (1877— 1925) — профессор 22
Шитиков Никита Ионович (1896— 1974) — ген.-лейт. 29
Шитова Маргарита Павловна (ск. 1950) — кинорежис

сер 25
Шифман Давид Исаакович (1882— 1952) — заел, врач

РСФСР 19
Шифман Моисей Львович (1898— 1958) — профессор 17

192. Шифрин Ниссон Абрамович (1892— 1961) — нар. ху
дожник РСФСР 2

Шихов Борис Андреевич (1882— 1948) — композитор 15
Шквариков Вячеслав Алексеевич (1908— 1971) — док

тор архитектуры . 29
Шлауерсбах Матвей Андреевич (1850— 1913) 9
Шлезингер Владимир Георгиевич (1922— 1986) 5
Шлиппе Александр Карлович (1842— 1909) — статский

советник 20
Шляпин Кирилл Борисович (1916— 1961) — ученый, ла-

ур. Гос. пр. СССР 16
Шляхтенко Михаил Кондратьевич (1899 1953) — ген.-

майор 11
Шмаков Вячеслав Евгеньевич (1925— 1949) — уч-к вой

ны 1
Шмейль-Строганов Александр Юльевич (1898—

1975) —д. мед. н. 14
Шмелев Павел Петрович (1900— 1958) — художник 17
Шмидт Эрнст Ромуальдович (1883— 1942) 6
Шмит А. М., М. И. и П. А.— дед, бабушка и отец

Н. П. Шмита 2
Шмит Иван Федорович (1871— 1939) — режиссер 9
Шмуклер Борис Александрович (1901— 1975) — про

фессор 7
Шмыга Зинаида Григорьевна (1905— 1975) 24
Шмыров Павел Николаевич (1904— 1971) — ген.-майор 29 
Шнейдер Николай Александрович (1869— 1944) — про

фессор 23
Шолле Густав Густавович (1874— 1954) — профессор 20
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Шорыгин Александр Александрович (1896— 1948) —
профессор 13

193. Шорыгин Павел Полиевктович (1881— 1939)— химик-
органик, академик 13

Шотман Александр Васильевич (1880— 1937) — гос.
и парт, деятель, член РСДРП с 1899 г. 28

Шотман Александр Александрович (1908— 1971) 28
Шотман Екатерина Федоровна (1883— 1958) — член

РСДРП с 1903 г. 28
Шпигель Григорий Ойзерович (1915— 1981) — заел, ар

тист РСФСР 30
Шпирт Яков Юлианович (1893— 1977) — профессор 21
Шпитальный Николай Яковлевич (1876— 1940) — врач 19 
Шраг А. П. (1872— 1960) — старый большевик 2
Шрейдер Иоганн Рихард (1822— 1903) 3
Штатланд Виктор (1912— 1971) — кинооператор, лаур.

Гос. пр. СССР 20
Штейнбах-Козлова Евгения Евгеньевна (ск. 1948) — ху

дожник 13
Штеллер Иван Павлович (1908— 1984) — заел. деят. 

культуры РСФСР, заел, тренер СССР, к. пед. н., 
доцент 25

Штеллер Павел Павлович (1910— 1977) — заел, архите
ктор РСФСР 25

Штепенко Александр Павлович (1904— 1972)— Герой
Сов. Союза, полк. 29

Штерн Адольф (ск. 1913) 20
Штернберг Феликс (1871— 1936) — музыкант 23
Штефко Владимир Германович (1893— 1945) — профес

сор 24
194. Штильмарк Роберт Александрович (1909— 1985) — пи

сатель 14
Штокман Владимир Борисович (1909— 1968) — проф.,

д. физ.-мат. н. 5
Штокмар Михаил Петрович (1903— 1965) — д. фило

лог. н. 14
Штраус Дмитрий Адольфович (1909— 1985) — музы

кант 14
Штраус Эдуард (1818— 1880) 14
Штраусс Иоган (1864—-1892) 8
Штраусс Иоганн Альберт (1843— 1912) 14
Шубин Павел Николаевич (1914— 1951) — поэт 8
Шуватов Дмитрий Иванович (1895— 1973) — ген.-

майор 6
Шугаров Сергей Николаевич (ск. 1946) — артист Мало

го т-ра 25
Шуйкин Николай Иванович (1898— 1968)— химик-ор

ганик, чл.-кор. АН СССР 5
Шукевич Людвиг Северин Иванович (1840— 1905) —

ген.-лейт. 10
Шульгин Михаил Михайлович (1883— 1939) — профес

сор 23
Шумилин Сергей Яковлевич (1894— 1967) — проректор

ВСХИЗО 3
Шумилов Василий Иванович (1877— 1955) — профессор 11
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Шумская Екатерина Ивановна (1897— 1949) — поэтесса 3
Шумский Дмитрий Васильевич (1874— 1947) — профессор 4
Шумский Олег Дмитриевич (1909— 1978) — профессор 19
Шумский Петр Андреевич (1935— 1978) — киноопера

тор 3
Шухвостов Дмитрий Павлович (1895— 1975) — худож

ник 8
Щадилов Петр Степанович (1891— 1956) — ген.-майор 1
Щеколдин Николай Григорьевич (1890—1953) — про

фессор 20
Щелоков Николай Кононович (1887— 1941) — ген.-

лейт. 10
Щербаков Степан Осипович (1898— 1970) — ген.-майор 5
Щербатова Анна Григорьевна (1789— 1849) — княгиня 11
Щербина Дмитрий Яковлевич (ск. 1970) 7
Щукин Сергей Николаевич (ск. 1931) — протоиерей 4
Щукина Любовь Аркадьевна (1910— 1979) — проф., д.

хим. н. 26
Щукина Мария Николаевна (1902— 1973) — проф., д.

хим. н. 5
Щуров Иван Васильевич (1904— 1971) — вице-адмирал-

директор 29
Эдельберг Владимир Александрович (1848— 1905) 6

195. Эйбушитц Семен Семенович (1851— 1898) — архитек
тор 8

Эйгес Константин Романович (1875— 1950) — компози
тор 6

Эйгес Сергей Константинович (1910— 1944) — худож
ник 6

Эйдельман Натан Наумович (1896— 1980) 7
Эйзеншер-Данилов Василий Тимофеевич (1870—

1959) — артист Большого т-ра 14
Эйзеншер-Данилова (ур. Шевелева) Александра Васи

льевна (1895— 1960) — артистка оперы 14
Эйнгорн Григорий Львович (1885— 1949) — профессор 19 
Эййем Фердинанд Теодор (1826— 1876) 13
Эйтвид Александр Августович (1881— 1945) — врач 19

196. Эйхе Генрих Христофорович (1893— 1968) — главноко
мандующий народно-революционной армией ДРВ, 
командующий 5-й армией 20

Эйхенвальд Александр Семенович (1897— 1975) 5
Эйхенгольц Александр Давидович (1897— 1970) — про

фессор 23
Эйхенгольц Марк Давидович (1889— 1953) — профес

сор, писатель 23
Эккерт Фердинанд (1885— 1941) — проф., заел. д. н.

РСФСР 12
Экман Феликс Иванович (1878— 1946) — профессор 19
Эльпинер Исаак Ефимович (1899— 1970) — профессор 21
Эльсгольц Лев Эрнестович (1900— 1967) — профессор-

математик 26
Эпштейн Борис Наумович (1908— 1976) — скрипач 2
Эпштейн Герман Вениаминович (1883— 1935) — про

фессор 18
Эренбург Давид Григорьевич (1872— 1950) 7
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Эрлих А.— писатель 10
Эрнст Федор Федорович (1871— 1939) 12
Эфрос Николай Ефимович (1867— 1923) — театр, кри

тик, историк т-ра 5
Эшпай Яков Андреевич (1890— 1963) — композитор 17
Юганов Виктор Николаевич (1922— 1964) — летчик-ис-

пытатель 14
Юдин Георгий Кузьмич (1897— 1971) 3
Юдин Михаил Александрович (1903— 1952) — ген,-

майор 8
Юдина Мария Вениаминовна (1899— 1970) — пианист

ка, профессор 18
Юдина Мария Самуиловна (1897— 1961) 3
Юматов (Рудин) Владимир Николаевич (1889— 1954) —

артист 19
Юнгст Иоганн (1796— 1870) 1
Юон Борис Федорович (1877— 1964) 12
Юон Теодор (1842— 1912)— отец художника

К. Ф. Юона 12
Юрасов Игорь Евгеньевич (1922— 1985) — Герой Соц.

Труда, лаур. Лен. пр. 8
Юргенс Эдуард Яковлевич (1832— 1885) 4
Юргенсен Август (1830— 1877) 5
Юргенсен Петр Борисович (1903— 1971) — профессор 5
Юрин Иван Алексеевич (1896— 1951) — ген.-лейт. 8
Юркевич Бонифаций Казимирович (1888— 1950) —

профессор 1
Юрмалист Альфред Петрович (1880— 1963) — заел. д.

н. РСФСР 17
Юровецкий Юрий Маркович (1892— 1982)— заел, де-

ят. иск. РСФСР, профессор 6
Юрьев Виктор Николаевич (1926— 1983) — профессор 21
Юшин Михаил Иванович (1961— 1981) — старший сер

жант, погиб в Афганистане 22
Юшкевич Михаил Куприянович (1899— 1952) — ген,-

майор 11
Яблоков Георгий Арсеньевич (1902— 1978) — скульптор 13
Ягодовский Константин Павлович (1877— 1943) — про

фессор 19
Ядов Евгений Терентьевич (1912— 1963) — ген.-майор 23

197. Якир Иона Эммануилович (1896— 1937) — военачаль
ник, командарм 1-го ранга (памятный знак) 29

Якир Петр Ионович (1923— 1982) — его сын, историк 29
Якир Сарра Лазаревна (1900— 1971) — жена командар

ма 29
Якоб Александр (1808— 1877) 2
Якоб Карл Готлиб (1824-^-1887) 2

198. Якобс Евгений Иванович (1845— 1914) — уч-к Парижс
кой коммуны 1

Якобсон Сергей Абрамович (1880— 1970)— проф.-хи-
рург 23

Яковлев Виталий Николаевич (1926— 1986) — заел, ра
ботник культуры РСФСР 30

Яковлев Всеволод Федорович (1895— 1974) :— ген.-
майор 29
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Яковлев Евгений Андреевич (1885— 1951) — проф., д. т.
н., ген.-майор 8

Якубов Илья Фомич (1919— 1947) — Герой Сов. Союза 11 
Якушенко Василий Иванович (1903— 1957) — солист

Большого т-ра 17
Ямзин Иван Львович (1882— 1934) — профессор 23
Ян (Мелкумян М. Р.) Мавр (1941— 1986) — поэт 5
Янсон Павел Германович (1868— 1928)— работник

муз. сектора Госиздата 21
Яроцкий Георгий Иванович (1909— 1971) — проф., д.

воен. н., ген.-майор 29
Ярошевский Адольф Адольфович (ск. 1960) — проф.

Моек, консерв. 18
Яскевич Станислав Владимирович (1922— 1974) — ген,-

майор 29
199. Ястржембский Андрей Станиславович (1890— 1968) —

ген.-майор, заел. д. н. т. РСФСР, профессор 5
Ячницкий Аполлон Владимирович (1906— 1950) — ар

тист 2
Яшечкин Филипп Васильевич (1906— 1975) — ген.-лейт. 29
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В 1993 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ» 
ВЫХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ О МОСКВЕ:

Белицкий Я. М. ЗАБЫТАЯ МОСКВА
Известный журналист, краевед, коллекционер рас

сказывает читателям о московских достопримечатель
ностях, былях и легендах.

Белоусова T. М. ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОЙ МОСКВЫ 
Первая в истории москвоведения книга, где обоб

щаются сведения о таинственной жизни старой под
земной Москвы — ходах, тайниках, кладах...

Быченкова Л. И. МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА, 42
Книга продолжает полюбившуюся москвичам се

рию «Биография московского дома» и рассказывает 
о знаменитом доме Бегичева, который построил 
М. Ф. Казаков и где жил А. С. Грибоедов.

Бродский Я. Е. МОСКВА ОТ А ДО Я: Путеводитель 
Книга написана в столь необходимом для мо

сквичей и гостей столицы жанре путеводителя. В ал
фавитном порядке она рассказывает о московских 
памятных местах.

Желвакова И. А. ТОГДА, В СИВЦЕВОМ
Сивцев Вражек — один из замечательных культур

ных уголков столицы. С ним связаны имена выда
ющихся писателей, актеров, музыкантов.
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МОСКВА В ЕЕ ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. ВЫП. 1 
Издательство предполагает повторить в 12 выпус

ках лучшее дореволюционное издание по истории Мо
сквы, роскошно иллюстрированное.

Мягков Б. С. БУЛГАКОВСКАЯ МОСКВА
Любители творчества М. А. Булгакова пройдут 

вместе с автором книги по местам, связанным с жиз
нью и творчеством писателя, с судьбами его героев.

Питчер X. ИСТОРИЯ МЮРОВ И МЕРИЛИЗОВ
Кто не знает знаменитого здания «Мюр и Мери- 

лиз» — нынешнего ЦУМа! Почти 200-летняя история 
жизни двух шотландских семейств — основателей 
и владельцев фирмы, прослеженная автором,— изоби
ловала драматическими событиями, романтическими 
происшествиями в России и Англии, Соединенных 
Штатах и Южной Африке...

Романюк С. К. ПО ДРЕВНИМ МОСКОВСКИМ 
СЛОБОДАМ

Каждому из нас неплохо известен центр Москвы. 
Но автор предлагает нам пройтись по прежним окра
инам, местам, расположенным между Садовым коль
цом и Камер-Коллежским валом, по древним московс
ким слободам — Новой, Напрудной; Рогожской, по 
Сущеву, Елохову...

207



Скавронский Н. ОЧЕРКИ МОСКВЫ
Книга, написанная в 1860-е годы, рассказывает 

о жизни Городской части, Замоскворечья, Лефортова, 
о гуляниях в Петровском парке и Сокольниках, о тра
дициях и быте москвичей.

Стеллецкий И. Я. МЕРТВЫЕ КНИГИ В МОСКОВС
КОМ ТАЙНИКЕ

Известный ученый, энтузиаст поисков библиотеки 
Ивана Грозного вел в 1930-е годы раскопки в Кремле, 
остановленные КГБ. Третий, таинственно исчезну
вший том книги восполнен дневниковыми записями 
археолога.

Шубинский С. Н. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И РАС
СКАЗЫ. (Серия «КЛИО»)

Книга ІПубинского была одной из любимых 
у русского читателя до революции. В течение полуве
к а — с 1869 по 1913 год— она выдержала шесть 
изданий в издательстве А. С. Суворина. Иллюстриро
вана многочисленными редкими гравюрами с изо
бражениями государственных лиц и знаменитых в ис
тории России людей.




