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СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЯ, 

МАТЕРИАЛ ИЗ КОТОРЫХ ВОШЕЛ В ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ 
ЧЕТВЕРТОГО ТОМА

АБ
АБН
АиК
АП
АПАПФ

АрхЕВ
АрхСССР
АФ
БГБС
БЖ
БИ
БиолЖ
БКТМР
БЛЖ
БО
БПТ
БП
БСВОБК
БХОЛП
БюлМОИП
ВАН
ВБЗТ
ВВ
ВВр
ВВФ
ВГ
ВДИ
BE
ВестнВ
ВестнЛ
ВестнЛГУ
ВестнОВ
ВестнС
ВестнСв
ВестнСпбВОВП

ВестнТБС
ВетЖ
ВетО
ВешВ
ВЗ
ВИЕТ 
ВИЛ 
ВИх 
В КБ 
ВЛ
ВладивостокЕВ
ВМ
вмж
ВМИ
ВМК
ВНЗвне

Альманах библиофила 
Архив биологических наук 
Авиация и космонавтика 
Архив патологии
Архив патологической анатомии и патологической физио
логии
Архангельские епархиальные ведомости 
Архивы СССР 
Армия и флот
Бюллетень Главного ботанического сада 
Ботанический журнал 
Библиографические известия 
Биологический журнал
Бюллетень кружка технологов Московского района 
Бюллетени литературы и жизни 
Библиотечное обозрение
Бирюч Петроградских государственных театров 
Братская помощь
Бюллетень Северо-Восточного бюро краеведения
Бюллетень Харьковского общества любителей природы
Бюллетень Московского общества испытателей природы
Вестник Академии наук СССР
В борьбе за трезвость
Всемирный вестник
Византийский временник
Вестник воздушного флота
Вопросы географии
Вестник древней истории
Вестник Европы
Вестник воспитания
Вестник литературы
Вестник Ленинградского университета
Вестник общественной ветеринарии
Вестник статистики
Вестник связи
Вестник Санкт-Петербургского врачебного общества вра
чебной помощи
Вестник Тифлисского ботанического сада 
Ветеринарная жизнь 
Ветеринарное обозрение 
Вешние воды 
Вестник знания
Вопросы истории естествознания и техники 
Вестник иностранной литературы 
Вопросы ихтиологии 
Вопросы краеведения Бурятии 
Вопросы литературы
Владивостокские епархиальные ведомости 
Весь мир
Военно-медицинский журнал 
В мире искусств 
В мире книг
Вестник Новгородского земства 
Воздухоплавание. Наука и спорт
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ВОф
ВПр
ВрД
ВРК
ВРФ
ВС
ВСввсокгвех
ВТБП
ВУИ
ВФП
ВХ им. Грекова
ВХИФО
ВХПО
ВХУвш
ГА
ГК
ГМ
ГСгшгэдв

ДВосп
ДЛ
ДМ Ж
ДМ3
ДН
ДНУ
Древности Воет.

ЕГМР
ЕЕВ
БВШ
ЕЗМ
ЕиГ
ЕПАТ

ЕПГАТ
ЕРусГО
ЕТГМ
ЖАЖБ
Ж Б
ЖВНД

Ж Д
Ж ЖЖИ
ЖМНП
ЖМПИБ

ЖМЮ
ЖОРВ

жох
Ж Р
Ж РБО
ЖРФХО

Вестник офтальмологии 
Вестник просвещения 
Врачебное дело 
Вестник русской конницы 
Вестник русской флоры 
Военный сборник 
Вокруг света
Врачебно-санитарный обзор Костромской губернии
Вестник сельского хозяйства
Вестник телеграфии без проводов
Варшавские университетские известия
Вопросы философии и психологии
Вестник хирургии имени Грекова
Вестник Харьковского историко-филологического общества
Вестник хирургии и пограничных областей
Вестник Харьковского университета
Высшая школа
Гражданская авиация
Гравюра и книга
Голос минувшего
Геофизический сборник
География в школе
Гигиена и эпидемиология
Дальний Восток
Дела и дни
Декоративное искусство СССР 
Домашнее воспитание 
Детская литература
Днепропетровский медицинский журнал 
Декада московских зрелищ 
Дружба народов 
Для народного учителя
Древности Восточные. Труды Восточной комиссии Мос
ковского археологического общества 
Ежегодник по геологии и минералогии России 
Енисейские епархиальные ведомости 
Естествознание в школе 
Ежегодник Зоологического музея 
Естествознание и география
Еженедельник петроградских государственных академиче
ских театров 
см. ЕПАТ
Ежегодник Русского горного общества 
Ежегодник Тобольского губернского музея 
Журнал акушерства и женских болезней 
Жизнь Бурятии
Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Пав
лова
Женское дело 
Журнал журналов 
Жизнь искусства
Журнал Министерства народного просвещения 
Журнал микробиологии, патологии и инфекционных бо
лезней
Журнал Министерства юстиции
Журнал Общества русских врачей в память Н. И. Пиро
гова
Журнал общей химии 
Живописная Россия
Журнал Русского ботанического общества 
Журнал Русского физико-химического общества
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же
ЖУВжхп
ЖЭБ
ЖЭБМ
ЗВзвмо
ЗВОРАО

ЗвС
ЗВСХИзгзги
ЗемлемерД
ЗИВАН
зкгк
ЗКОРАО

ЗМП
ЗНОЕ
ЗОСХЮР
зпк
3PB
ЗРГООГ

ЗРТОзс
ЗСпбМОзэонос
ИА
ИАИ
ИАН
ИАНКазССР
ИАНОЛЯ
ИАНОМЕН

ИАНООН

ИАНСБ
ИАНСГ
ИАНСФ

ИАОИРС
ИБС
ИВ
ИВГО
ИГБС
ИГИ
ИГК
ИЖАС
ИИИОМУ

ИИИПБМ

ИКикми
И КМ' т-ва 
М. О. Вольф

Живая старина
Журнал для усовершенствования врачей 
Журнал химической промышленности 
Журнал экспериментальной биологии 
Журнал экспериментальной биологии и медицины 
Звезда Востока
Записки Всероссийского минералогического общества 
Записки Восточного отделения Русского археологического 
общества 
Звезда Севера
Записки Воронежского сельскохозяйственного института 
Записки по гидрографии 
Записки Горного института (Спб)
Землемерное дело
Записки Института востоковедения Академии наук СССР 
Записки Крымского горного клуба
Записки Классического отделения Русского археологиче
ского общества 
За мичуринское плодоводство
Записки Новороссийского общества естествоиспытателей 
Записки Общества сельского хозяйства южной России 
За промышленные кадры 
Защита растений от вредителей
Записки Русского географического общества по общей 
географии
Записки Русского технического общества 
Знание — сила
Записки С.-Петербургского минералогического общества 
Записки энтомологического отдела Николаевской опытной 
станции
Исторический архив 
История астрономических исследований 
Известия Академии наук СССР 
Известия Академии наук Казахской ССР 
см. ИОЛЯ
Известия Академии наук СССР. Отделение математиче
ских и естественных наук
Известия Академии наук СССР. Отделение общественных 
наук
Известия Академии наук СССР. Серия биологическая 
Известия Академии наук СССР. Серия геологическая 
Известия Академии наук СССР. Серия физическая 
Известия Архангельского общества изучения Русского Се
вера
Известия Ботанического сада Академии наук СССР 
Исторический вестник
Известия Всесоюзного географического общества СССР 
Известия Главного ботанического сада СССР 
Известия Географического института 
Известия Геологического комитета 
Иллюстрированный журнал атлетики и спорта 
Исторические известия, издаваемые Историческим обще
ством при Московском университете
Известия Института по изучению платины и других бла
городных металлов 
Искусство кино
Известия Константиновского межевого института 
Известия книжных магазинов т-ва М. О. Вольф
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икпвсо
икпи
ИКФАНилилиилли
имлхк
иниинкз
ИОАИ

ИОБО
иоля
ИОРЯС

ипд
ИРАН
ИРГО
ИРКСВА

ИскЖ
ИскТ
ИСоц
иск
ИСКГУ

ИСФХА

ИСХА

ИТОИАЭ

ИТТИ
ИТУ
ИТУАК
ИТОРГО

ИФК
КДело
КиСкмвкмж
КНива
КНМВ
КНовькн
КнП
КомМ
КрБ
ЛАрм
ЛАт
Л Глдл
ЛенА
ЛетСлл

Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского
отдела Русского географического общества
Известия Крымского педагогического института
Известия Казанского филиала Академии наук СССР
Иностранная литература
Известия С.-Петербургского лесного института
Известия Ленинградского лесного института
Известия Московского литературно-художественного
кружка
Известия Научного института имени П. Ф. Лесгафта 
Известия Народного комиссариата здравоохранения 
Известия Общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете
Известия Одесского библиографического общества 
Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и 
языка
Известия Отделения русского языка и словесности Ака
демии наук
Искусство и печатное дело 
Известия Российской академии наук 
Известия Русского географического общества 
Известия Русского комитета для изучения Средней и Во
сточной Азии 
Искусство и жизнь 
Искусство трудящихся 
Индустрия социализма 
Известия Сапропелевого комитета АН СССР 
Известия Северо-Кавказского государственного универси
тета
Известия Сектора физико-химического анализа Институ
та общей и неорганической химии
Известия Сельскохозяйственной академии имени К. А. Ти
мирязева
Известия Таврического общества истории, археологии и 
этнографии
Известия Томского технологического института 
Известия Томского университета 
Известия Таврической ученой архивной комиссии 
Известия Туркестанского отдела Русского географиче
ского общества
Известия физической культуры 
Курортное дело 
Каторга и ссылка 
Казанский музейный вестник 
Казанский медицинский журнал 
Красная нива
Кубанский научно-медицинский вестник
Красная новь
Книжки недели
Книжная полка
Коммунистическая молодежь
Красный библиотекарь
Литературная Армения
Легкая атлетика
Литературная Грузия
Летопись Дома литераторов
Ленинградский альманах
Летопись Севера
Лесоведение и лесоводство
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ЛОс
Лпв
ЛХ
МатО
МБ
МВ
МГоды
МедичЖ
МетВ
МиЖ
МиП
МиР
ММЖ
ММУ
МПмс
МУ
МузЖ
МузиТ
МузО
МузС
НАиА
НДост
НЕВ
НЖ
НИСГУ

НиТ
НМ
НО
НовВ
НовСл(Спб)
НОВУО
НОх
НПМ
НРаб
НС
НСт
НУнх
НХА
ож
ОлонЕВ
ОмЗ
ОНУЕД
ОренбЕВ
ОПЗ
ОрлЕВ
ПалеонтЖ
ПалС
ПБ
ПВМУО

ПГ
ПГАТ
ПедС
ПЗОЕДУ

ПИДО
ПИ
ПиЛ

Литературная Осетия 
Лесопромышленный вестник 
Лесное хозяйство 
Математическое образование 
Мир божий 
Морской врач 
Минувшие годы 
Медичний журнал 
Метеорологический вестник 
Музыка и жизнь 
Музыка и пение 
Музыка и революция 
Московский медицинский журнал 
Медицинская мысль Узбекистана 
Млечный путь.
Морской сборник 
Мастер угля 
Музыкальная жизнь 
Музыка и театр 
Музыкальное образование 
Музыкальный современник 
Народы Азии и Африки 
Наши достижения
Новгородские епархиальные ведомости 
Наука и жизнь
Научные известия Смоленского государственного универ
ситета
Наука и техника 
Новый мир 
Народное образование 
Новый восход 
Новое слово (Спб)
Народное образование в Виленском учебном округе 
Наша охота
Наборщик и печатный мир
Научный работник
Наш современник
Наша старина
Народный учитель
Новая хирургия
Новый хирургический архив
Офицерская жизнь
Олонецкие епархиальные ведомости
Омский зритель
Отклики народного учителя и его досуги 
Оренбургские епархиальные ведомости 
Оренбургские педагогические записки 
Орловские епархиальные ведомости 
Палеонтологический журнал 
Палестинский сборник 
Православный благовестник
Педагогический вестник Московского учебного округа.
Средняя и низшая школа
Психиатрическая газета
Программы государственных театров
Педагогический сборник
Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при 
Донском университете
Проблемы истории докапиталистических обществ 
Панорама искусств 
Природа и люди
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ПиН
ПЛ
ПОЕЮУ

Поверхность и недра 
Педагогический листок
Протоколы Общества естествоиспытателей при Юрьевском

ПолтЕВ
РБ
РВр
РЖизнь
РИЖ
РиР
РиТ
РЛ
РМ
Рмельн
РМГ
РНУ
РП
PC
РСлово
РСп
РусП
РФЖ
РХирА
РШ
РЭ
РЭО
СА
СБ
СбМАЭ
СВЗ
СВиСШ
СВопсдп
СевА
СЖР
СЗ
СЗСВОМГ

университете
Полтавские епархиальные ведомости
Русское богатство
Русский врач
Рампа и жизнь
Русский исторический журнал
Рыбоводство и рыболовство
Рабочий и театр
Русская литература
Русская мысль
Русский мельник
Русская музыкальная газета
Русский начальный учитель
Русское прошлое
Русская старина
Русское слово
Русский спорт
Русский почвовед
Русский физиологический журнал
Русский хирургический архив
Русская школа
Русский экскурсант
Русское энтомологическое обозрение
Советская археология
Советская ботаника
Сборник Музея антропологии и этнографии 
Саратовский вестник здравоохранения 
Свободное воспитание и свободная школа 
Сибирские вопросы 
Светоч и дневник писателя 
Северная Азия 
Спортивная жизнь России 
Сила и здоровье
Сведения земской санитарно-врачебной организации Мос

СибА
СибАТКМ
СибО
СибСт
СимЕВ
СинЖ
СиС
ск
СКол
СКФ
СНРЧВХО

ковской губернии 
Сибирский архив
Сибирский архив теоретической и клинической медицины
Сибирские огни
Сибирский студент
Симбирские епархиальные ведомости
Синий журнал
Селекция и семеноводство
Советское кино
Среди коллекционеров
Спутник кинофестиваля
Сообщения о научных работах членов Всесоюзного хими
ческого общества

снтскмз Сборник научно-технических статей Кузнецкого металлур

СовБ
Сов Г
СовЗ
СовМ
СовН
СовОт
СоврМ
СоврМуз

гического завода 
Советская ботаника 
Советская геология 
Советская зоотехника 
Советская музыка 
Советская наука 
Советская отчизна 
Современный мир 
Современная музыка
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СовС
СовУ
СовЭ
СоврП
СоврПн
СпбЗВ
СР
СрВ
СРиН
ССО
СтатВ
СТУ
СЦ
СУЛОЮУ

схмо
СХПСКиЦЧО

СцАсшсэсэц
ТБСЮУ
ТВИР

тгж
ТГМПВАН

тд
ТДело
ТЕВ
ТехС
ТЖ
ТЖизнь
ТИ
ТиД
ТИИЕТ
ТиК
ТИУАК
ТКДА
ТКМИ
ТКНС

тксхитлкитлпи
тмтнто
ТОДРЛ

ТОду
ТомскЕВ
ТПАтпи
ТПр
ТПФК
ТР
ТрАГОМГУ

ТРЭО

Советское студенчество 
Советская Украина 
Советская этнография 
Современная психиатрия 
Современная психоневрология 
Санкт-Петербургский земский вестник 
Солнце России 
Средние века
Социалистическая реконструкция и наука 
Среднее специальное образование 
Статистический вестник 
Столица и усадьба 
Советский цирк
Сборник Учено-литературного общества при имп. Юрьев
ском университете
Сообщения Харьковского математического общества
Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа и
Центрально-Черноземной области
Сцена и арена
Семья и школа
Советская этнография
Советская эстрада и цирк
Труды Ботанического сада Юрьевского университета 
Труды Всесоюзного научно-исследовательского института 
защиты растений
Топографический и геодезический журнал
Труды Геологического музея имени Петра Великого
имп. Академии наук
Театр и драматургия
Торфяное дело
Тверские епархиальные ведомости
Техника — смене
Театральная жизнь
Театр и жизнь
Театр и искусство
см. ТД
Труды института истории естествознания и техники 
Театр и кино
Труды иркутской ученой архивной комиссии 
Труды Киевской духовной академии 
Труды Казанского медицинского института 
Труды Карадагской научной станции имени Т. И. Вязем
ского
Труды Кубанского сельскохозяйственного института 
Труды Ленинградского кораблестроительного института 
Труды Ленинградского политехнического института 
Техника молодежи 
Театральная неделя 
Туркестанский охотник
Труды Отдела древнерусской литературы Института рус
ской литературы 
Труды Одесского университета 
Томские епархиальные ведомости 
Турнир памяти Алехина. Бюллетень 
Труды Почвенного института 
Текстильная промышленность 
Теория и практика физической культуры 
Театральная Россия
Труды Акушерско-гинекологического общества, состояще
го при 1-м МГУ
Труды Русского энтомологического общества
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ТрТГУ
ТСпбОЕ

Труды Тбилисского государственного университета 
Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытате
лейтстмм Труды семинара по теории машин и механизмов Инсти
тута машиноведения АН СССР

ТрТКОПОРГО Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамур
ского отдела Русского географического обществаими

ТЧУАК
Труды Тбилисского математического института 
Труды Черниговской губернской ученой архивной комис
сии

УЗКГЗИ Ученые записки Казанского государственного зооветери

УЗКУ 
УЗ Л ГУ

нарного института
Ученые записки Казанского университета 
Ученые записки Ленинградского государственного универ
ситета

УЗЛПИГ Ученые записки Ленинградского педагогического институ
та имени А. И. Герцена

УЗМГПИ Ученые записки Московского государственного педагоги

УЗМУ
УЗНИКИЕК

ческого института
Ученые записки Московского университета 
Ученые записки Научно-исследовательской кафедры исто
рии европейской культуры (Харьков)
Науков1 записки Пращ Науково-досл1Дчо1 катедри icropii 
европейсько! культури (Харшв)

УЗРижПИ
УЗТГУ
УЗТУ
УЗУИКМ

Ученые записки Рижского политехнического института 
Ученые записки Томского государственного университета 
Ученые записки Тартуского университета 
Ученые записки Украинского института клинической ме

УЗХУ
УК
УС
УСл
УФН
УХ
ФА
ФЖ
ФиС
ФМ
ФНиТ
ХиЖ
ХиО
хмжхцчоцгцэ
Ч ипшвшдшлшм
ШСССР
ЭнОэоэсюв
ЮжУютюх
ЯА
ЯЕВ12

дицины
Ученые записки Харьковского университета
Уральское краеведение
Уральский современник
Уральский следопыт
Успехи физических наук
Успехи химии
Фельдшер и акушерка
Физиологический журнал СССР
Физкультура и спорт
Фельдшерская мысль
Фронт науки и техники
Химия и жизнь
Химия и оборона
Харьковский медицинский журнал
Хозяйство Центрально-Черноземной области
Церковный голос
Цирк и эстрада
Человек и природа
Школа взрослых
Шашечные досуги
Шахматный листок
Шашки в массы
Шахматы в СССР
Энтомологическое обозрение
Этнографическое обозрение
Этнографический сборник
Юридический вестник
Южный Урал
Юный техник
Юный художник
Ярославский альманах
Ярославские епархиальные ведомости



КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ1

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

4693. Алтаев Ал. Памятные встречи. — М.: Сов. писатель, 1959.— 
412 с. — Указ, имен: с. 400—412.

Др. публ. (полностью). — М.; Л., 1946; М., 1955; М., 1957.
Др. публ. (отрывки). — Спб., 1913 (под загл.: Волны жизни).
Алтаев Ал. (псевд., наст, имя Ямщикова Маргарита Владимировна) 

(1872—1959), писательница.
1880—1918. Детство в Киеве. Отец — театральный деятель В. Д. Роко

тов. Друг семьи А. А. Агин. А. П. Керн. Антрепризы отца в Новочеркасске, 
Пскове. Актеры М. Т. Иванов-Козельский, Н. А. Кузьмина, А. Я. Глама-Ме- 
щерская, В. Н. Андреев-Бурлак и др. Учение в рисовальной школе в Пе
тербурге. Пожар в Академии художеств. История портрета подруги автора 
Е. М. Мартыновой, написанного К- А. Сомовым («Дама в голубом платье»). 
Первые литературные опыты. Издатель журнала «Родник» А. Н. Альмедин- 
ген. Художник В. М. Максимов и его семья. В. П. Острогорский. Издание 
книг Ал. Алтаева с иллюстрациями Н. П. Богданова-Бельского. Художник 
М. П. Клодт, сын скульптора П. К. Клодта, его рассказы об отце. Стефания 
Карасевич-Ющенко, послужившая моделью художнику Н. А. Ярошенко для 
картины «Всюду жизнь». В гостях у И. Е. Репина. Я. П. Полонский. А. Н. То- 
ливерова. Журнал «Игрушечка». И. И. Ясинский. Чтение Н. С. Лесковым 
сказания «Скоморох Памфалон». Судебный процесс над В. Н. Вагнером. 
Воспоминания матери о похоронах М. Е. Салтыкова-Щедрина. Сбор денег 
среди писателей для нуждающихся студентов. Похороны Н. В. Шелгунова. 
Профессор В. А. Манассеин. Работа в издательстве В. Д. Бонч-Бруевича.
В. М. Величкина.

4694. Белый А. На рубеже двух столетий [1880—1900]. — М.; Л.: Земля 
и фабрика, 1930.—495 с. — Имен, указ.: с. 489—495.

Др. публ. — 2-е изд. М.; Л., 1931.
Др. публ. (отрывок). — КНовь, 1929, кн. 10 (под загл.: Тимирязев и Ану

чин).
4694а(1). Белый А. Начало века [1901—1905]. — М.; Л.: Худож. лит., 

1933.—503 с .— Указ, имен и назв.: с. 483—501.
Др. публ. (отрывок). — НМ, 1933, кн. 7/8.
4694(2). Белый А. Из книги «Начало века»: (Берлинская редакция 

1924—1925 гг.). — ВЛ, 1974, № 6, с. 214—245.
Обзор публ.: с. 214.
46946. Белый А. Между двух революций [1905—1911]/Предисл.

Ц. С. Вольпе. — Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934.—503 с. —  Указ, 
имен: с. 407—492. Указ, упоминаемых произведений А. Белого: с. 493—500.

Белый Андрей (псевд., наст, имя Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934), 
писатель.

[К № 4694—46946]. История жизни А. Белого, становление его лично
сти и творчества на фоне социальной, общественной и культурной жизни эпо
хи. Семья автора: мать, отец — профессор математики Н. В. Бугаев, дяди 
Г. В. и Д. В. Бугаевы. Поместье Демьяново близ Клина. Быт дворянских 
семей. Соратники отца: математики В. В. Бобынин, Л. К. Лахтин, Б. К- Млод-

1 Авторский коллектив выражает благодарность доктору искусствовед
ческих наук Д. В. Сарабьянову, кандидату педагогических наук Н. И. Са
харову, Ю. Г. Цивьяну, С. В. Сковородниковой за консультации при состав
лении отдельных разделов данной части указателя.
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зиевский, Н. А. Умов. Профессорская среда, ее нравы. Друзья и знакомые 
семьи: П. Д. Боборыкин, Алексей Н. Веселовский, И. И. Иванюков, М. М. Ко
валевский, М. И. Лясковская, А. П. и М. В. Павловы, Н. И. Стороженко, 
В. И. и С. И. Танеевы, С. А. Усов, В. Д. Церасский, И. И. Янжул. Годы уче
ния А. Белого в гимназии Л. И. Поливанова. Преподаватели и товарищи. 
Круг чтения. Интерес к философии и литературе. История возникновения 
псевдонима «Андрей Белый». Дружба с М. Л. Толстым, посещение дома 
Толстых в Хамовниках (Москва). Семейство М. С. Соловьева. Естественный 
и филологический факультеты Московского университета. Профессора 
Д. Н. Анучин, Н. Д. Зелинский, Н. Ю. Зограф, М. А. Мензбир, А. Н. Рефор
матский, К. А. Тимирязев, А. А. Тихомиров. Литературное творчество А. Бе
лого, автобиографические мотивы в нем, восприятие отдельных произведений 
критикой. Литературная среда, кружки и общества: Литературно-художест
венный кружок, кружок «Аргонавтов», Общество свободной эстетики и др. 
Журналы и издательства: «Весы», «Золотое руно», «Скорпион», «Мусагет» 
и др. Эволюция декадентства и символизма. История дружбы с А. Блоком, 
оценка личности и творчества. Л. Д . Блок. Взаимоотношения с В. Я. Брюсо
вым. Вяч. И. Иванов и его «башня». Писатели и литературоведы: Ю. К. Бал
трушайтис, К. Д. Бальмонт, М. А. Волошин, М. О. Гершензон, А. М. Горький,
A. М. Добролюбов, А. М. Ремизов, Ф. К- Сологуб, Л. Н. Толстой, Г. И. Чул- 
ков, Эллис (Л. Л. Кобылинский). Художники, музыканты, актеры: 
Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, В. Ф. Комиссаржевская, В. Э. Мейерхольд, 
Н. К- Метнер и др. Философские течения эпохи. Поездки автора за границу 
(Германия, Франция, Царство Польское). События общественной жизни. 
Похороны Н. Э. Баумана. Революция 1905—1907 гг. и ее восприятие твор
ческой интеллигенцией. Москва и Петербург.

4695. Бенуа А. Н. Мои воспоминания: В 5-ти кнУИзд. подгот. 
Н. И. Александрова и др.; Отв. ред. Д. С. Лихачев. — М.: Наука, 1980.— 
(Лит. памятники/AH СССР).

Кн. 1—3. 743 с., ил., 8 л. ил. Доп.: с. 551—580. Указ, имен: с. 713—740.
Кн. 4—5. 743 с., ил., 16 л. ил. Доп.: с. 551—580. Указ, имен: с. 713— 

7401.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Александр Бенуа размышляет...М., 1968 

(под загл.: Моя собственная особа); Сергей Дягилев и русское искусство. 
М., 1982, т. 2.

Об авторе см. № 6652—6654.
1870—1908. Предки. Родственники: Бенуа, Кавосы, Лансере. Детские го

ды в Петербурге, Петергофе и Павловске. Домашнее воспитание и учение 
в гимназиях Человеколюбивого общества и Частной — К. И. Мая. Чтение, 
музыкальные, художественные и театральные впечатления. Окончание юри
дического факультета Петербургского университета и самостоятельные за
нятия живописью и рисунком. Женитьба на А. К. Кинд (1894). Воспитание 
детей. Работа хранителем художественного собрания М. К. Тенишевой. 
Е. К- Святополк-Четвертинская. Коллекционирование картин, графики и книг 
по искусству. Московские и петербургские коллекционеры и меценаты:
B. Н. Аргутинский, С. С. Боткин, П. В. Деларов, В. П. фон Мекк, И. С. Остро
ухое, С. А. Щербатов. Жизнь и творчество в Петербурге, Франции и Италии, 
путешествия по странам Западной Европы. Дружба с Л. С. Бакстом,
C. П. Дягилевым, Е. Е. Лансере, В. Ф. Нувелем, А. Л. Обером, К. А. Сомо
вым. Семья Философовых. Выставка русских и финляндских художников 
(1898). Общество «Мир искусства». Религиозно-философское общество. 
В. В. Розанов. Участие в издании журнала «Мир искусства» и сборников 
«Художественные сокровища России». Художники: М. А. Врубель, И. Э. Гра
барь, М. В. Добужинский, К- А. Коровин, В. А. Серов. Создание Бенуа цик
ла акварелей «Последние прогулки Людовика XIV», иллюстраций к «Мед

1 В кн. 4—5 содержатся также «Воспоминания о балете» (см раздел 
«Музыкальный театр» в т. 4, ч. 4 наст. изд.).
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ному всаднику», «Азбуке в картинах». Монографии автора: «История рус
ской живописи в XIX в.» (Спб., 1901), «Русская школа живописи» (Спб., 
1904). Участие в подготовке «Историко-художественной выставки русских 
портретов», организованной Дягилевым в Петербурге (1905). Оформление 
в Мариинском театре оперы «Гибель богов» и балета «Павильон Армиды» 
в постановке М. М. Фокина. Участие в постановке оперы «Борис Годунов» 
в Париже (1908). Отклики на события общественно-политической жизни 
(русско-турецкая и русско-японская войны, 9 января 1905 г.).

4696. Богородский Ф. С. Автомонография [1895—1937]/Вступ. ст.
И. Э. Грабаря. — М.: Искусство, 1983.—139 с., ил., 42 л. ил. — Выставки,
в которых участвовал художник: с. 133—136.

4697. Богородский Ф. С. Воспоминания художника [1895—1930]. — М.: 
Сов. художник, 1959.—319 с., 33 л. ил.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Осмеркин. М., 1981.
[К № 4696—4697]. Богородский Федор Семенович (1895—1959), худож

ник.
Происхождение. Гимназические годы в Нижнем Новгороде. Село Ближ

неборисовское (Нижегородского уезда и губернии). Нижегородская ярмарка. 
Цирковые представления и участие в них автора. Музыкальная и художе
ственная жизнь города. Художник В. А. Ликин и его рассказы о московских 
и петербургских живописцах. События 1905 г. в Нижнем Новгороде. Поступ
ление в Московский университет. Занятия рисованием. Студенческое «Обще
ство искусств и изящной литературы». Выставки худож ни ко в-футуристов и 
Союза русских художников. Московские художники. В. В. Маяковский. 
В тексте — документы из нижегородского архива, отрывки из газетных ста
тей, письма И. Е. Репина художнику Н. П. Попову.

4698. Борисов Л. И. Родители, наставники, поэты: Книга в моей жиз
ни.— 3-е изд. — М.: Книга, 1972.—128 с.

Др. публ.— 1-е изд. М., 1967; 2-е изд. М., 1969.
Борисов Леонид Ильич (1897— 1972), писатель.
1900-е гг. — 1968. Детство в Петербурге. Увлечение книжками о Нате 

Пинкертоне, Шерлоке Холмсе, Этель Кинг. Крестный отец автора — худож
ник И. А. Шарлемань. Его библиотека. Книжные магазины на Петербургской 
стороне и их владельцы. Продажа книг на Александровском рынке,
A. А. Михайлова — скупщица книг. Характеристика журналов начала века. 
Библиотека Семенникова на Большом проспекте. Встреча с А. И. Куприным. 
Книгоноши — распространители в издательстве И. Д. Сытина. Библиофилы: 
Н. О. Лернер, В. Н. Княжнин, Ф. Г. Шилов.

4699. Бочаров Ю. М. В гостиных литературно-художественного кружка: 
Воспоминания. — Журналист, 1927, № 5, с. 18—22.

Бочаров Юрий Михайлович, журналист.
1907—1927. Десятилетний юбилей «Общества деятелей периодической 

печати и литературы», организованного в 1907 г. Члены правления общества: 
Ю. А. Бунин («Вестник воспитания»), И. И. Попов («Женское дело»),
B. А. Анзимиров («Копейка»). Выдача ссуд и пособий нуждающимся, посред
ничество в предоставлении литературного труда. Организация конкурсов 
беллетристов, поэтов, драматургов. Орган общества «Журналист» (1914).

4700. Дмитриев Н. Д. Тени прошлого: Воспоминания моек, писате- 
ля/Публ. В. В. Дмитриевой. — В кн.: Альманах библиофила. М., 1980, вып. 9, 
с. 261—288.

Дмитриев Николай Дмитриевич (р. 1888), писатель, журналист.
1890-е гг.— 1908. Отец — писатель и журналист Д. С. Дмитриев. Его 

окружение: Н. Н. Саедов, В. А. Гиляровский, В. М. Дорошевич. Издатели 
А. Я. Липскеров, В. И. Жигарев, И. Д. Сытин. Нравы сотрудников редакций 
газет, их быт. Сатирические издания 1905 г. Журналы и альманахи 1907— 
1908 гг. Судьба газет «Русское слово» и «Новости дня». Неудачная попыт

15



ка отца передать свою личную библиотеку в общественное пользование. 
Знакомство автора с А. П. Чеховым. Встреча с Л. Н. Толстым.

4701. Киселев Я. И. Из моего и книжного прошлого. — В кн.: Книга и 
ее работники. Л., 1926, с. 25—39.

Киселев Яков Иванович (1848—1926), журналист, библиограф, книго
продавец.

1860-е—1900-е гг. Детство в крестьянской семье в селе Костино Влади
мирской губернии. Обучение грамоте у дьячка. Пристрастие к чтению. При
езд в Москву и служба в книжных магазинах А. И. Глазунова, Н. И. Ма
монтова, братьев Силаевых. Сотрудничество в газетах «Голос», «Санкт- 
Петербургские ведомости», «Русские ведомости» и др. Библиографические 
заметки в «Книговедении» и «Известиях кн. магазина М. О. Вольфа». З а 
пись материалов о книжной торговле в Москве (с 1885 г.). Места продажи 
книг, в частности, Никольская ул. и Сухаревская площадь. Московские 
библиофилы И. Е. Забелин, А. А. Мартынов и др.

4702. Кротевич Е. М. Киевские встречи. — В кн.: Кротевич Е. М. Ки
евские встречи. М., 1968, с. 5—165.

Кротевич Евген Максимович (р. 1884), писатель.
1898—1920. Культурная жизнь Киева. Литературно-артистическое обще

ство. Украинский клуб. Деятели украинской литературы и искусства. Пи
сатели: Леся Украинка, Иван Франко, М. М. Коцюбинский, Панас Мирный, 
В. Г. Короленко, И. С. Нечуй-Левицкий, Л. А. Яновская; артисты: М. П. Ста- 
рицкий, М. К. Садовский, П. К. Саксаганский, М. Л. Кропивницкий, 
М. К. Заньковецкая, Г. П. Затыркевич-Карпинская, А. Ф. Мишуга; компози
торы М. В. Лысенко, К. Г. Стеценко; художники: А. А. Мурашко, М. К. Пи- 
моненко; учитель С. В. Васильченко (Панасенко).

4703. Кугель А. Р. Листья с дерева: Воспоминания. — Л.: Время,
1926.—209 с.

Др. публ. (отрывки). — ЖИ, 1924, № 32; Огонек, 1925, № 2 (под загл.: 
Нравы старой прессы).

Об авторе см. № 6541—6544.
1890—1908. Создание журнала «Театр и искусство», характеристика его 

сотрудников. Актеры В. П. Далматов, Л. Б. Яворская. Связи артистического 
мира с правительственными кругами. С. Ю. Витте. Газета «Северный вест
ник». Демонстрация протеста в театре А. С. Суворина во время спектакля 
«Контрабандисты» С. К. Эфрона (псевд. Литвин). Встречи с драматургами:
A. П. Чеховым, С. А. Найденовым, Л. Н. Андреевым, А. М. Горьким,
B. О. Трахтенбергом. Театральные рецензенты. Георг Парадиз. Актерские съез
ды. Основание и деятельность Театрального общества во главе с М. Г. Са
виной. А. Е. Молчанов, П. А. Стрепетова. Открытие Московского Художе
ственного театра. Полемика по поводу его спектаклей. Позиция автора. Со
трудничество в «Русском слове». И. Д. Сытин. Газета «Русь» А. А. Сувори
на (сына), ее направление. А. В. Амфитеатров и его фельетон «Господа 
Обмановы». Корреспонденты с театра русско-японской войны: Вас. И. Не
мирович-Данченко, Н. М. Гарин, Н. А. Демчинский. Революция 1905 г. и пе
чать. Совещания журналистов в газете «Новое время». Сатирические жур
налы. I Государственная дума, руководитель кадетской фракции П. Н. Милю
ков. Театральный клуб Союза драматических писателей в Петербурге. Воз
никновение театра «Кривое зеркало». В. Г. Эренберг, его опера «Вампука, 
невеста африканская». Б. Ф. Гейер.

4704. Лившиц Б. К. Полутораглазый стрелец/Предисл. Ц. Вольпе. — 
Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.—296 с., портр. авт., ил.

Др. публ. (отрывок). — Звезда, 1932, № 9 (под загл.: Будетляне и Ма
ринетти).

Лившиц Бенедикт Константинович (1886—1939), поэт.
1911—1914. Учение на юридическом факультете Киевского университета. 

Знакомство с художниками А. А. Экстер, братьями В., Д. и Н. Бурлюк. По
ездка с ними в Чернянку Таврической губернии к отцу Д. Ф. Бурлюку —
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управляющему имением. Коллекция вывесок Бурлюков. Рукописи В. В. Хлеб
никова, хранившиеся в Чернянке. Подготовка картин для выставки объеди
нения «Бубновый валет». Зарождение содружества футуристов «Гилея». Ав
тор о футуризме в живописи и поэзии. Н. И. Кульбин. В. В. Маяковский. 
Полемика Д. Д. Бурлюка с А. Н. Бенуа. Диспут «Бубнового валета» в По
литехническом музее, стычки с группой «Ослиный хвост». Выступления 
В. В. Маяковского и А. Е. Крученых. Приезд в Петербург киноактера Макса 
Линдера. Э. Верхарн в России. Игорь Северянин. Кафе «Бродячая собака» 
и литературные салоны. Приезд Ф. Маринетти в Россию. Доклад Лив
шица «Наш ответ Маринетти». Совместное с Хлебниковым воззвание о са
мостоятельности русского футуризма. Супруги М. и К. Пуни. В гостях у 
И. Е. Репина. Отход автора от футуризма, мобилизация в армию.

4706. Маршак С. Я. В начале жизни: (Страницы воспоминаний)/Подгот. 
текста и примеч. Е. Б. Скороспеловой и С. С. Чулкова. — Собр. соч.: В 8-ми 
т. М„ 1971, т. 6, с. 7—18.

Сведения о др. публ.: с. 618—620.
Публ., не вошедшая в обзор. — В кн.: Маршак С. Я. Сказки, песни, за

гадки. Стихотворения. В начале жизни. М., 1981.
Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964), писатель.
1890-е гг.— 1904. Служба отца на мыловаренном заводе в Воронежской 

губернии. Детство. Быт семьи. Учение в Острогожской гимназии. Препода
ватели. Первые литературные опыты. Приезд в Петербург. Знакомство с
B. В. Стасовым, его окружение. Посещение Публичной библиотеки, где ра
ботал Стасов, театров, концертов, выставок в Академии художеств. Хлопо
ты Стасова о переводе автора в петербургскую гимназию. Жизнь в Петер
бурге, описание города, завода, где работал отец. Поездка Стасова и Марша
ка к И. Е. Репину, в «Пенаты». Праздник на даче Стасова близ Парголова. 
Приезд А. М. Горького, Ф. И. Шаляпина, И. Е. Репина, А. К. Глазунова. 
Шуточное стихотворное приветствие гостям, написанное Маршаком. 
И. Я. Гинцбург. Интерес Горького к Маршаку. Приглашение его в Крым 
на дачу. Приезд автора в Ялту, переход в местную гимназию.

4707. Матюшина О. К. Призвание. — Звезда, 1973, № 3, с. 137—153.— 
Окончание в № 4 охватывает период после 1917 г.

Матюшина Ольга Константиновна (1885— 1975), писательница, вторая 
жена М. В. Матюшина.

1890-е гг.—1917. Жизнь автора в семье Матюшиных. Писательница Еле
на Гуро и ее муж М. В. Матюшин, скрипач и художник. Екатерина Гуро. 
Друзья семьи: братья В. Д. и Д. Д. Бурлюки, В. В. Хлебников, В. В. Мая
ковский, К. С. Малевич, П. Н. Филонов. Смерть Елены Гуро. Издательская 
деятельность Матюшина. Выпуск сборника «Садок судей». Книга Елены Гу
ро «Небесные верблюжата». Работа автора в издательстве «Жизнь и зна
ние». А. М. Горький.

4708. Морозова О. Г. Одна судьба: Повесть. — Л.: Сов. писатель,
1976.—191 с., портр.

Др. публ. — НМ, 1964, N° 9.
Морозова Ольга Георгиевна (1895?—1975), художница.
1910—1920-е гг. Отец — ученый-лесовод Г. Ф. Морозов. Жизнь в Во

ронежской губернии, переезд в Петербург. Учение в Лесном, а затем в 
Коммерческом училищах. Увлечение рисованием. Поступление в студию
C. А. Зайденберга. Занятия на Высших женских архитектурных курсах 
(театрально-декоративное отделение). Преподаватель С. Ю. Судейкин. Уча
стие в оформлении артистического кабачка «Привал комедиантов». К. А. Со
мов. Вступление в брак с его родственником П. Сомовым.

4709. Мотовилова С. Н. Минувшее. — НМ, 1963, № 12, с. 75—127.
Мотовилова Софья Николаевна (ок. 1881—1966), библиотечный работник.
1880-е гг.—1933. Детство в Симбирске. 3. П. Соловьев. Л. Н. Толстой.

В. Я- Брюсов. В. Г. Короленко. Русские эмигранты в Лозанне и Лондоне.
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Толстовцы. В. Г. Чертков и его жена. Г. В. Плеханов. В. П. Ногин. Уни
верситет им. А. Л. Шанявского.

4710. Назаров И. А. Встречи и письма/Вступ. ст. Е. И. Осетрова. — Вла
димир: Кк. изд-во, 1967.—144 с.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Владимир, 1951, кн. 1 (под загл.: Писа
тель из народа).

Назаров Иван Абрамович (1878—1962), поэт.
1880-е гг.—1937. Детство в Суздале, в рабочей семье. Жизнь «в людях». 

Дружба с А. К. Гастевым — будущим поэтом. Работа в газетах г. Владими
ра и Иваново-Вознесенска. Встречи с поэтами М. Ожеговым, М. Л. Леоновым,
С. Д. Дрожжиным, Ф. С. Шкулевым, Е. Е. Нечаевым. Создание автором 
суздальского кружка писателей из народа и его альманах «Пробуждение». 
Члены кружка. Жизнь в Москве. Сотрудничество в газетах «Русский ли* 
сток», «Московский листок». Редактор Н. И. Пастухов. А. И. Ядимирский — 
составитель серии «Галерея русских самоучек из народа». Работа Назарова 
над «Словарем писателей-самоучек».

4711. Пастернак Б. Л. Охранная грамота/Подгот. текста Е. В. Пастер
нак и Е. Б. Пастернак; Коммент. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова.— 
В кн.: Пастернак Б. Л. Воздушные пути. М., 1982, с. 191—284.

Др. публ. — Отд. изд.: Л., 1931.
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), поэт.
1890-е гг. — 1930. Впечатления детства. Училище живописи, ваяния и 

зодчества. Приезды Л. Н. Толстого к Л. О. Пастернаку. Н. Н. Ге. Встреча 
с Р. М. Рильке. Соседи по даче в Оболенском, семья композитора А. Н. Скря
бина. Занятия музыкой. Учение в университете. Частные уроки для заработ
ка. Москва начала века. Увлечение философией. Д. Ф. Самарин и его рас
сказы о Марбургской философской школе. Поездка автора в Германию 
(Берлин и Марбург). Профессор философии Г. Коген. Путешествие в Ита
лию. Возвращение на родину. Литературная жизнь Москвы. Группа «Центри
фуга». С. П. Бобров. В. Г. Шершеневич. В. В. Маяковский, его характери
стика как поэта и человека. Взаимоотношения с ним автора.

4712. Пастернак Б. Л. Люди и положения: Автобиогр. очерк. — В кн.: 
Пастернак Б. Л. Воздушные пути. М., 1982, с. 413—459.

Др. публ. — НМ, 1967, № 1.
Об авторе см. № 4711.
1890-е—1910-е гг. Жизнь семьи Пастернаков в квартире при Училище 

живописи, ваяния и зодчества. Коронация Николая II (1896). Выставка 
передвижников в училище. Приезд из Италии скульптора П. П. Трубецкого. 
Иллюстрации Л. О. Пастернака к роману Л. Н. Толстого «Воскресение». 
Приезды писателя к художнику. Первая учительница Пастернака 
Е. И. Боратынская. Учение в 5-й Московской гимназии. Увлечение му
зыкой, изучение теории композиции под руководством Ю. Д. Энгеля и 
Р. М. Глиэра. Характеристика А. Н. Скрябина, его музыки. Поездка с отцом 
на похороны Л. Н. Толстого. Литературная жизнь Москвы. Вяч. Иванов, 
Ю. К. Балтрушайтис. С. П. Бобров. В. В. Маяковский. Служба домашним 
учителем у коммерсанта М. Филиппа. Первая книга автора «Близнец в ту
чах» (1914).

4713. Пастернак Л. О. Мои встречи и модели. — В кн.: Пастернак Л. О. 
Записи разных лет. М., 1975, с. 111—168, ил.

Об авторе см. № 6875—6877.
Из содерж.: Встреча с Э. Изаи, с. 133—134; О Николае Дмитриевиче 

Кузнецове, с. 134—137; «Пустынник» М. В. Нестерова, с. 137—138; И. И. Шиш
кин. Мое знакомство с офортом, с. 138—140; Встречи с Н. Н. Ге, с. 140— 
142; Н. Ф. Федоров, с. 142—144; Встречи с А. М. Горьким, с. 144—146; 
Встречи с Р. М. Рильке, с. 146—150; Смешной Юпитер, с. 151; Мои модели, 
с 151—152; В. О. Ключевский, с. 152— 158; «Вечеринка», с. 158—160; Как 
произошло слово «художник», с. 161.
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1890-е гг.— 1916, 1921, 1924. Записи и заметки о встречах с деятелями 
культуры, науки и искусства. Помимо лиц, упомянутых в названиях отдель
ных глав, даются краткие характеристики скрипача Ф. Ондричека (Ондрже- 
чека), журналиста С. Т. Герцо-Виноградского, художника Н. П. Крымова, 
профессора А. И. Чупрова, земского деятеля гитариста-любителя П. А. Туч
кова. В воспоминаниях приводится перечень лиц, послуживших моделями 
автору.

4714. Рамазанова А. Н. Из жизни художественной Москвы: (Фрагм. 
воспоминаний)/Публ. и вступ. ст. Н. Г. Королевой. — В кн.: Встречи с прош
лым. М., 1972, вып. 1, с. 50—92.

Рамазанова Александра Николаевна, художница.
1880—1896. Род Рамазановых. Дружба семьи с художником К. П. Брюл

ловым. Отец автора — скульптор Рамазанов, его преподавание в Училище 
живописи, ваяния и зодчества в Москве. Жизнь в казенной квартире при 
училище. Занятия автора в классе В. Д. Поленова. В. Г. Перов. Семья 
В. Е. Маковского. И. И. Левитан. К. А. Коровин. В. В. Верещагин. Заня
тия Т. Л. Толстой в училище, посещение классов Л. Н. Толстым. С. И. Та
неев. Н. Г. Рубинштейн. Преподавание французского языка А. С. Голуб
киной, дружба автора с ней.

4715. Стравинский И. Ф. Из воспоминаний. — В кн.: Стравинский И. Ф. 
Диалоги. Л., 1971, с. 1—90.

Из содерж.: О детстве и юности, с. 1—37; О русских композиторах и 
музыкальной жизни Петербурга, с. 38—62; Дягилев и его балет, с. 63—80; 
О себе и современниках, с. 81—90.

Об авторе см. № 7339—7340.
1880-е—1930-е гг. Воспоминания в форме беседы с Р. Крафтом. Пред

ки. Отец — Ф. И. Стравинский, певец Мариинского театра. Впечатления ран
него детства. Музыкальное окружение отца. Учение во 2-й Петербургской, 
а затем в частной гимназиях. Петербург 90-х гг. Летние каникулы в дерев
нях Льзи под Петербургом, Печисках и Устилуге на Украине (Подольская 
губерния). Женитьба на Е. Носенко. Литературные вкусы автора. Занятия 
музыкой. Учителя: А. С. Аренский, И. Витоль, Ц. А. Кюи, А. К. Лядов, 
Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин, С. И. Танеев. Посещение юбилей
ного спектакля «Руслан и Людмила», на котором присутствовал П. И. Чай
ковский. Его взаимоотношения с Ф. И. Стравинским. Смерть Чайковского. 
«Вечера современной музыки» в Петербурге. Оперный и концертный репер
туар. Исполнители: Ф. И. Шаляпин, Л. Ауэр и др. Жизнь Стравинского за 
границей. С. П. Дягилев и его труппа. Постановка М. М. Фокиным балета 
«Петрушка». В. Ф. Нижинский, Б. Ф. Нижинская, А. П. Павлова, супруги 
Чекетти. Художники: Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, А. Я. Головин, М. Ф. Ларио
нов, Н. К. Рерих.

4716. Феддерс Г. Ю. Незабываемое: (Мои лит. воспоминания). — В кн.: 
Феддерс Г. Ю. Незабываемое: Рассказы и воспоминания. Рига, 1963, с. 269— 
304.

Феддерс Георгий Юльевич (р. 1888), филолог и педагог.
1910—1920-е гг. Окончание Нежинского историко-филологического ин

ститута. Первые публикации в Нежине и в журнале «Солнце России». При
езд в Петербург. Жизнь в гостинице «Пале-Рояль». Ресторан И. С. Соколова 
«Вена» на Малой Морской. Его посетители — писатели, артисты. А. И. Куп
рин. Встречи с С. Н. Сергеевым-Ценским, П. А. Нилусом, Г. А. Яблочковым, 
А. С. Грином, Ф. Ф. Фидлером, А. И. Свирским. Характеристика «толстых» 
журналов начала века и их редакторов. Н. Г. Шебуев. А. П. Каменский.

4717. Шагинян М. С. Человек и время: История человеческого становле
ния.— М.: Сов. писатель, 1982.—560 с., портр.

Др. публ. (полностью). — НМ, 1971, № 4 ; 1972; № 1; 1973, № 4—6; 
1975, Ко 3; 1977, № 1; 1978, № 4, 9.

Др. публ. (отрывок). — НМ, 1943, № 4 (под загл.: С. В. Рахманинов).
Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982), писательница.
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1890—1978. Детство в Москве. Семья Хлытчиевых-Шагинян. Отец — 
профессор медицины С. Шагинян. Сестра Магдалина. Встреча нового века 
(1901). Учение в гимназии Л. Ф. Ржевской. Преподаватели А. А. Кизеветтер, 
М. П. Чехова, И. Н. Розанов. Поездка в Вену и Париж для лечения глу
хоты. Литературные вкусы в юности. События 1905 г. в Москве и участие в 
них гимназистов. Жизнь в Москве в Успенском переулке. Окружение сестер 
Шагинян: С. В. Яблоновский, С. Н. Булгаков. Учение на высших женских 
курсах В. И. Герье, на философском факультете. Переписка с А. Белым 
(в тексте— 10 его писем к автору). Переезд в Петербург. Религиозно-фило
софское общество, его христианская секция, руководимая 3. Н. Гиппи
ус. «Голгофское движение». Епископ Михаил Старообрядческий (в миру 
Павел Семенов). Неудачная попытка соединения голгофского движения с 
христианской секцией. Занятия автора уроками для заработка. Сотрудни
чество в газетах «Приазовский край», «Кавказское слово». Первые публика
ции стихотворений Шагинян. Разрыв с Д. С. Мережковским и 3. Н. Гиппиус. 
Семейство Н. К. и Э. К- Метнеров. Жизнь в Германии, в Гейдельберге 
(1914—1915). Работа над диссертацией о немецком философе Я- Фрошамме- 
ре. Пешее путешествие по гетевским местам. Возвращение в Москву. Зна
комство с С. В. Рахманиновым, переписка с ним (в тексте— 15 писем ком
позитора).

4718. Шнейдер И. И. Записки старого москвича. — М.: Сов. Россия, 
1970.—203 с., ил.

Др. публ. (отрывок). — Москва, 1963, № 12.
Шнейдер Илья Ильич (1891—1980), журналист, театральный критик.
1896—1917. Коронация Николая И. Учение в 3-й Московской гимназии. 

События революции 1905 г. в Москве. Увлечение театром. А. П. и Ф. П. Го
ревы. Приезд в Россию киноактера Макса Линдера. Работа в журнале 
«Рампа и жизнь». Издатель Л. Г. Мунштейн. В. А. Аванесов. Балет А. Дун
кан. А. П. Павлова в Москве (1913). Е. В. Гельцер, В. В. Кригер, В. И. Мо
солова, Н. В. Труханова. Приезд в Москву Л. Кавальери. Московский быт. 
Театры. Кинематограф. Торговля. А. Н. Вертинский. Писатели: А. Т. Авер
ченко, К. Д. Бальмонт, В. В. Маяковский. Певцы: Н. В. Плевицкая, Ф. И. Ша
ляпин. Т. Я- Бах.

4719. Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Кн. 1. — Собр. соч.: В 9-ти т. 
М., 1966, т. 8, с. 7—218.

Др. публ. — В кн.: Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Кн. 1—2. М., 1961; 
В журн.: НМ, 1960, № 8—10.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967), писатель.
1900-е гг. — 1917. Детство в Москве в Хамовниках. Семья Эренбургов. 

Отец — управляющий пивоваренным заводом. Посещение завода Л. Н. Тол
стым. Москва начала века. Театр. Букинисты. Учение в 1-й Московской гим
назии. Революция 1905 г. и участие в ней гимназистов. Арест автора (1907). 
Высылка в Полтаву и Смоленск. Выезд за границу (1908). Жизнь в Пари
же. Участие в собраниях большевистской группы. Посещение автором 
В. И. Ленина. Выход сборника Эренбурга «Стихи» (1910). Эмигрантский 
литературный кружок. Писатели: К. Д. Бальмонт, М. А. Волошин, А. Н. Тол
стой. Русские художники: Д. П. Штеренберг, М. Ф. Ларионов, Н. С. Гонча
рова. А. В. Луначарский. Переводческая работа Эренбурга. Выход книги 
«Кануны» (1916). Отзывы В. Я. Брюсова о стихах Эренбурга. Пребыва
ние в Италии. Возвращение в Париж. Кафе «Ротонда» на Монпарнасе. 
Впечатления о французских художниках. Первая мировая война. Знаком
ство с Б. В. Савинковым. Приезд в Россию.



ПЕЧАТЬ. ЖУРНАЛИСТИКА. 
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО

См. также № 6564, 6577
4720. Бирюков В. П. «Наши думы». — В кн.: Бирюков В. П. Уральская 

копилка. Свердловск, 1969, с. 131—137.
Об авторе см. № 5975—5977.
1907—1908. Издание учащимися пермских учебных заведений журнала 

«Наши думы». Его содержание: быт учащейся молодежи, характеристика 
преподавателей, вопросы учебной и внешкольной жизни. Иллюстрации к 
статьям. Техника издания журнала.

4721. Боцяновский В. Ф. Карикатура и цензура в начале XX в.: (Из 
воспоминаний ред. сатир, журн.). — Былое, 1924, № 26, с. 177—206.

Боцяновский Владимир Феофилович (1869—1943), историк, драматург, со
трудник ряда периодических изданий, редактор журнала «Серый волк».

1905—1909. Положение сатирической печати и отношение к ней цен
зуры в период революции 1905 г. Уловки редакторов и художников-сатири- 
ков для обмана цензуры. Судьба издаваемого Ю. К. Арцыбушевым журнала 
«Зритель». Ужесточение цензуры в период столыпинской реакции. Сотрудники 
сатирических журналов: П. Н. Троянский, Н. Н. Герардов, И. М. Грабовский.

4722. Волков И. А. 20 лет по газетному морю: Из воспоминаний газ. 
работника. — Иваново-Вознесенск: Основа, 1925.—93 с.

Волков Иван Андрианович (р. 1881), писатель, журналист.
1900-е гг.—1917. Работа в газетах Иваново-Вознесенска, Ярославля, Во

логды, Курска, Пензы, Урала. События 1905 г. и печать. Быт и нравы 
провинциальной печати. Служба в газете «Русское слово». В. М. Дорошевич. 
И. Д. Сытин. Поездка на Кавказ в качестве корреспондента «Голоса Моск
вы». Печать во время первой мировой войны.

4723. Голдобин А. В. «Забияка»: (Из воспоминаний журналиста о 
1905 г.). — Журналист, 1925, № 10, с. 17—19.

Голдобин Анатолий Владимирович, журналист.
1905. Петербургские сатирические журналы. Эпизоды из жизни редакции 

журнала «Забияка».
4724. Дунин А. На провинциальной газетной ниве: (Из лит. воспомина

ний).— ИВ, 1916, т. 144, № 6, с. 751—758.
Автор — журналист.
1897—1900-е гг. Работа в «Самарской газете». Эпизоды из жизни редак

ции «Казанской газеты». Провинциальная печать юга России. Цензура.
4725. Зарин А. Е. Былые гонорары: (Из воспоминаний старого литерато

р а ) .— ЖЖ , 1915, № 26, с. 16—17.
Об авторе см. № 4755.
1900-е гг. Журналистские гонорары. Курьезы, связанные с оплатой ли

тературного труда.
4726. Зарницын Н. Страничка из истории печати в Сибири: (Воспомина

ния сотр. газ.). — СВон, 1910, № 48/49, с. 63—69.
Зарницын Николай, журналист.
1902. Работа в газете в Благовещенске. Состав редакции. Губернатор 

Приамурского края генерал-майор Д. В. Путята и его жена. Цензура.
4727. Лепянский М. И. Из воспоминаний метранпажа. — ТИ, 1906, № 52, 

с. 43—44.
1896—1906. Работа в журнале «Театр и искусство». Характеристика со

трудников. Взаимоотношения редакции с типографией. Неприятности цен
зурного характера.

4728. Лисицын М. М. Десять лет в Прибалтийском крае: (Воспомина
ния б. ред. одной из прибалт, газ.). — PC, 1904, № 12, с. 657—662.

Лисицын Михаил Михайлович (1862—1913).
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1886— 1896. Учение в Дерптском ветеринарном институте. Описание 
Дерпта, нравы и обычаи студентов. Проведение реформ 80-х гг. в Прибал
тийском крае. Профессор П. А. Висковатов. Назначение при его содействии 
автора заведующим русской публичной библиотекой и книготорговлей в 
Дерпте. Русский учительский клуб «Родник», немецкие и эстские общества. 
Попытки выпуска русских газет в Прибалтийском крае. Губернатор 
М. А. Зиновьев. Участие в газете «Дерптский листок». Издание автором 
газеты «Прибалтийский листок».

4729. Никитин К. В. Из истории екатеринбургской журналистики (1902— 
1914 гг.): (Воспоминания). — СевА, 1928, № 5/6, с. 147—166.

Никитин Константин Васильевич, журналист.
Газеты: «Екатеринбургская неделя», «Урал», «Уральская жизнь». Их 

издатели: П. Н. Галин, В. Г. Чекан, П. И. Невин. Уральская пресса в пе
риод революции 1905 г. Быт и нравы газетчиков.

4730. Оршер О. Л. Литературный путь дореволюционного журналиста. — 
М.; Л.: Гос. изд-во, 1930.—142 с .— Перед, загл.: Старый журналист.

Оршер Осип Львович (псевд. Старый журналист, Д ’ор), (р. 1879), жур
налист.

1893—1917. Сотрудничество в газете «Екатеринославские губернские ве
домости» (редактор Я. Г. Гололобов), в газете «Волынь». Переезд в Одессу 
(1903), работа в «Одесском листке» под редакцией В. В. Навроцкого. Ли
тературная жизнь Одессы в 900-е гг. Газета «Одесские новости» и ее редак
тор И. М. Хейфец. А. К. Гермониус. Л. О. Кармен. События на броненосце 
«Потемкин» в 1905 г. Манифест 17 октября. Еврейский погром. Отъезд из 
Одессы. Сотрудничество в петербургских газетах, характеристика «Биржевых 
ведомостей», «Вечерних новостей», «Копейки» и др. Служба в еженедельной 
газете «Свободные мысли» издателя-редактора И. М. Василевского (Не-бук- 
вы). Журнал «Сатирикон», его сотрудники: А. Т. Аверченко, Н. А. Тэффи, 
О. Дымов (О. И. Перельман). Художники «Сатирикона». Политическое ли
цо журнала. Саша Черный и его стихи. Литературно-философский кружок. 
В. М. Дорошевич. Журнал «Обозрение театров». Случаи взяточничества в 
редакции. Газета «Речь» (1907), ее редактор П. Н. Милюков, сотрудниче
ство И. В. Гессена и др. Представитель американской прессы Ла-Марк. Служ
ба в газете «День». Сотрудники редакции — меньшевики и бундовцы. Первая 
мировая война. «Пораженческая» позиция автора. Февральская революция.

4731. Петрищев А. Б. Неделя в провинциальной редакции. — В кн.: В за
щиту слова. Спб., 1905, сб. 1, с. 187—198.

Петрищев Афанасий Борисович (1872—1933), публицист, писатель.
28 апр. — 4 мая 1903. Дневниковые записи. Сотрудничество в екатери- 

нославской газете «Вестник Юга». Притеснения со стороны цензуры. Под
держка властями и цензурой газет правого направления.

4732. Протопопов С. Д. Из недавнего прошлого провинциальной газе
ты. — РБ, 1905, № 10, с. 184—190.

Протопопов Сергей Дмитриевич (1861 —1933), журналист.
1898. История временного закрытия газеты «Нижегородский листок» в 

связи с критикой гласных земского собрания. Жалоба барона Д. А. Фриде- 
рикса в Петербург начальнику Главного управления по делам печати 
М. П. Соловьеву. Вмешательство нижегородского губернатора П. Ф. Унтер- 
бергера. Возобновление издания газеты через восемь месяцев.

4733. Сидоров А. А. Из воспоминаний книговеда. — В кн.: Альманах 
библиофила. М., 1976, [вып. 3], с. 17—31.

Сидоров Алексей Алексеевич (1891—1978), историк искусства, коллек
ционер, художник.

1900-е гг.—1917. Воспоминания детства о первом знакомстве с книгами. 
Занятия в Румянцевской библиотеке. «Кружок по изучению символизма в 
искусстве». Сотрудник издательства «Мусагет» Н. П. Киселев. А. И. Кали- 
шевский. Б. С. Боднарский. Проблемы книжной иллюстрации и графики. По
путно о московских букинистических магазинах и библиофилах.
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4734. Туринский М. Газеты в провинции: (Воспоминания и наблюде
ния). — ИВ, 1912, т. 128, № 4, с. 151— 176.

Автор — журналист.
1890-е — начало 1900-х гг. Деятели провинциальной прессы: А. С. Гацис- 

ский, И. И. Дубасов, Н. Я- Агафонов. Быт и нравы газетчиков. Пресса во 
время русско-японской войны и событий 1905 г. Фельетонисты провинциаль
ных газет, их псевдонимы. Подражание В. М. Дорошевичу. Распределение 
обязанностей в редакции. Гонорары. Значение газеты в жизни города, цензур
ные порядки. Газета «Волжский вестник» под редакцией профессора 
Н. П. Загоскина. Секретарь редакции Е. Н. Чириков, будущий писатель, 
репортер А. М. Пешков (М. Горький).

4735. Филиппов А. А. Памяти идеальных сынов родины. — НПМ, 1916, 
№ 197, стб. 1973—1974. — В публ. А. А. Филиппова «Простые беседы».

Филиппов Андрей Афанасьевич, редактор-издатель журнала «Наборщик и 
печатный мир».

1900-е гг. Воспоминания о деятелях печати. Среди них — И. И. Тол
стой, председатель Русского общества печатного дела, автор трудов по ар
хеологии и нумизматике; П. П. Коломнин, заведующий образцовой типогра
фией «Нового времени»; В. И. Маркевич, сенатор, управляющий Сенатской 
типографией; Б. Б. Голицын, академик, управляющий Экспедицией заготов
ления государственных бумаг.

4736. Хейсин И. Страницы прошлого: Воспоминания о лит. Сибири. — Ан
гара, 1959, № 2, с. 112—121.

Хейсин Иосиф, журналист.
1905—1915. Газеты «Восточное обозрение», «Сибирская жизнь», «Сибир

ский вестник», журнал «Молодая Сибирь». Литераторы: Г. А. Вяткин, 
П. Л. Драверт, В. Я- Шишков, Г. Н. Потанин и др. Освещение в печати 
жизни переселенцев в Сибири. Издатель томской газеты «Сибирские отго
лоски» В. А. Долгоруков. Его знакомство с А. П. Чеховым. В. Курицын. 
П. Щебеков. К. М. Голодников. Поэт Иван Тачалов — герой статьи 
А. М. Горького «Человек страшной жизни». Публикации автора в «Моло
дой Сибири».

4737. Чириков Е. Н. О том как газета сама себя высекла. — В кн.: В за
щиту слова. Спб., 1905, сб. 1, с. 142—146.

Чириков Евгений Николаевич (1864— 1932), писатель, журналист.
1889. История закрытия газеты «Астраханский вестник».

Personalia

Ашешов Николай Петрович (1866—1923). 
журналист, писатель

4738. Ашешов Н. П. Автобиография. — В кн.: Венгеров С. А. Критико- 
биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904, т. 6, 
с. 366—370.

1895—1903. Отец — ярославский крестьянин, впоследствии купец в Одес
се. Окончание 3-й Одесской гимназии, юридического факультета Московского 
университета. Занятия адвокатурой, затем журналистикой. Редактирование 
«Самарской газеты». Участие в «Нижегородском листке», публикация пове
стей автора «В бездне» и «Серенький». Переезд в Москву. Публицистическая 
деятельность в газетах «Курьер», «Северный курьер», публикации в «тол
стых» журналах. В тексте — список периодических изданий, в которых пуб
ликовался Ашешов, перечень его псевдонимов.
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4739. Бахтиаров А. А. [Автобиография]. — В кн.: Книга. Исследования 
и материалы. М., 1979, сб. 39, с. 150—152, портр.

1860-е гг. — 1905. Годы учения. Сотрудничество в петербургских газе
тах. Ряд фельетонов под заглавием «Брюхо Петербурга», изданных в 1887 г. 
отдельной книгой (механизм питания столицы), «История книги на Руси» — 
труд Бахтиарова, удостоенный награды на Первой всероссийской выставке 
печатного дела (1895). Участие автора в юбилейном издании к 200-летию 
Петербурга (1903). Очерки Бахтиарова «Босяки» и «Отпетые люди». Ряд 
популярных книг для народа: «Как делают бумагу и как печатают книги», 
«Как делают ситец» и ряд других.

Вержбицкий Николай Константинович (ум. 1973), 
журналист, писатель

4740. Вержбицкий Н. К. Школа ненависти. — В кн.: Вержбицкий Н. К- 
Записки старого журналиста. М., 1961, с. 7—124.

1900-е гг.—1917. Детство в среде петербургской бедноты. Арест брата — 
участника революционного движения. Обуховская оборона. Работа автора 
в лаборатории Е. Ф. Буринского. Встреча с П. К. Штернбергом. Первые пуб
ликации в газете «Русь». Сотрудничество в «Сатириконе». Знакомство с 
А. И. Куприным. Редактирование «Газеты для всех».

Вишняков Василий Иванович (1836— 1900), 
управляющий типографией «Общественная польза»

4741. Шмидт П. И. Воспоминания о В. И. Вишнякове. — В кн.: Василий 
Иванович Вишняков. Спб., 1900, с. 5—15.

Автор— типографский работник.
1871—1900. Совместная работа с Вишняковым во «Вспомогательной кас

се наборщиков» и в типографии В. И. Головина. Печатание сочинений 
К. Д. Ушинского. Переход в товарищество «Общественная польза».

Горбунов-Посадов Иван Иванович (1864—1940), 
издатель, публицист, педагог

4742. Сорок лет служения людям: Сб. ст., посвящ. обществ.-лит. и кни- 
гоизд. деятельности И. И. Горбунова-Посадова/Под ред. Н. Н. Гусева и 
М. В. Муратова; С предисл. — М.: Изд. авторов, 1925.—164 с.

Аннотации на воспоминания, вошедшие в сборник, см. No 4742а, 4744—
4747.

4742а. Горбунов-Посадов И. И. О моих учителях и товарищах по ра
боте. — В кн.: Сорок лет служения людям. М., 1925, с. 122—164.

1880-е гг.— 1924. Роль книги в жизни автора, его литературные вку
сы. Знакомство с В. М. Гаршиным, Л. Н. Толстым. Работа в издательстве 
«Посредник». Издание ряда произведений Толстого, его деятельность в изда
тельстве. Сотрудники «Посредника»: В. Г. Чертков, А. К. Черткова, П. И. Би
рюков, В. И. Лукьянская, Е. Е. Горбунова-Посадова, В. С. Толстая, 
Е. И. Боратынская. Авторы «Посредника»: писатели С. Т. Семенов, В. И. Са- 
вихпн (Иванов) и С. Д. Дрожжин; художники: Н. А. Касаткин, К. В. Лебе
дев, Е. М. Бем; корректор А. И. Борисова; распространители изданий: 
А. П. Алексеев и М. Н. Крещенская. Друг «Посредника» —  А. П. Чехов.

4743. Горбунов-Посадов И. И. Почему и как я начал издавать журнал и 
книги «Свободного воспитания»: (Открытое письмо читателю — учителю).— 
СВиСШ, 1918, № 1/3, стб. 23—70.

1870-е гг.— 1918. Семья Горбуновых, отец и братья. Различные этапы 
учения автора: домашние занятия с учителями, пребывание в частных пан
сионах, учение в Коммерческом училище. Критика автором методов препо
давания и учебников по отдельным предметам. Оторванность учебных за-

Ьихчиаров Анатолий Александрович (1851— 1914),
журналист, автор популярных книг
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ведений от жизни. Отсутствие преподавания ручного труда. Протест автора 
против рутины в системе образования, стремление к преобразованию школы, 
послужившие стимулом создания журнала «Свободное воспитание и сво
бодная школа»

4744. Бирюков П. И. Начало работы И. И. Горбунова-Посадова в кни
гоиздательстве «Посредник». — В кн.: Сорок лет служения людям. М., 1925, 
с. 14—17.

Бирюков Павел Иванович (1860—1931), писатель, общественный дея
тель, биограф Л. Н. Толстого.

1887— 1924. Работа И. И. Горбунова-Посадова в качестве уличного тор
говца книгами издательства «Посредник», впоследствии на книжном складе 
Положительный отзыв Л. Н. Толстого на его стихи.

4745. Муратов М. В. Заметки книжника. — В кн.: Сорок лет служения 
людям. М., 1925, с. 39—50.

Муратов Михаил Васильевич (1892— 1957), писатель.
1909—1924. Участие автора в ученической организации московских гим

назистов. Создание общественной библиотеки для учащихся. Поездка на 
книжный склад «Посредника». Знакомство с И. И. Горбуновым-Посадовым. 
Его помощь библиотеке: передача ряда книг бесплатно и со скидкой, реко
мендация литературы. Характеристика деятельности издательства «Посред
ник». Серия И. И. и Е. Е. Горбуновых «Малым ребятам».

4746. Черткова А. К. Из моих воспоминаний: (К 60-летию со дня рожде
ния И. И. Горбунова-Посадова). — В кн.: Сорок лет служения людям. М., 
1925, с. 18—24.

Черткова (урожд. Дитерихс) Анна Константиновна (1859—1927), жена 
В. Г. Черткова.

1887—1924. Приезд Горбунова-Посадова к В. Г. Черткову на хутор 
Ржевск Воронежской губернии для помощи в редактировании изданий «По
средника». Нравственный облик Горбунова-Посадова, его отношения с семь
ей Чертковых. Самостоятельная работа в «Посреднике» после высылки 
В. Г. Черткова и П. И. Бирюкова. Отзывы Л. Н. Толстого о Горбунове-По- 
садове и его дневниках 1891—1909 гг.

4747. Чехов Н. В. Сорок лет тому назад: (Изд-во «Посредник» и 
Ив. Ив. Горбунов-Посадов). — В кн.: Сорок лет служения людям. М., 1925, 
с. 25—32.

Чехов Николай Владимирович (1865—1947), деятель народного образо
вания.

1880-е гг. — 1924. Увлечение толстовским учением в Петербургском уни
верситете. Посещения книжного склада издательства «Посредник», чтение 
непропущенных цензурой произведений Л. Н. Толстого, диспуты в связи с 
поставленными писателем вопросами. Знакомство с И. И. Горбуновым-Поса
довым. Его выступление на похоронах С. Я. Надсона. Книжный магазин 
М. Е. Конусова. Кружок А. М. Калмыковой, ее связи с издательством «По
средник». Педагогическая деятельность автора в Богородицком уезде Туль
ской губернии. Бесплатная библиотека-читальня в Богородицке. Распростра
нение книг «Посредника» в народе, их значение.

Гриневская Изабелла Аркадьевна (р. 1864), 
переводчик, драматург, критик

4748. Гриневская И. А. Изабелла Аркадьевна Гриневская: Автобиогр.— 
В кн.: Фидлер Ф. Ф. Первые литературные шаги. М., 1911, с. 243—264.

1880-е гг. — 1911. Знакомство с литературными и театральными кругами 
Петербурга и Москвы. Посещения вечеров в домах А. А. Потехина, С. В. Мак
симова, П. И. Вейнберга, А. А. Кауфмана, О. К. Нотовича, А. А. Давыдовой. 
Педагог Н. Н. Страннолюбский. Литераторы и журналисты: Л. Е. Оболен
ский, С. А. и 3. А. Венгеровы, С. Ф. Либрович, К. С. Баранцевич, А. Е. З а 
рин. Артистка В. В. Мичурина-Самойлова, В. Ф. Комиссаржевская.
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Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940), 
критик, писательница, историк театра

4749. Гуревич Л. Я. Любовь Яковлевна Гуревич: Автобиогр. — В кн.: 
Фидлер Ф. Ф. Первые литературные шаги. М., 1911, с. 181—198.

1870-е гг.— 1911. Детство. Увлечение художественной литературой. Пер
вые критические статьи. Посещение М. М. Стасюлевича. Статья Гуревич о 
М. К. Башкирцевой в журнале «Русское богатство». Посещение литератур
ного кружка в доме А. А. Давыдовой, выступление с докладом о «Гамлете». 
Сотрудничество в «Северном вестнике» Б. Б. Глинского. Приобретение жур
нала автором. Ее деятельность в качестве редактора-издательницы (1891— 
1899). Сотрудничество с А. Л. Волынским. Банкротство журнала. Литера
турные произведения Л. Я. Гуревич: «Шурочка», «Плоскогорье».

4750. Гуревич Л. Я. История «Северного вестника». — В кн.: Русская ли
тература XX века. М., 1914, т. 1, кн. 23, с. 234—264.

Конец 70-х гг. — 1898. Детство в семье педагога, историка. Учение в Мос
ковской гимназии Н. Д. Оболенской. Поступление на словесное отделение 
Бестужевских курсов (1884). Знакомство с А. Л. Волынским и Н. М. Мин
ским. Первая статья автора в «Русском богатстве» (об М. К. Башкирцевой). 
Издательница А. А. Давыдова, ее окружение. Покупка на паях с Волынским 
и Б. Б. Глинским у А. М. Евреинова журнала «Северный вестник» (1891). 
Авторы журнала: Вл. С. Соловьев, Я. П. Полонский, В. В. Стасов. «Север
ный вестник» и Л. Н. Толстой. Поездка автора в Ясную Поляну. Жизнь редак
ции «Северного вестника». Приглашение официальным редактором М. Н. Аль
бова. Печатание в журнале стихотворений К. Д. Бальмонта и Ф. Сологуба, пе
реводов М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Г. Аннунцио и др. Приход в журнал но* 
вых авторов — М. Горького, М. Лохвицкой. Журфиксы Гуревич, их посетите* 
ли: П. Д. Боборыкин, Т. Л. Щепкина-Куперник, О. А. Шапир, Л. Б. Яворская. 
Цензурные мытарства журнала. Объяснения с начальником Главного управ
ления по делам печати М. П. Соловьевым. Финансовые затруднения. Закры
тие «Северного вестника» в 1898 г. Переход Гуревич в газету «Русская 
мысль».

4751. Волынский А. Л. Русские женщины: Статья 2-я [Л. Я- Гуре
вич].— ЖИ, 1924, № 6, с. 17—19.

Об авторе см. № 6532—6535.
Конец 1880-х—1900-е гг. Знакомство с Л. Я. Гуревич. Приглашение ав

тора в качестве лектора по философии в дом издательницы А. А. Д а
выдовой. Дальнейшие встречи с Гуревич. Ее переводы трудов Б. Спинозы 
под руководством Волынского. Работа в журнале «Северный вестник». 
Л. Я* Гуревич как писатель, критик, редактор, переводчик.

Демчинский Николай Александрович (1851—1914), 
публицист

4752. Кауфман А. Е. Русский энциклопедист: (Из воспоминаний о 
Н. А. Демчинском. Умер 31 дек. 1914 г.) — ИВ, 1915, т. 89, № 2, с. 505—516.

Кауфман Абрам Евгеньевич (1855—1921), журналист.
1880-е — начало 1900-х гг. Пребывание Демчинского на русско-турецкой 

и русско-японской войнах в качестве корреспондента. Знакомство с В. М. Гар
шиным. Беседа Демчинского с В. К- Плеве. Деятельность Демчинского как 
агронома.

Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922), 
журналист

4753. Кауфман А. Е. Король фельетонистов: В. М. Дорошевич. (К 30-ле- 
нию лит. деятельности). — СР, 1911, № 11, с. 2—3, порт.

Об авторе см. № 4752.
1890-е—1900-е гг. Характеристика литературной деятельности Дорошевича.



Его заступничество за невинно осужденных. Сахалинские очерки Дороше
вича. Знакомство с ним автора. Научные и литературные интересы Дороше
вича, его столкновения с цензорами, с администрацией.

4754. Кауфман А. Е. Влас Михайлович Дорошевич. — ВестнЛ, 1920, № 10, 
с. 12—13.

Об авторе см. № 4752.
1900-е гг.—1920. Дорошевич в Одессе. Его столкновение с градоначаль

ником П. А. Зеленым.

Зарин Андрей Ефимович (1863—1929), 
журналист

4755. Зарин А. Е. Автобиография. — В кн.: Фидлер Ф. Ф. Первые ли
тературные шаги. М., 1911, с. 215—224.

1870-е гг. — 1911. Отец автора — литератор Е. Ф. Зарин, переводчик Бай
рона, редактор «Отечественных записок», критик. Друзья семьи: П. И. Вейн- 
берг, А. Н. Майков, Н. С. Лесков. Сотрудничество автора в издательствах 
«Народная польза», «Детское чтение». Редактирование журналов издательст
ва П. П. Сойкина «Звезда», «Природа и люди», газет «Обновленная Россия» 
и «Современная жизнь». Обвинение в нарушении цензурных запретов. Полу
торагодичное заключение в тюрьме. В тексте — список издательств, журналов 
и газет, в которых сотрудничал автор.

Каспари Альвин Андреевич (ум. 1913), издатель

4756. А. А. Каспари. — НПМ, 1913, N° 157, стб. 655.
1900-е гг. Биографические сведения о Каспари и его воспоминания о 

Н. А. Некрасове.

Клюкин Максим Васильевич (ум. в начале 1920-х гг.), 
издатель и автор детских книг

4757. Вич А. Чужим и своим светом. — СДП, 1914, № 1, с. 144—145.
1890—1900. Издательская и литературная деятельность М. В. Клюкина.

Празднование его 35-летнего юбилея. Воспоминания о периоде, когда Клю
кин был «мальчиком» в книжных магазинах Петербурга.

Козлов Иван Николаевич, 
мастер печатного дела

4758. Павлов И. Н. Наш помощник: (И. Н. Козлов). — В кн.: Павлов И. Н. 
Моя жизнь и встречи. М., 1949, с. 315—318.

Об авторе см. N° 6873—6874.
1909—1920-е гг. Совместная работа в типографии И. Д. Сытина. Печа

тание Козловым гравюр Павлова на дереве и линолеуме. Козлов как мастер 
художественных переплетов. Его переплеты изданий «Война и мир» Л. Тол
стого, «Детская энциклопедия», «Полвека для книги» (к юбилею И. Д. Сыти
на), «Русские народные сказки». Изготовление Козловым мраморной бумаги, 
применение ее для форзацев.

Коломнин Петр Петрович (ум. 1915), 
печатник

4759. Филиппов А. А. Петр Петрович Коломнин. — НПМ, 1915, N° 189, 
стб. 1727—1728. — В публ. А. А. Филиппова «Простые беседы».

Об авторе см. № 4735.
1900-е гг. — 1915. Совместная работа с Коломниным в журнале «На

борщик и печатный мир». Коломнин — автор трудов «Краткие сведения по 
типографскому делу», «Беседы о наборе титулов и еще кое о чем другом». 
Приводится текст письма П. П. Коломнина автору.
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4760. Косоротов А. И. Александр Иванович Косоротов: Автобиогр. — В кн.: 
Фидлер Ф. Ф. Первые литературные шаги. М., 1911, с. 106—121.

1880-е— 1890-е гг. Юношеские увлечения музыкой и поэзией. Первые ли
тературные опыты.

4761. Амфитеатров А. В. А. И. Косоротов. — В кн.: Амфитеатров А. В. 
Склоненные ивы. Спб., б. г., с. 228—244. (Собр. соч.; Т. 21).

Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), писатель, впослед
ствии эмигрант.

1890—1900. Встречи автора с Александром Ивановичем Косоротовым. 
Его характеристика как журналиста и драматурга.

Линев (псевд. Далин) Дмитрий Александрович (1853—1920), 
писатель, журналист

4762. Апушкин Вл. А. Памяти Д. А. Линева (Далина): (Из воспоми
наний). — ВестнЛ, 1920, № 10, с. 14—15.

Апушкин Владимир Александрович (р. 1868), журналист.
1880-е—1900-е гг. Публицистическая деятельность Линева. Дружба с ним 

автора. Редактирование Линевым газеты «Русский курьер», работа в газетах 
«Луч», «Россия», «Биржевые ведомости». Рассказ Линева «По этапу», по
служивший одним из материалов для романа Л. Н. Толстого «Воскресение». 
Линев — деятель Кассы взаимопомощи литераторов и ученых.

4763. Кауфман А. Д. А. Линев. — ВестнЛ, 1920, № 8, с. 15—16.
Об авторе см. № 4752.
1890-е—1920-е гг. Очерки Линева из тюремного быта. Популярность его 

бесед об «униженных и оскорбленных» в «Биржевых ведомостях». Эпизоды 
из жизни Линева. Уход из газеты, связанный с цензурными притеснениями. 
Замена его как автора бесед И. Ясинским. Дальнейшая судьба Д. А. Линева.

Любимцев Иван Михайлович (ум. 1908), 
печатник

4764. Филиппов А. А. И. М. Любимцев. — НПМ, 1908, № 132, стб. 12—13.
Об авторе см. № 4735.
1905—1908. Выступления Любимцева в Русском обществе деятелей пе

чатного дела, его работа по организации Союза рабочих печатного дела. 
Служба корректором в типографии Министерства путей сообщения.

Матвеев (псевд. Амурский) Николай Петрович (р. 1865), 
писатель, журналист

4765. Н. П. Матвеев — пионер журналистики на Дальнем Востоке: (Ни
колай Амурский). — СибА, 1912, т. 2, № 12, с. 905—913. (Сиб. деятели. 1 ).— 
В конце текста: Моряк.

1904—1907. Знакомство с Матвеевым. Его роль в развитии периодиче
ской печати на Дальнем Востоке. Издание им журнала «Природа и люди 
Дальнего Востока». Сотрудничество в газетах «Владивостокский листок» и 
«Харбинский листок». Выход сборников стихотворений и рассказов Матвеева. 
Годичное заключение Матвеева в крепости по недоразумению, якобы за про
воз из Японии нелегальной литературы. Работа Матвеева в газете «Далекая 
окраина».

Мельников (псевд. Сибиряк) Николай Константинович (ум. 1916), 
журналист, писатель, поэт, берлинский корреспондент 

газеты «Новое время»
4766. Дризен Н. В. Памяти Н. К. Мельникова-Сибиряка: (Из личных 

воспоминаний). — ИВ, 1917, т. 148, № 5/6, с. 518—527.

Косоротое Александр Иванович (1868— 1912),
журналист

28



1909—1914. Знакомство с Мельниковым-Сибиряком. Его сотрудничество 
в «Ежегоднике императорских театров». Встречи с ним в Германии. В тек
сте— письма Мельникова-Сибиряка.

Пастухов Николай Иванович (1822—1911), 
редактор-издатель газеты «гМосковский листок»

4767. Шевляков М. В. Н. И. Пастухов. — ИВ, 1913, т. 134, № И , с. 520— 
532. — В публ. М. В. Шевлякова «Оригиналы и чудаки».

Шевляков Михаил Викторович (1865— 1913), писатель, драматург.
1880—1911. Деятельность Пастухова. Анекдотические случаи из его жиз

ни. Быт московских газетчиков.
4768. Щетинин Б. А. Легендарный издатель: (Памяти Н. И. Пастухо

ва).— ИВ, 1911, т. 125, № 9, с. 1039— 1043.
Щетинин Борис Александрович, литературовед.
1900—1911. Характер газеты «Московский листок». Контингент ее чита

телей. Печатание уголовного романа Пастухова о разбойнике Чуркине. Лич
ность Пастухова.

Раппопорт Семен Исаакович (1858—1920), 
журналист

4769. Раппопорт С. И. Автобиография. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904, т. 6, 
с. 201—203.

Конец 1880-х гг.— 1899. Сведения о семье, происходившей из Гродненской 
губернии. Переезд в Петербург, учение в гимназии Бычкова, затем на Го- 
ры-Горецких землемеротаксаторских курсах в Могилевской губернии. Военная 
служба. Занятия журналистикой. Публикации в журналах «Стрекоза», «Бу
дильник», «Осколки» и др. Статьи в газетах «Русская жизнь» и «Новости». 
Корреспонденции автора из Англии в «Северном вестнике» и «Вестнике Ев
ропы». Переводы произведений Л. Н. Толстого на английский язык. Выход 
сборника статей Раппопорта об Англии «Народ — богатырь» (1899).

Ракшанин Николай Осипович (ок. 1858—1903),
журналист, театральный рецензент

4770. Амфитеатров А. В. Николай Осипович Ракшанин. — В кн.: Амфи
театров А. В. Склоненные ивы. Спб., б. г., с. 256—268. (Собр. соч.; Т. 21).

Об авторе см. № 4761.
1890-е гг. Журналистская деятельность Ракшанина, эпизоды из его жизни.

Родионов Лев Михайлович (ум. 1915), 
редактор журнала <гЖенское дело»

4771. Гаррис М. А. Памяти Л. М. Родионова. — Ж Д, 1915, № 21, с. 4—5.
Гаррис (наст, имя Каллаш) Мария Александровна (1866—1918), жур

налистка.
1910—1915. Деятельность Родионова как редактора журнала «Женское 

дело». Черты его характера.
4772. Островская М. У Льва Михайловича Родионова: К полугод. дню 

кончины (ум. 12 окт. 1915 г.). — Ж Д, 1916, № 9, с. 11—13.
Автор — корресподентка журнала.
1910. Встречи с Родионовым в редакции журнала «Женское дело». Его 

помощь автору в работе над статьями. Нравственный облик Родионова.

Сабашниковы Михаил Васильевич (1871—1943),
Сергей Васильевич (1873—1909), 

книгоиздатели
4773. Сабашников М. В. Люди. Книги. Жизнь. — НЖ, 1975, № 7, с. 131 — 

138, с портр., ил.
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Др. публ. (отрывок). — В кн.: Альманах библиофила. М., 1973, [вып. 1].
1892—1930-е гг. Учение на естественном отделении физико-математиче

ского факультета Московского университета. Профессор В. Н. Львов. Съезд 
естествоиспытателей (1894). К. А. Тимирязев. Начало издательской деятель
ности совместно с братом — С. В. Сабашниковым. Первые издания — «Флора 
Средней России» П. Ф. Маевского, «Птицы России» М. А. Мензбира. Смерть 
брата. Серии издательства «Памятники мировой литературы», «Русские про
пилеи». Редакторы и переводчики издательства: И. Ф. Аненнский, К- Д. Баль
монт, М. О. Гершензон, Ф. Ф. Зелинский, Вяч. Иванов.

4774. Издательству М. и С. Сабашниковых: К тридцатипятилетию издат. 
деятельности, 1891—1926. — М.: Рус. о-во друзей книги, 1926. — 43 с.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 4775—4776.
4775. Шервинский С. В. Памятники мировой литературы. — В кн.: Изда

тельству М. и С. Сабашниковых. М., 1926, с. 29—37.
Шервинский Сергей Васильевич (р. 1892), поэт, переводчик.
1910-е—1920-е гг. История создания серии изданий памятников мировой 

литературы. Приглашение в качестве переводчиков и редакторов К. Д. Баль
монта, Ф. Ф. Зелинского, И. А. Бунина, И. Рачинского, автора. Успех серии 
у читателей. В тексте — список книг, вышедших в этой серии.

4776. Эфрос А. М. М. В. Сабашников. — В кн.: Издательству М. и С. Са
башниковых. М., 1926, с. 13—20.

Эфрос Абрам Маркович (1888—1954), критик, редактор, переводчик.
1900-е — 1920-е гг. Традиции русского книгоиздательского дела. Д ея

тельность М. В. Сабашникова, его гуманистический склад и научный круго
зор. Издание книжных серий «Классики», «Русские пропилеи», «Записи прош
лого». Престиж издательской марки Сабашниковых.

Селиверстов Петр [Климентьевич (1854—1905), 
редактор журнала «Музыка и пение»

4777. Гольтисон М. А. Памяти Петра Климентьевича Селиверстова.— 
МиП, 1905, № 12, с. 2—3.

Гольтисон Михаил Александрович (1874—1914), музыкант, сотрудник 
журнала «Музыка и пение».

1902—1905. Деятельность Селиверстова как издателя-редактора журнала 
«Музыка и пение». Успех издания, рост числа подписчиков, их письма редак
тору. Черты характера Селиверстова, его внешний облик. Безвременная 
смерть.

Сойкин Петр Петрович (1862—1938), 
издатель, книгопродавец

4778. Сойкин П. П. Краткие автобиографические сведения/Публ. и вступ. 
заметка С. В. Белова. — В кн.: Книга. Исследования и материалы. М., 1974, 
сб. 29, с. 165—171.

1889—1938. Покупка автором типографии и создание издательства. Вы
пуск журналов «Природа и люди», «Научное обозрение». Расширение изда
тельства. Серии «Сельскохозяйственная библиотека» и «Библиотека знания». 
Издание словарей, собраний сочинений Жюля Верна, Г. Эмара, Ф. Купера.

4779. Сойкин П. П. Как я сделался издателем: Воспоминания. — ПиЛ, 
1914, № 52, с. 833—835.

1889—1914. История журнала «Природа и люди». Редакторы: В. С. и 
С. С. Груздевы. Авторы журнала: С. П. фон Глазенап, А. М. Никольский идр.

4780. Груздев В. С. Как началось одно крупное дело: Из воспоминаний 
редактора. — ПиЛ, 1914, № 52, с. 835—836.

Груздев Викторин Сергеевич (1866—1938), врач, редактор журнала «При
рода и люди».

1889—1900-е гг. Совместная работа с П. П. Сойкиным по созданию жур
нала «Природа и люди». Организационные хлопоты. Снабжение журнала ил
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люстрациями. Подбор сотрудников. Авторы журнала: А. В. Елисеев, А. М. Ни
кольский.

4781. Никольский А. М. 25 лет тому назад. — ПиЛ, 1914, № 52, с. 837.
Об авторе см. № 5302.
1889. Знакомство автора с В. С. Груздевым. Приглашение сотрудничать 

в журнале «Природа и люди». Встречи с издателем П. П. Сойкиным.
4782. Полилов Г. Т. Две встречи. — ПиЛ, 1914, № 52, с. 836—837.— Пос

ле загл.: Г. Т. Полилов-Северцов.
Полилов Георгий Тихонович (1859—1915), писатель, журналист.
1880-е— 1900-е гг. Знакомство с П. П. Сойкиным. Работа в редакции 

журнала «Природа и люди». Книги автора в издании Сойкина.

Спасовская (урожд. Чемоданова) Анна Васильевна (1895—1915), 
издательница журнала «Вешние воды»

4783. А. В. Спасовская: Некролог. — ВешВ, 1916, т. 16/17, кн. 13, с. 6— 
8. — В конце текста: В. И.

1900-е гг.— 1915. Биографические сведения. Учение на Высших женских 
историко-литературных курсах Раева. Совместная работа автора со Спасов- 
ской в журнале «Вешние воды». Болезнь Спасовской, ее смерть в Ялте.

4784. Михайлович. Из воспоминаний. — ВешВ, 1917, т. 18, кн. 9, с. 7— 
13, портр.

Автор — литератор.
1912— 1915. Знакомство с курсисткой А. В. Чемодановой-Спасовской в 

1912 г. Описание ее внешности, манеры поведения. Деятельность Спасов
ской как издательницы журнала «Вешние воды». Ее смерть.

Шарапов Сергей Федорович (1855—1911), 
редактор-издатель журналов «Русское дело»,

«Русский труд»
4785. Снежков В. Н. Шарапов. — В кн.: Снежков В. Н. Бехтеев, Ш ара

пов. Князь Цертелев. Козлов, 1911, с. 7—10.
Конец XIX в. — 1911. Земская деятельность С. Ф. Шарапова. Его поли

тические взгляды. Черты характера.
4786. Струве П. Б. С. Ф. Шарапов: Некролог. — РМ, 1911, кн. 8, с. 6— 

0 (паг. 3-я).
Струве Петр Бернгардович (1870—1944), экономист, философ и публи

цист, член ЦК конституционно-демократической партии, впоследствии бело
эмигрант.

1910. Публицистическая деятельность Шарапова. Знакомство с ним в 
поезде. Беседа о современном состоянии России, критика ее внутренней и 
внешней политики.

4787. Эфрон С. К. Воспоминания о С. Ф. Шарапове. — ИВ, 1916, т. 143, 
№ 2, с. 496—520 (паг. 1-я); № 3, с. 723—751 (паг. 1-я).

Эфрон (псевд. Литвин) Савелий Константинович, журналист, драматург.
1880—1911. Политические и литературные взгляды С. Ф. Шарапова. Со

трудничество в газете «Новое время» в качестве корреспондента в Афинах, 
Берлине и Париже. Издание газет «Русское дело» и «Русский труд». Со
здание акционерного общества «Пахарь». Труды Шарапова по вопросам сель
ского хозяйства. Встречи с С. Ю. Витте, отношение к его финансовой поли
тике. Шарапов в последние годы жизни.

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КНИГ. 
БУКИНИСТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ

4788. Успенский Л. В. «Флоринова Економия». — ВМК, 1974, N° 7, 
с. 86—87.

Успенский Лев Васильевич (1900— 1978), писатель.
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.1910—1912. Начало собирательства книг в детстве. Находка на чердаке 
родительского дома (с. Костюрино Великолуцкого уезда Псковской губ.) двух 
старинных книг: «Флоринова Економия» (1738) и «Древности Этрусские, 
Греческие и Римские...». Дальнейшая судьба этих книг.

4789. Шилов Ф. Г. Записки старого книжника/Ред. и предисл. В. Г. Ли 
дина. — М.: Книга, 1965, 160 с.

Из содерж.: Гл. 1—5, с. 5—122.
Др. публ. — М., 1959.
Шилов Федор Григорьевич (1879—1962), антиквар-букинист.
1887—1917. Детские годы. Служба мальчиком в книжном магазине 

М. П. Мельникова. Начало собственной торговли. Покупатели: Н. Ф. Бока- 
чев, А. Е. Бурцев, П. Я. Дашков, В. Г. Дружинин, П. А. Ефремов, Н. С. Лес
ков, И. В. Помяловский, П. П. Потоцкий, П. Е. Рейнбот, Д. А.‘ Ровинский, 
Н. И. Рукавишников, М. Синицын, Н. А. Синягин, П. Н. Тихонов, Н. Д. То
ропов, И. А. Шляпкин. Букинисты: В. В. Алексеев, В. И. Клочков, М. М. Са- 
востин, Н. В. Соловьев, П. П. Шибанов. Букинистическая коммерция. Кни
голюбы и дилетанты.

Personalia
Бахрушин Алексей Петрович (1853—1904), 

коллекционер
4790. Иваск У. Г. Памяти Алексея Петровича Бахрушина: (Из воспоми

наний библиофила). — М.: Тип. т-ва А. И. Мамонтова, 1904. —  8 с.
Иваск Удо Георгиевич (1878—1922), библиограф и археограф.
1890-е гг. — 1904. Библиотека Бахрушина; отсутствие системы в собира

нии им книг и коллекционировании предметов старины. Посетители бахру- 
шинских вторников. Последние месяцы жизни Бахрушина.

Волков Николай Михайлович (1880—1926), 
книготорговец, библиофил 

См. № 4795

Г а релин Николай Федорович (1883—1928), 
книговед

4791. Любимов А. Л. Из воспоминаний о Николае Федоровиче Гарели- 
не. — Тр./Б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1928, сб. 2, с. 10—17.

1896—1919. Совместное обучение с Гарелиным в 3-й Московской гим
назии. Преподаватели: В. И. Шенрок, Г. И. Тор-Ланге. Занятия Гарелина 
на естественном факультете Московского университета и на философском 
факультете в Лейпциге. Пребывание с ним автора за границей. Увлечение 
Гарелина спортом.

Дашков Павел Яковлевич (1849—1910), 
библиофил, коллекционер, меценат

4792. Глинский Б. Б. Павел Яковлевич Дашков: (Характеристика и вос
поминание).— ИВ, 1910, т. 119, № 3, с. 966—977, портр.

То же. — Отд. отт. ■— Спб., 1910.
Глинский Борис Борисович (1860—1917), публицист, редактор «Историче

ского вестника», редактор-издатель «Северного вестника».
1849—1910. Род Дашковых. Домашнее воспитание, обучение в Алек

сандровском лицее. Собирание исторических документов, книг, рукописей, ча
стных архивов, гравюр, картин. Состояние и пополнение коллекций. Приобре
тение архива П. А. Валуева. Использование материалов коллекции. В тек
сте— отрывки из воспоминаний К- А. Военского, В. Жерве, Е. С. Шумигор- 
ского.

4793. Памяти П. Я. Даш кова.— ИВ, 1910, т. 120, № 5, с. 684—687.
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То же. —  Отд. отт. — Спб., 1910.
1890-е гг. — 1910. Дашков, его личность. Разнообразие и богатство его 

коллекции.
4794. Памяти П. Я. Даш кова.— PC, 1910, № 3, с. 680—694. Без подписи.
То же. — Отд. отт. — Спб., 1910.
1870—1910. Состав коллекции Дашкова: документы, исторические бума

ги, рисунки, переписка, мемуары. Обращение ученых к архиву Дашкова. 
Помощь Дашкова в создании истории войсковых частей. Военная иконогра
фия в его собрании. В тексте — воспоминания Е. С. Шумигорского, Н. О. Лер
нера, В. Жерве, В. Ф. Боцяновского, А. Н. Бенуа.

Клочков Василий Иванович (1861 или 1862—1915), 
книготорговец, библиофил

4795. Шилов Ф. Г. В. И. Клочков и Н. М. Волков. — В кн.: Альманах 
библиофила. М., 1929, с. 261—275.

Об авторе см. № 4789.
1900-е гг. — 1926. Состояние книжной торговли, отношение к книгопро

давцам. Фирма Клочкова, ее каталоги. Посетители. Приказчик Василий По- 
тапыч. Биографические сведения о Клочкове и Волкове. В тексте — сведения 
о частных библиотеках.

Никитин Константин Захарович, 
букинист

4796. Миронов А. Г. Букинист Константин Захарович Никитин: Заметка 
к истории кн. дела. — М.: Нотопечатня Гос. изд-ва, 1925.— 14 с.

Миронов Алексей Григорьевич (1892—1964), букинист, издательский дея
тель.

1910-е гг.— 1920. Состояние книжной торговли в Москве. Отношение 
Никитина к своим покупателям; дружба с книголюбом Л. Э. Бухгеймом.

Пашин Михаил Иванович (1881 — после 1926), 
книготорговец

4797. Пашин М. И. На славном посту: (Из автобиогр. М. И. Пашина.) — 
КнП, 1926, № 1, с. 29—31, портр.

1890-е гг. Год службы «мальчиком» в книжном магазине Воронкова в 
Саратове. Работа продавцом в этом же магазине. Учение в реальном учили
ще. Заведование детским отделом. Работа при «книжном шкафе» на при
стани, книжной ярмарке. Служба в Иркутском отделении книжного магазина 
«Товарищества И. Д. Сытина и К°».

Юдин Геннадий Васильевич (1840— 1912), 
промышленник, собиратель книг

4798. Юдин Г. В. [Автобиография]. — В кн.: Книга. Исследования и ма
териалы. М., 1974, сб. 29, с. 161—164. — В публ. М. Д. Эльзона «Автобио
графии деятелей книги в собрании С. А. Венгерова».

1840—1903. Детство. Начало собственного дела. Постройка винокурен
ного завода. В конце текста — перечень авторских работ Юдина и изданий, 
напечатанных на его средства.

4799. Россиев П. А. Книгохранилище Г. В. Юдина: Из запис. книжки 
И. Россиева. — ИКМ т-ва М. О. Вольф, 1904, № 11/2, с. НО—113.

Россиев Павел Амплиевич, писатель, журналист.
1903. Имение Юдина Таракановка под Красноярском. Описание кол

лекции.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. БИБЛИОГРАФИЯ
4800. Вахтерова Л. Из жизни одной детской библиотеки-читальни. — 

ВестнВ, 1912, № 5, с. 187—193.
Вахтерова Любовь.
1910- е гг. Открытие детской библиотеки-читальни «Юный читатель» на 

Чудовской улице в Москве. Наблюдения за поведением читателей. Выбор 
ими книг для чтения.

4801. Доблер Ф. Московские библиотеки накануне Великого Октября: 
(Воспоминания). — Библиотекарь, 1957, № 10, с. 18—23.

Доблер Фрида Эдуардовна (1890—1973), библиотекарь.
1911— 1917. Работа в библиотеке профсоюза приказчиков, библиотеке 

домов дешевых квартир им. Солодовникова, библиотеке Алексеевского народ
ного дома. Управляющая библиотеками-читальнями попечительства М. И. Са
башникова. Сбор книг и комплектование библиотечек для фронта во время 
мировой войны. Деятельность Русского библиотечного общества.

4802. Коган Л. Жандармы в библиотеке. — КрБ, 1927, №10, с. 83—87.
Автор — заведующий библиотекой Одесского общества приказчиков.
1915. Обыск библиотеки Одесского общества приказчиков. Поиски неле

гальной литературы.
4803. Львовский Г. Полвека назад: (Из воспоминаний старого больше

вика).— Библиотекарь, 1958, № 11, с. 10—12.
1905—1907. Литературный вечер в Херсонской общественной библиотеке. 

Создание в Херсонской губернской тюрьме нелегальной библиотеки.
4804. Рошефор де М. А. К столетию имп. Публичной библиотеки. — НСт, 

1914, № 1, с. 35—45.
Рошефор де Мария Андреевна.
1880-е — 1890-е гг. Здание и интерьер библиотеки. Знакомство с дирек

тором библиотеки А. Ф. Бычковым, заведующим отделом рукописей И. А. Быч
ковым. В. В. Стасов. Краткая история библиотеки.

4805. Соколова В. Первые шаги. — КрБ, 1927, № 10, с. 73—80.
1911—1920 Воспоминания о работе курских библиотек. Публичная Се

меновская библиотека. Пушкинская народная библиотека. Библиотеки гу
бернского земства, Общественного клуба, Купеческого и Коммерческого со
браний. Библиотеки гимназий, реальных училищ и духовной семинарии.

4806. Тарнягин А. Всю жизнь с книгой: (Из воспоминаний старого биб
лиотекаря).— Библиотекарь, 1957, № 3, с. 60—65.

Автор — рабочий, впоследствии библиотекарь.
1890-е— 1950-е гг. Детство в деревне Вахрушево Шенкурского уезда 

Архангельской губернии. Обучение в Шенкурском приходском училище. Ра
бота на лесопильных заводах Русанова и Фонтейнеса. Создание заводских 
библиотек-читален. Состав фондов. Знакомство рабочих с политической ли
тературой. Нелегальное распространение газеты «Правда».

4807. Хавкина Л. Б. Не мытьем, так катаньем: (Из воспоминаний о 
дорев. б-ках). — КрБ, 1927, № 10, с. 66—73.

Об авторе см. № 4826.
1880-е гг.— 1917. Отношение царского правительства к библиотекам. 

Комплектование фондов. Списки запрещенных книг. Платные и бесплатные 
народные библиотеки. Условия работы библиотек. Квалификация библиоте
карей.

4808. Цветков-Просвещенский А. Библиотеки профессиональных и рабо
чих культурно-просветительных обществ в России 1908—1914 гг. — Библио
текарь, 1957, № 10, с. 58—63.

Автор — член Петербургского рабочего общества «Образование».
Условия работы библиотеки при рабочем обществе «Образование». 

В тексте — заметки дежурного библиотеки Общества металлистов.
4809. Цикуленко А. Воспоминания о библиотечной работе до Октябрь

ской революции. — КрБ, 1927, № 10, с. 63—66.
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1901—1977. Работа Ярославской библиотеки им. Некрасова, библиотек 
Уфимской губернии, детских и взрослых библиотек Москвы. Состав фондов.

Personalia
Аркадьев Елпидифор Иванович (1856—1917), 

журналист, библиограф
4810. Торопов А. Д. Е. И. Аркадьев. — БИ, 1918, № 1/2, с. 55—56.
Об авторе см. № 4824—4825.
1889—1918. Знакомство с Аркадьевым в книжной лавке А. А. Астапова. 

Издание Аркадьевым журнала «Библиографический листок». Его библиогра
фическая деятельность.

Балтрамайтис Сильвестр Осипович (1841—1921), 
библиограф, этнограф

4811. Балтрамайтис С. О. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—- 
1904, т. 6, с. 374.

1841—1897. Детство. Годы учебы в Россиенском уездном училище и в 
Тельшевской прогимназии. Служба помощником писаря в Гирдишском во
лостном управлении (Ковенская губ.). Поступление на службу в Публичную 
библиотеку в Петербурге.

Богданов Павел Михайлович (1871—1919), 
библиотековед и библиограф

4812. Боднарский Б. С. Памяти П. М. Богданова: Из личных воспомина
ний. — БИ, 1919, № 1/2, с. 75—78.

Боднарский Богдан Степанович (1874—1968), ученый и библиограф.
1911 —1919. Знакомство с Богдановым. Его внешний облик, черты ха

рактера. I Всероссийский съезд по библиотечному делу; дебаты по поводу 
системы классификации.

Дилакторский Прокопий Александрович (1868—1910), 
библиограф

4813. Тарутин А. А. П. А. Дилакторский: (Из личных воспоминаний).— 
В кн.: Дилакторский П. А. Опыт указателя литературы по Северному краю 
с 1766 до 1904 года. Вологда, 1921, с. X—XV.

Тарутин Анемподист Александрович (р. 1863), публицист.
1894—1910. Общественная жизнь Вологды. Личность Дилакторского, его 

научная деятельность.

Добржинский Евгений Наркисович (1864—1938), 
библиотековед

4814. Добржинский Е. Н. Автобиография Е. Н. Добржинского. — БО, 
1926, кн. 1/2, с. 47—57.

1864—1926. Детство в Хотине Бессарабской губернии. Годы учения. 
Служба библиотекарем в Варшавском университете и Политехническом ин
ституте в Варшаве. Обыск и арест (1905). Служба в петербургском Поли
техническом институте.

4815. Доклады на торжественном заседании 3 мая 1926 г., посвящен
ном чествованию Е. Н. Добржинского. — БО, 1926, кн. 1/2, с. 26—43.

Содерж.: Плотников А. Е. Воспоминания о совместной работе с 
Е. Н. Добржинским, с. 26—29; Королев Н. А. Е. Н. Добржинский и Обще
ство Библиотековедения, с. 29—31; Гущин Б. П. Е. Н. Добржинский и си
стема Брюссельского института международной библиографии, с. 31—37; 
Банк В. Э. Е. Н. Добржинский и Высшие курсы библиотековедения, с. 37—43.
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1905—1926. Воспоминания сослуживцев Добржинского о совместной дея
тельности в библиотеке Политехнического института. Добржинский как ор
ганизатор библиотечного дела.

Калишевский Антон Иеронимович (1863—1925), 
библиограф, журналист, библиотекарь Московского университета

4816. Калишевский А. И. Автобиография. — В кн.: Русские ведомости. 
М., 1913, с. 79 (паг. 2-я).

1863—1913. Учение на историко-филологическом факультете Московско
го университета. Служба библиотекарем в Румянцевском музее и библиоте
ке Московского университета. Сотрудничество в газете «Русские ведомо
сти».

4817. Боднарский Б. С. Памяти А. И. Калишевского: Некролог. — БИ, 
1925, № 1/4, с. 221—224.

То же. — Отд. отт. — М., 1925.
Об авторе см. № 4812.
1908—1925. Внешний облик Калишевского. Его служебная и обществен

ная деятельность.
4818. Хавкина Л. Б. А. И. Калишевский. — В кн.: Институт библиотеко

ведения публичной библиотеки Союза ССР им. В. И. Ленина. М., 1928, 
с. 47—49.

Об авторе см. № 4826.
1910-е гг.— 1925. Деятельность Калишевского на библиотечных курсах и 

в Институте библиотековедения.

Ловягин Александр Михайлович (1870—1925), 
книговед, библиограф, библиотековед

4819. Малеин А. И. Памяти Александра Михайловича Ловягина (сконч. 
5 окт. 1925). — БИ, 1925, № 1/4, с. 219—220.

Об авторе см. JSTs 6020.
1899— 1925. Создание в Петербурге Библиологического общества. Избра

ние Ловягина президентом общества. Его трудолюбие.

Масанов Иван Филиппович (1874—1945), 
библиограф

4820. Телешов Н. Д. Иван Филиппович. — В кн.: И. Ф. Масанов. М., 
1946, с. 10—16.

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957), писатель.
1900- е гг. — 1945. Знакомство с Масановым. Его дом в Черкизове под 

Москвой. Посетители дома. Личность Масанова. Его заслуги в библиографии.

Мезьер Августа Владимировна (1869—1935), 
библиограф, писательница

4821. Мезьер А. В. Автобиография. — В кн.: Библиологический сборник. 
Пг., 1915, т. 1, вып. 2, с. 61—68.

1869—1915. Детство. Знакомство с Н. А. Рубакиным. Работа в его биб
лиотеке. Составление библиографических указателей («Русская словесность 
с XI по XIX столетие включительно» и др.).

Рубакин Николай Александрович (1862— 1946), 
книговед, библиограф, писатель

4822. Рубакин Н. А. Автобиографическая заметка. — В кн.: Библиологи
ческий сборник. Пг., 1915, т. 1, вып. 2, с. 76—79.

1862—1915. Родители. Увлечение библиотечным делом. Распространение 
знаний среди народа. Изучение читательских интересов. Издательская дея
тельность.

4823. Рубакин А. Н. Среди книг. — Знамя, 1964, № 4, с. 170—186.
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Рубакин Александр Николаевич (1889—1979), гигиенист, историк меди- 
цины, сын Н. А. Рубакина.

1906—1946. Участие Н. А. Рубакина в революционном движении. При
чины переезда в Выборг. Нелегальный отъезд в Швейцарию Н. А., а затем
А. Н. Рубакина. Русские эмигранты в Женеве. Г. В. Плеханов, А. В. Луна
чарский, П. И. Бирюков. Дружба с Р. Ролланом. Библиотека Н. А. Рубакина. 
Составление книг для народа. Переписка с читателями. В тексте — письма 
к Н. А. Рубакину Н. К. Крупской, Г. В. Плеханова, А. В. Луначарского.

Торопов Андрей Дмитриевич (1851—1927), 
книговед, библиограф

4824. Торопов А. Д. Автобиографическая заметка. — В кн.: Библиологи
ческий сборник. Пг., 1915, т. 1, вып. 2, с. 43—44.

1851—1915. Детство. Годы учения. Служебная деятельность.
4825. Соловьев А. Н. Из личных воспоминаний об А. Д. Торопове. — БИ, 

1927, № 1/4, с. 39—41.
Соловьев Александр Николаевич (1864—1942), книговед.
1900—1927. Создание в Москве Русского библиографического общест

ва. Личность Торопова. Дружба с ним автора. Московский букинист 
А. А. Астапов.

Хавкина Любовь Борисовна (1871—1949), 
библиотековед

4826. Хавкина Л. Б. Автобиография. — В кн.: Библиологический сбор
ник. Пг., 1915, т. 1, вып. 2, с. 95—98.

1871—1915. Автобиография в третьем лице. Детство, занятия в воскрес
ной школе X. Д. Алчевской. Работа в различных учреждениях в Харькове. 
Создание библиотечных курсов при Университете им. А. Л. Шанявского. 
Программа курсов. Поездка в Америку с целью осмотра библиотек.

АРХИВЫ. МУЗЕИ
См. также N° 6569

4827. Алексеев В. А. Архивные мытарства. — ИВ, 1910, т. 122, № 12, 
с. 1034—1057.

Алексеев Василий Андреевич (р. 1858), журналист, военный писатель.
1900-е гг. Собирание рукописных материалов об А. В. Суворове. Поиски 

в черниговском, смоленском, астраханском, рижском, владикавказском архи
вах. Судьба Кончанского архива Суворова. Отношение к архивам губерн
ских властей. Общее состояние архивного дела в России. Случаи хищения 
из архивов и уничтожения документов. Лефортовский архив. Консисторские 
архивы.

4828. Жиркевич А. В. Свежо предание, а верится с трудом. — Спб.: Тип. 
Суворина, 1902. — 45 с.

Др. публ. — ИВ, 1902, т. 89, № 9.
Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927), деятель военно-судеб

ного ведомства, писатель, архивист.
1897—1902. Поиски документов, относящихся к польскому восстанию 

1863—1864 гг. в уездных архивах. Состояние архивов, распродажа архивных 
материалов на пуды местными властями. Находка мемуаров И. А. Никотина, 
правителя канцелярии М. Н. Муравьева.
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Personalia

Онегин (наст, фамилия Отто) Александр Федорович (1845—1925), 
создатель музея А • С. Пушкина в Париже, библиофил

4829. Дерман А. Б. В гостях у А. Ф. Онегина. — Огонек, 1941, № 14, 
о. 14— 15.

Дерман Абрам Борисович (1880—1952), писатель.
1911. Посещение автором музея А. С. Пушкина в Париже, созданного

A. Ф. Онегиным. Внешность Онегина, черты его характера.

Цветаев Иван Владимирович (1847—1913), 
филолог, искусствовед, основатель и 

первый директор Музея изящных искусств 
в Москве, член-корреспондент Академии наук

См. также № 5618 т. 3, ч. 3 наст. изд.

4831. Цветаева А. И. Рождение музея. — НЖ, 1969, № 7, с. 88—96, ил. 
Цветаева Анастасия Ивановна (р. 1894), писательница, дочь И. В. Цве

таева.
1894— 1913. Замысел создания музея. Сбор денег на строительство. Вла

делец завода в городе Гусь-Хрустальный Ю. С. Нечаев-Мальцев — меценат, 
субсидировавший строительство музея. Поездка родителей автора на Ураль
ские каменоломни для подбора облицовочного мрамора. Помощь матери — 
М. А. Цветаевой — во всех начинаниях отца. Передача египетской коллекции
B. С. Голенищева Московскому музею изящных искусств. Открытие музея. 
Увольнение отца от должности директора Московского и Румянцевского му
зеев. Домочадцы. М. И. Цветаева.

4832. Цветаева М. И. Отец и его музей. — Соч.: В 2-х т. М., 1980, т. 2, 
с. 7—27.

Содерж.: Рождение музея; Из очерка «Открытие музея»; Шарлоттенбург; 
Мундир; Лавровый венок.

Др. публ. (с сокр.)— В кн.: Сообщения Гос. музея изобразительных ис
кусств им. А. С. Пушкина. М., 1966, вып. 3 (под загл.; Отрывки из воспоми
наний...).

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941), поэтесса, дочь И. В. Цветаева. 
900-е— 1913. Закладка и строительство Музея изобразительных искусств. 

Характеристика отца — И. В. Цветаева. Помощь его жены — М. А. Цветае
вой — в строительстве музея. Открытие музея.

НАУКА
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

4833. Байков А. А. Пулковская обсерватория в 1901 —1907 гг. — В кн.: 
Историко-астрономические исследования. М., 1959, вып. 5, с. 445—456.

Автор — астроном-любитель, биолог.
Занятия автора астрономией в обсерватории. Здание обсерватории, ин

струменты, сотрудники, их быт. Вице-директор обсерватории А. П. Соколов. 
Астрономы: Б. И. Чайковский, С. П. Глазенап, С. К. Костинский, Л. В. Оку- 
лич, О. А. Баклунд, А. А. Белопольский и др. Участие автора в экспедиции 
для наблюдения полного солнечного затмения 30 августа 1905 г., организо
ванной Академией наук.

4834. Иоффе А. Ф. Встречи с физиками: Мои воспоминания о зарубеж. 
физиках. — М.: Физматгиз, 1962. — 144 с., фотогр., портр.

Др. публ. — М., 1960.
Об авторе см. № 4864—4876.
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1897—1910-е гг. Учение автора в реальном училище в Ромнах Полтав
ской губернии. Петербургский технологический институт (1897). Увлечение 
физикой. Летняя практика в Херсонской губернии и на Ижорском заводе. 
Работа в Мюнхенском университете в лаборатории В. К- Рентгена (с 1902 г.). 
Немецкие, английские, американские и индийские физики. Состояние физи
ческой науки в России. П. Н. Лебедев, его открытия, создание им москов
ской школы физиков. Уход Лебедева из Московского университета. Связи 
Русского физико-химического общества с французским физическим общест
вом. Зарождение теоретической физики. Б. Б. Голицын, А. Н. Крылов, 
П. П. Лазарев, Д. С. Рождественский, Д. А. Рожанский, П. С. Тартаковский, 
О. Д. Хвольсон и др. Ученики автора.

4835. Иоффе А. Ф. Советские физики и дореволюционная физика в Рос
сии.— В кн.: Иоффе А. Ф. О физике и физиках. Л., 1977, с. 157—173.

Об авторе см. № 4864—4876.
1906—1920-е гг. Состояние физической науки в высших школах Петер

бурга. Физики Петербургского университета и Московского физического об
щества: П. Н. Лебедев, А. А. Эйхенвальд, П. П. Лазарев и др. Издания фи
зических обществ. Подготовка кадров.

4836. Остащенко-Кудрявцев Б. П. Ураган в Пулкове в 1898 г. — ИАИ, 
1957, вып. 3, с. 641—643.

Остащенко-Кудрявцев Борис Павлович (1876—1956), астроном, геодезист, 
профессор Харьковского университета.

19 июля 1898. Разрушения обсерватории, вызванные ураганом. Деятель
ность сотрудников. О. А. Баклунд, С. К- Костинский, М. Ф. Белопольский.

4838. Щербаков С. В. Четверть века назад: К 25-летию Рус. астроном, 
календаря. — В кн.: Русский астрономический календарь на 1919 г. Пере
менная ч. Нижний Новгород, 1918, с. IV—XVI.

Об авторе см. № 4936.
1888—1906. Первые собрания Астрономического кружка в Нижнем Нов

городе. Публикации в журналах «Наука и жизнь», «Научное обозрение». 
Подготовка первого выпуска Русского астрономического календаря.

Personalia
См. также № 5222, 5223, 5461—5491, 5967

Белопольский Аристарх Аполлонович (1854—1934), 
астроном, академик

4839. Белопольский А. А. Автобиография академика А. А. Белопольского 
[1854—1919]. — Огонек, 1927, № 43, б. паг.

4840. Белопольский А. А. [Автобиография, 1854—1908]. — В кн.: Мате
риалы для биографического словаря действительных членов имп. Академии 
наук. Пг., 1915, т. 3, ч. 1, с. 121 —126. — Библиогр.: с. 122—126.

[К № 4839—4840]. Родители. Быт семьи. Детство. Учение в гимназии в
Москве и в Московском университете. Пребывание на даче в Абрамцеве в
имении С. И. Мамонтова. Знакомство с И. Е. Репиным. Работа в астрономи
ческой обсерватории в Москве. Директор обсерватории Ф. А. Бредихин. Про
движение по службе. Научная деятельность. Награды и премии.

Вавилов Сергей Иванович (1891—1951), 
физик, впоследствии академик, президент АН СССР

4842. Вавилов С. И. Начало автобиографии. — В кн.: Сергей Иванович 
Вавилов. 2-е изд., доп. М., 1981, с. 80—103, ил.

Др. публ. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. М., 1979.
1891— 1917. Семья. Родственники. Детство в Москве. Район Пресни на 

Рубеже XIX—XX вв. Начальная школа В. И. и А. И. Войлошниковых. Мос
ковское коммерческое училище, его преподаватели. Пресня в 1905 г. Посеще
ние лекций в Политехническом музее.
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4843. Вавилов С. И. Юношеский дневник С. И. Вавилова. — В кн.: Сер
гей Иванович В аалов. 2-е изд., доп. М., 1981, с. 272—273.

Др. публ. — В кн.; Сергей Иванович Вавилов. М., 1979.
4844. Вавилов С. И. [Юношеский дневник: Отрывки]. — В кн.: Сергей 

Иванович Вавилов. 2-е изд., доп. М., 1981, с. 16—18. — В ст. И. М. Франка 
«Что мы хотим сказать о Сергее Ивановиче Вавилове».

Др. публ. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. М., 1979.
[К № 4843—4844]. Июнь — июль 1913. Отношение автора к искусству, 

к природе, физике. Посещение пушкинских мест (Святых гор, Михайловского 
и Тригорского). Отношение к А. С. Пушкину.

4845. Сергей Иванович Вавилов: Очерки и воспоминания/AH СССР. Отд- 
ние ядер, физики; Предисл., вступ. ст. И. М. Франка. — 2-изд., доп. — М.: 
Наука, 1981. — 351 с., ил.

Др. публ. — М., 1979.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 4846—4849.
4846. Ипатьев А. Н. Воспоминания. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. 

2-е изд., доп. М., 1981, с. 123—139.
Др. публ. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. М., 1979.
Ипатьев Александр Николаевич (р. 1911), племянник С. И. Вавилова.
1915—1950. Детство автора в доме деда И. И. Вавилова в Москве на 

Средней Пресне. Семья Вавиловых, быт, учителя, отдельные эпизоды из 
жизни членов семьи. Увлечение Вавилова физикой.

4847. Ржевкин С. Н. Воспоминания о С. И. Вавилове. — В кн.: Сергей 
Иванович Вавилов. 2-е изд., доп. М., 1981, с. 140—143.

Др. публ. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. М., 1979.
Ржевкин Сергей Николаевич (1891— 1981), физик.
1911—1920-е гг. Занятия в студенческие годы вместе с Вавиловым в 

физической лаборатории П. Н. Лебедева в Московском университете, затем 
в Университете им. А. Л. Шанявского. Выступления Вавилова в физическом 
коллоквиуме Лебедева. Участие Вавилова в мировой войне.

4848. Шпольский Э. В. Воспоминания о С. И. Вавилове. — В кн.: Сергей 
Иванович Вавилов. 2-е изд., доп. М., 1981, с. 151—159.

Др. публ. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. М., 1979; В журн.: УФН, 
1975, т. 117, вып. 1.

Шпольский Эдуард Владимирович (1892—1975), физик.
1911—1933. Совместная работа по фотохимии в физической лаборатории 

П. Н. Лебедева в Университете им. А. Л. Шанявского. Помощник Лебедева 
П. П. Лазарев.

4849. Шубников А. В. То, что сохранила память. — В кн.: Сергей Ива
нович Вавилов. 2-е изд., доп. М., 1981, с. 149—151.

Др. публ. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. М., 1979; В журн.: УФН, 
1973, т. 111, вып. 1.

Шубников Алексей Васильевич (1887—1970), физик-кристаллограф, впо
следствии академик.

1900-е гг. Учение автора в Московском коммерческом училище совме
стно с Н. И. Вавиловым. Интерес С. И. Вавилова-подростка к физике. Из
готовление для него автором электрофорной машины. Дальнейшие встречи.

Василиев Александр Васильевич (1853—1929), 
математик, профессор Казанского и Петербургского университетов, 

член I  Государственной думы и Государственного совета, 
член конституционно-демократической партии

4850. Васильев А. В. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1895, т. 4, отд. 2, 
с. 135—141.

1853—1890-е гг. Отец — ориенталист В. П. Васильев. Детство. 5-я Пе
тербургская гимназия. Учение на физико-математическом факультете Пе
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тербургского университета (1870—1874). Преподавательская работа в Ка
занском университете. Деятельность в Казанском губернском и Свияжском 
уездном земствах (1880—1889). Научные труды.

Вильев Михаил Анатольевич (1893—1919), 
астроном, востоковед

4851. Идельсон Н. И. У могилы М. А. Вильева. — Мироведение, 1920, 
т. 9, № 1, с. 2—16, портр.

Идельсон Наум Ильич (1885—1951), астроном и математик.
1914—1919. Одаренность Вильева. Его работы по астрономии, хроноло

гии и египтологии. Беседы автора с Вильевым.
4852. Тихов Г. А. Незабвенной памяти Михаила Анатольевича Вильева.— 

Мироведение, 1921, т. 10, № 1, с. 43—45.
Об авторе см. № 4915—4916. '
1914—1919. Характеристика Вильева как ученого. Общение с ним. Его 

доклады в Русском обществе любителей мироведения и в Русском астро
номическом обществе.

Вороной Георгий Федосьевич (1868—1908), 
математик, профессор Варшавского университета, 

член-корреспондент Академии наук
4853. Брайцев И. Р. Г. Ф. Вороной (1868—1908). — ВУИ, 1909, № 1, 

с. 1—15, портр.
То же. — Отд. отт. — Варшава, 1909.
Др. публ. — СХМО, 1909, сер. 2, т. 11, № 5.
Брайцев Иван Романович (р. 1870), математик, профессор Варшавского 

политехнического института.
1890-е гг.— 1908. Творческий путь Вороного. Общение автора с ним. 

В тексте — отрывки из дневника Вороного.

Гатлих Александр Федорович (1864—1913), 
математик, преподаватель Московского коммерческого института, 

Московских высших женских курсов
4854. Памяти А. Ф. Гатлиха. — МатО, 1913, № 3, с. 97—130.
Из содерж.: Чистяков И. И. А. Ф. Гатлих как деятель Московского ма

тематического кружка, с. 99—104; Власов А. К- Педагогические взгляды
А. Ф. Гатлиха и его научные интересы, с. 104—108; Фортунатов А. Ф.
А. Ф. Гатлих на высших коммерческих курсах, с. 108—112; Вяземская Л. О.
А. ф. Гатлих как организатор средней школы, с. 112—116; Богданов П. А. 
Александр Федорович Гатлих в воспоминаниях учеников Александровского 
коммерческого училища, с. 116—119; Лебель Л. И. Воспоминания об 
А. Ф. Гатлихе, с. 120— 123; Цубербиллер О. Н. А. Ф. Гатлих как препода
ватель Московских высших женских курсов, с. 123—125; Калишевский А. И. 
Памяти старого друга, с. 125—130.

Авторы — Богданов Петр Алексеевич, инженер-механик; Власов Алексей 
Константинович, преподаватель Московского коммерческого института; Вя
земская Любовь Орестовна (р. 1869), начальница частной женской гимназии 
(Л. О. Вяземской); Лебель Лидия Игнатьевна, преподаватель московского 
Елизаветинского института, Московской женской торговой школы; Цубер
биллер Ольга Николаевна (1885—1975), математик, слушательница Москов
ских высших женских курсов; Чистяков Иоасаф Иванович (р. 1870), препо
даватель реального училища К. К. Мазинга (Москва). О Калишевском А. И* 
см. № 4816—4817; Фортунатове А. Ф. — № 5914—5916.

1880-е гг.— 1913. Преподавательская и общественная деятельность Гат
лиха. Его участие в создании Московских высших коммерческих курсов и 
Московского математического кружка, деятельность в качестве товарища 
председателя кружка. Круг научных интересов. Гатлих как педагог. Черты 
его характера. Болезнь и смерть.
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Гернет Надежда Николаевна (1877— 1943),
математик, профессор Петербургских высших женских (Бестужевских)

курсов

4855. Селезнева В. В. [Воспоминания об Н. Н. Гернет]. — В кн.: Санкт- 
Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. 
Л., 1973, с. 194—195. — В ст. «Надежда Николаевна Гернет. Вера Иосифов
на Шифф». (По материалам Н. А. Никольской).

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Автор — слушательница Высших женских курсов.
1900-е гг. Практические занятия Гернет по математике на Высших жен

ских курсах.

Гершун Александр Львович (1868—1915), 
физик, профессор артиллерийского минного класса в Кронштадте

4856. Майзель С. О. Александр Львович Гершун. — Электричество, 1915, 
№ 9, с. 150—152.

Майзель Сергей Осипович (1882—1955), физик, ассистент А. Л. Гер- 
шуна.

1902—1915. Черты характера Гершуна. Гершун как ученый-исследова
тель. Его деятельность по созданию оптической промышленности в России.

Голицын Борис Борисович (1862—1916), 
князь, физик, сейсмолог, академик

4857. Голицын Б. Б. [Автобиография, 1862—1913]. — В кн.: Материалы 
для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук. 
Пг., 1915, т. 3, ч. 1, с. 193—218. — Библиогр.: с. 215—218.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1915.
Др. публ. (отрывки). — МС, 1916, № 8. — В ст. А. П. Семенова-Тян-Шан- 

ского «Академик князь Борис Борисович Голицын: Биогр. очерк». То же. 
Отд. отт. Пг., 1916.

4858. Голицын Б. Б. [Автобиография, 1862—1899]. — В кн.: Биографиче
ский словарь профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского 
университета за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1902, т. 1, 
с. 425—428. — Библиогр.: с. 427—428.

[К № 4857—4858]. Родословная. Детство. Учение в Морском училище 
(Петербург) (1876—1880), участие в летних походах. Настроения гардемарин 
в связи с событиями русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Плавание на 
фрегате «Герцог Эдинбургский» (1880— 1881). Поездка в Италию (1882— 
1884). Учение в Николаевской морской академии (1884—1886). Отставка, 
отъезд за границу, поступление в Страсбургский университет. Занятия фи
зикой под руководством А. Кундта (1887—1890). Знакомство с П. Н. Лебе
девым. Получение докторской степени по физике в Страсбургском универ
ситете. Неудачная попытка защитить магистерскую диссертацию в Москов
ском университете (1893). Избрание адъюнктом Академии наук (1893). 
Деятельность в Академии наук. Служба управляющим Экспедицией заго
товления государственных бумаг Министерства финансов (1899—1905). Вол
нения среди рабочих. Экспедиции в октябре 1905 г. Отношение к ним
С. Ю. Витте и В. Н. Коковцова. Отставка автора. Характеристика С. Ю. Вит
те как министра финансов, а также его деятельности в октябре 1905 г. На
учная и общественная деятельность автора. Реорганизация им сейсмической 
службы в России.

4859. Крылов А. Н. Памяти князя Б. Б. Голицына. — В кн.: Крылов А. Н. 
Мои воспоминания. М.: Судостроение, 1979, с. 385—392.

Др. публ. — В кн.: Крылов А. Н. Мои воспоминания. [Изд. 3-е]. М., 
1945; а также в др. изд. этой кн.: Изд. 4-е. М., 1949; Изд. 5-е. М., 1956; 
В журн.: Природа, 1918, № 1—2.
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Об авторе см. № 4879—4886.
1875—1916. Воспоминания об учении автора совместно с Голицыным в 

Морском училище, в Николаевской морской академии и о совместной пре
подавательской деятельности в Морской академии в Петербурге. Характе
ристика личности Голицына. Его научная деятельность.

Граве Дмитрий Александрович (1863—1939), 
математик, профессор Университета св. Владимира в Киеве, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
4860. Граве Д. А. Моя жизнь и научная деятельность. — В кн.: Добро

вольский В. А. Дмитрий Александрович Граве. М., 1968, с. 9—11, 15—17, 
22, 31.

1881 —1902. Отрывки из воспоминаний. Ученые-математики, профессора 
Петербургского университета и Университета св. Владимира в Киеве: 
П. Л. Чебышев, А. Н. Коркин, А. А. Марков, Б. Я- Букреев и др. Знакомст
во с профессором Академии Генерального штаба В. В. Витковским. Работа 
над докторской диссертацией и ее защита.

Евдокимов Николай Николаевич (1868—1940), 
астроном

4861. Фесенков В. Г. О моих встречах с Н. Н. Евдокимовым. — ВХУ, 
1968, № 34, сер. астрон., вып. 4, с. 9—11.

Фесенков Василий Григорьевич (1889— 1972), астроном.
1907—1924. Учение автора на физико-математическом факультете Харь

ковского университета. Знакомство и совместная работа с Евдокимовым в 
обсерватории Харьковского университета. Преподавание в Харьковском уни
верситете. Поездка автора за границу для стажировки. Обстановка в обсер
ватории в 1914 г. Роль Евдокимова в деятельности обсерватории и универ
ситета. Характеристика его личности. Последующие встречи.

Иванов Александр Александрович (1867—1939), 
астроном, профессор Петербурского университета, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
4862. Иванов А. А. Автобиография директора Пулковской обсерватории 

проф. А. А. Иванова. — Огонек, 1927, № 49, с. 12.
1867—1927. Биографические сведения. Этапы служебной, научной и пре

подавательской деятельности. Главная палата мер и весов. Пулковская об
серватория и Петербургский университет.

4863. Горшков П. М. [Воспоминания об А. А. Иванове]. — УЗЛГУ, сер.
мат. наук, 1949, № 116, вып. 18, с. 218—228. — В ст. П. М. Горшкова «Из 
истории русской науки в Петербургском-Ленинградском университете. Про
фессор Александр Александрович Иванов — основатель школы теоретиков- 
астрономов в Петербургском-Ленинградском университете (1867/4—IV—
1939/23—XI)».

Горшков Петр Михайлович (1883— 1975), астроном.
1907—1915. Характеристика А. А. Иванова как лектора. Его поездка за 

границу с научной целью (1909). Работа со студентами во время практиче
ских занятий по астрономии и геодезии. Руководство работой студенческого 
пружка. Заведование Астрономической обсерваторией.

Иоффе Абрам Федорович (1880—1960), 
физик, впоследствии академик

4864. Академик А. Ф. Иоффе: Автобиогр., написанная для журн. «Ого
нек». — Огонек, 1927, № 5, с. 4.

1880—1924. Детство. Годы учения. Научные интересы. Поездка в Гер
манию с научной целью. Тематика научных работ. Возвращение в Россию 
(1906). Работа в Петербургском политехническом институте.

43



4865. Иоффе А. Ф. Моя жизнь и работа: Автобиогр. очерк. — М.; Л.: Гос- 
техиздат, 1935. — 56 с., ил., портр., факс.

Др. публ. — В кн.: Иоффе А. Ф. О физике и физиках. Л., 1977.
1888—1931. Учение в реальном училище в Ромнах Полтавской губернии. 

Петербургский технологический институт. Летняя практика на сборке же
лезнодорожного моста на линии Полтава — Ростов (н/Дону) и на Ижорском 
заводе. Работа в Мюнхенском университете в лаборатории В. К. Рентгена и 
в Петербургском политехническом институте (с 1906 г.).

4866. Воспоминания об А. Ф. Иоффе: [Сборник/AH СССР. Физ.-техн. 
ин-т им. А. Ф. Иоффе; Редкол.: В. П. Жузе (отв. ред.) и др.]. — Л.: Наука, 
1973. — 252 с., 5 л. ил.— Имен, указ.: с. 243—251.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 4867—4876.

4867. Баумгарт К. К. [Воспоминания об А. Ф. Иоффе]. — В кн.: Воспо
минания об А. Ф. Иоффе. Л., 1973, с. 18—21.

Баумгарт Карл Карлович (1880—1963), физик, профессор Петербургско
го университета.

1906—1960. Встреча автора с Иоффе на заседании физического отделения 
Русского физико-химического общества и знакомство с ним на собрании 
кружка молодых физиков (1906). Научно-организационная деятельность 
Иоффе в Петербургском политехническом институте. Работа Иоффе в Пе
тербургском университете. Петербургские физики. П. С. Эренфест, Д. С. Рож
дественский и их взаимоотношения с Иоффе.

4868. Генчель Л. В. ,[А. Ф. Иоффе]. — В кн.: Воспоминания об А. Ф. Иоф
фе. Л., 1973, с. 141— 142.

Генчель Леонид Венедиктович (р. 1895), преподаватель механики.
1914— 1915. Краткие автобиографические сведения. А. Ф. Иоффе как 

преподаватель Петроградского политехнического института. Дружба автора 
с М. А. Шателеном. Защита Иоффе докторской диссертации (1915).

4869. Гросс Е. Ф. [Воспоминания об А. Ф. Иоффе]. — В кн.: Воспомина
ния об А. Ф. Иоффе. Л., 1973, с. 143—148.

Гросс Евгений Федорович (1897—1972), физик, впоследствии член-кор
респондент АН СССР.

1910-е— 1960-е гг. Школьные годы автора. Увлечение физикой. Поступле
ние в Петроградский политехнический институт. Встреча с Иоффе в филар
монии. Его внешний облик. Лекции Иоффе по физике.

4870. Дорфман Я. Г. [Воспоминания об А. Ф. Иоффе]. — В кн.: Воспо
минания об А. Ф. Иоффе. Л., 1973, с. 85—99.

Дорфман Яков Григорьевич (р. 1898), физик.
1915— 1960. Лекции А. Ф. Иоффе по общей физике в Петроградском 

политехническом институте. Работа автора в лаборатории Иоффе. Семинар 
Иоффе.

4871. Классен М. В., Классен Т. В. [Воспоминания об А. Ф. И оффе].— 
В кн.: Воспоминания об А. Ф. Иоффе. Л., 1973, с. 126—131, фотогр.

Классен Марина Викторовна (р. 1905); Классен Татьяна Викторовна 
(р. 1907), физики.

1910-е гг.— 1925. Посещение дома Иоффе. Отношение Иоффе к детям. 
Его внешний облик. Привычки и увлечения. Физическая лаборатория в По
литехническом институте в Петрограде. Дружба с М. В. Кирпичевым и его 
семьей. Характеристика личности.

4872. Крылов А. Н. Большой ученый. — В кн.: Воспоминания об А. Ф. Иоф
фе. Л., 1973, с. 13—16.

Об авторе см. № 4879—4886.
1915—1920. Защита А. Ф. Иоффе диссертации на степень доктора фи

зики (1915). Отзыв частного оппонента В. А. Стеклова о диссертации. Р а
бота Иоффе в физической лаборатории Петроградского политехнического ин
ститута. Уровень знаний об электричестве в России.
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4873. Обреимов И. В. [Воспоминания об А. Ф. Иоффе]. — В кн.: Воспо
минания об А. Ф. Иоффе. Л., 1973, с. 21—62, портр.

Рбреимов Иван Васильевич (р. 1894), физик, впоследствии академик.
1907—1960. Путь Иоффе в физику (со слов самого Иоффе и П. С. Эрен- 

феста). Научные интересы Иоффе. Работа в Мюнхенском университете в 
лаборатории В. К. Рентгена (1902—1906). Иоффе как преподаватель фи
зики в Коммерческом училище в Лесном (Петербург, 1907—1909). Ученые 
прошлого и современники Иоффе в его оценке. 2-й Менделеевский съезд по 
физике и химии (1911—1912). Воскресный кружок петербургских физиков
(1912). Петербургский политехнический институт. Защита Иоффе магистер
ской (1913) и докторской (1915) диссертаций. Работа в физическом отделе
нии Русского физико-химического общества (1913—1917). Облик Иоффе.

4874. Семенов Н. Н. [Воспоминания об А. Ф. Иоффе]. — В кн.: Воспо
минания об А. Ф. Иоффе. Л., 1973, с. 5—10.

Семенов Николай Николаевич (р. 1896), физик, впоследствии академик.
1913—1960. Учение автора в Петербургском университете. Лекции Иоф

фе по теории излучений (1913). Иоффе как педагог. Работа автора под его 
руководством. Участие в его семинарах в Петербургском политехническом ин
ституте (1914).

4875. Термен Л. С. [А. Ф. Иоффе]. — В кн.: Воспоминания об А. Ф. Иоф
фе. Л., 1973, с. 108—125.

Термен Лев Сергеевич (р. 1896), физик.
1913—1927. Присутствие автора на защите Иоффе магистерской и док

торской диссертаций (1913, 1915). Знакомство с Иоффе. Работа автора в 
Физическом институте Петроградского университета. Кружок физиков при 
университете. Военная служба автора (1916).

4876. Тимошенко С. П. [А. Ф. Иоффе].—г В кн.: Воспоминания об 
А. Ф. Иоффе. Л., 1973, с. 17—18.

Тимошенко Степан Прокофьевич (1878—1972), специалист в области ме
ханики, профессор Киевского политехнического института.

1889—1960. Совместное учение автора с Иоффе в Роменском реальном 
училище (1889—1896). Встречи с ним в России и за границей. Совместные 
путешествия. Краткие сведения о научной деятельности Иоффе.

Костинский Сергей Константинович (1867—1936), 
астроном, член-корреспондент Академии наук,

4877. Костинский С. К. [Автобиографический очерк]. — В кн.: Венге
ров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб.,
1897—1904, т. 6, с. 49—50. — Библиогр.: с. 50.

1869—1896. Сведения о предках и родителях. Учение в 1-й Московской 
классической гимназии и на математическом отделении физико-математиче
ского факультета Московского университета. Профессора университета. Влия
ние Ф. А. Бредихина и В. К. Цераского на развитие научных интересов ав
тора. Работа в Николаевской главной обсерватории в Пулкове. Поездка за 
границу с научной целью. Экспедиция на Новую Землю. Научные работы.

Кравец Торичан Павлович (1876—1955), 
физик, профессор Харьковского университета, 
впоследствии член-корреспондент АН СССР

4878. Вавилов С. И. О встречах с Т. П. Кравцем. — В кн.: Сергей Ива
нович Вавилов. 2-е изд., доп. М., 1981, с. 121— 122, портр.

Др. публ. — В кн.: Сергей Иванович Вавилов. М., 1979; В журн.: ТИИЕТ, 
1957, т. 17.

Об авторе см. № 4842—4849.
1910—1956. Знакомство автора с Кравцем в Московском университете. 

Кравец как ученый и лектор. Начало исследовательской работы автора. Бе
седы с Кравцем на политические темы. Поступление автора на военную 
службу. Отдельные сведения автобиографического характера.
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Крылов Алексей Николаевич (1863—1945), 
математик, физик, механик, кораблестроитель, академик

4879. Крылов А. Н. Мои воспоминания1.
4880. Костенко В. П. [Воспоминания об А. Н. Крылове]. — В кн.: Па

мяти Алексея Николаевича Крылова. М.; Л., 1958, с. 193.
Костенко Владимир Полиевктович (1881—1956), корабельный инженер.
1910. Арест автора за революционную деятельность. Отзыв о нем 

А. Н. Крылова, вызванного в суд в качестве свидетеля. Участие Крылова в 
кампании за отмену приговора автору. Личные качества Крылова.

4881. Кравец Т. П. Памяти А. Н. Крылова. — ТИИЕТ, 1956, т. 15, 
с. 32—39.

Др. публ. — В кн.: Памяти Алексея Николаевича Крылова. М.; Л., 1958; 
Кравец Т. П. От Ньютона до Вавилова. Л., 1967.

Об авторе см. № 4878.
1909—1946. Встречи с Крыловым в Московском математическом обще

стве. Его внешний облик. Характеристика личности и научной деятельности. 
Отдельные эпизоды из жизни Крылова.

4882. Филатов В. П. [А. Н. Крылов]. — В кн.: Памяти Алексея Николае
вича Крылова. М.; Л., 1958, с. 204—212.

Об авторе см. № 5808.
1900-е гг. Родители А. Н. Крылова. Родственные связи. Внешний облик 

Крылова, его речь, характер. Взаимоотношения с автором. Отдельные эпи
зоды из научной и практической деятельности, из жизни Крылова в селе 
Сырятине Нижегородской губернии Лукояновского уезда у Н. М. Филатова 
и в Полянах той же губернии и уезда в семье Житковых. Крылов — охот
ник. Технические усовершенствования, полезные для хозяйства, сделанные 
Крыловым в Сырятине. В тексте — отзывы о Крылове родственников, рус
ских и турецких моряков, отрывки из воспоминаний о Крылове А. М. Бо
гословского, Ю. В. Афанасьева и Г. Е. Павленко.

4883. Шателен М. А. Из воспоминаний о встречах с Алексеем Николае
вичем Крыловым. — ТИИЕТ, 1956, т. 15, с. 40—45.

Др. публ. — В кн.: Памяти Алексея Николаевича Крылова. М.; Л., 1958.
Шателен Михаил Андреевич (1866—1957), электротехник, впоследствии 

член-корреспондент АН СССР.
Начало 1880-х— 1920-е гг. Знакомство с Крыловым в 1884 г. И. П. Де 

Колонг, его отзыв о Крылове как ученом. Частные лекции математика 
А. Н. Коркина на квартире А. И. Садовского, посещение их автором и Кры
ловым. Роль Крылова в основании Петербургского политехнического инсти
тута. Участие в рассмотрении вопроса об электродвижении судов. Харак
теристика личности Крылова.

4884. Шершов А. П. [А. Н. Крылов]. — В кн.: Памяти Алексея Николае
вича Крылова. М.; Л., 1958, с. 229—232.

Шершов Александр Павлович (1874—1958), инженер, ученик Крылова.
1897—1930-е гг. Характеристика Крылова как преподавателя Военно- 

морской академии. Его влияние на слушателей академии. Совместная рабо
та автора с Крыловым в Морском техническом комитете (1901 — 1910). Д ея
тельность Крылова по воссозданию русского флота.

4885. Шиманский Ю. А. [А. Н. Крылов]. — В кн.: Памяти Алексея Ни
колаевича Крылова. М.; Л., 1958, с. 233—242.

Шиманский Юлиан Александрович (1883—1962), механик, кораблестрои
тель, впоследствии академик.

1907—1945. Учение автора в Петербурге в Морской академии. Крылов и 
И. Г. Бубнов как преподаватели академии. Встреча с Крыловым и инжене- 
ром-кораблестроителем Бубновым в Севастополе во время проведения ими 
испытаний новой конструкции противоминной защиты корабля.

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. 
т. 4, ч. 1 наст. изд. (№ 1514).
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4886. Яковлев С. Т. [А. Н. Крылов]. — В кн.: Памяти Алексея Николае
вича Крылова. М.; Л., 1958, с. 246—247.

Яковлев Сергей Тимофеевич, инженер.
1913—1940-е гг. Воспоминания о плавании на пароходе «Метеор» в со

ставе комиссии по испытанию успокоительных цистерн, возглавлявшейся Кры
ловым. Учение автора в Морской академии в Петербурге. Лекции Крылова 
в академии по математике и практические занятия под его руководством
(1913).

Лазарев Петр Петрович (1878— 1942), 
физик, профессор Московского высшего технического училища, 

впоследствии академик

4887. Кравец Т. П. Творческий путь академика П. П. Лазарева. — ИАН, 
сер. физ., 1943, т. 7, № 6, с. 185—192, портр.

Др. публ. — В кн.: Кравец Т. П. От Ньютона до Вавилова. Л., 1967; 
В журн.: УФН, 1945, т. 27, вып. 1.

Об авторе см. № 4878.
1902—1942. Знакомство с Лазаревым на собраниях физического кол

локвиума П. Н. Лебедева в Московском университете. Научные интересы 
Лазарева. Его работа в лаборатории Лебедева. Увольнение Лебедева из уни
верситета и создание при помощи Лазарева новой лаборатории в Универ
ситете им. А. Л. Шанявского (1911).

Лебедев Петр Николаевич (1866—1912), 
физик, профессор Московского университета

4888. Лебедев П. Н. Из неопубликованных'дневников, записных книжек 
и писем Петра Николаевича Лебедева/Подгот. В. Н. Болховитиновым. — 
В кн.: Пути в незнаемое: Писатели рассказывают о науке. М., 1960, с. 516— 
521.

22 янв. 1887—4 июля 1911. Отрывки из дневников. Работа автора над 
изучением давления света. Размышления над различными проблемами фи
зики.

4889. Амфитеатрова-Левицкая А. Н. Памяти друга. — ТИИЕТ, 1959, т. 28, 
с. 122—137.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Сердюков А. Р. Петр Николаевич Лебе
дев (1866— 1912). М„ 1978.

Амфитеатрова-Левицкая Александра Николаевна (1858— 1947), певица, 
артистка Большого театра.

1884—1900-е гг. Встречи с П. Н. Лебедевым. Его увлечение спортом, му
зыкой. Лебедев как экзаменатор. Его общественные взгляды. Болезнь.

4890. Аркадьев В. К. Из воспоминаний о Петре Николаевиче Лебедеве. — 
Электричество, 1946, № 9, с. 69—70.

Аркадьев Владимир Константинович (1884—1953), физик, ученик 
П. Н. Лебедева, впоследствии член-корреспондент АН СССР.

1900-е гг. Лебедев как физик-теоретик и лектор. Его эрудиция.
4891. Вавилов С. И. Памяти П. Н. Лебедева. — Природа, 1937, № 5, 

с. 94—96, ил.
Об авторе см. № 4842—4849.
1909—1912. Лекции П. Н. Лебедева в Московском университете. Его 

выступление на XII съезде естествоиспытателей и врачей (1910). Научная 
работа Лебедева.

4892. Зёрнов В. Д. Учитель и друг. — ТИИЕТ, 1959, т. 28, с. 111—118.
Зернов Владимир Дмитриевич (1878—1946), физик, ректор Саратовского

университета, ученик П. Н. Лебедева.
1898—1912. Первая встреча с П. Н. Лебедевым. Черты его характера. 

Отношение Лебедева к своим ученикам. Его помощь в организации физиче
ской лаборатории в Саратовском университете.
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4893. Капцов Н. А. П. Н. Лебедев и его школа. — ТИИЕТ, 1959, т. 28,
с. 100—110.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Капцов Н. А. Петр Николаевич Ле
бедев (1866— 1912). М., 1950; В жури.: УФН, 1952, т. 46, вып. 3 (под загл.: 
Воспоминания о Петре Николаевиче Лебедеве).

Капцов Николай Александрович (1883—1966), физик, профессор Мос
ковского университета.

1900-е гг. Знакомство с Лебедевым. Научная работа автора под его ру
ководством. Лебедев как научный руководитель.

4894. Капцов Н. А. Роль П. Н. Лебедева в создании научно-исследова
тельских кадров. — УФН, 1962, т. 77, вып. 4, с. 583—588.

Об авторе см. № 4893.
1891—1900-е гг. Лаборатория Лебедева в Московском университете. Ус

ловия работы в ней. Создание Лебедевым научной школы. Его коллоквиумы. 
Отношение Лебедева к ученикам.

4895. Кравец Т. П. П. Н. Лебедев и световое давление. — УФН, 1952, 
№ 46, с. 306—320.

Др. публ. — В кн.: Кравец Т. П. От Ньютона до Вавилова. Л., 1967; 
В журн.: ТИИЕТ, 1959, т. 28.

4896. Кравец Т. П. П. Н. Лебедев и созданная им физическая школа. — 
Природа, 1913, № 3, с. 283—292.

То же. — Отд. отт. — М., 1913.
Др. публ. — В кн.: Кравец Т. П. От Ньютона до Вавилова. Л., 1967.
Др. публ. (отрывки). — Природа, 1966, № 3 (под загл.: Светлый облик 

ученого).
Об авторе см. № 4878.
[К № 4895—4896]. 1890-е гг.— 1912. Встречи П. Н. Лебедева с физика

ми А. Кундтом, В. Рентгеном, Ф. Пашеном, О. Винтером, М. Планком. Науч
ное творчество Лебедева. Московский университет в 1890-х—1900-х гг. Фи
зическое отделение Общества любителей естествознания, антропологии и эт 
нографии. Лебедев как научный руководитель. Организованный им физиче 
ский коллоквиум.

4897. Лазарев П. П. Воспоминания о П. Н. Лебедеве. (1936 г.). — В кн.
Лазарев П. П. Сочинения. М.; Л., 1957, т. 1, с. 739—755, портр. 1

Др. публ. —  В кн.: Лазарев П. П. Очерки истории русской науки М., 
1950; В журн.: ТИИЕТ, 1959, т. 28 (под загл.: Петр Николаевич Лебедев); 
УФН, 1962, т. 77, вып. 4.

Об авторе см. № 4887.
1896—1912. Учение автора на медицинском факультете Московского уни

верситета. Знакомство с Лебедевым. Лебедев как преподаватель. Его коллок
виумы. Научное руководство лабораторией. Черты характера Лебедева, его 
общественные взгляды. Отношение к конфликту между Московским универ
ситетом и Министерством народного просвещения в 1911 г. Уход Лебедева 
из университета.

4898. Тимирязев А. К. Научные работы П. Н. Лебедева. — ТИИЕТ, 1959,
т. 28, с. 79—90.

Др. публ. (с сокр.). — УФН, 1952, т. 46, вып. 3 (под загл.: Из воспоми
наний о Петре Николаевиче Лебедеве).

Тимирязев Аркадий Климентович (1880—1955), физик, профессор Мос
ковского университета, сын К- А. Тимирязева.

1911. Экспериментаторская работа автора под руководством Лебедева. 
Работа Лебедева по исследованию земного магнетизма.

Мандельштам Леонид Исаакович (1879—1944), 
физик, приват-доцент Страсбургского университета, 

впоследствии академик
4899. Папалекси Н. Д. Из научных воспоминаний о Леониде Исааковиче 

Мандельштаме. — ИАНСФ, 1946, т. 10, № 2, с. 127—134.
Др. публ. — В кн.: Папалекси Н. Д. Собр. тр. М., 1948.
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Папалекси Николай Дмитриевич (1880—1947), физик и радиотехник, 
впоследствии академик.

1903—1914. Работа автора с Мандельштамом в Страсбургском физиче
ском институте в области радиофизики, оптики и акустики. Описание совме
стных неопубликованных опытов, имеющих научный интерес. Характеристика 
научного творчества и личности Мандельштама.

4900. Фрумкин А. Н. Из воспоминаний. — В кн.: Академик Л. И. Ман
дельштам: К 100-летию со дня рождения. М., 1979, с. 241—242.

Др. публ. — В кн.: Пути в незнаемое. М., 1969, сб. 7 .— В ст. А. Н. Фрум
кина «В начале долгой дороги».

Фрумкин Александр Наумович (1895—1976), физико-химик, впоследствии 
академик.

1912—1914. Знакомство с Л. И. Мандельштамом в Страсбургском уни
верситете. Отношение ученого к автору и его беседы с ним о проблемах фи
зики.

Миткевич Владимир Федорович (1872— 1951), 
физик, электротехник, профессор Политехнического 

института в Петербурге, 
впоследствии академик

4901. Миткевич В. Ф. Из воспоминаний сотрудника журнала «Электри
чество». — Электричество, 1944, № 4, с. 28—30.

1886—1900-е гг. Работа автора в редакции журнала «Электричество». 
Редактор журнала А. И. Смирнов. Сотрудничество в журнале ученых 
А. С. Попова, М. А. Шателена, В. Н. Чикалева, Н. Г. Егорова, А. А. Воро
нова, В. К- Лебединского.

4902. Шателен М. А. Владимир Федорович Миткевич: К 75-летию со дня 
рождения. (Из лич. воспоминаний). — ТЛПИ, 1947, № 2, с. 8—13.

Др. публ. — Электричество, 1947, № 8.
Об авторе см. № 4883.
Начало 1890-х гг.— 1947. Знакомство с Миткевичем в физической лабо

ратории Петербургского университета. Профессор И. И. Боргман. Совместная 
работа автора с Миткевичем в Горном, Электротехническом и Политехниче
ском институтах. Научно-исследовательская деятельность Миткевича в обла
сти электротехники и теории магнитных явлений. Его участие в научном 
кружке профессора В. Л. Кириллова. Личные качества Миткевича.

Оглоблин Николай Васильевич (1881—1935), 
математик, преподаватель Киевских высших Женских курсов

4903. Оглоблин Н. В. Автобиография. — ИКПИ, 1936, № 4, с. 9—13.— 
Библиогр.: с. 12—13.

1880-е гг. — 1933. Учение в 1-й Житомирской гимназии, затем на матема
тическом отделении физико-математического факультета Университета св. Вла
димира в Киеве (1899—1904). Научная и педагогическая деятельность.

Пильчиков Николай Дмитриевич (1857—1908), 
физик, профессор Харьковского и Новороссийского университетов

4904. Пильчиков Н. Д. [Автобиография]. — В кн.: Физико-математиче
ский факультет Харьковского университета за первые сто лет его существо
вания (1805—1905). Харьков, 1908, с. 85—88 (паг. 2-я). — Библиогр.: с. 87— 
88.

1857—1900-е гг. Родители. Учение на физико-математическом факультете 
Харьковского университета. Научная и педагогическая деятельность в Харь
ковском университете. Заграничная командировка. Научные интересы в обла
сти метеорологии.
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Погорелко Александр Константинович (1848—1912), 
физик, приват-доцент Харьковского университета 

и профессор Технологического института в Харькове, 
харьковский городской голова

4905. Сумцов Н. Ф. А. К- Погорелко. — ВХИФО, 1913, вып. 3, с. 37—44.
Об авторе см. № 6055—6058.
1870-е гг.— 1912. Учение автора в пансионате матери Погорелко 

А. М. Погорелко в Харькове. Родители Погорелко и их семья. Научная дея
тельность Погорелко. Его личность. Погорелко как городской голова г. Харь
кова. Обзор печатных работ Погорелко по городскому благоустройству.

Роговский Евгений Александрович (1855—1911), 
физик, приват-доцент Петербургского 

и профессор Харьковского университетов
4906. Роговский Е. [Автобиография]. — В кн.: Физико-математический 

факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования 
(1805—1905). Харьков, 1908, с. 92—95 (паг. 2 -я ) .— Библиогр.: с. 93—95.

Др. публ. — Сообщ. Харьк. мат. о-ва. Сер. 2. 1913, т. 13, № 6.
1855—1904. Учение в Белостокском реальном училище, 1-й Петербургской 

гимназии и на математическом отделении физико-математического факульте
та Петербургского университета. Работа в физической лаборатории универ
ситета. Сотрудничество в «Журнале Русского физико-химического общест
ва». Защита магистерской диссертации. Чтение лекций по физике в Петер
бургском, Харьковском университетах и других учебных заведениях.

4907. Грузинцев А. П. О пребывании Е. А. Роговского в Харьковском 
университете. — ЖРФХО, 1912, т. 44, физ. отд., вып. 2, с. 69—70.

Др. публ. — Сообщ. Харьк. мат. о-ва. Сер. 2. 1913, т. 13, № 6.
Грузинцев Алексей Петрович (р. 1851), физик, профессор Харьковского 

университета.
1904—1910. Преподавательская и научная деятельность Роговского.
4908. Лермантов В. В. Мои воспоминания об Евгении Александровиче 

Роговском. — ЖРФХО, 1912, т. 44, физ. отд., вып. 2, с. 67—68.
Лермантов Владимир Владимирович (1845—1919), физик, приват-доцент 

Петербургского университета.
1877—1903. Учение Роговского на математическом отделении Петербург

ского университета. Характеристика личности.

Сонин'Пиколай Яковлевич (1849—1915), 
математик, профессор Варшавского университета, академик

4909. Сонин Н. Я. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биографи
ческого словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, т. 3, 
ч. 2, с. 170—173. — Библиогр.: с. 171 —173.

1849—1914. Происхождение. Получение образования. Увлечение мате
матикой, преподавательская деятельность в Варшавском университете и в 
учебных заведениях Петербурга и Москвы. Служба в Министерстве на
родного просвещения.

Стеклов Владимир Андреевич (1863 (1864)—1926), 
математик, профессор Петербургского 

и Харьковского университетов, академик
4910. Стеклов В. А. [Автобиография, 1863—1912]. — В кн.: Материалы 

для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук. 
Пг., 1917, т. 3, ч. 2, с. 173—177. — Библиогр.: с. 174—177.

4911. Стеклов В. А. [Автобиография, 1863—1904]. — В кн.: Физико-мате
матический факультет Харьковского университета за первые сто лет его су
ществования (1805— 1905). Харьков, 1908, с. 53—56 (паг. 2-я).

[К № 4910—4911]. 1863—1912. Сведения об образовании автора. Его 
преподавательская и научная деятельность.
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4912. Крылов А. Н. Памяти В. А. Стеклова. — В кн.: Собрание трудов 
академика А. Н. Крылова. М.; Л., 1951, т. 1, ч. 2, с. 187—189.

Об авторе см. № 4879—4886.
1880-е гг.— 1924. Воспоминания автора о встречах со Стекловым. Науч

ная деятельность Стеклова. Его интересы.
4913. Никифоров П. М. В. А. Стеклов. — Природа, 1926, № 9/10, с. 5—19.
Никифоров Павел Михайлович (1884—1944), геофизик-сейсмолог, впо

следствии член-корреспондент АН СССР.
1863—1926. По личным воспоминаниям автора и на основании записей 

в записных книжках и дневниках В. А. Стеклова. Происхождение, родители 
Стеклова. Учение в гимназии в Нижнем Новгороде и в Харьковском уни
верситете. Семья Стеклова. Его общественная и научная деятельность. Ха
рактеристика его личности.

4914. Ольденбург С. Ф. Памяти В. А. Стеклова. — НРаб, 1927, № 1„ 
с. 123—129.

Об авторе см. № 6042—6044.
1863—1926. Происхождение, родители, воспитание и образование Стек

лова по его личным воспоминаниям в изложении автора. Участие Стеклова 
в общественной жизни Харьковского университета.

Тихое Гавриил Адрианович (1875—1960), 
астроном, астрофизик,

впоследствии член-корреспондент АН СССР, 
академик АН КазССР

4915. Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа/Лит. запись В. Д. Пеке- 
лиса. — М.: Детгиз, 1969. — 160 с., ил., портр. — (Школьная б-ка).

Др. публ. (отрывок). — ЗС, 1957, № 9.
1880-е— 1950-е гг. Детство в местечке (селе) Смолевичи Минской гу

бернии Игуменского уезда. Сведения о родителях и деде Г. А. Тихова. Гим
назические годы в Павлограде Екатеринославской губернии и Симферополе. 
Увлечение астрономией. Учение в Московском университете (1893—1897). 
Профессора: А. Г. Стеклов, В. К- Цераский, Н. Е. Жуковский, П. Н. Лебе
дев, П. К. Штернберг. Частные оптические обсерватории в Москве над ма
газином Швабе, фабриканта Трындина и Московская обсерватория на Прес
не. Женитьба. Поездка в Париж. Защита диссертации (1902). Академик 
А. А. Белопольский. Работа во Франции у астронома Ж. Жансена в Медон- 
ской обсерватории. Астрофизик А. П. Ганский. Астрономические наблюдения 
на Монблане по заданию Жансена (1899) и в Крыму (1906). Пулковская 
обсерватория (1906). Наблюдения Марса (1909). Наблюдение полного солнеч
ного затмения (21 авг. 1914 г.). Мировая война. Мобилизация в армию 
(1917). Н. А. Морозов. Изучение оптических свойств растений.

4916. Штауде Н. М. Основные черты научного творчества Г. А. Тихова 
по личным впечатлениям за 40 лет. — ИАНКазССР, N° 90, сер. астроботан., 
вып. 1/2, с. 19—24.

Штауде Нина Михайловна (р. 1888), астроном.
1910—1950. Работа под руководством Тихова во время учения автора 

на Высших женских курсах в Петербурге. Помощь Тихова курсисткам в изу
чении астрономии. Особенности его научного творчества. Черты характера.

Усагин Иван Филиппович (1855—1919), 
физик, демонстратор (лаборант) при физическом кабинете 

Московского университета
4917. Андреев Н. Н. Замечательный опыт. — В кн.: Иван Филиппович 

Усагин. М., 1959, с. 133—134.
1908—1909. Авторитет И. Ф. Усагина среди студентов. Встречи автора 

с ним на коллоквиумах П. Н. Лебедева (1909). Внешний облик Усагина. Д е
монстрация физических опытов.
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4918. Галанин Д. Д. Из воспоминаний об И. Ф. Усагине. — В кн.: Иван 
Филиппович Усагин. М., 1959, с. 134—139.

Галанин Дмитрий Дмитриевич (р. 1857), математик.
1890-е гг. — 1919. Опыты Усагина с жидким воздухом в физическом 

кабинете Московского университета. Работа Усагина с А. Г. Столетовым 
(по воспоминаниям А. В. Цингера) и Н. А. Умовым.

4919. Ландсберг Г. С. Мои впечатления от демонстраций И. Ф. Усаги
н а .— В кн.: Иван Филиппович Усагин. М., 1959, с. 139—141.

Ландсберг Григорий Самуилович (1890—1957), физик, впоследствии ака
демик.

1908—1914. Преподавание физики в Московском университете. Опыты 
Усагина на лекциях П. Н. Лебедева. Внешний облик Усагина. Встречи и 
беседы с ним.

4920. Теодорчик К. Ф. Как И. Ф. Усагин работал над демонстрациями. — 
В кн.: Иван Филиппович Усагин. М., 1959, с. 141—142.

Теодорчик Казимир Францевич (р. 1891), физик.
1912—1915. Опыты И. Ф. Усагина на лекциях по общей физике. Их под

готовка. Внешний облик Усагина.
4921. Яковлев К. П. Талантливый демонстратор. — В кн.: Иван Филиппо

вич Усагин. М., 1959, с. 143—147.
1903—1919. Демонстрация И. Ф. Усагиным опытов на лекциях Н. А. Умо

ва, А. П. Соколова (1910) и автора (1912— 1914).

Флоренский Павел Александрович (1882— 1943),
См. № 5965—5965а

Фридман Александр Александрович (1888—1925), 
математик, геофизик

4922. Андреев Н. Н. Мои встречи с А. А. Фридманом. — Природа, 1967, 
№ 6, с. 88—93.

Автор — сотрудник А. А. Фридмана.
1910—1925. Родители и жена Фридмана. Эпизоды из жизни Фридмана 

в Петербурге. Черты характера Фридмана. Совместная работа автора с ним 
в Павловской аэрологической обсерватории под Петербургом. Участие 
Фридмана в создании аэронавигационной службы в действующей армии во 
время мировой войны (1914—1916). Посещение автором аэродинамической 
лаборатории Н. Е. Жуковского.

4923. Гаврилов А. Ф. Воспоминания о Фридмане. — ТИИЕТ, 1959, т. 22, 
с. 389—400.

Гаврилов Александр Феликсович (р. 1887), математик.
1906—1925. Учение А. А. Фридмана в Петербургском университете. Его 

участие в научных и издательских делах студентов университета. Служба 
в аэрологической обсерватории в Павловске под Петербургом. Участие в 
мировой войне. Проведение работ по организации аэронавигационной и аэро
логической службы в русской армии.

4924. Ноздровский С. А. [Воспоминания об А. А. Фридмане]. — ВВФ,
1925, № 10, с. 37.— В ст. «Памяти профессора летчика-наблюдателя
А. А. Фридмана».

Автор — летчик.
1914—1916. Служба Фридмана в армии аэронавигатором. Организация 

шаро-пилотных наблюдений. Его работы по созданию аэрологического и аэ
ронавигационного обслуживания авиационных отрядов русской армии.

4925. Фридман Е. П. Памяти А. А. Фридмана. — ГС, 1927, т. 5, вып. 1, 
с. 9—10.

Фридман Екатерина, жена А. А. Фридмана.
Отношение Фридмана к научной работе. Характеристика его личности.
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Хвольсон Орест Данилович (1852—1934), 
физик, профессор Петербургского университета,, 

член-корреспондент Академии наук
4926. Хвольсон О. Д. Всесоюзный учитель физики: Автобиогр. почетного 

академика О. Д. Хвольсона, написанная специально для «Огонька». — Ого
нек, 1927, № 30, б. паг.

1852—1926. Биографические сведения. Детство. Интерес к естественным 
наукам. Преподавание физики. Научная деятельность.

Цераский Витольд Карлович (1849—1925), 
астроном, профессор Московского университета, 

член-корреспондент Академии наук
4927. Белопольский А. А. Воспоминания о жизни на обсерватории в 70-х 

и 80-х годах: Памяти Витольда Карловича Цераского. — УЗМУ, 1940, вып. 58. 
Астрономия в Московском университете, с. 64—67.

Об авторе см. № 4839—4841.
1877—1888. Знакомство, встречи и беседы с Цераским. Занятия автора 

по фотографированию Солнца в лаборатории Цераского. Ф. А. Бредихин. 
Взаимоотношения его с Цераским. Вечера у Бредихиных и Цераских.

4928. Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. — В кн.: Отчет 1-го 
Московского государственного университета за 1925—26 г. М., 1927, с. 421— 
434.

Блажко Сергей Николаевич (1870— 1956), астроном, впоследствии член- 
корреспондент АН СССР.

1849—1925. Биографические сведения о Цераском. Преподавание им 
астрономии в Московском университете. Работа в обсерватории при Мос
ковском университете в должности астронома-наблюдателя, затем директора. 
Переоборудование обсерватории. Отношение к сотрудникам. Круг общения 
Цераского (по воспоминаниям А. А. Белопольского). Характеристика его 
личности.

4929. Зотов Ф. Я. Воспоминания о В. К- Цераском. — В кн.: Историко
астрономические исследования. М., 1955, вып. 1, с. 335—342.

Автор — рабочий, позднее инженер-электрик.
1911—1925. Автобиография автора. Его интерес к астрофизике. Зна

комство с Цераским (февр. 1911). Внешность Цераского, его личность. Даль
нейшие встречи. Последние дни жизни Цераского.

Шифф Вера Иосифовна (около 1860—1919), 
математик, профессор

Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов
4931. Ивличева В. Ф. [Воспоминания о В. И. Шифф]. — В кн.: Санкт- 

Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. 
Л., 1973, с. 195—196.— В ст. «Надежда Николаевна Гернет. Вера Иосифовна 
Шифф. (По материалам Н. А. Никольской)».

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Автор — слушательница Петербургских высших женских (Бестужевских) 
курсов.

1913. Празднование 30-летнего юбилея педагогической деятельности 
Шифф на Высших женских курсах. Выступление К- А. Поссе.

Шмидт Отто Юльевич (1891—1956), 
математик, геофизик, астроном, географ, путешественник, 

приват-доцент Университета св. Владимира в Киеве, 
впоследствии академик

4932. Шмидт О. Ю. Автобиография. — Природа, 1981, № 10, с. 56—61.
1891—1934. Происхождение. Роль семьи в воспитании автора. Получе
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ние образования- Чтение революционной литературы. Участие в обществен
ной жизни Киева.

4933. Шмидт О. Ю. (Отрывки из воспоминаний]. — В кн.: Водопья
нов М. В., Григорьев Г. К- Повесть о ледовом комиссаре. М., 1959, с. 7—14.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Из истории естествознания и техники 
Прибалтики. Рига, 1976, т. 5.

1890-е гг.— 1917. Детство в Могилеве, Одессе и Киеве. Семья. Учение в 
гимназии, затем — в Университете св. Владимира в Киеве. Формирование 
мировоззрения. Начало научной деятельности.

4934. Делоне Б. Н. В Киевском университете. — В кн.: Отто Юльевич 
Шмидт: Жизнь и деятельность. М., 1959, с. 178—183.

Делоне Борис Николаевич (р. 1890), математик, в описываемое время — 
студент физико-математического факультета Университета св. Владимира в 
Киеве, впоследствии член-корреспондент АН СССР.

1908— 1956. Занятия автора и О. Ю. Шмидта в семинаре Д. А. Граве 
на физико-математическом факультете Университета св. Владимира. Сдача 
магистерских экзаменов. Начало научной и общественной деятельности 
Шмидта.

Штернберг Павел Карлович (1865—1920), 
астроном, профессор Московского университета, 

директор Московской обсерватории, 
деятель революционного движения

4935. Офросимова-Штернберг Е. П. Воспоминания дочери П. К- Штерн
берга об отце. — В кн.: Куликовский П. Г. Павел Карлович Штернберг,
1865—1920. М., 1965, с. 124—129.

Офросимова-Штернберг Елена Павловна.
1900-е гг.— 1919. Штернберг в быту. Черты его характера.
4935а. Преображенский Н. Ф. Павел Карлович Штернберг. — В кн.: Мос

ковский университет в воспоминаниях современников. М., 1956, с. 423—436.
Автор — астроном.
1906—1920. Детство Штернберга. Годы учения в Московском универси

тете. Работа в обсерватории. Командировка за границу (1905—1906). Начало 
революционной деятельности (1906). Защита докторской диссертации (1913).

Щербаков Сергей Васильевич (1859—1932), 
астроном, педагог

4936. Щербаков С. С. Первый редактор Русского астрономического ка
лендаря С. В. Щербаков (11 февр. 1859—28 окт. 1932). — В кн.: Русский 
астрономический календарь. Переменная ч. 1934 г. Горький, 1934, отд. 2, 
с. 138—165.

Автор — сын С. В. Щербакова.
1860-е гг. — 1932. Детство С. В. Щербакова в г. Романово-Борисоглебске 

Ярославской губернии. Учение в уездном училище, затем в гимназии в Ярос
лавле и на физико-математическом факультете Московского университета. 
Женитьба на Н. Н. Муравьевой. Преподавание в гимназии в Нижнем Нов
городе. Популяризация астрономических знаний. Участие в экспедиции Мос
ковского университета по наблюдению солнечного затмения 1887 г. Орга
низация кружка любителей физики и астрономии. Сотрудничество в журна
ле «Наука и жизнь». Издание «Русского астрономического календаря». Обще
ственная деятельность. Назначение на должность директора мужской гим
назии в Калуге. Черты характера Щербакова. Образ жизни. Семья.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Personalia
См. также № 5404—5405, 5423—5424а, 5444—5445, 5451, 5460, 5754

Арбузов Александр Ермингельдович (1877—1968), 
химик-органик, профессор Казанского университета, 

впоследствии академик
4937. Арбузов А. Е. Как я стал ученым. — Смена, 1947, № 15, с. б—6, ил.
1898—1917. Учение на естественном отделении физико-математического

факультета Казанского университета и в Петровской сельскохозяйственной 
академии. Работа в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и 
лесоводства. Профессор Ф. Ф. Селиванов. Самостоятельная научная работа 
по изучению фосфорорганических соединений. Создание собственной научной 
школы в Казанском университете.

4938. Арбузов А. Е. Речь на выездной сессии Отделения химических наук 
АН СССР. — ИКФАН, Сер. хим. наук, 1961, № 6, с. 3—10.

Др. публ. — В кн.: Арбузов А. Е. Избранные работы по истории химии. 
М., 1975 (под загл.: Мое путешествие в страну органических производных 
фосфора).

1902—1957. Основные этапы исследования автором строения фосфори
стой кислоты и ее органических производных.

4939. Данилов С. Н. [Воспоминания об А. Е. Арбузове]. — В кн.: Ака
демик А. Е. Арбузов — каким он был. Казань, 1975, с. 75—78.

Данилов Степан Николаевич (1888—1978), химик-органик, впоследствии 
член-корреспондент АН СССР.

1913—1957. Демонстрация Арбузовым своей калориметрической камеры 
на заседании Русского химического общества в Петербурге (1913).

Байков Александр Александрович (1870—1946), 
химик, металлург, впоследствии академик

См. № 5404—5405.

Бишоф Карл Адам (1855—1908), 
химик*органик, профессор Рижского политехнического института

4940. Гуревич С. Г. Памяти проф. К. Бишофа: Докл., читанный в февр. 
1909 г. в заседании Моек, о-ва риж. политехников. —  М., 1913. — 22 с.

Автор — инженер.
1889, 1901. Бишоф как лектор. Заключительная лекция его годичного 

курса по химии в Рижском политехническом институте (1889). Посещение 
автором Бишофа в Риге (1901). Характеристика личности и научной деятель
ности Бишофа.

Бородовский Василий Андреевич (1878—1914), 
химик, старший инспектор Главной палаты мер и весов

4941. Чугаев Л. А. [Памяти В. А. Бородовского]. — ЖРФХО, ч. хим., 
1914, т. 46, вып. 1, отд. 1, с. 155—159.

Об авторе см. № 4984—4990.
1878—1914. Биографические сведения о Бородовском. Основные этапы 

его научной деятельности. Научная командировка в Англию. Материальные 
условия жизни Бородовского.

Вальден Павел Иванович (1863—1957), 
химик, профессор Рижского политехнического института, академик

4942. Вальден П. И. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии наук. — Пг., 1915, 
т. 3, ч. 1, с. 126—134. — Библиогр.: с. 130—134.
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1863—1915. Семья — братья И. И. и Б. И. Вальден. Получение образо
вания. Преподавание, затем директорство (1902—1905) в Рижском поли
техническом институте. Научная деятельность.

4943. Вальден-Халло И. П. Воспоминания о П. И. Вальдене. — В кн.: Из 
истории естествознания и техники Прибалтики. Рига, 1976, т. 5, с. 286—288.

Др. публ. (сокр.). — НиТ, 1975, № 3—4 (под загл.: Воспоминания об 
отце).

Вальден-Халло Ириса Павловна, учитель физики.
1863— 1957. Биографические сведения, черты характера, семейная жизнь, 

друзья и сотрудники. Преподавательская деятельность в Рижском политех
ническом институте, отношение к молодежи. Жизнь в Москве.

Волков 'Алексей Алексеевич (1863—1903), 
химик-органик, лаборант химической лаборатории 

Петербургского университета

4944. Меншуткин Б. Н. Памяти Алексея Алексеевича Волкова. — 
ЖРФХО, 1904, т. 36, вып. 3, отд. 1, с. 350—359.

Меншуткин Борис Николаевич (1874—1938), химик, профессор Политех
нического института.

1863—1903. Биографические сведения о Волкове. Его научная и препо
давательская деятельность: участие в работе Русского физико-химического 
общества, работа в лабораториях университета и Политехнического инсти
тута, преподавание химии в Политехническом институте, в Павловском воен
ном училище, в Петербургской зубоврачебной школе. Волков как преподава
тель. Черты его характера.

Гиргенс Генрих Карлович (1888—1916), 
химик, помощник начальника Кронштадтской минной заливочной мастерской

4945. Данилов С. Н. Генрих Карлович Гиргенс: Памяти товарища.— 
ЖРФХО, ч. хим., 1917, т. 49, вып. 3/4, отд. 1, с. 119—122.

Об авторе см. № 4939.
1914—1916. Занятия автора с Гиргенсом в лаборатории органической 

химии А. Е. Фаворского в Петроградском университете. Работа Гиргенса в 
качестве помощника начальника Кронштадтской минной заливочной мастер
ской. Черты характера Гиргенса. Его гибель при попытке предотвратить 
взрыв мин во время пожара в мастерской.

Демьянов Николай Яковлевич (1861—1938), 
химик-органик, профессор Московского :сельскохозяйственного института, 

впоследствии академик

4946. Каблуков И. А. Совместная товарищеская работа с Н. Я. Демья
новым. — В кн.: Академик Николай Яковлевич Демьянов: К сорокапятиле
тию науч. и пед. деятельности, 1887—1933. Л., 1934, с. 35—38.

Каблуков Иван Алексеевич (1857—1942), физико-химик, профессор Мос
ковского университета.

1883 — около 1914. Демьянов как студент естественного отделения фи
зико-математического факультета Московского университета. Совместная пре
подавательская работа в Московском сельскохозяйственном институте 
(с 1899 г.). Химическая лаборатория института. Черты характера Демьянова.

4947. Прянишников Д. Н. Светлой памяти академика Н. Я- Демьянова 
(1861—1938). — ВАН, 1938, № 4, с. 75—82.

Об авторе см. № 5558—5562.
1883—1930-е гг. Совместное учение на естественном факультете Москов

ского университета и работа в Московском сельскохозяйственном институте. 
Педагогическая и научная деятельность Демьянова. В тексте — письмо 
А. П. Карпинского к Демьянову (1936).
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Зелинский Николай Дмитриевич (186J—1953), 
химик-органик, профессор Московского университета, 

впоследствии академик
4948. Зелинский Н. Д. Автобиография, составленная для статьи В. В. Мар- 

ковникова «Исторический очерк химии в Московском университете». — В кн.: 
Зелинский Н. Д. Собр. тр. М., I960, т. 4, с. 472—473.

Др. публ. — В кн.: Ломоносовский сборник: Материалы для истории 
развития химии в России. М., 1901.

1861—1901. Основные этапы научной и педагогической деятельности. 
Учение в Новороссийском университете. Работа под руководством профес
сора П. Г. Меликова. Поездка за границу (1884—1887).

4949. Родионов В. М. Николай Дмитриевич Зелинский: Воспоминания и 
встречи. — СНРЧВХО, 1951, вып. 2, с. 12— 15.

Родионов Владимир Михайлович (1878—1954), химик-органик, впоследст
вии академик.

1900-1951. Знакомство автора с работами Зелинского. Министр народ
ного просвещения Л. А. Кассо и события 1911 г. в Московском университете. 
Первые встречи автора с Зелинским в 1914—1915 гг. Испытание М. Н. Ша- 
терником и А. А. Дегтяревым противогаза Зелинского.

4950. Стадников Г. Л. Две химические школы в Московском универси
тете: Воспоминания. — УЗМУ, 1934, вып. 3, с. 131—144.

Др. публ. — СРиН, 1934, вып 4 (под загл.: Школа Н. Д. Зелинского в 
Московском университете: (Воспоминания автора по поводу юбилея 50-летней 
науч. деятельности акад. Н. Д. Зелинского)).

Стадников Георгий Леонтьевич (1880—1974), химик, приват-доцент Мос
ковского университета.

1900—1911. Учение автора в Московском университете. Профессор Зе
линский и его ассистенты: С. Н. Наумов, Н. Н. Лепешкин, С. Г. Крапивин. 
Профессор В. В. Марковников. Его внешний облик. Работа автора в лабо
раториях Марковникова и Зелинского. Характеристика методов обучения 
студентов в этих лабораториях. Научная деятельность Зелинского. Уход ав
тора из университета (1911).

4951. Степанов С. С. О противогазе: Воспоминания о 1915—1916 гг.— 
УЗМУ, 1934, вып. 3, с. 119—128.

Др. публ. (с сокр.). — ХиО, 1939, № 4, с. 20—21 (под загл.: История 
противогаза Зелинского).

Степанов Сергей Степанович, сторож центральной химической лаборато
рии Министерства финансов.

Применение немцами газов на юго-западном фронте. Перестройка Пет
роградской химической лаборатории в противогазовую лабораторию. Ее ра
бота под руководством Зелинского. Сотрудники лаборатории. Инженер 
Э. Л. Кумант. Создание угольного противогаза. Участие автора в лаборатор
ных испытаниях, в испытаниях в Ставке противогаза Зелинского — Куманта.

4952. Терентьев А. П. Как создавалось «сердце» противогаза. — ХИЖ, 
*966, No 9, с. 30—31.

Терентьев Александр Петрович (1891—1970), химик-органик, впоследст
вии член-корреспондент АН СССР.

1916. Создание Зелинским противогаза. Испытание противогаза (со слов 
Зелинского).

Ильинский Михаил Александрович (1856—1941), 
химик-органик и технолог

4953. Ильинский М. А. На пороге девятого десятилетия: Три четверти 
века жизни, борьбы и труда. — В кн.: Жизнь, труды и изобретения: К 55-ле
тию науч. работы почет, акад. М. А. Ильинского. М.; Л., 1938, с. 26—62.

1856—1925. Детство. Родители. Гимназические годы. Поступление в Пе
тербургский технологический институт и исключение из него (1875). Военная 
служба. Увлечение спортом. Учение в Берлинской высшей технической школе 
(1879—1882). Научные исследования и работа на заводах в Германии
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(1882—1889, 1899—1914) и в России на фабрике Рабенека в Щелкове 
(1889—1899). Мировая война, отношение местных властей к автору. Побег 
из Германии в Россию (1916). Работа в Москве в лаборатории совета Рус- 
ско-Краска (1917).

Ипатьев Владимир Николаевич (1867—1952), 
химик-органик, академик

4954. Владимир Николаевич Ипатьев: Автобиогр. акад. Владимира Ни
колаевича Ипатьева, написанная для «Огонька». — Огонек, 1927, № 34, б. паг.

1889—1927. Основные этапы научной и практической деятельности в об
ласти химии.

Кижнер Николай Матвеевич (1867—1935), 
химик-органик, профессор Томского технологического института 

и Университета им. A. J1. Шанявского
4955. Магидсон О. Ю. Н. М. Кижнер в Народном городском университе

те им. Шанявского: (Воспоминания). — В кн.: Вопросы анилинокрасочной 
химии: Тр. VHI Совещ. по анилинокрасочной химии и технике 8—11 дек. 
1947 г. М.; Л., 1950, с. 18—20.

Магидсон Онисим Юльевич (р. 1890), химик-фармацевт.
1913—1918. Уход Кижнера из Томского технологического института 

(1913). Переезд в Москву и организация химической лаборатории в Универ
ситете им. А. Л. Шанявского. Характеристика личности Кижнера.

Кисель Иван Андреевич (1857—1913), 
химик-органик, заведующий химической лабораторией

Уяздовского военного госпиталя (Варшава)
4956. Ильин Л. Ф. Памяти Ивана Андреевича Киселя. — ЖРФХО, ч. 

хим., 1915, т. 47, вып. 5, отд. 1, с. 1037—1048. — Библиогр.: с. 1047—1048.
Ильин Лев Федорович (р. 1871), фармаколог, профессор Военно-меди

цинской академии (Петербург).
1857—1913. Учение И. А. Киселя на физико-математическом факультете 

Университета св. Владимира (Киев). Работа в университетской лаборатории 
органической химии. Уход из Университета св. Владимира по политиче
ским мотивам. Работа лаборантом в химической лаборатории в Медико-хи
рургической академии (Петербург), взаимоотношения со слушателями. З а 
ведование химической лабораторией Уяздовского военного госпиталя (Вар
шава). Научная деятельность И. А. Киселя. Его болезнь и смерть.

Коновалов Дмитрий Петрович (1856—1929), 
химик, профессор Петербургского университета 

и других высших учебных заведений, впоследствии академик
4957. Коновалов Д. П. По стопам Менделеева: Автобиогр. акад. Д. П. Ко

новалова, написанная специально для «Огонька». — Огонек, 1927, Кя 26, 
б. паг., портр.

1866—1927. Детство. Учение в Екатеринославской гимназии. Увлечение 
физикой и химией. Учение в Петербургском горном институте и в Петербург
ском университете. Поездка в Германию с научной целью. Избрание на ка
федру общей химии взамен ушедшего из университета Д. И. Менделеева. 
Этапы научной и преподавательской деятельности. Награды. Работа в Ми
нистерстве торговли и промышленности (1907— 1915).

Курнаков Николай Семенович (1860—1941), 
химик, академик

4958. Курнаков Н. С. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для био
графического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915, 
т. 3, ч. 1, с. 374—381. — Библиогр.: с. 377—381.
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1860—1915. Сведения о родителях. Учение в Нижегородской военной гим
назии (1871—1877). Интерес к химии. Учение в Петербургском горном ин
ституте (1877—1882). Профессора института. Научные командировки за гра
ницу. Возвращение в Россию. Защита диссертации. Заведование химической 
лабораторией Горного института и кафедрой общей химии Политехническо
го института. Присвоение автору звания доктора химии «honoris causa» 
(1909). Участие в работе научных обществ. Деятельность в Горном комитете 
Министерства торговли и промышленности.

4959. Асеев Н. П. Н. С. Курнаков — организатор русской металлогра
фии. — В кн.: Николай Семенович Курнаков в воспоминаниях современников 
и учеников. М., 1961, с. 17—21.

Асеев Николай Пудович (.1871—1952), горный инженер.
1890—1941. Знакомство автора с Курнаковым в Петербургском горном 

институте (1890). Роль Курнакова в создании русской металлографической 
комиссии и Русского металлургического общества, участие в их работе. Ха
рактеристика его личности. Взаимоотношения с сотрудниками и студентами. 
Анна Михайловна Курнакова, жена Н. С. Курнакова.

4960. Григорьев А. Т. Воспоминания о жизни и деятельности академика 
Н. С. Курнакова. — В кн.: Николай Семенович Курнаков в воспоминаниях 
современников и учеников. М., 1961, с. 28—30.

Григорьев Александр Тарасович (р. 1888), горный инженер, химик.
1910—1941. Работы Курнакова в области металлографии. Заседания в 

Институте физико-химического анализа под председательством Курнакова. 
Практические занятия студентов в Горном институте под руководством Кур- 
накова.

4961. Липин Н. В. Н. С. Курнаков и математика. — В кн.: Николай 
Семенович Курнаков в воспоминаниях современников и учеников. М., 1961, 
с. 22—27.

Липин Николай Вячеславович, математик.
1910— 1941. Знакомство автора с Курнаковым. Их беседы о математике. 

Применение Курнаковым математики к решению проблем химии.
4962. Погодин С. А. Из воспоминаний об академике Н. С. Курнакове.— 

ВИЕТ, 1981, № 1, с. 121—129. — Библиогр.: с. 129.
Погодин Сергей Александрович (р. 1894), химик.
1912—1940. Учение автора на металлургическом отделении Петербург

ского политехнического института. Курнаков как лектор и экзаменатор. Его 
внешность, черты его характера. Научная работа автора под его руководст
вом. Оборудование лаборатории Курнакова.

4963. Погодин С. А. Н. С. Курнаков (1860— 1941). — СовН, 1941, № 4, 
с. 43 -57 .

Об авторе см. № 4962.
1912—1941. Взаимоотношения Курнакова со студентами и своими уче

никами. Черты характера.
4964. Пономарев И. Ф. Николай Семенович Курнаков. — В кн.: Нико

лай Семенович Курнаков в воспоминаниях современников и учеников. М., 
1961, с. 45—48.

Пономарев Иван Федорович (1882—1982), специалист по химии и тех
нологии силикатов.

1911— 1933. Работа автора в Петербурге по изучению систем силикатов 
под руководством Курнакова. Демонстрация автором работы химической ла
боратории Петербургского политехнического института участникам II Менде
леевского съезда (1911). Командировка в Германию по рекомендации Курна
кова. Пребывание автора в плену в Германии и помощь Курнакова в воз
вращении его на родину. Дальнейшие встречи.

4965. Уразов Г. Г. Академик Н. С. Курнаков — основатель физико-хи
мического анализа. — ИСФХА, 1941, с. 14, с. 9—14.

Уразов Георгий Георгиевич (1884—1957), химик, металлург, ученик Кур
накова, впоследствии академик.
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1902—1930-е гг. Курнаков как лектор и педагог. Курс общей химии, 
читаемый Курнаковым студентам Петербургского политехнического института. 
Практические занятия в химической лаборатории. Курнаков как научный 
руководитель.

Лебедев Сергей Васильевич (1874— 1934), 
химик-органик, профессор Военно-медицинской академии, 

впоследствии академик

4966. Остроумова-Лебедева А. П. Сергей Васильевич Лебедев. — В кн.: 
Академик Сергей Васильевич Лебедев. М., 1954, с. 18—59, ил.

Об авторе см. № 6870.
1874—1934. Детские годы Лебедева в Люблине и Варшаве, становление 

характера, увлечения (со слов Лебедева и его сестры Н. В. Лебедевой). 
Учение в 1-й Варшавской гимназии, на физико-математическом факультете 
Петербургского университета (частично со слов его однокурсника В. Г. Ша
пошникова). Служба Лебедева в Белевском полку в 1904—1905 гг. Работа 
в химической лаборатории Петербургского университета. Научные интересы 
Лебедева. Защита им магистерской диссертации (1913). Его работы по полу
чению толуола из нефти во время мировой войны. Занятие кафедры общей 
химии в Военно-медицинской академии в 1916 г. Черты характера Лебедева. 
Его отношение к искусству, связи с художественными кругами Петербурга. 
Заграничные поездки 1903, 1906, 1913 и 1914 гг.

Меликов (Меликишвили) Петр Григорьевич (1850—1927), 
химик, профессор Новороссийского университета (Одесса), 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
4967. Зелинский Н. Д. Воспоминания о П. Г. Меликове (Меликишви

л и ).— В кн.: Материалы по истории отечественной химии. М., 1950,
с. 226—228.

Др. публ. — В кн.: Зелинский Н. Д. Собр. тр. М., 1960, т. 4.
Об авторе см. № 4948—4952.
1880—1886. Работа Меликова лаборантом в лаборатории качественного 

анализа в Новороссийском университете. Его отношение к студентам. Зна
комство Меликова с теоретическими взглядами Н. Н. Соколова, А. М. Бут
лерова и с идеями французской школы химиков (Ж.-Б. Дюма, Ш.-А. Вюрц 
и др.). Организация занятий по объемному анализу. Встреча с Меликовым в 
Тюрингии (Германия).

4968. Ланге Н. Н. Воспоминания о жизни и деятельности профессора 
Петра Григорьевича Меликишвили (Меликова). — ТрТГУ, 1957, т. 62, 
с. XV—XXIV.

Ланге Николай Николаевич (1858—1921), философ, профессор Новорос
сийского университета.

Конец XIX в .— 1917. Научная жизнь Одессы в последние десятилетия 
XIX в. Личные качества Меликова. Его воспоминания о И. И. Мечникове, 
физике Н. А. Умове, зоологе А. О. Ковалевском. Встречи автора с Мелико
вым в Швейцарии. Кружок профессора Н. А. Умова в Одессе. Общественно
просветительская деятельность Меликова: вице-президентство в «Новороссий
ском обществе естествоиспытателей» и «Обществе сельского хозяйства Юж
ной России». Помощь Меликова студентам-грузинам Новороссийского уни
верситета.

4969. Писаржевский Л. В. Памяти П. Г. Меликишвили. — В кн.: Лето
пись дружбы грузинского и русского народов с древнейших времен до на
ших дней. 2-е изд., доп. Тбилиси, 1967, т. 2, с. 72—74.

Др. публ. — В кн.: Летопись дружбы грузинского и русского народов 
с древнейших времен до наших дней. Тбилиси, 1961.

Писаржевский Лев Владимирович (1874—1938), химик, профессор Петер
бургского горного института, впоследствии академик.

1890-е гг. Меликишвили как научный руководитель.
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Никитин Николай Игнатьевич (1890—1975), 
химик-органик, ассистент Петербургского лесного института, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР

4970. Никитин Н. И. На пути научного работника-химика: Очерки из 
прошлого. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955.— 108 с., портр.— (Науч.- 
попул. сер./AH СССР).

Др. публ. — Л., 1969.
1907—1950-е гг. Учение автора в Лесном институте. Ассистенты: 

Д. А. Фомин, В. Н. Крестинский. Профессор Н. А. Холодковский. Профес
сор Е. В. Бирон, научная работа автора под его руководством. Поступление 
ассистентом в Лесной институт (1914). Поездка в Финляндию для ознаком
ления с производством целлюлозы. Работа химиком в Артиллерийском уп
равлении под руководством А. Н. Крылова во время мировой войны. Коман
дировка в Англию (1916). Изучение производства фосгена на химических 
заводах в Ньюкасле. Возвращение в Россию.

Петриев (Петриашвили) Василий Моисеевич (1845—1908), 
химик, профессор Новороссийского университета (Одесса)

4971. Меликов П. Г. Василий Моисеевич Петриев: Биогр. очерк.— 
ЖРФХО, ч. хим., 1909, т. 41, вып. 3, отд. 1, с. 119—130, портр.

Об авторе см. № 4967—49-69.
1845—1908. Биографические сведения о Петриеве. Его учение на физико- 

математическом факультете Новороссийского университета. Научная и об
щественная деятельность. Петриев как ректор Новороссийского универси
тета (1907—1908). Его взаимоотношения со студентами. Черты характера.

Потылицын Алексей Лаврентьевич (1845—1905), 
химик, профессор Варшавского университета, директор 

Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства

4972. Селиванов Ф. Ф. Алексей Лаврентьевич Потылицын. — ЖРФХО, 
ч. хим., 1908, т. 40, вып. 7, отд. 1, с. 1149—1182. — Библиогр.: с. 1158—1161.

Селиванов Федор Федорович, химик, заведующий Центральной лабора
торией Министерства финансов.

1845—1905. Детство Потылицына в Красноярске. Учение в Петербург
ском университете. Научная деятельность. Поездка во Францию (1876). 
Преподавание химии в Новоалександрийском институте сельского хозяйства 
и лесоводства и в Варшавском университете. Потылицын как директор Но
воалександрийского института. Черты его характера.

Тищенко Вячеслав Евгеньевич (1861—1941), 
химик-органик, профессор Петербургского университета, 

впоследствии академик

4973. Тищенко В. Е. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского университета за истек
шую третью четверть века его существования, 4869—1894. Спб., 1898, т. 2, 
с. 278—279.

1861—1897. Получение образования. Научно-педагогическая деятельность.
4974. Евдокимов А. Г. Памяти академика В. Е. Тищенко (1861—1941).— 

Природа, 1941, № 6, с. 113—119, портр.
Др. публ. — ЖХП, 1941, т. 18, № 17.
Евдокимов Александр Георгиевич (р. 1903), химик-органик, ученик Ти

щенко.
1883—1941. Рассказы Тищенко о своей работе в лабораториях А. М. Бут

лерова и Д. И. Менделеева.
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Фаворский Алексей Евграфович (1860—1945), 
химик-органик, профессор Петербургского университета 

и Петербургских высших (женских (Бестужевских) курсов, 
впоследствии академик

4975- Фаворский А. Е. [Отрывки из воспоминаний]. — В кн.: Шостаков
ский М. Ф. Академик Алексей Евграфович Фаворский. М.; Л., 1953, с. 13, 
14, 17, 20, 24—27.

1860—1880-е гг. Детство в селе Павлове Горбатовского уезда Нижего
родской губернии. Учение в Петербургском университете на естественном 
отделении физико-математического факультета. Начало научной деятельно
сти. Работа в лаборатории профессора А. М. Бутлерова.

4976. Арбузов А. Е. Воспоминания об Алексее Евграфовиче Фавор
ском.— ЖОХ, 1955, т. 25, вып. 8, с. 1441—1443, портр.

Др. публ. — В кн: Арбузов А. Е. Избранные работы по истории химии. 
Мм 1975.

Об авторе см. N? 4937—4939.
1906—1928. Встречи с Фаворским. Поддержка им автора в споре с про

фессором В. В. Челиицевым о соединениях эфира с бромом.
4977. Дебу К. И. [Отрывок из воспоминаний о А. Е. Фаворском].— 

В кн.: Шостаковский М. Ф. Академик Алексей Евграфович Фаворский. М.; 
Л., 1953, с. 30—32.

Дебу Константин Ипполитович (1867—1942), химик, ученик Фаворского.
Конец 1880-х гг. Условия работы в лаборатории Фаворского в Петер

бургском университете.
4978. Егорова В. И. [Отрывок из воспоминаний о А. Е. Фаворском]. — 

В кн.: Шостаковский М. Ф. Академик Алексей Евграфович Фаворский. М.; 
Л., 1953, с. 84—86.

Егорова Вера Ивановна (1879—1965), химик, ученица Фаворского.
1900-е гг. Создание Фаворским химической лаборатории на Высших 

женских курсах. Его руководство исследовательской работой слушательниц.
4979. Матусевич-Долгорукова Н. И. Алексей Евграфович Фаворский — 

профессор ВЖК. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 220—223.

Автор — слушательница Высших женских курсов в Петербурге.
1900-е — 1910-е гг. Лекции Фаворского на Высших женских курсах в 

Петербурге. Занятия Фаворского со слушательницами курсов в лаборатории 
органического синтеза. Его отношение к высшему женскому образованию.

4980. Тищенко В. Е. Воспоминания о первых годах научно-педагогиче
ской деятельности А. Е. Фаворского. — УХ, 1940, т. 9, вып. 2/3, с. 145— 150.

Об авторе см. № 4973—4974.
1882—1891. Химическая лаборатория А. М. Бутлерова в Петербургском 

университете. А. М. Бутлеров и М. Д. Львов как научные руководители. 
Товарищи по лаборатории. Научные интересы Фаворского в области химии. 
Преподавательская деятельность Фаворского в 1-м реальном училище в Пе
тербурге.

4981. Фаворская Т. А. Алексей Евграфович Фаворский, 1860—1945. — Л.: 
Наука, 1980. — 253 с., ил.

Фаворская Татьяна Алексеевна (р. 1890), химик, дочь Фаворского.
1860—1945. По рассказам Фаворского и воспоминаниям автора. Предки 

и родители Фаворского. Семья. Детство. Учение в гимназии в Нижнем Нов
городе и в Вологде и на естественном отделении физико-математического 
факультета Петербургского университета. Работа в лаборатории А. М. Бут
лерова, затем на кафедре аналитической и технической химии. Женитьба на 
Н. П. Дубровиной. Преподавание органической химии в Михайловском ар
тиллерийском училище. Защита магистерской и докторской диссертаций. 
Заведование кафедрой органической химии университета. Лаборатория орга
нической химии. Преподавание на Высших женских курсах. Русско-японская

62



война и революция 1905—1907 гг. Вторая жена Фаворского (М. М. Домбро- 
ва). Поездки с семьей в Швейцарию, Швецию и Германию. Л. А. Чугаев. 
Первая мировая война. Работа автора в химической лаборатории завода 
оптического стекла.

Флавицкий Флавиан Михайлович (1848—1917), 
химик, член-кор респондент Академии наук

4982. Флавицкий Ф. М. Очерк научных работ проф. Флавицкого: (Зве- 
нигс[кий] зат[он], 26 авг. 1896)/Публ. Г. В. Быкова. — ВИЕТ, 1956, вып. 1, 
с. 251—253.

1871 — 1902. Начало деятельности Флавицкого в области органической хи
мии под руководством А. М. Бутлерова. Опытные работы по структуре орга
нических соединений. Исследования в области неорганической химии. Разви
тие периодического закона химических элементов. Магистерская и докторская 
диссертации и их значение. Теория химических форм. Гидратная теория рас
творов. Изучение химии твердых веществ. Изобретение «Карманной лабора
тории для изучения химии твердых веществ».

Черпай Николай Александрович (1849—1912), 
химик, профессор Харьковского технологического института

4983. Федоров А. С. Н. А. Чернай: Биогр. очерк. — ЖРФХО, ч. хим., 
1914, т. 46, вып. 1, отд. 1, с. 1—7. — Библиогр.: с. 7.

Федоров Александр Семенович (р. 1880), химик, лаборант Харьковского 
технологического института.

1849—1912. Биографические сведения о Чернае. Его научная и общест
венная деятельность. Его руководство практическими занятиями студентов в 
химической лаборатории Харьковского технологического института.

Чугаев Лев Александрович (1873—1922), 
химик, профессор Петербургского университета 

и Технологического института

4984. Ипатьев В. Н. Светлой памяти незабвенного Льва Александрови
ча Чугаева. — В кн.: Л. А. Чугаев: Сб. речей и докл., посвящ. его памя
ти. Л., 1924, с. 5— 13.

Др. публ. — ИИИПБМ, 1924, вып. 3.
Об авторе см. № 4954.
1870-е гг.— 1922. А. Д. Ипатьева (Глики) — мать Чугаева и В. Н. Ипатье

ва. Родственники. Знакомство автора с Чугаевым (1904). Последующие 
встречи с ним. Научная деятельность Чугаева. Преподавание химии на фи
зико-математическом факультете Петербургского университета. Образ жиз
ни. Черты характера.

4985. Климов Б. К. Памяти Л. А. Чугаева. — В кн.: Л. А. Чугаев: Сб. 
речей и докл., посвящ. его памяти. Л., 1924, с. 85—88.

Др. публ. — ИИИПБМ, 1924, вып. 3.
Климов Борис Константинович (1889—1953), инженер-технолог.
1915— 1922. Участие Чугаева в организации и работе опытного завода 

Российского института прикладной химии. Черты характера Чугаева.
4986. Лебединский В. В. Институт для изучения платины и других бла

городных металлов. — В кн.: Л. А. Чугаев: Сб. речей и докл., посвящ. его 
памяти Л., 1924, с. 81—84.

Др. публ. — ИИИПБМ, 1924, вып. 3.
Лебединский Вячеслав Васильевич (1888— 1956), химик, впоследствии 

член-корреспондент АН СССР.
1916— 1922. Интерес Чугаева к изучению платиновых металлов. Дея

тельность по созданию Института по изучению платины и других благород
ных металлов.

63



4987. Фрицман Э. X. Лев Александрович Чугаев: Биогр. очерк. — В кн.: 
Л. А. Чугаев: Сб. речей и докл., посвящ. его памяти. Л.; 1924, с. 14—32.

Др. публ. — ИИИПБМ, 1924, вып. 3.
Фрицман Эрнст Христианович (1879—1942), химик.
1908/1909—1922. Биографические сведения о Чугаеве. Его научная дея

тельность. Знакомство автора с Чугаевым. Совместная работа в химической 
лаборатории Петербургского университета. Черты характера Чугаева. Отно
шение к студентам. Чтение лекций в университете. Общественная деятель
ность во время мировой войны.

4988. Циклинская П. В. Деятельность Л. А. Чугаева в Бактериологиче
ском институте Московского университета: (Из лич. воспоминаний). — В кн.: 
Л. А. Чугаев: Сб. речей и докл., посвящ. его памяти. Л., 1924, с. 1Г1—124.

Циклинская Прасковья Васильевна (1859—1923), микробиолог, сотруд
ница Бактериологического института.

Лето 1895—1922. Создание Чугаевым химической лаборатории в Бакте'- 
риологическом институте и работа в ней (1895—1904). Его занятия бактерио
логией. Черты характера Чугаева. Взаимоотношения с сотрудниками инсти
тута.

4989. Черняев И. И. Л. А. Чугаев: (По лич. воспоминаниям И. И. Чер
няева).— УХ, 1945, т. 14, вып. 4, с. 330—333.

Черняев Илья Ильич (1893—1966), химик, впоследствии академик.
1910.-е гг. — 1922. Внешность Чугаева. Черты его характера. Научная 

деятельность, особенности научного творчества. Чугаев как лектор и экспе
риментатор.

4990. Щукарев С. А. Воспоминания о встречах с Л. А. Чугаевым.— 
В кн.: Макареня А. А. Лев Александрович Чугаев. Л., 1968, с. 3—8.

Щукарев Сергей Александрович (1893—1984), химик.
1911—1922. Лекции Чугаева в Петербургском университете. Работа в 

химической лаборатории университета. Встречи автора с Чугаевым. Его 
внешний облик. Черты характера. Деятельность Чугаева в Русском физико
химическом обществе.

Шилов Николай Александрович (1872—1930), 
химик, профессор Московского инженерного училища 

и Московского коммерческого института
4991. Беркенгейм Б. М. Краткая биография Н. А. Шилова.— В кн.: Ни

колай Александрович Шилов. М., 1964, с. 11—17.
Др. публ. — УХ, 1960, т. 15, вып. 2 (под загл.: Жизнь и деятельность 

профессора Н. А. Шилова).
Беркенгейм Борис Моисеевич (1885—1959), химик, ученик Шилова.
1900-е гг. Биографические сведения о Шилове. Шилов как лектор. Его 

влияние на учеников. Черты его характера.
4992. Ронжина Н. М. Из воспоминаний о Н. А. Шилове. — В кн.: Нико

лай Александрович Шилов. М., 1964, с. 17—24.
Ронжина Надежда Михайловна (р. 1888), химик, ученица Шилова.
1910—1930. Преподавание Шиловым неорганической и физической химии 

в Московском коммерческом институте. Шилов как лектор и экзаменатор. 
Черты его характера.



НАУКИ О ЗЕМЛЕ (ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ, 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ)

НАУЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Полярные экспедиции (Арктика и Антарктика)

4993. Альбанов В. И. На юг, к Земле Франца Иосифа!: Поход штурмана
В. И. Альбанова по льду со шхуны «Св. Анна» экспедиции Г. Л. Брусило- 
ва/С очерком экспедиции лейт. Г. Л. Брусилова, сост. Л. Л. Брейтфусом.— 
Пг.: Тип. Мор. мин-ва, 1917. — 194 с., ил., 1 карта. — Прил. к 41 тому «Запи
сок по гидрографии».

Др. публ. Отд. изд. — М.; Л., 1926 (под загл.: Между жизнью и смертью: 
Дневник участника экспедиции Брусилова); М., 1953; М., 1954 (под загл.: 
Подвиг штурмана В. И. Альбанова); Уфа, 1978 (под загл.: Затерянные во 
льдах: Записки В. И. Альбанова о путешествии по дрейфующим льдам Се
верного Ледовитого океана летом 1914); В кн.: Пинегин Н. В. Семьдесят 
днем борьбы за жизнь: По дневнику участника экспедиции Брусилова штур
мана В. И. Альбанова. Архангельск, 1932; То же. Архангельск, 1934; Зате
рянные во льдах: Полярная экспедиция Г. Л. Брусилова на зверобойном 
судне «Св. Анна». Л., 1934.

Альбанов Валерий Иванович (1881—1919), штурман арктической экспе
диции Г. Л. Брусилова на шхуне «Св. Анна» (1912—1914).

14(27) мая 1912— 19 авг. (1 сент.) 1914. Воспоминания и дневниковые 
записи. Экспедиция с целью пройти по Северному * морскому пути из Ат
лантического в Тихий океан. Дрейф шхуны, затертой льдами у западного 
берега полуострова Ямал, на север. Условия жизни на шхуне «Св. Анна». 
Разногласия между автором и Г. Л. Брусиловым. Подготовка автора к сан
ной экспедиции. Описание похода по дрейфующим льдам Северного Ледо
витого океана и по Земле Франца-Иосифа до мыса Флора на острове Норд- 
брук. Полярная флора и фауна. Состояние льда. Метеорологические наблю
дения. Определение географических координат. Походный быт. Судьба участ
ников похода. Осмотр зимовья Ф. Джексона на мысе Флора. Находки пред
метов снаряжения и продовольствия полярных экспедиций герцога 
Л.-А. Абруццкого, Э. Болдуина-Циглера и Г. Я. Седова. Приготовления ав
тора и его спутника А. Конрада к зимовке. Прибытие на остров Нордбрук 
экспедиционного судна «Святой мученик Фока». Возвращение в Архангельск.

4994. Арбенев Н. А. В Северном Ледовитом океане: (От Владивостока 
до Таймырского полуострова на транспорте «Вайгач» в 1912 г.). — МС, 
1913, т. 375, № 4, отд. неофиц., с. 1—32; т. 376, № 5, отд. неофиц., с. 33—68, 
ил., карта.

То ж е .— Отд. отт. — Спб., 1913.
Арбенев Николай Александрович (р. 1881), старший офицер, помощник 

начальника гидрографической экспедиции.
31 мая (13 ию ня)— 24 окт. (8 нояб.). Гидрографическая экспедиция в 

Северный Ледовитый океан с целью исследования Северного морского пути. 
Совместное плавание ледоколов «Вайгач» и «Таймыр». Морская опись остро
вов и побережья Камчатки от Усть-Камчатска до мыса Олюторского и от 
устья Колымы до устья Лены. Гидрологические исследования. Метеорологи
ческие, хмагнитные, астрономические наблюдения. Состояние льдов. Морская 
флора и фауна. Сбор зоологической и ботанической коллекций. Чукчи, алеу
ты, эвенки (тунгусы): жилище, одежда, занятия.

4995. Арнгольд Э. Е. По заветному пути: Воспоминания о полярных 
плаваниях и открытиях на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» в экспедициях 
1910—1915 гг./Под ред. М. С. Боднарского. — М.; Л.: Госиздат, 1929.— 
196 с., ил., карта. — Словарь иностр. выражений и техн. терминов: с. 175— 
189. Указ, собств. имен, мест и кораблей: с. 190—196.
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Др. публ. (в отрывках). — МВ, 1913, № 6 (под загл.: Плавание транс
порта «Вайгач» в Северном Ледовитом океане в 1911 году). То же. Отд. отт. 
Спб., 1913; МВ, 1913, № 9 (под загл.: Краткий обзор плавания транспорта 
«Вайгач» в 1912 году); 1915, № 1 (под загл.: Обзор плавания транспорта 
«Вайгач» в Северном Ледовитом океане в 1913 году); 1915, № 11 (под загл.: 
Краткий обзор плавания и зимовки в Северном Ледовитом океане транспор
та «Вайгач» в 1914— 1915 гг.).

Арнгольд Эдуард Егорович (Георгиевич) (р. 1873), старший врач Бал
тийского флотского экипажа, в описываемое время врач транспорта 
«Вайгач».

Гидрографическая экспедиция в Северный Ледовитый океан. Ее задачи. 
Участники. Описание совместных плаваний ледоколов «Вайгач» и «Таймыр» 
из Владивостока с целью исследования Северного морского пути. Устройство 
и оснащение ледоколов. Гидрографические и биологические исследования от 
Берингова пролива до острова Северная Земля. Метеорологические, магнит
ные и астрономические наблюдения. Состояние льдов. Описание и съемка 
островов Врангеля, Медвежьих, Новосибирских, Беннета, архипелага Север
ная Земля, устья Колымы и Лены, Таймырского полуострова. Открытие но
вых земель в Северном Ледовитом океане (1913). Сквозное плавание из Вла
дивостока в Архангельск с зимовкой у мыса Челюскина (1914— 1915). Со
стояние здоровья членов экипажа во время плаваний и зимовки. Чукчи: быт, 
нравы и занятия. Меновая торговля чукчей с американцами. Состояние ме
дицинского обслуживания в Анадырском уезде Приморской области. ,

4996. Багров Л. С. Экспедиция в Карское море. — ВТБП, 1912, № 1,
с. 14—20; 1913, № 3, с. 99— 101.

Багров Лев Семенович (1881—1957), начальник экспедиции Русского об
щества безпроволочных телеграфов и телефонов, писатель.

6 июля — 26 сент. 1912. Экспедиция с целью сооружения радиотелеграф
ных станций на острове Сокольем, на северной оконечности Вайгача и на за
падном берегу полуострова Ямал. Экспедиционное судно «Нимрод». Капитан 
Н. Л. Копытов. Плавание от Петербурга до полуострова Ямал с заходом в 
Кронштадт, Тромсе, Гаммерфест, Александровск-на-Мурмане. Осмотр Мур
манской биологической станции. Заведующий станцией Г. А. Клюге. Встреча 
с художником С. Г. Писаховым. Ледовая обстановка у Югорского Шара. 
Стоянка судна в бухте Варнека. Приход в бухту пароходов Главного гидро
графического управления для постройки знаков на островах Вайгаче и Бе
лом. Посещение села Хабарово (Никольское) в Печорском уезде Архангель
ской губернии. Население: русские, ненцы (самоеды). Доставка груза к ост
рову Сокольему. Подготовительные работы для установки на острове радио
телеграфных станций. Встреча со шхуной «Св. Анна» (2 сент.). Возвращение 
экспедиции в Петербург через Архангельск.

4997. Бегичев Н. А. Из записок боцмана Бегичева. — СибО, 1935, № 2, 
с. 151—169.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Устимович П. М. Остров Бегичева, его 
открытие и описание (по дневникам Н. А. Бегичева). Л., 1932. (Тр. поляр. 
комис./АН СССР; Вып. 11).

Бегичев Никифор Алексеевич (1874—1927), моряк, полярный путешест
венник.

1906— 1916. Туруханский край. Его население. Организация автором 
экспедиций (1908—1913) по льду Северного Ледовитого океана для охот
ничьего промысла, обследования и нанесения на карту неизвестных островов 
между устьями рек Хатанги и Анабара (острова Бегичева). Промысловые 
ресурсы островов. Угольные месторождения. Встреча с беглыми ссыльными. 
Якуты, их занятия. Поездки в Петербург — в Морское гидрографическое 
управление и в Академию наук. Участие в спасении членов гидрографиче
ской экспедиции Б. А. Вилькицкого у мыса Челюскина (1915).

4998. Богданович К. И. Дневник экспедиции на Чукотский полуостров 
в 1900 г. — В кн.: Богданович К. И. Очерки Чукотского полуострова. Спб., 
1901, с. 1—80, ил., карта.
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Об авторе см. № 5118.
18 апр. — 6 сент. Русско-американская экспедиция с целью геологического 

исследования Чукотского полуострова. Ее задачи. Отъезд участников экспе
диции из Петербурга в Сан-Франциско. Подготовка к экспедиции, ее участ
ники. Экспедиционное судно «Самоа», его команда. Плавание «Самоа» из 
Сан-Франциско в Тихом океане. Ледовая обстановка. Геологические исследо
вания побережья Берингова пролива от бухты Провидения до мыса Сердце- 
Камень. Чукчи, эскимосы, алеуты. Сбор этнографической и геологической 
коллекций. Взаимоотношения участников экспедиции.

4999. Брусилов Г. Л. Выписка из судового журнала шхуны «Св. Анна».— 
ИРГО, 1914, т. 50, вып. 3/4, с. 193—241, карга. — Прил.: Табл, глубин, изме
ренных шхуной «Св. Анна».

Др. публ. — В кн.: Затерянные во льдах: Полярная экспедиция Г. Л. Бру
силова на зверобойном судне «Св. Анна». Л., 1934; В журн.: ЗГ, 1914, т. 38, 
вып. 4 (прил.). — В ст. «Полярная экспедиция лейтенанта Г. Л. Брусилова 
на шхуне „Св. Анна'*».

Брусилов Георгий Львович (1884—1914?), исследователь Арктики, лей
тенант флота.

28 авг. (11 сент.) 1912—10 (23) апр. 1914. Экспедиция с целью пройти 
Северным морским путем из Атлантического в Тихий океан и для промысло
вого изучения берегов Сибири от Югорского Шара до Берингова пролива. 
Техническая характеристика шхуны «Св. Анна». Подготовка к экспедиции. 
Ее участники. Плавание шхуны от Петербурга до полуострова Ямал с захо
дом в Александровск-на-Мурмане. Ледовая обстановка в Карском море. 
Дрейф шхуны во льдах от полуострова Ямал на север. Быт участников экс
педиции. Метеорологические и географические наблюдения. Разногласия меж
ду автором и штурманом В. И. Альбановым. Уход со шхуны группы Альба- 
нова.

5000. Бруснев М. И. Отчет начальника экспедиции на Ново-Сибирские
острова для оказания помощи барону Толлю. — ИРАН, 1904, т. 20, № 5, 
с. 161—194, карта.

Бруснев Михаил Иванович (1864— 1937), инженер, организатор одной из 
первых в России социал-демократических групп.

Авг. 1902 — 6 дек. 1903. Подготовка экспедиции. Приезд в село Казачье 
А. А. Бялыницкого-Бирули. Путь от села Казачье Верхоянского округа Якут
ской области через Айджергайдах, Чай-поварню до Большого Ляховского 
острова. Исследование островов Новая Сибирь и Фаддеевский. Флора. Фау
на. Почвы. Состояние льдов. Быт экспедиции. Следы пребывания Э. В. Толля 
на Новой Сибири. Устройство складов продовольствия. Метеорологические 
наблюдения. Приезд на остров Новая Сибирь А. В. Колчака. Возвращение 
автора в село Казачье.

5001. Бутурлин С. А. Предварительный краткий отчет о поездке на ост
ров Колгуев летом 1902 г. — ИРГО, 1903, т. 39, вып. 3, с. 228—248, карта.

Бутурлин Сергей Александрович (1872—1938), географ и орнитолог, охо
товед.*

24 июля— 18 сент. Дневник путешествия. Участники. Снаряжение. Пла
вание на пароходе от Архангельска до острова Колгуева. Бугринская губа. 
Озера: Кривое, Лебяжье, Бугринское. Истоки реки Кекурной. Географические, 
орнитологические и ботанические исследования в окрестностях становища 
Бугрино. Топографическая съемка. Фотографирование. Сбор коллекций. Нен
цы (самоеды): быт и нравы. Возвращение экспедиции в Архангельск. Отъезд 
автора в Москву.

5002. Варнек А. И. Краткий очерк плавания парохода «Пахтусов» в Л е
довитом океане летом 1901 года. — МС, 1902, т. 310, № 5, отд. неофиц., 
с. 127—142.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1902.
Варнек Александр Иванович (р. 1857), капитан 2-го ранга, гидрограф.
Экспедиция для съемки берегов и гидрографических исследований в Се
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верном Ледовитом океане между Мурманским берегом, устьем Печоры и
Новой Землей. Осмотр ледника на Новой Земле.

5003. Васильев А. С. Шпицберген и по Шпицбергену во время градусно
го измерения: Наблюдения, путешествия и заметки. — ЗНОЕ, 1915, т. 39, 
с. 745—884, ил.

То же. — Отд. отт. — Одесса, 1915.
Васильев Александр Семенович (1868—1947), астроном, геодезист.
Февр. 1899 — 23 февр. 1901. Русско-шведская экспедиция по измерению 

дуги земного меридиана. План совместных работ. Состав первой русской 
экспедиции. Отъезд из Петербурга. Стокгольм. Копенгаген. Плаваниие на 
судне «Ледокол» из Тромсе (Северная Норвегия) на острова Шпицберген. 
Угольный вопрос. Авария «Ледокола». Русский поселок Константиновна на 
Шпицбергене. Зимовка в Горнзунде (западная часть Шпицбергена). Быт 
участников экспедиции. Астрономические, метеорологические, магнитные, гео
физические наблюдения. Северные сияния. Четыре санных путешествия к сиг
налу Геджехог. Исследование ледников. Топографическая съемка. Прибытие 
на Шпицберген русских военных судов «Бакан» и «Ледокол-2» с участника
ми второй экспедиции во главе с Ф. Н. Чернышевым (27 мая 1900 г.). Со
стояние льдов в заливе Стур-фиорд. Возвращение первой экспедиции в Пе
тербург. Организация третьей экспедиции (1901). Перемены в ее составе. 
Ледокол «Ермак». Постройка сигналов Сванберг и Баклунд. Условия работы. 
Окончание экспедиции. Аудиенция автора у Николая II в Зимнем дворце. 
Результаты экспедиции.

5004. Вебер В. Н. Из экспедиции «Ермака» в 1901 г. — ЗСпбМО, 1908, 
сер. 2, ч. 46, вып. 2, с. 213—246, ил.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1910.
Вебер Валериан Николаевич (1871—1940), геолог.
2 июня — 2 авг. Отрывки из дневника. Участие автора в экспедиции

С. О. Макарова на ледоколе «Ермак». Плавание ледокола «Ермак» во льдах 
совместно с судами Шпицбергенской экспедиции («Бакан», «Ледокол-2») из 
Тромсе к Шпицбергену, к берегам Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. 
Ледовая обстановка. Гидрологические, метеорологические, астрономические 
наблюдения. Геологические и гляциологические исследования на мысе Флора 
(Земля Франца-Иосифа), острове Гохштеттера в группе Земли Вильчека и на 
Новой Земле в Крестовой и Машигиной губе. Быт и условия работы участ
ников экспедиции.

5005. Визе В. Ю. Из путевых заметок по р. Умбе. — ИАОИРС, 1912,
№ 12, с. 555—559; № 15, с. 689—692; № 16, с. 739—747.

Визе Владимир Юльевич (1886—1954), географ, геофизик, гидролог,
метеоролог, полярный исследователь, впоследствии член-корреспондент АН 
СССР.

Май — июнь 1912. Приготовления к путешествию. Плавание по реке Ум
бе, исследование ее дельты, берегов. Пороги. Прибрежные села и деревни. 
Встреча с местными жителями. Их быт, нравы, занятия.

5006. Визе В. Ю. Пересечение Новой Земли под 96° северной широты. — 
ИАОИРС, 1917, № 7/8, с. 304—313; № g/Ю, с. 363—371.

Об авторе см. № 5005.
17 марта — 15 апр. 1913. Участие в полярной экспедиции Г. Я. Седова. 

Зимовка экспедиции у северо-западных берегов Новой Земли, у полуострова 
Панкратьева. Санные поездки автора совместно с геологом М. А. Павловым 
к Карскому морю (восточное побережье Новой Земли). Ездовые собаки. По
ходный быт. Метеорологические и астрономические наблюдения. Геологиче
ские и гляциологические исследования. Топографическая съемка Карского 
побережья.

5007. Вилькицкий Б. А. Последнее плавание и открытия экспедиции Л е
довитого океана: (Открытие Земли Императора Николая II). — АФ, 1914, 
Sfe 10, с. 19—29, ил., карта.

Вилькицкий Борис Андреевич (1885—1961), капитан 2-го ранга, гидро
граф-геодезист, полярный исследователь.
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26 июня— 12 нояб. 1913. Продолжение работ Гидрографической экспе
диции в Северном Ледовитом океане. Назначение автора начальником экспе
диции. Плавание ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» от Петропавловска-на-Кам- 
чатке до Таймырского полуострова. Условия плавания. Океанографические, 
гидрографические, астрономические, навигационные, метеорологические на
блюдения. Изучение и классификация льдов. Полярные сияния. Открытие ар
хипелага Северная Земля. Опись и составление карт островов. Морская 
фауна. Сбор зоологической и ботанической коллекций. Нахождение коллек
ций экспедиции Э. В. Толля на острове Беннета и доставка их на ледоколы. 
Обследование Колючинской губы. Авария на ледоколе «Таймыр». Стоянка в 
селении Сан-Майкель (Америка). Возвращение ледоколов во Владивосток.

5008. Григорьев С. Г. Поездка 1905 г.: Дневник экспедиции. — В кн.: 
Григорьев С. Г. Полуостров Канин. М., 1929, с. 143—169, ил.

Др. публ. — Землеведение, 1913, т. 20, кн. 3 (под загл.: На полуострове 
Канине).

Григорьев Сергей Григорьевич (1874—1931), географ, преподаватель Мос
ковского университета.

7 июля— 12 авг. Экспедиция Московского общества испытателей приро
ды с целью научных исследований в северной части полуострова Канина. Ее 
участники. Путь от Москвы до Архангельска через Ярославль и Вологду. 
Достопримечательности Архангельска. Плавание на пароходе от Архангель
ска до Канина полуострова. Шторм в Белом море. Геологические, географи
ческие, орнитологические исследования. Метеорологические, ботанические на
блюдения. Фотографирование. Топографическая съемка. Быт и условия ра
боты участников экспедиции. Ненцы (самоеды), их занятия. Возвращение 
экспедиции в Архангельск. Поездки автора в Николо-Корельский монастырь 
и в посад Неноксу Архангельской губернии и уезда для осмотра солеварен.

5009. Григорьев С. Г. Поездка 1913 г. — В кн.: Григорьев С. Г. Полуост
ров Канин. М., 1929, с. 170—308, ил.

Об авторе см. № 5008.
19 июня — 10 авг. Экспедиция Русского географического общества. Ее 

участники Отъезд из Москвы. Плавание на пароходе от Архангельска до 
Мезени, затем на карбасе вдоль восточного берега Мезенской губы до устья 
реки Чижи. Село Семжа и его окрестности (Мезенский уезд Архангельской 
губернии). Поездка на оленях по тундре от устья реки Чижи на западное 
побережье Канина полуострова. Река Пюрненей. Озеро Лагондо. Хребет Пае 
(Канин-Камень). Ненцы (самоеды): внешность, одежда, жилище, пища, нра
вы, занятие оленеводством. Маршрутная съемка. Метеорологические, баро
метрические, биологические и геологические наблюдения. Сбор ботанической 
и зоологической коллекций. Возвращение в Архангельск. Визиты к предста
вителям местной власти.

501<> Григорьев С. Г. 1914 год. — В кн.: Григорьев С. Г. Полуостров Ка
нин. М., 1929, с. 308—332.

Об авторе см. № 5008.
30 мая — авг. Экспедиция Русского географического общества с целью 

исследования южной части Канина полуострова. Ее участники. Села Семжа, 
Несь Мезенского уезда Архангельской губернии. Путь от реки Несь до Чеш
ской губы. Озера: Яжемское, Закладное. Особенности рек Канина полуост
рова. Открытие новых рек, озер и нанесение их на карту. Геологические, 
ботанические, энтомологические, зоологические исследования. Фотографиро
вание. Маршрутная съемка. Метеорологические наблюдения. Ненцы (само
еды): становища, жилище, занятия. Известие о начале первой мировой вой
ны. Возвращение экспедиции в Москву. В тексте — отрывки из дневника 
Г. Л. Граве и П. П. Ордынского.

501- Евгенов Н. И. Гидрографическая экспедиция в Северный Ледови
тый океан на судах «Таймыр» и «Вайгач» (1910—1915). — ИВГО, 1957, т. 89, 
вып. 1, с. 14—24, карта.
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Евгенов Николай Иванович (1888—1964), штурман ледокола «Таймыр», 
гидрограф, океанограф, исследователь Арктики.

Личный состав экспедиции. Техническая оснащенность судов. Совместные 
плавания судов «Таймыр» и «Вайгач» в Северном Ледовитом океане. Усло
вия плавания. Опись побережья от Берингова пролива до устья Лены, Тай
мырского полуострова, островов Врангеля, Беннета, Новая Сибирь, Фаддеев- 
ского и др. Ледовая обстановка. Открытие архипелага Северная Земля, 
островов Вилькицкого, Малый Таймыр и Старокадомского в 1913 г., острова 
Жохова (Новопашенного) в 1914 г. Сквозное плавание из Владивостока в 
Архангельск с зимовкой у полуострова Таймыр в заливе Толля. Гидробиоло
гические исследования. Астрономические, магнитные, метеорологические на
блюдения. Сбор геологической коллекции.

5012. Житков Б. М. По Канинской тундре. — ЗРГООГ, 1904, т. 41, № 1 
с. 1— 170, ил., табл., карты.

Др. публ. (с сокр.). — ИРГО, 1903, т. 39, вып. 3 (под загл.: Предвари
тельный отчет о поездке на полуостров Канин).

Житков Борис Михайлович (1872—1943), зоолог.
Июнь — авг. 1902. Экспедиция Русского географического общества на 

Канин полуостров. Ее участники. Плавание на пароходе от Архангельска до 
Мезени и на карбасе до устья реки Чижи. Особенности рек и озер полуост
рова. Флора. Ненецкие (самоедские) становища. Занятия местного населения. 
Гидрографические, географические, зоологические исследования в долинах 
рек Чижи и Чеши. Топографическая съемка. Метеорологические наблюдения.

5013. Житков Б. М. Полуостров Ямал. — Спб.: Тип. Стасюлевича,
1913. — X, 349 с., ил., 2 карты. (ЗРГООГ, 1913, т. 49).

Др. публ. (с сокр.). — ЗГ, 1911, вып. 33.
Об авторе см. № 5012.
24 февр. — 13 июля 1908. Экспедиция, организованная Русским географи

ческим обществом с географическими и зоологическими целями. Участники. 
Путь от Обдорска до устья реки Щучьей и далее через полуостров Ямал к 
рекам Сё-яга (Зеленой) и группе озер Ямбу-то, Ярро-то и Ней-то. Поиски 
древнего пути в Мангазею. Флора и фауна. Топографическая съемка. Ненцы 
(самоеды), ханты (остяки): быт, нравы, религиозные верования, занятия, по
ложение женщин. Оленеводство в Тобольской губернии. Обратный путь в 
Обдорск.

5014. Иванов Л. Л. На Новой Земле. — Природа, М., 1913, № 1,
стб. 74—98, ил.

Иванов Леонид Ликарионович (1877—1946), геолог, профессор Екатери- 
нославского горного института.

14 июля — 12 сент. 1912. Экспедиция Новоземельского горнопромышлен
ного товарищества в Пропащую губу с целью разведки залежей медной руды 
на Медном полуострове. Плавание на пароходе «Рюрик» из Архангельска по 
Двине, Белому морю и Северному Ледовитому океану на Новую Землю. Ста
новище Белушья Губа. Геологические, минералогические исследования Медно
го полуострова. Метеорологические наблюдения. Северное сияние. Флора и 
фауна. Ненцы (самоеды): жилище, пища, одежда, нравы. Ездовые собаки. 
Поездка на мыс Нелидова. Возвращение экспедиции в Архангельск.

5015. Ислямов И. И. Экспедиция для поисков старшего лейтенанта Седо
ва и его спутников. — МС, 1918, т. 404, № 7/8, с. 95—114; т. 405, № 9/10, 
с. 73—90; т. 406, № 11, с. 23—44, ил.

Ислямов Исхак Ибрагимович (р. 1865), морской офицер, гидрограф.
19 мая — 20 сент. 1914. Экспедиция Главного гидрографического управ

ления. Ее организация и состав. Снаряжение. Задачи. Техническая характе
ристика судна «Герта». Плавание «Герты» в Северном Ледовитом океане к 
Панкратьевым островам и к Земле Франца-Иосифа. Находка документов 
экспедиции Г. Я- Седова. Ледовая обстановка. Использование для поездки по 
суше ездовых собак. Метеорологические и гидрологические наблюдения.
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5016. Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север: (В Рус. полярной экспе
диции Э. В. Толля). — МБ, 1904, № 1, отд. 1, с. 73—104; № 2, отд. 1, 
с. 90—НО; № 3, отд. 1, с. 124—146; № 4, отд. 1, с. 89—111.

Катин-Ярцев Виктор Николаевич (1875— 1928), врач.
18 марта — 30 сент. 1902. Дневниковые записи. Задачи полярной экспе

диции. Путь от Якутска до Новосибирских островов. Характер местности. 
Флора и фауна. Поварни. Русские, эвены (ламуты), якуты, эвенки (тунгусы), 
юкагиры: язык, жилище и занятия. Оленеводство. Встреча в Верхоянске с
В. И. Иохельсоном и В. Г. Богораз-Таном. Село Казачье (Усть-Янск) Вер
хоянского округа Якутской области. Купец Я. Ф. Санников. Зимовка яхты 
«Заря» у острова Котельного в лагуне Нерпалах. Условия жизни и работы 
экспедиции. Состояние здоровья членов экспедиции. Зоологические и геологи
ческие исследования. Метеорологические наблюдения. Полярные миражи. 
Отъезд лейтенанта А. В. Колчака на материк. Последние дни пребывания 
Э. В. Толля на «Заре». Отъезд Толля и Ф. Г. Зееберга на остров Беннета. 
Плавание на «Заре» в навигацию 1902 г. Состояние льдов. Окончание пла
вания «Зари». Встреча участников экспедиции в бухте Тикси. Возвращение 
автора в Петербург. В тексте — инструкция командиру яхты «Заря» лейте
нанту Ф. А. Матисену.

5017. Коломейцев Н. Н. Русская полярная экспедиция под начальством 
барона Толля. — ИР ГО, 1902, т. 38, вып. 3, с. 343—369.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1902.
Коломейцев Николай Николаевич (р. 1867), лейтенант флота, командир 

экспедиционного судна «Заря».
15 мая — 29 окт. 1900. Задачи экспедиции, ее участники. Плавание на 

судне «Заря» от Петербурга до полуострова Таймыр. Состояние льдов в Ба
ренцевом и Карском морях. Зимовка во льдах. Исследование восточной части 
Таймырского полуострова. Метеорологические, гидрологические, астрономи
ческие, зоологические наблюдения. Условия жизни и научной работы экспе
диции. Поездки автора в урочище Рыбное на Хатанге, Гольчиху и порт Дик
сон для устройства угольных складов. Возвращение в Петербург. Сведения 
об экспедиции Э. В. Толля.

5018. Колчак А. В. Последняя экспедиция на остров Беннета, снаряжен
ная Академией наук для поисков барона Толля. — ИРГО, 1906, т. 42, 
вып. 2/3, с. 487—519, ил.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1906.
Др. п\'бл. — ИРАН, 1904, сер. 5, т. 20, № 5 (под загл.: Предварительный 

отчет начальника экспедиции на остров Беннета для оказания помощи 
Э. В. Толлю).

Колчак Александр Васильевич (1874—1920), полярный исследователь, 
гидролог, морской офицер, впоследствии адмирал, один из главных органи
заторов контрреволюционных вооруженных сил.

1901, 17 янв. 1903 — 9 марта 1904. Задачи Русской полярной экспедиции 
под руководством Э. В. Толля. Условия навигации в 1901 г. в Баренцевом 
и Карском морях. Организация спасательной экспедиции к Новосибирским 
островам (1903). Ее участники. Снаряжение. Отъезд автора из Петербурга. 
Доставка вельбота из бухты Тикси на остров Котельный. Партия инженера 
М. И. Бруснева. Поход на вельботе к острову Беннета. Погодные условия. 
Состояние льдов. Флора и фауна. Астрономические наблюдения. Гидрогра
фические работы. Следы пребывания Толля на острове Беннета. Географиче
ские, геологические и зоологические наблюдения. Возвращение спасательной 
экспедиции на остров Новая Сибирь. Окончание поисков партии Толля.

5019. Кучин А. С. [Отрывочные дневниковые записи]. — ЛетС, 1962, т. 3, 
с. 135—139, ил.— В ст. Г. А. Брегмана «Капитан А. С. Кучин».

Кучин Александр Степанович (1888—1912), капитан, океанограф, поляр
ный исследователь.

27 авг. — 25 дек. 1910. Участие автора в полярной экспедиции Р. Амунд
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сена. Цели экспедиции. Плавание на «Фраме» к берегам Антарктиды. Усло
вия плавания. Метеорологические наблюдения. Быт участников экспедиции.

5020. Кушаков П. Г. Два года во льдах на пути к Северному полюсу с
экспедициею старшего лейтенанта Г. Я. Седова/С предисл. Л. Л. Брейтфу- 
са. — ЗГ, 1918, т. 1, вып. 1, с. 17—108; вып. 2, с. 235—276; вып. 3, с. 361— 
394; 1919, т. 2, вып. 1, с. 11—64; 1920; т. 2, вып. 2, с. 143—175, ил. — Публ. 
не окончена.

Др. публ. — Отд. изд.: Пг., 1920, ч. 1.
Кушаков Павел Григорьевич (р. 1881), ветеринарный врач.
28 июля — 5 дек. 1912. Дневниковые записи. Приезд автора в Архан

гельск. Подготовка к экспедиции. Ее задачи, снаряжение, участники. Плава
ние на судне «Св. мученик Фока» от Архангельска до Новой Земли. Ледовая 
обстановка. Состояние здоровья членов команды. Санные поездки в глубь 
острова и вдоль побережья. Геологические, географические, гидрографиче
ские, гляциологические, биологические исследования. Топографическая съем
ка. Зимовка судна у северо-западных берегов Новой Земли (Панкратьев по
луостров). Условия жизни и работы участников экспедиции. Метеорологиче
ские, магнитные, астрономические наблюдения. Флора. Фауна. Сбор зоологи
ческой коллекции.

5021. Макаров С. О. «Ермак» во льдах. — В кн.: С. О. Макаров и завое
вание Арктики. Л.: М., 1943, с. 41—136, портр.

Др. публ. — Отд. изд. — Спб., 1901.
Макаров Степан Осипович (1848—1904), флотоводец, океанограф, поляр

ный исследователь, вице-адмирал.
29 июня (11 июля) 1897 — апр. 1900. Разработка проекта ледокола. 

Участие Д. И. Менделеева в создании ледокола. Плавание автора на ком
мерческих судах на Шпицберген и через Карское море в Енисей для озна
комления -со льдами и условиями полярного плавания. Путь по Енисею от 
Дудинки до Красноярска. Енисейск, Томск. Тобольск. Тюмень. Беседы с 
представителями местного купечества. Речное пароходство на Енисее. Воз
вращение автора в Петербург. Постройка ледокола «Ермак» в Англии на за
воде Армстронга в Ньюкасле. Командир ледокола капитан 2-го ранга 
М. П. Васильев. Техническая характеристика «Ермака» и испытания его на 
открытой воде и во льдах. Работа ледокола в Финском заливе. Отзыв ин
женеров П. К. Янковского и Р. М. Ловягина о ледоколе «Ермак». Приготов
ления к плаванию в Северном Ледовитом океане и переход из Петербурга 
в Ньюкасл. Ученые — участники экспедиции. Пробные плавания в полярных 
льдах в районе Шпицбергена. Океанологические исследования. Изучение 
льдов, их движения. Применение киносьемки в географических исследова
ниях. Повреждение ледокола. Возвращение в Ньюкасл для ремонтных работ.

5022. Мизин В. Г. В северных широтах: Зап. участника гидрогр. экспе
диции, проложившей Северный морской путь. — Харьков: Прапор, 1971.— 
84 с., ил.

Мизин Василий Григорьевич (р. 1893), фельдшер с транспорта «Вайгач».
9 июня 1913 — 6 сент. 1915. Совместное плавание военных судов «Тай

мыр» и «Вайгач» из Владивостока в Карское море с целью освоения Север
ного морского пути. Опись восточного побережья Камчатки и Берингова 
моря, устья реки Лены, Таймырского полуострова. Открытие архипелага Се
верная Земля (1913). Состояние льдов. Зимовка кораблей у западных бере
гов Таймыра. Гидрографические и гидробиологические исследования. Пеший 
переход группы моряков с «Таймыра» к норвежскому судну «Эклипс» и по 
тундре к устью Енисея (авг. 1915). Природа и население Енисейской гу
бернии и.

5023. Новосильцев А. Н. Командировка в Печорский залив. — ЗГ, 1902, 
вып. 24, с. 170—198, ил.

То ж е .— Отд. отт. — Спб., 1902.
5023а. Новосильцев А. Н. На низовьях Печоры. — ИРГО, 1901, т. 37 > 

вып. 2, с. 132—155.
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'[К № 5023—5023а]. Новосильцев (Новосильцов) Алексей Николаевич 
(1878—1905), морской офицер, помощник начальника, затем начальник пар
тии Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.

Весна 1900 — 7 июля 1901. Экспедиция с целью исследования Печорско
го залива. Путь из Архангельска к устью реки Печоры. Придорожные де
ревни и села: Усть-Цыльма, Куя, Пустозерск (достопримечательности, насе
ление и его занятия). Болванская губа. Югорский Шар. Остров Вайгач.Рель
еф. Почвы. Съемка берегов Печорского залива. Триангуляция Маточкина 
Шара. Метеорологические, географические наблюдения. Быт участников экс
педиции. Ненцы (самоеды), коми (ижемцы, зыряне): быт, нравы, религиоз
ные верования, занятия. Взаимоотношения ненцев и коми. Оленеводство.

5024. Пинегин Н. В. В ледяных просторах: Экспедиция Г. Я. Седова к 
Северному полюсу, 1912—1914/Предисл. М. Майзель— 2-е изд. испр. и доп.— 
Л.: Изд-во писателей в Ленинграде. 1933. — III, 307 с., 73 ил., 1 л. портр., 
2 карты. — Примеч.: с. 294—307.

Др. публ. — Л., 1924.
Др. публ. (с изм.). — В кн.: Пинегин Н. В. Записки полярника. Архан

гельск, 1936; М., 1952 (под загл.: Экспедиция к Северному полюсу 1912 года),
Пинегин Николай Васильевич (1883—1940), художник, фотограф, участ

ник экспедиции.
14(27) авг. 1912 — 24 авг. (6 сент.) 1914. Воспоминания и дневниковые 

записи. Задачи, снаряжение, личный состав экспедиции. Плавание на шхуне 
«Святой мученик Фока» из Архангельска к Земле Франца-Иосифа. Зимовки 
у берегов Новой Земли (Панкратьев полуостров)' и Земли Франца-Иосифа 
(остров Гукера). Исследование Новой Земли. Санные поездки в глубь остро
ва и вдоль побережья. Ездовые собаки. Описание берегов, бухт, якорных 
стоянок. Изучение острова в промысловом отношении. Условия жизни русских 
колонистов. Ненцы (самоеды). Состояние льдов в Баренцевом и Карском мо
рях. Полярная ночь. Гидрографические работы. Маршрутная съемка. Метео
рологические, магнитные наблюдения. Определение астрономических пунктов. 
Геологическое исследование. Сбор зоологической коллекции. Особенности 
быта экспедиции: охота, питание, болезни, дрессировка собак и т. д. Отъезд 
партии Г. Я- Седова к Северному полюсу. Болезнь и смерть Седова. Спасе
ние участников экспедиции Г. Л. Брусилова на мысе Флора. Возвращение в 
Архангельск.

5025. Риппас П. Б. Кольская экспедиция 1898 года. (Предвар. отчет).— 
ИРГО, 1899, т. 35, вып. 3, с. 292—312, 2 карты.

Риппас Платон Борисович, геолог.
15 мая — авг. Экспедиция с целью топографического и геологического 

исследования в бассейне реки Варзугы (Кольский полуостров). Подготовка 
к экспедиции. Участники. Проводники-саами (лопари). Плавание на карбасах 
и лодках по рекам Варзуге и Поною от села Кузомень Александровского 
уезда Архангельской губернии до Верхне-Каменского погоста. Реки Варзуга, 
Поной (их берега, русло, пороги, притоки). Прибрежные села. Растительный 
и животный мир. Экскурсии на Ильму-гору и Вонзуй. Панозеро. Определе
ние астрономических пунктов. Метеорологические наблюдения. Обратный путь 
в село Кузомень.

5026. Руднев Д. Д. Болыиеземельская экспедиция 1904 г. — ИРГО, 1904̂  
т. 40, вып. 4, с. 4—46; 1905; т. 41, вып. 3, с. 571—585, ил.

Руднев Дмитрий Дмитриевич (1879—1932), студент Петербургского уни
верситета, впоследствии географ-метеоролог.

Июнь— 12 окт. Экспедиция Русского географического общества и Об
щества естествоиспытателей при Петербургском университете с целью иссле
дования реки Адзьвы (Хырмор) и ее истоков (Вашуткиных озер). Путь от 
Петербурга до села Усть-Цыльма Печорского уезда Архангельской губернии. 
Исследования и съемки Адзьвы. Метеорологические наблюдения. Сбор зооло
гической и геологической коллекций. Возвращение в Петербург.
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5027. Русаков В. А. На «Дмитрии Солунском» вокруг Новой Земли: 
(Обзор деятельности Новоземельской экспедиции 1910 г.). — В кн.: Руса
нов В. А. Статьи, лекции, письма. М.; Л., 1945, с. 134—159, карта.

Об авторе см. № 5172—5172а.
12 июля— 17 сент. 1910. Вторая Новоземельская экспедиция, организо

ванная Главным управлением земледелия и землеустройства под руководст
вом автора с целью продолжения обследования северо-западного побережья 
Новой Земли от полуострова Адмиралтейства до Архангельской губы. Ее 
участники. Характеристика парусно-моторного судна «Дмитрий Солунский». 
Плавание от Архангельска до полуострова Адмиралтейства с заходом в Ма- 
‘уочкин Шар. Встреча с Г. Я. Седовым. Архангельская губа и ее окрестности. 
Открытие и нанесение на карту заливов и бухт. Плавание вокруг Северного 
острова Новой Земли. Мыс Желания. Ледовая обстановка. Гидрологические 
работы. Метеорологические наблюдения. Сбор палеонтологической, геологи
ческой, зоологической и энтомологической коллекций. Норвежские становища 
на островах Верха и Большом Заячьем. Быт участников экспедиции. Возвра
щение экспедиции через Маточкин Шар и Александровск-на-Мурмане в Ар
хангельск. Результаты экспедиции.

5028. Русанов В. А. На «Полярной» вокруг Южного острова Новой 
Земли: Отчет Новоземельской экспедиции 1911 года по Ледовитому океану 
и Карскому морю. — В кн.: Русанов В. А. Статьи, лекции, письма. М.; Л., 
1945, с. 162— 195.

Об авторе см. N° 5172—5172а.
6 июля — 30 сент. 1911. Экспедиция, организованная Главным управле

нием земледелия и землеустройства с целью исследования южного побсрежь» 
Новой Земли, и в частности Петуховского Шара и его окрестностей, в коло
низационном, промысловом, географическом и геологическом отношениях. Ее 
участники. Снаряжение. Характеристика моторно-парусной лодки «Поляр
ная». Условия плавания от Архангельска до Южного острова Новой Земли. 
Остров Междушарский. Ледники. Встреча с английским пароходом «Нимрод» 
в Черной губе. Петуховский Шар и залив Рейнеке. Орнитофауна. Плавание 
от Карских ворот в залив Абросимова и далее до Маточника Шара. Наблю
дение над льдами и их распределение в проливе Карские ворота. Метеоро
логические, гидрографические наблюдения. Топографическая съемка южного 
побережья Новой Земли. Сбор коллекции по геологии, палеонтологии, бота
нике и зоологии. В тексте — выдержки из путевого дневника Русанова.

5029. Русанов В. А. Обзор деятельности Новоземельской экспедиции
1909 года, — В кн.: Русанов В. А. Статьи, лекции, письма. М.; Л., 1945,
с. 112—128, карта.

Др. публ. — В кн.: Материалы по исследованию Новой Земли. Спб., 1911, 
вып. 1.

Об авторе см. № 5172—5172а.
4 июля — 12 авг. 1909. Участие автора в Новоземельской экспедиции 

Главного управления земледелия и землеустройства под начальством 
Ю. В. Крамера. Ее цели и участники. Плавание на пароходе «Королева Оль
га Константиновна» от Архангельска до Крестовой губы с заходом в стано
вище Маточкин Шар. Выбор места для нового промыслового становища в 
Крестовой губе. Обследование Машигиной. Сульменевой и Крестовой губы 
Сбор ботанической, зоологической и геологической коллекций. Фотограммет- 
пическая съемка. Открытие и нанесение на карту новых рек, озер, ледников. 
Плавание к полуострову Адмиралтейства. Поездка в Мелкую губу. Осмотр 
зимовья экспедиции А. К. Цивольки. Экскурсия в Незнаемый залив. Встреча 
с норвежскими промышленниками в Сосновой бухте. Возвращение экспедиции 
в Архангельск.

5030. Самойлович Р. Л. Остров Шпицберген и первая русская научно
промысловая экспедиция. — ИАОИРС, 1913, N° 4, с. 169—174; N° 5, с. 217— 
233; N° 6, с. 268—283.

То же. — Отд. отт. — Архангельск, 1913.
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Самойлович Рудольф Лазаревич (1881—1940), геолог, горный инженер, 
географ.

15 июня — 23 (?) авг. 1912. Участие автора в геологической экспедиции 
под руководством В. А. Русанова. Ее участники: 3. Ф. Сватош, А. С. Кучин, 
К. А. Семенов, К- А. Белов. Плавание из Архангельска к Шпицбергену. Ха
рактеристика экспедиционного судна «Геркулес». Условия плавания. Ледовая 
обстановка в районе Шпицбергена. Остров Медвежий. Встреча с участником 
норвежской топографической экспедиции инженером Коллером. Остров Шпиц
берген. Характеристика местности. Фауна. Ледники. Геологические исследо
вания. Гидрологические работы. Метеорологические наблюдения. Сбор зооло
гической, ботанической* палеонтологической и петрографической коллекций. 
Китовый промысел. Иностранные горнопромышленные предприятия на Шпиц
бергене. Туристы на острове. Осмотр развалин русских промысловых изб. 
Отъезд автора и зоолога 3. Ф. Сватоша из экспедиции.

5031. Седов Г. Я. Встреча в Ледовитом океане: Из воспоминаний лей
тенанта Г. Я. Седова, организатора экспедиции к Северному полюсу.— 
НовСл, 1912, № 10, с. 25—28.

Об авторе см. № 5174—5180.
1903. Участие автора в экспедиции к Новой Земле на судне «Пахтусов» 

в составе «Постоянной Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого 
океана». Встреча с американским экспедиционным судном «Америка» в Кар
ском море. Оснащенность судна. Участники экспедиции. Ее начальник А. Фиал. 
Планы американской экспедиции.

5032. Седов Г. Я. Путешествие в Колыму в 1909 г. — ЗГ, 1917, т. 41, 
вып. 2/3, с. 263—326, ил.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1917.
Об авторе см. № 5174—5180.
3 м арта— 15 дек. Экспедиция, снаряженная Главным гидрографическим 

управлением для исследования устья Колымы в связи с предполагавшимися 
рейсами судов Добровольного флота в Нижне-Колымск из Владивостока. 
Отъезд автора из Петербурга в Иркутск. Совместное путешествие с участни
ками Чукотской и Ленско-Колымской экспедиций от Иркутска до Средне- 
Колымска. Характеристика местности. Условия путешествия. Почтовые стан
ции. Заимки. Города: Верхоленск, Киренск, Олекминск, Верхоянск, Средне- 
Колымск. Плавание на карбасе по Колыме от Средне-Колымска до Нижне- 
Колымска. Маяк Лаптева. Мыс Столбовой. Бухта Амбарчик. Исследование 
устья реки Колымы и побережья Северного Ледовитого океана на восток до 
мыса Большого Баранова. Состояние льда. Флора. Метеорологические, аст
рономические наблюдения. Маршрутная съемка. Определение астрономиче
ских пунктов. Гидрографические исследования. Северные сияния. Население 
Колымского округа (русские, якуты, юкагиры, эвенки (тунгусы), чукчи): об
раз жизни, быт, занятия, нравы, суеверия, семейные отношения, положение 
женщин, болезни. Шаманы. Анюйская ярмарка. Обратный путь в Якутск и 
возвращение в Петербург.

5033. Седов Г. Я. Экспедиция на Новую Землю. — ТГЖ, 1912, № 2, 
с. 17—19.

Об авторе см. № 5174—5180.
8 июля — 24 сент. 1910. Экспедиция с целью обследования и составления 

подробной карты Крестовой губы. Плавание от Архангельска до Крестовой 
губы. Глетчеры. Фауна. Могила А. К. Цивольки. Метеорологические и гид
рологические наблюдения. Художник Н. В. Пинегин. Возвращение экспедиции 
в Архангельск.

5034. Скворцов Е. Ф. В прибрежных тундрах Якутии: Дневник астронома 
Ленско-Колымской экспедиции 1909 г .— В кн.: Ленско-Колымская экспеди
ция 1909 г. под начальством К. А. Воллосовича. Л., 1930, с. 1—244, ил., 
черт., табл. (Тр. Комис. по изучению Якут, автономной ССР; Т. 15).

Др. публ. — РСлово, 1910, № 6 (под загл.: На Крайнем Севере Якутской 
области); ИР ГО, 1914, т. 50, вып. 7 (под загл.: Ленско-Колымская экспеди
ция 1909 года).
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Скворцов Евгений Федорович (р. 1882), астроном.
15 марта — 14 дек. Экспедиция от Министерства торговли и промыш

ленности с целью съемки, географического и геологического исследования бе
реговой линии между устьями рек Лены и Колымы. Участники экспедиции. 
Путь от Иркутска до села Казачье Верхоянского округа Якутской области. 
Условия передвижения. Характеристика местности. Состояние дорог. Флора 
и фауна. Села: Казачье, Русское Устье. Поварня Чихачева на Хромской 
стрелке. Русские, якуты, эвенки (тунгусы): язык, быт, занятия, отношения 
между ними. Съемка рек Яны и Индигирки. Условия работы участников экс
педиции. Полуостров Святой Нос. Определение астрономических пунктов. 
Метеорологические наблюдения. Обратный путь в Верхоянск. Возвращение 
автора в Петербург.

5035. Старокадомский Л. М. [Воспоминания]. — В кн.: Советское При
морье. Владивосток, 1953, кн. 15, с. 286—292. — В ст. А. Лесса «Сорок лет 
назад».

5036. Старокадомский Л. М. Пять плаваний в Северном Ледовитом океа
не, 1910—1915. — [3-е изд., испр. и доп.]. — М.: Географгиз, 1959. — 295 с., 
ил., 1 л. портр.

Др. публ. — М., Л., 1946 (под загл.: Экспедиция Северного Ледовитого 
океана); 2-е изд. М., 1953.

Др. публ. (отрывки). — МВ, 1913, № 7 (под загл.: Плавание транспорта 
«Таймыр» к берегам Таймырского полуострова в 1912 году); МС, 1915, 
т. 386, № 1—2 (под загл.: Открытие новых земель в Северном Ледовитом 
океане: Плавание Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 
в 1913 г.); МВ, 1915, № 11 (под загл.: Краткий очерк плавания и зимовка в 
Северном Ледовитом океане в 1914—1915 гг. в санитарном отношении).

[К № 5035—5036]. Старокадомский Леонид Михайлович (1875—1962), 
старший врач 1-го Балтийского экипажа, в описываемое время судовой врач 
на ледоколе «Таймыр».

Служба автора в Кронштадтском морском госпитале. Организация экс
педиции в Северный Ледовитый океан с целью исследования Северного мор
ского пути. Начальники экспедиции: И. С. Сергеев, Б. А. Вилькицкий. Уст
ройство и оборудование ледоколов «Таймыр» и «Вайгач». Их командиры: 
Б. В. Давыдов и И. К- Ломан. Личный состав. Переход ледоколов из Петер
бурга во Владивосток. Характеристики офицеров Г. Л. Брусилова, А. Н. Жо- 
хова, Н. И. Евгенова и др. Совместные плавания ледоколов от Владивостока 
в Тихом и в Северном Jit довитом океанах. Условия плавания. Обследование 
и опись берегов Камчатки, полуостровов Чукотского и Таймыр, островов 
Врангеля, Медвежьих, Новосибирских, архипелага Северная Земля. Физи
ко-географические, гидрологические, биологические, океанографические 
исследования в Северном Ледовитом океане. Географические о-кры- 
тия (открытие архипелага Северная Земля в 1913 г. и др.). Картографиче
ские работы. Метеорологические, астрономические, магнитные наблюдения. 
Быт и условия работы участников экспедиции. Состояние их здоровья. Насе
ление Дальнего Востока и Восточной Сибири (эскимосы, чукчи, эвенки (тун
гусы)): быт, нравы, занятия. Оказание автором медицинской помощи местно
му населению. Экономика Анадырского края. Сквозное плавание из Влади
востока в Архангельск с зимовкой у Таймырского полуострова (1914—1915). 
Встреча участников экспедиции в Архангельске.

5037. Столица Е. И. Записки о плаваниях «Ермака» в 1899 году. — ЛетС, 
1962, т. 3, с. 149—157, ил.

Об авторе см. № 6935.
29 мая — авг. Участие автора в двух пробных полярных плаваниях на 

ледоколе «Ермак». Условия плавания от Ньюкасла (Великобритания) до 
Шпицбергена (Норвегия). Состояние льдов. Айсберги. Морская фауна. По
лярная рефракция. Метеорологические наблюдения.

5038. Толль Э. В. Плавание на яхте «Заря»/Пер. с нем. 3. И. Внттенбург; 
Под ред. с вступ. ст. и примеч. П. В. Виттенбурга. — М.: Географгиз, 1959.—
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339 с., ил., карт., факс., портр. — Примеч.: с. 332—338. Пер. по изд.: Toll Е. 
Die Russische Polarfahrt der «Sarja», 1900—1902. В., 1909.

Толль Эдуард Васильевич (1858—1902), геолог, географ, арктический ис
следователь, начальник экспедиции Российской академии наук на Новосибир
ские острова.

8 июня 1900 — 21 мая 1902. Дневниковые записи. Подготовка к полярной 
экспедиции. Ее состав. Плавание на парусно-моторной шхуне «Заря» из Пе
тербурга к Новосибирским островам. Ледовая обстановка. Зимовки шхуны у 
северо-западного берега полуострова Таймыр (1 окт. 1900—25 авг. 1901) и у 
западного берега острова Котельный (24 сент. 1901— 3 июня 1902). Пробле
ма топлива. Поездки лейтенанта Н. Н. Коломейцева в урочище Рыбное на 
Хатанге, Гольчиху и порт Диксон для устройства угольных складов. Санные 
и пешие маршруты участников экспедиции. Исследование Таймырского полу
острова и Новосибирских островов: съемка, определение географических коор
динат. Гидрографические, астрономические, навигационные, метеорологиче
ские, биологические и геологические наблюдения. Сбор зоолот ической и геоло
гической коллекций. Поиски Земли Санникова. Условия жизни и научной ра
боты экспедиции. Взаимоотношения участников экспедиции. Вспомогательная 
партия К- А. Воллосовича, ее задачи. Смерть диктора Г. Э. Вальтера. Поездка 
автора на материк в селение Аджергайдах Якутской области. Якуты, эвены 
(ламуты): язык, быт, нравы, религиозные верования, хозяйство. Приготовле
ния автора и Ф. Г. Зееберга к отъезду на остров Беннета.

5039. Толмачев И. П. По Чукотскому побережью Ледовитого океана: 
Предвар. отчет нач. экспедиции по исслед. побережья Ледовитого океана от 
устья Колымы до Берингова пролива, снаряж. в J909 г. Отд. торг, морепла
вания М-ва торговли и пром-сти. — Спб.: Экон. типолит., 1911. — 117 с., ил., 
карты.

Толмачев Иннокентий Павлович (1872—1950), геолог.
20 дек. 1908 — 3 апр. 1909. Организация экспедиции. Ее цели, снаряже

ние, личный состав. Отъезд из Петербурга в Иркутск. Путь экспедиции от 
Иркутска до села Казачье Верхоянского округа Якутской области через 
Якутск, Верхоянск, Средне-Колымск. Средства передвижения. Земские стан
ции. Трудности путешествия. Взаимоотношения с местным населением и ад
министрацией. Встреча с Г. Я. Седовым в Верхоянске и совместное путе
шествие до Нижне-Колымска. Путь на оленях по полуострову Карчыку. Ха
рактеристика местности. Реки. Чаунская губа. Мысы Шелагский и Дежнева. 
Маршрутная съемка. Геологические и гидрографические исследования. Метео
рологические и астрономические наблюдения. Чукчи: образ жизни, жилище, 
пища, нравы, обычаи, занятия, социальное положение. Выводы экспедиции 
относительно возможности плавания вдоль Чукотского побережья.

5040. Цветков К. А. Первое плавание ледокола «Ермак» в полярных
льдах. — Землеведение, 1900, т. 7, кн. 4, с. 35—48, ил.

То же. — Отд. отт. — М., 1900.
Автор — межевой инженер.
29 м ая— 15 авг. 1899. Участие в испытательном плавании ледокола 

«Ермак» под командованием вице-адмирала С. О. Макарова к Шпицбергену, 
Характеристика ледокола «Ермак». Его команда. Участники научной экспеди
ции. Условия плавания во льдах. Быт. Научные работы по изучению моря и 
льдов.

5041. Чернышев Ф. Н. Работа экспедиции по градусным измерениям на
Шпицбергене в 1901 году: Речь акад. Ф. Н. Чернышева, чит. на годовом 
собр. Акад. наук 29 дек., 1901 г. — Спб.: Тип. Акад. наук, 1901. —  [2], 27 с.

Др. публ. — ИРАН, 1902, т. 16, сер. 5.
5042. Чернышев Ф. Н. Русская экспедиция на Шпицбергене: (Речь акад,

Ф. Н. Чернышева, чит. в публ. заседании имп. Акад. наук 17 дек. 1900 г. 
о ходе работ экспедиции по градусным измерениям на островах Шпицберге
на в 1899—1900 гг.). — МБ, 1901, 2, с. 256—284; № 3, с. 223—245, ил.,
карта.



То ж е .— Отд. отт. — Спб., 1900.
[К № 5041—5042]. Чернышев Феодосий Николаевич (1856—1914), геолог 

и палеонтолог, академик.
1899—1901. Экспедиция, организованная русской и шведской академиями 

наук. Ее цели, участники. Экспедиционные суда, их оснащенность. Плавание 
из Тромсе на Шпицберген. Ледовая обстановка. Русский поселок Констан- 
тиновка на Шпицбергене. Условия работы и быт зимовщиков. Наблюдение 
северного сияния. Геодезические работы. Вспомогательная экспедиция (лето 
1900), ее состав. Ход работ экспедиции по градусным измерениям. Метеоро
логические, гидрологические, гидрографические и зоологические наблюдения. 
Окончание работы и возвращение экспедиции в Петербург. В тексте — вы- , 
держки из дневников участников экспедиции Д. Д. Сергиевского, А. С. Ва
сильева, А. А. Бунге и др.

5043. Эткин М. Я. За Северным полярным кругом. — РЭ, 1915, N° 2, 
с. 79—91, ил.

Автор — студент.
12 июня — 24 июля 1914. Встреча в Петрограде с профессором 

К- К- Сент-Илером. Научная поездка на Белое море. Путь от Петербурга да 
Архангельска. Достопримечательности Архангельска. Плавание по Белому 
морю до села Кузомень Александровского уезда Архангельской губернии. 
Гидробиологические исследования. Поездка в Ковду Кемского уезда Архан
гельской губернии. Ненцы (самоеды): одежда, жилище, пища, занятия олене
водством.

5044 (1). Ягодовский К. П. В стране полуночного солнца: Воспоминания 
о Мурманской экспедиции. — 2-е изд. — М.: Госиздат, 1921. — 317 с., ил., 
портр., карты.

Др. публ. — Спб., 1914.
5044 (2). Ягодовский К. П. Мурманская научно-промысловая экспеди

ция.— ЕиГ, 1906, N° 4, с. 37—64; N° 5, с. 29—51; N° 6, с. 42—59.
Об авторе см. N° 6370.
1898 — осень 1901. Знакомство автора с М. Н. Книповичем. Отъезд иэ 

Петербурга в Либаву. Плавание на пароходе от Либавы до Екатерининской 
гавани. Встреча с Ф. Нансеном в Христиании. Кольский полуостров: приро
да, население, условия жизни. Рыбные промыслы. Организация Мурманской 
научно-промысловой экспедиции. Оборудование парохода «Андрей Первозван
ный». Вспомогательное судно «Помор». Плавание в Баренцевом море. Остро
ва: Кильдин, Тиманец, Новая Земля. Методы исследования морской флоры 
и фауны. Гидрологические работы. Метеорологические наблюдения. Результа
ты экспедиции.

Азия
См. также N° 4997, 4998, 5000, 5013, 5016, 5017, 5021, 5022, 5032, 5034— 

5036, 5038, 5039, 6062—6064

5045. Алексеев В. М. В старом Китае: Дневники путешествия 1907 г. 
/Предисл. В. В. Струве и В. М. Штейн. — М.: Изд-во воет, лит., 1958.— 
312 с., ил., 2 л. портр., карта.

Алексеев Василий Михайлович (1881 — 1951), филолог-китаист, перевод
чик, приват-доцент Петербургского университета, впоследствии академик.

Аир.— 12 окт. Путешествие, совершенное совместно с французским уче- 
ным-синологом Э. Шаванном. Путь по Северо-Восточному Китаю. Населен
ные пункты. Посещение буддийских монастырей. Храмы, ступы и другие по
стройки. Беседы с китайскими учеными. Китайские чиновники. Китайцы: 
быт, нравы, обычаи, занятия, религиозные культы и верования, положение 

"Женщин. Характеристика китайской литературы, театра, музыки, философ
ских течений (конфуцианство, даосизм). Сбор коллекций народных (лубочных) 
картин, бытовой эпиграфики, эстампажей с древних памятников. Русские уче
ные-китаисты Д. И. Пещуров и А. О. Ивановский.
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5046. Арсеньев В. К. В горах Сихотэ-Алиня: [По материалам экспедиции
1908—1910 гг.]. — В кн.: Арсеньев В. К. Сквозь тайгу. М., 1951, с. 1—292, ил., 
карта.

Др. публ.— М., 1940; М.; Л., 1949; М , 1955.
Др. публ. (с изм. и сокр.). — М., 1937 (под загл.: В горах Сихотэ- 

Алиня).
5047. Арсеньев В. К. Из путевого дневника, 1908—1910 гг. — В кн.: Ар

сеньев В. К- Жизнь и приключения в тайге. М., 4957, с. 73—220, ил.
[К № 5046—5047]. Об авторе см. № 5105—5110.
24 июня 1908------20 янв. 1910. Экспедиция Приамурского отдела Русско

го географического общества с целью топографического, географического и 
военно-стратегического исследования Уссурийского края. Участники экспеди
ции: Н. А. Десулави, И. А. Дзюль, С. Ф. Гусев, Т. А. Николаев. Научное и 
походное снаряжение. Путь экспедиции из Хабаровска по нижнему течению 
Амура, вверх по его притоку Анюю, по реке Самарге и другим горным рекам, 
через перевалы хребта Сихотэ-Алинь. Прибрежные селения. Характеристика 
местности. Флора. Фауна. Климат. Условия работы и быта участников экспе
диции. Зимний поход по рекам Тумнин, Хунгари от селения Даты до села 
Вознесенское Хабаровского уезда Приморской области. Топографическая 
съемка. Географические, гидрологические, геологические, метеорологические 
наблюдения. Сбор петрографической, ботанической и этнографической коллек
ций. Нанайцы (гольды), орочи, тазы, удэгейцы: селения, быт, обычаи, про
мыслы, религиозные верования, семейные и хозяйственные отношения. Рус
ские переселенцы в Уссурийском крае, их хозяйство.

5048. Арсеньев В. К* Из путевых дневников: Путевой дневник 1906 го
да/ Публ. с предисл. Л. И. Сема, Ю. А. Сема «О путевых дневниках и запис
ных книжках В. К. Арсеньева». — ДВ, 1972, № 8, с. 128—146; № 9, с. 114— 
132, ил. — Публ. не окончена.

5049. Арсеньев В. К. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала: [Экспедиции 
1902, 1906 и 1907 гг.]. — Л.: Лениздат, 1978.— 509 с., i л. портр. — Примеч.
В. К- Арсеньева, с. 482—491.

Др. публ. — Владивосток, 1926; Хабаровск; Владивосток, 1928; М., 1949; 
М., 1950; М., 1951; М., 1952; М., 1956; Владивосток, 1961 (во всех изд. под 
загл.: В дебрях Уссурийского края); Владивосток, [1921]; М., 1933; [М.],
1934; [М.], 1936; Владивосток, 1949; М., 1955; М., 1960 (во всех изд. под 
загл.: По Уссурийскому краю); Владивосток, 1923; [М.], 1932; [М.], 1934; [MJ, 
1935; [M.J, 1936; М.; Л., 1936; М.; Л., 1937; М.; Л., 1944; Владивосток, 1949; 
Иркутск, 1950; Вологда, 1954; М., 1955; Владивосток, 1955; М., 1960; Таш
кент, 1962; Свердловск, 1965; Хабаровск, 1969; М., 1972; Владивосток, 1972; 
Якутск, 1977; Минск, 1978; Челябинск, 1978; Чебоксары, 1979 (во всех изд. 
под загл.: Дерсу Узала); Соч.: В 6-ти т. Т. 1. По Уссурийской тайге. Влади
восток. 1947; Т. 2. Дерсу Узала. Владивосток, 1947; Соч.: В 2-х т. Т. 1. По 
Уссурийскому краю. Дерсу Узала. Хабаровск, 1948.

[К № 5048—5049]. Об авторе см. № 5105—5110.
1902—1910. Экспедиции Приамурского отдела Русского географического 

общества с географическими и топографическими целями. Экспедиция 1902 г. 
Исследования горного узла Да-дянь-шань и окрестностей озера Ханка. Зна
комство с Дерсу Узала. Его характеристика. Флора и фауна Уссурийского 
края. Охота на кабанов, изюбров, тигров. Нанайцы (гольды), корейцы, ки
тайцы, тазы, удэгейцы, их жилища, занятия, образ жизни. Подготовка к экс
педиции 1906 г. Ее маршрут. Члены экспедиции: Н. А. Пальчевский, 
Г. И. Гранатман, А. И. Мерзляков, Н. А. Десулави, П. П. Бордаков, 
П. К- Рутковский. Исследование хребта Сихотэ-Алинь, низовьев реки Иодзы- 
хе. Осмотр сталактитовых пещер на реке Тетюхе. Заливы Ольги и Владимира, 
их окрестности. Топографическая съемка. Сбор зоологической коллекции. 
Встречи с хунхузами. Лесные пожары. Старообрядцы, их поселения. Органи
зация экспедиции 1907 г. Плавание на военных кораблях от Владивостока 
до залива Джигит. Посещение острова Аскольд. Русские переселенцы в При
морском крае. Золотоискатели. Путешествие вдоль рек Билимбее, Сяо-кема,
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Такема, Такунчи. Эпизоды походной жизни. Климат Южно-Уссурийского 
края. Возвращение экспедиции. Гибель Дерсу Узала (1910).

5050. Беляев Я. И. На ледниках Гармо: Экспедиция Рус. геогр. о-ва 
в Дарваз в 1916 г. — ИРГО, 1923, т. 55, вып. 1, с. 1—93.

Беляев Яков Иванович (р. 1891), астроном-геодезист.
1 июля — 24 авг. Путевые записки. Подготовка к экспедиции. Ее задачи. 

Снаряжение. Географ П. И. Беседин. Путь экспедиции из Ферганы в Бухару. 
Характеристика местности. Горные дороги и реки. Алайская долина. Переход 
через хребет Петра Великого. Флора и фауна. Ледники Гармо. Географиче
ские, гляциологические исследования. Маршрутная съемка. Астрономические 
наблюдения. Поиски перевала к верховьям Ванча. Долина реки Ванча. Юж
ный и Западный Дарваз. Бухарские чиновники. Походный быт. Возвращение 
в Ош. Научные результаты экспедиции.

5051. Богданович К. И. Очерк деятельности Охотско-Камчатской горной 
экспедиции 1895—1898 гг.: (Чит. в общ. собр. И мая 1899 г.). — ИРГО, 1899, 
т. 35, вып. 6, с. 549—600.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1899.
06  авторе см. № 5118.
1 окт. 1895 — 24 сент. 1898. Экспедиция, организованная Министерством 

земледелия и государственных имуществ для изучения Охотско-Камчатского 
края в экономическом и геологическом отношении. Подготовка экспедиции. 
Ее участники: Н. Н. Лелякин, С. П. Кишенский, Н. В. Слюнин. Средства 
передвижения. Маршрут экспедиции. Наем рабочих-эвенков (тунгусов) на 
озере Орель. Орельская ярмарка. Геологические и географические исследова
ния побережья Охотского моря от Николаевска-на-Амуре до Охотска и за
падной части Камчатского полуострова от Тигиля до Большерецка. Трудно
сти путешествия. Астрономические, метеорологические наблюдения. Топогра
фическая съемка. Поиски месторождений золота. Условия жизни и работы 
участников экспедиции. Селения Удский Острог и Чумукан Удского уезда 
Приморской области. Фактория купчихи Русановой в Чумукане. Взаимоотно
шения участников экспедиции с местными жителями. Эвенки (тунгусы), эве
ны (ламуты), ительмены (камчадалы), якуты, коряки: быт, нравы, занятия.

5052. Богоявленский Н. В. В верховьях р. Аму-Дарьи: (Долины рек Хин-
гоу и Ванджа). — Землеведение, 1901, т. 8, кн. 1/2, с 1—26, ил.

То же. — Отд. отт. — М., [1901].
Богоявленский Николай Васильевич (1870—1930), зоолог.
Лето 1898. Экспедиция с зоологическими и этнографическими целями. 

Ее участники. Путь из Самарканда до Пянджекента и обратно. Куль-Калян- 
ская котловина. Озеро Искандер-Куль. Долины рек Сурхоба, Сытарги, Хин- 
гоу, Ванджа, Пянджа, Аму-Дарьи. Флора и фауна. Метеорологические на
блюдения. Географические и зоологические исследования. Фотографирование. 
Таджики: язык, жилище, одежда, нравы, верования, фольклор, болезни.

5053. Верещагин В. И. От Барнаула до Монголии: (Путевые заметки).— 
В кн.: Алтайский сборник. Барнаул, 1908, т. 9, с. I—IV, 1—64 (паг. 4-я);
1—9 (паг. 5-я). — Прил.: Барометрические наблюдения.

Др. публ. (с сокр.). — ЕиГ, 1909, № 6—7.
Верещагин Виктор Иванович (1871—1956), ботаник, исследователь Алтая, 

преподаватель Барнаульского реального училища.
7 июня— 12 июля 1907. Поездка по поручению Алтайского подотдела 

Западно-Сибирского отдела Русского географического общества в Чуйскую 
степь. Участники. Маршрут. Физико-географические исследования бассейна 
реки Чуй. Растительность. Села Алтайское, Онгудай, Кош-Агач и другие Бий- 
ского уезда Томской губернии. Занятия местных жителей. Горы Аржаная и 
Красная. Экскурсии в верховья рек Тобожок, Кок-Сайры, Юстыд. Возвра
щение по Чуйскому тракту в Бийск.

5054. Верещагин В. И. По Восточному Алтаю: Дневник путешествия в 
1905 г. — В кн.: Алтайский сборник. Барнаул, 1907, т. 6, с. I—III, 1—101
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(паг. 2-я); I—V (паг. 3-я); 1 л. карт. — Прил.: Барометрические наблюдениям
То же. — Отд. отт. — Барнаул, 1906.
Др. публ. — ЕиГ, 1907, № 5—9.
Об авторе см. № 5053.
8 июня — 2 авг. Поездка с ботаническими и географическими целями от 

Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического* 
общества. Путь из Бийска к истокам реки Чулышмана. Характер местности. 
Флора и фауна. Придорожные села и деревни. Старообрядцы. Алтайцьь 
(телеуты), их жилище, занятия. Легенды. Телецкое озеро. Рыбные промыс
лы. Посещение Благовещенского Чулышманского монастыря. Его хозяйство. 
Чулышманские бомы. Исследование Чулышмана и его притоков. Озера 
Ары-соёк, Иту-коль и Джюлю-коль. Сбор ботанической коллекции. Географи
ческие и геологические исследования. Барометрические наблюдения. Возвра
щение по Чуйскому тракту в Бийск.

5055. Верещагин В. И. Поездка по Алтаю летом 1908 года: (Путевые за
метки).— В кн.: Алтайский сборник. Барнаул, 1910, т. 10, с. II, 1 —46»* 
(паг. 2-я); 1—6 (паг. 3-я); 1 л. карт.

Об авторе см. № 5053.
5 июня — 27 июля. Поездка по поручению Алтайского подотдела Запад

но-Сибирского отдела Русского географического общества с целью сбора бо
танических и энтомологических коллекций. Участники. Путь от села Улала* 
до Кош-Агача Бийского уезда Томской губернии. Характер местности. Почвы. 
Растительность. Телецкое озеро. Реки: Катунь, Чуя, Каракем и др. Долина* 
Чулышмана. Экскурсия к верховьям рек Актру и Ачик. Ледники. Метеоро
логические наблюдения. Придорожные селения, .их достопримечательности. 
Местное население: национальный состав, верования, занятия. Возвращение' 
по Чуйскому тракту в Бийск.

5056. Городков Б. Н. Поездка в Салымский край. — ЕТГМ, 1911, № 21,. 
с. 1 —100 (паг. 3-я); 1—34 (паг. 4-я), ил. — Прил.: Список растений, собр. на 
р. Салым в 1911 г.

Городков Борис Николаевич (1890—1953), ботаник.
21 июня— 14 авг. 1911. Путевой дневник. Экспедиция от Тобольского гу

бернского музея в юго-западную часть Сургутского уезда. Снаряжение. Пла
вание на пароходе по Оби от Тобольска до деревни Зеньковой Тобольского* 
уезда, далее на каюке до реки Салым. Характер прибрежной местности. Фло
ра. Фауна. Почвы. Салым и его притоки. Рыболовство на Салыме. Кинтусов- 
ское озеро. Ханты (остяки), их селения, жилище, домашняя утварь, поверья,, 
занятия. Хантыйские (остяцкие) тонхи. Раскопки чудского могильника^ 
Съемка местности. Сбор зоологической и этнографической коллекций.

5057. Дзюль И. А. В тайге. — НОх, 1910, № 2, с. 58—64; № 3, с. 95—110; 
№ 9, с. 20—31; 1911, № 11, с. 12—16; № 12, с. 24—31.

Дзюль Иосиф Александрович, охотовед, член Хабаровского отдела Рус
ского географического общества, сотрудник журнала «Наша охота».

24 июня — авг. 4908. Участие автора в экспедиции Хабаровского отдела 
Русского географического общества для отыскания сухопутного пути из Ха
баровска в Императорскую гавань и для исследования местности. Начальник, 
экспедиции В. К. Арсеньев. Путь на пароходе по Амуру из Хабаровска до 
устья реки Анюй (Лондон). Переселенческие села на Амуре. Вверх по Анюю 
на лодках. Стойбища нанайцев (гольдов) и орочей, их промыслы и быт. 
Орочский шаман. Камланье. Переход через хребет Сихотэ-Алинь. Спуск с  
хребта вдоль реки Буту. Голод в отряде. Встреча с группой капитана 
Т. А. Николаева. Переход с нею до Императорской гавани. Фауна Северо- 
Уссурийского края.

5058. Дорогостайский В. Ч. Поездка в северо-западную Монголию.— 
ИРГО, 1908, т. 44, вып. 5, с. 233—246.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1908.
Дорогостайский Виталий Чеславович (1879—1944), биолог, географ.
16 мая — 20 авг. 1907. Путешествие с ботаническими и зоологическими 

целями. Путь с караваном из Иркутска в Урянхайский край. Село Тунка
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Иркутского уезда и губернии и его окрестности. Горный массив Мунку-Сар- 
дык. Озеро Косогол и др. Долины рек Эгил-гол, Хакем и др. Переход через 
хребет Танну-Ола. Флора. Фауна. Климат. Съемка местности. Встречи с ту
винцами (урянхайцами). Буддийский монастырь. Русские торговые фактории. 
Возвращение в Иркутск через Верхнеусинское.

5059. Еленкин А. А. В Восточных Саянах вместе с В. Л. Комаровым: Из 
путевого дневника/(С ввод. ст. В. И. Полянского). — ТИИЕТ, 1957, т. 16, 

с . 253—334, 2 л. портр. — Библиогр.: с. 256.
Еленкин Александр Александрович (1873—1942), ботаник, систематик- 

флорист.
30 апр. — 1 сент. 1902. Экспедиция, организованная Санкт-Петербургским 

ботаническим садом и Русским географическим обществом. Ее участники. 
Приезд автора в село Тунка Иркутской губернии и уезда. Путь с караваном 
из села Тунка в Восточные Саяны. Посещение Ниловой пустыни. Долина 
реки Иркута. Озеро Косогол (Хубсугул). Восхождение на Мунку-Сардык. 
Река Ока (Сибирская). Характеристика местности. Флора. Фауна. Минераль
ные источники. Биологические исследования. Сбор ботанической и зоологиче

ской коллекций. Русские, буряты, монголы: быт, нравы, верования. Взаимо
отношения участников экспедиции с местным населением. Буддийские мона 
стыри. Ламы.

5060. Козлов П. К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото: Экс
педиция Рус. геогр. о-ва в Нагорной Азии П. К- Козлова, почетного члена Рус. 
геогр. о-ва, 1907—1909. — М.; Пг.: Госиздат, 1923. — [8], 679 с., ил.; 43 л. ил., 
карты. — Указ, имен и назв.: с. 637—678.

Др. публ. — 2-е сокр. изд. М., 1947; М., 1948; В журн.: ТрТКОПОРГО, 
1909, т. 12, вып. 1—2 (под загл.: Двухлетнее путешествие по Монголии и 
Амдоскому нагорью); НовСл, 1910, № 1 (под загл.: Монголо-Сычуаньская 
экспедиция: Как я открыл город Хара-Хото); ПиЛ, 1928, № 1 (под загл.: 
В сердце Азии).

Об авторе см. № 5147—5148.
18 окт. (1 нояб.) 1907 — июль 1909. Монголо-Сычуаньская экспедиция. 

'Ее задачи и участники. Отъезд автора из Петербурга. Иркутск. Верхнеудинск. 
Снаряжение каравана в Кяхте. Путь из Кяхты через Ургу по Монгольскому 
Алтаю в низовья реки Эдзин-гол. Открытие и раскопки в песках Гоби тан- 
гутского города Хара-Хото. Археологические находки. Географические, гео
логические, зоологические, этнографические исследования в пустыне Гоби, го
рах Нань-Шаня, Алашаньского хребта Амдоского нагорья, на озере Куку- 
нор и острове Куйсу. Маршрутно-глазомерная съемка. Астрономические, ме
теорологические наблюдения. Сбор коллекций. Условия жизни и работы экс
педиции. Взаимоотношения с местными жителями и администрацией. Монго
лы, тангуты, тибетцы, дунгане, амдосцы, китайцы. Этнографические наблюде
ния. Ставки монгольских князей. Буддийские монастыри. Ламаистское духо
венство. Визит автора к тибетскому далай-ламе. Возвращение экспедиции 
в Ургу.

5061. Козлов П. К. Монголия и Кам. — Спб.: Изд. Рус. геогр. о-ва,
1905—1906. — В надзаг.: Тр. экспедиции Имп. Рус. геогр. о-ва, соверш. 
в 1899—1901 гг. под рук. П. К- Козлова.

Т. 1. Ч. 1. По Монголии до границ Тибета. 1905. 256 с., ил., 3 л. карт.
Т. 1. Ч. 2. Кам и обратный путь. 1906, с. 257—734, ил., карты. Указ, ге

огр. назв.: с. 722—734.
5062. Козлов П. К. Монголия и Кам: Трехлетнее путешествие по Монго

лии и Тибету (1899—1901 гг.)/Под. ред. и со вступ. ст. «Жизнь и деятель
ность П. К- Козлова — путешественника, исследователя Центральной Азии»
В. П. Козлова. — 2-е сокр. изд. — М.: Географгиз, 1947. — 438 с., ил. и кар
ты. — Библиогр.: с. 426—432.

Др. публ. — М., 1948.
5063. Козлов П. К. Трехлетнее путешествие (1899—1901) по Монголии и 

Тибету: Экспедиция имп. Рус. геогр. о-ва. — Спб.: Тип. Гл. упр. уделов,
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1913. — 233 с., карты. — На обл. загл.: По Монголии и Тибету.
Др. публ. (с сокр.).— 2-е изд. М., 1956 (под загл.: По Монголии и Ти

бету) .
Др. публ. (отрывки). — ВС, 1911, № 4—5; 1912, № 2—12.
[К № 5061—5063]. Об авторе см. № 5147—5148.
16 аир. 1899 — окт. 1901. Монголо-Тибетская экспедиция в верховья Ху

анхэ, Янцзы и Меконга. Ее задачи и участники. Снаряжение каравана & 
станице Алтайской Бийского уезда Томской губернии. Путь из станицы Ал
тайской через Кобдо по Монгольскому Алтаю, Центральному Гоби и восточ
ной части Тибетского нагорья. Физико-географическое описание рек, озер, 
хребтов. Зоологические, ботанические и этнографические исследования. Сбор 
коллекции. Маршрутная съемка. Метеорологические и астрономические на
блюдения. Условия жизни и работы участников экспедиции. Взаимоотноше
ние с населением и администрацией. Китайцы. Тувинцы (урянхайцы). Монго
лы, тибетцы. Этнографические наблюдения. Административное устройство. 
Тибетский далай-лама. Буддийские монастыри. Ламаистское духовенство. Воз
вращение в Кяхту через Ургу.

5064. Комаров В. Л. Маньчжурская экспедиция 1896 г. — В кн.: Кома
ров В. Л. Избр. соч. М., 1954, т. 1, с. 223—280.

Др. публ. — ИРГО, 1898, т. 34, вып. 2. То же. Отд. отт. Спб., 1898.
Об авторе см. № 5267—5268.
12 мая — 20 сент. Экспедиция с ботаническими и геологическими целями. 

Горный инженер Э. Э. Анерт. Путь от села Никольское Приморской о б л а е т  
до китайской границы и далее до города Гирина. Характеристика местности. 
Флора. Фауна. Дунгане. Китайцы. Хунхузы. Хозяйство казаков станицы Пол
тавская Приморской области.

5065. Комаров В. Л. Поездка в Тункинский край и на озеро Косогол в* 
1902 г. — ИРГО, 1905, т. 41, вып. 1, с. 23— 154, ил., карта.

То ж е .— Отд. отт. — Спб., 1905.
Об авторе см. № 5267—5268.
12 мая — 8 сент. Поездка совместно с ботаником А. А. Еленкиным для 

ботанических исследований в восточной части Саянского нагорья и озера Ко
согол. Путь от Иркутска до Монгольской границы. Русские, буряты, монго
лы, тувинцы (сойоты), их селения, жилище, верования, занятия, хозяйство. 
Сернистые ключи Ниловой пустыни. Мондинский миссионерский стан. Посеще
ние Дархатского монастыря. Метеорологические наблюдения. Геологические, 
ботанические исследования в бассейнах рек Иркута, Верхнего Хорока и Но- 
рин-Хоре (верховье реки Оки) и в окрестностях озер Косогола и Ильчира.

5066. Комаров В. Л. Путешествие по Камчатке в 1908—1909 г. — М.: Тип. 
Рябушинского, 1912.— VII, 456 с., ил., карта. — (Камчат. экспедиция Федо
ра Павловича Рябушинского, снаряж. при содействии Имп. Рус. геогр. о-ва. 
Ботанический отд.; Вып. 1). — Указ, геогр. назв. и встречающихся в тексте 
рус. и лат. назв. растений: с. 445—456.

Др. публ. — Избр. соч. Т. 6. М.; Л., 1950.
Др. публ. (с сокр.)— Землеведение, 1911, т. 18, кн. 1/2 (под загл.: Два 

года на Камчатке).
Об авторе см. JS& 5267—5268.
Апр. — нояб. 1908, 1909. Организация и снаряжение Ботанического отдела 

экспедиции. Ее участники. Путь от Петербурга до Петропавловска. Пребы
вание в Петропавловске. Географические, геологические и ботанические ис
следования в окрестностях Петропавловска, Большерецка, озер Калахтыр- 
ского, Крсноцкого, Начпкинского и побережья Охотского моря. Реки: Пара- 
тунка, Авача, Камчатка, Начика, Щапинская, Жупанова. Горы: Крашенинни
кова и Никольская. Ледники. Вулканы (Авачинская, Вилючинская, Жупанов- 
ская, Коряцкая, Кроиоцкая сопки). Горячие ключи: Апачинские, Банные, Па- 
ратунские, Каримчинские, Малкинские, Начикииские, Пущинские, Щапинские. 
Климат. Ительмены (камчадалы), их селения, жилище, занятия. Русские пере
селенцы.
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5067. Косиненко Н. И. По тропам, скалам и ледникам Алая, Памира и 
Дарваза: (Из путевых зап.). — ИРГО, 1915, т. 51, вып. 3, с. 117—138.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1915.
Косиненко Николай Иванович (р. 1881), топограф.
Лето 1908. Экспедиция из города Оша Ферганской области в Дарваз че

рез Гульчу, Суфи-курган, перевал Талдык и Алайскую долину. Долины Язгу- 
.лёма и Ванча. Флора. Подъем на ледники Федченко, Танымас, Сытарги, Ка- 
шал-аяк. Географические и гляциологические исследования. Киргизы, таджи
ки: образ жизни, занятия и верования. Возвращение экспедиции в Скобелев 
Ферганской области.

5068. Липский В. И. Горная Бухара: Результаты трехлетних путешествий
а Среднюю Азию в 1896, 1897 и 1899 году. — Спб.: Типолит. «Герольда», 
1902—1905.

Ч. 1. Гиссарская экспедиция. 1902. [2], 318 с., ил.
Ч. 2. Гиссар. Хребет Петра Великого. Алтай, 1897, 1902, с. 319— 

542, ил.
Ч. 3. Хребет Гиссарский и Восточная Бухара: хребет Дарвазский, Ма- 

зарский и Петра Великого. 1905, с. 543—735, ил.
Др. публ. (сокр.). — ИРГО, 1897, т. 33, вып. 2 (под загл.: Гиссарская 

экспедиция 1896 г.). То же. Отд. отт. Спб., 1897.
Липский Владимир Ипполитович (1863—1937), ботаник, путешественник, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР, академик АН УССР.
31 мая — 2 сент. 1896, 31 м а я — 12 авг. 1897, 21 июня— 11 авг. 1899. 

Дневниковые записи. Экспедиция, организованная Русским географическим 
-обществом. Ее состав. Снаряжение. Маршруты путешествий из Самарканда 
по Средней Азии. Кишлаки. Города: Самарканд. Гарм, Кабадиан, Керки, 
Чарджуй, Дюшамбе, Фергана, Новый Маргелан, Куляб, Коканд. Ботанико
географические исследования бассейна Аму-Дарьи, Пянджа, Кашка-Дарьи, 
Зеравшана, а также хребтов Гиссарского, Алайского, Петра Великого и Дар- 
вазского. Изучение ледниковых явлений. Открытие Мазарского хребта. Топо
графическая съемка. Метеорологические и геологические наблюдения. Сбор 
ботанической, геологической и зоологической коллекций. Киргизы, узбеки 
(сарты), таджики, их занятия. Русские переселенцы. Бухарские чиновники. 
Взаимоотношение с местным населением и администрацией.

5069. Липский В. И. По горным областям русского Туркестана (Тянь- 
Ш аня).— ИРГО, 1906, т. 42, вып. 1, с. 91—236, ил., план.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1906.
Об авторе см. № 5068.
14 мая — 2 авг. 1903. Путевой дневник. Экспедиция с ботаническими и 

географическими целями. Путь от Красноводска через Самарканд, Ташкент, 
Мерке, Пишпек, Верный, Пржевальск, Нарын до Андижана. Характер мест
ности. Придорожные селения. Исследования главных хребтов Туркестанского 
Тянь-Шаня: Александровского, Заилийского, Кунгей, Терскей, Ферганского и 
Ташкентского. Горные реки. Озеро Иссык-Куль. Флора и фауна. Казахи 
(киргизы): образ жизни, одежда, нравы и обычаи. Дунгане.

5070. Медер Г. Р. Заметки о плавании Гидрографической экспедиции 
Восточного океана в 1915 г. — МВ, 1916, № 1, с. 1—9, ил.

Медер Гергард Ричардович (р. 1865), старший врач Сибирского флот
ского экипажа.

28 июня— 17 авг. Плавание с целью исследования и описи Пенжинской 
1 убы и реки Пенжины. Коряки: образ жизни, занятия и промыслы, матери
альное положение, жилище, одежда, нравы, семейные отношения, обряды, 
развлечения. Сбор зоологической коллекции.

5071. Михеев В. С. Дневник. — В кн.: Михеев В. С. Отчет о поездке в 
северо-западную Монголию и Урянхайскую землю в 1907 году. Спб., 1910, 
с. 45—176, карта.

Михеев Виктор Степанович, шгабс-капитан Генерального штаба.
12 мая — 8 сент. Участие в экспедиции В. Ч. Дорогостайского, органи

зованной Русским географическим обществом с целью исследования рек Ха-
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кхем и Бей-кхем. Состав экспедиции. Снаряжение. Путь от Иркутска до 
озера Косогол. Тункинский тракт. Трудности передвижения. Походный быт. 
Озера: Эрхил-нур, Сангин-далай, Тери-нур. Животный и растительный мир. 
Русские торговые фактории. Тувинцы (урянхайцы): жилище, одежда, пища, 
верования. Буряты. Монгольские чиновники. Маршрутная съемка. Баромет
рические наблюдения. Сбор зоологической коллекции. Фотографирование. 
Возвращение в Иркутск. Посещение Ниловой пустыни в Иркутском округе. 
Серные источники.

5072. Новицкий В. Ф. Из Индии в Фергану: Описание путешествия, со
вершенного в 1898 году из Пенджаба через Кашмир, Ладак, Каракорамское 
нагорье, Раскем и Кашгарию в русский Туркестан. — Спб.: Тип. Акад. наук, 
1903. — 297 с., ил., табл., карта.— (ЗРГООГ, 1906, т. 38, № 1). — Алф. указ, 
геогр. назв. и лат. (зоол. и ботан.) назв.: с. 289—297.

Др. публ. (отрывки). — ИРГО, 1899, т. 35, вып. 2.
Новицкий Василий Федорович (1869—1929), путешественник, подполков

ник Генерального штаба.
31 мая — 28 авг. Географические исследования. Исправление карты 

пройденной местности. Метеорологические наблюдения. Флора и фауна. Сбор 
зоологической, ботанической и геологической коллекции. Буддийские мона
стыри. Административное устройство и население Кашгарии. Русское кон
сульство в Кашгаре. Гульча. Лянгар. Алайские киргизы: образ жизни, быт и 
занятия. Торговля Туркестана с Кашгарией. Прибытие в Ош Ферганской об
ласти. Отъезд автора в Андижан.

5073. Новицкий В. Ф. Поездка в хребет Петра Великого летом 1903 года: 
•Питано в общем собр. Имп. Рус. геогр. о-ва 23 дек. 1903 г.). — ИРГО, 1904, 
т. 40, зып. 1/2, с. 1—30.

То же. — О гд. отт. — Спб., 1904.
Об авторе см. № 5072.
.3 июня— 13 авг. Экспедиция в горную Бухару, снаряженная Русским 

географическим обществом. Отъезд автора из Петербурга. Путь с караваном 
от города Ош Ферганской области до Бухары. Река Ак-бура. Характер мест
ности. Растительность. Животный мир. Алайский хребет. Перевал Сарык-могол. 
Алайская долина. Заалайский хребет. Бухарские владения. Чиновники. Быт 
местного населения. Верховья реки Мук-су. Исследование хребта Петра Ве
ликого. Перевалы Сагунаки, Люли-Харви, Фольнама, Душоха-кухак, Камчи- 
рок, Гардани-Кафтар. Город Гарм. В гостях у каратегинского бека. Долины 
Хингоу, Кок-су. Быт экспедиции. Метеорологические наблюдения. Маршрут
ная съемка. Сбор энтомологической и орнитологической коллекций. Возвра
щение экспедиции в Ош.

5074. Новицкий В. Ф. Путешествие по Монголии в 1906 году: (Доложено 
отд. 4 нояб. 1908 г.) — ИРГО, 1909, т. 45, вып. 4/6, с. 253—279.

Об авторе см. Лг° 5072.
30 июня — 24 нояб. Экспедиция, организованная Русским географическим

обществом и Генеральным штабом для исследования Восточной Монголии. 
Ее участники. Путь из Троицкосавска в Калган. Исследование местности меж
ду Ургон и Хинганским хребтом. Маршрутная съемка с определением астро
номических пунктов. Метеорологические, этнографические наблюдения. Сбор 
•орнитологической, энтомологической и ботанической коллекций. Администра
тивно-политическое устройство Монголии. Взаимоотношения участников экс
педиции с местным населением и монгольскими князьями. Возвращение по 
почтовому тракту через Кяхту в Троицкосавск.

5075. Обручев В. А. Пограничная Джунгария. — В ки.: Обручев В. А. По 
торам и пустыням Средней Азии. М.; Л., 1948, с. 109—244, ил.

Об авторе см. № 5158—5164.
17 мая — 28 авг. 1905, 17 мая — 4 сент. 1906, 30 м ая— 13 сент. 1909. 

Экспедиции, организованные Томским технологическим институтом с целью 
геологического исследования Семиречья и Джунгарии. Их состав, снаряжение. 
Путь от Томска через Семипалатинск в Чугучак. Придорожные села. Рус
ские переселенцы. Русский консул в Чугучаке С. В. Соков. Маршруты экспе
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диций по территории Монголии. Рельеф. Флора. Орнитофауна. Геологиче
ское строение хребтов Тарбагатая, Манрака, Саура, Коджура, Уркашара, Се- 
мистая, Джаира. Открытие месторождений нефти, асфальта, угля и золота. 
Осмотр заброшенных золотых рудников. Барлыкские минеральные источники. 
Формы выветривания в долине реки Дям (Эоловый город). Пустыня Сыр- 
хан-гоби. Топографическая съемка. Метеорологические наблюдения. Быт 
участников экспедиций. Автобиографические данные.

5076. Островских П. Е. Поездка на озеро Есей: (Извлеч. из докл. 
П. Е. Островских, чит. в заседании Красноярского подотд. ВСОРГО 28 янв. 
1903 г.). — ИКПВСО, 1904, т. 1, вып. 6, с. 21—33, карта.

Островских Петр Евгеньевич (р. 1870), этнограф, член Красноярского 
подотдела Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества.

6—17 янв. 1902. Дневник поездки. Путь от станка Боганидского (Туру- 
ханский край) через хребет Миддендорфа к озеру Есей. Средства передви
жения. Характер местности. Растительный мир. Открытие новых рек, озер и 
хребтов. Походный быт. Эвенки (тунгусы), долгане. Озеро и селение Есей. 
Есейские якуты: образ жизни, занятия, экономическое положение.

5077. Пилсудский Б. О. Отчет Б. О. Пилсудского по командировке к ай
нам и орокам о. Сахалина в 1903—1905 гг. — ИРКСВА, 1907, № 7, с. 20—52,. 
карта.

Пилсудский Бронислав (1866—1918), этнограф.
Встреча в Корсаковском посту с генерал-губернатором Сахалина 

М. Н. Ляпуновььм. Посещение айнских, орокских, нивхских (гилякских) селе
ний. Сбор этнографического и фольклорного материала. Айны, ороки, нивхи 
(гиляки), ульчи (ольчи): язык, нравы, обряды, суеверия, болезни и занятия. 
Аинские рыболовные артели. Устройство школы-интерната в Найбучи. Участие 
автора в экспедиции писателя и этнографа В. Л. Серошевского. Отношение 
администрации к айнам-репатриантам. Положение местного населения во вре
мя русско-японской войны. Отъезд автора в Николаевск-на-Амуре.

5078. Попов В. Л. Через Саяны и Монголию. Ч. 1. Очерк путешествия: 
(Отчет нач. Монгольской экспедиции, Ген. штаба кап. Попова). — Омск: Тип. 
штаба Сиб. воен. окр., 1905. — 175 с., ил., карта.

Попов Виктор Лукич (р. 1864), военный инженер.
4 марта— 14 окт. 1902. Экспедиция Русского географического общества 

и Генерального штаба с целью исследования пограничной с Монголией тер
ритории. Снаряжение и состав экспедиции. Путь от Канска через Саяны 
вдоль рек Кизир, Казыр и Омылу. Верховья реки Енисея. Хребет Танну-Ола. 
Путешествие по Урянхайскому краю и Монголии от Танну-Ола до Улясутая 
и Косогола. Золотые прииски по правым притокам Систи-Кема. Русские 
торговые фактории. Растительный и животный мир. Пути сообщения. Буря
ты. Монголы. Тувинцы (урянхайцы). Образ жизни, жилище, пища, нравы, ре
лигия, административное устройство. Буддийские монастыри. Русские торго
во-экономические интересы в Монголии. Походный быт. Географические, аст
рономические, метеорологические, ботанические, геологические и энтомологи
ческие наблюдения. Маршрутная съемка. Фотографирование.

5079. Потанин Г. Н. Поездка в среднюю часть Большого Хингана летом 
1899 года. — ИРГО, 1901, т. 37. вып. 5, с. 355—483, карта.

Потанин Григорий Николаевич (1835—1920), географ, этнограф, публи
цист и фольклорист.

5 .мая — 21 авг. Экспедиция, организованная Русским географическим 
обществом и Петербургским ботаническим садом. Ее участники. Подготовка 
к экспедиции. Проводники-буряты. Путь от селения Агинского Читинского 
уезда Забайкальской области через Кулусутаевский и Зерентуйский караулы 
до монастыря Хан-табыи-сумэ и далее до разъезда Абагатуй Китайско-Во
сточной железной дороги. Характер местности. Флора и фауна. Почвы. Кли
мат. Монголы, баргуты, китайцы. Этнографические наблюдения. Администра
тивное устройство. Буддийские монастыри. Ламы. Отношение местных жите
лей к экспедиции. Географические и геологические исследования в горах Хин
гана.
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5080. Рожевиц Р. Ю. Поездка в Южную и Среднюю Ьухару в 1906 г.: 
(Доложено Отд. геогр. физ. и геогр. мат. в дек. 1907 г.). — ИРГО, 1908, т. 44, 
вып. 9, с. 593—656, ь.л.

То же. — Отд. яд . — Спб., 1908.
Рожевиц Роман Юльевич (р. 1882), ботаннк, сотрудник Санкт-Петербург

ского ботанического сада.
27 февр. — 31 мая. Путешествие с ботаническими и географическими це

лями. Путь от Бухары до Термеза. Состояние тракта. Почтовые станции. Д о
стопримечательности Термеза и его окрестностей. Поездки с охотничьей ко
мандой 14-го Туркестанского батальона вдоль Аму-Дарьи до гор Кайки-тау 
и с караваном по бухарским бекствам Ширабад, Кабадиан, Курган-Тюбе, Ку
ляб, Бальджуан, Гиссар, Денау. Кишлаки. Узбеки: жилище, внутреннее убран
ство, пища, нравы, занятия. Реки Сурхан, Карфирниган, Кызыл-су, Ях-су, 
Аму-Дарья. Предгорья Баба-тага. Горы Ходжа-Козьян. Долина Вахша. Уро
чище Алимтай. Рельеф местности. Флора. Фауна. Почвы. Климат, Сбор бота
нической и зоологической коллекции.

5081. Сапожников В. В. Золотое озеро и Золотая гора. — ЕиГ, 1896, № 2, 
с. 113—121; № 5, с. 497—505.

5082. Сапожников В. В. По Алтаю: Дневник путешествия 1895 г. — ИТУ, 
1897, кн. 11, с 1—127 (паг. 2-я), 40 табл., 3 л. карт.

То же. — Отд. отт. — Томск, 1897.
Др. публ. (с изм. и сокр.). — В кн.: Сапожников В. В. Путешествия по 

Русскому и Монгольскому Алтаю. М., 1949.
[К № 5081—5082]. Сапожников Василий Васильевич (1861 — 1924), бота

ник и географ, профессор Томского университета.
17 июня— 10 авг. Экспедиция, организованная Томским университетом. 

Путь от Бийска до Змеиногорска. Придорожные села. Телецкое озеро и его 
окрестности. Благовещенский Чулышманский монастырь. Хребет Алтын-ту. 
Долины рек Чулышмана, Катуни и Чуй. Восхождение на вершину Кызыл-оёк. 
Озеро Чейбек-коль. Памятники древности. Открытие перевала через Катун- 
ские белки. Ледники Белухи. Рахмановские минеральные источники. Поездка 
на Коко-Дабы. Долина Бухтармы. Зыряновск. Змеиногорск. Колыванское озе
ро. Ботанические и географические исследования. Фотографирование. Метео
рологические и барометрические наблюдения. Алтайцы, калмыки, русские: быт, 
нравы, занятия. Старообрядцы. Взаимоотношения с местными жителями.

5083. Сапожников В. В. Катунь и ее истоки: Путешествия 1897— 
1899 гг.— ИТУ, 1901, кн. 18, с. 1—274 (паг. 2-я); 1—16 (паг. 3-я), ил. карты.

То же. — Отд. отт. — Томск, 1901.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Сапожников В. В. Путешествие по Русско

му и Монгольскому Алтаю. М., 1949 (под загл.: Путешествия 1897, 1898, 
1899 гг.).

Об авторе см. N° 5081—5082.
5 м ая— 16 авг. 1897, 7 июня — 8 авг. 1898, 14 июня — 4 авг. 1899. Пу

тешествия по Алтаю с ботаническими и географическими целями. Участники. 
Путь от Томска через Катанду и Кош-Агач до горы Белухи. Характер мест
ности. Растительный мир. Придорожные села. Чуйская и Курайская степи. 
Долины рек Катуни, Аргута и Чеган-узуна. Исследование вершины Белухи и 
Чуйского хребта. Восхождение на седло Белухи. Открытие новых ледников, 
их съемка. Метеорологические наблюдения. Сбор коллекции фауны и мине
ралов. Плавание по Иртышу от Усть-Каменогорска до озера Зайсан-нор. Река 
Черный Иртыш. Озеро Марка-куль. Киргизские аулы. Казахи (киргизы): быт, 
занятия. Возвращение в Томск.

5084. Сапожников В. В. Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо: 
Путешествия 1905—1909 гг.— ИТУ, 1911, кн. 44, с. 1—260, ил., карта.

Др. публ.— В кн.: Сапожников В. В. Путешествие по Русскому и Мон
гольскому Алтаю. М., 1949 (под загл.: Монгольский Алтай в истоках Иртыша 
и Кобдо); В журн.: ИТУ, 1907, кн. 28 (под загл.: Поездка в Юго-Восточный 
Алтай и на окраину Монголии в 1905 г.); 1908, кн. 30 (под загл.: Вторая 
поездка в Монгольский Алтай в 1906 г.). То же. Отд. отт. Томск, 1907.
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Об авторе см. № 5081—5082.
Дневники экспедиций. Их задачи, состав, снаряжение, средства, марш

руты. Путь из Бийска в Монголию. Придорожные села. Занятия местного на
селения. Растительный мир. Характер местности. Географические и ботаниче
ские исследования в Монгольском Алтае. Открытие новых ледников в истоках 
Цагангола, Булгуна и Ак-су. Перевал Улан-даба. Горные хребты Табын- 
Богдо-Ола. Исправление карты. Метеорологические наблюдения. Маршрутная 
съемка. Сбор зоологической и петрографической коллекций. Плоскогорье 
Укок в Русском Алтае. Посещение Рахмановских минеральных источников. 
Поездка к горе Белухе. Плавание на плотах по Бухтарме и Иртышу до Семи
палатинска. Казахи (киргизы), алтайцы (теленгиты), тувинцы (урянхайцы), 
монголы: быт и занятия.

5085. Федченко Б. А. В западном Тянь-Шане летом 1902 г. — ИРГО, 
1903, т. 39, вып. 5, с. 480—507.

Федченко Борис Алексеевич (1872—1947), ботаник, географ, сын естест
воиспытателей А. П. и О. А. Федченко.

Экспедиция с географическими и ботаническими целями. Ее участники. 
Снаряжение. Путь от Ташкента вверх по долине Чирчика через Ходжакент, 
по долине У гама, Пскема до кишлака Пскем. Экскурсии из Пскема. Перевалы 
Улькун-дарбаз. Торпак-бель, Куль-Ашу, Долина рек Майдантал, Чотана, 
Чаткала. Озеро Кынач-Куль. Растительный мир. Чотанские ледники. Метео
рологические наблюдения. Сельское хозяйство в долине Чаткала. Узбеки 
(сарты). Киргизы. Мусульманские кладбища. Промыслы местного населения. 
Леса, их эксплуатация. Верховья Санталаша. Осмотр ледников. Обратный 
путь из селения Идрисе Пей-Гамбар через перевалы Мазар и Качкарата в 
долину Касан-сая и город Чует в Ташкент.

5086. Цыбиков Г. Ц. Дневник путешествия в Тибет. — В кн.: Циби
ков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета: По дневникам, веденным в
1899—1902 гг. Пг., 1918, с. 3—472, ил.

Др. публ. — В кн.: Цыбиков Г. Ц. Избр. тр. Новосибирск, 1981, т. 1. .
Др. публ. (с изм. и сокр.). — ИРГО, 1903, т. 39, вып. 3 (под загл.: 

О Центральном Тибете); Байкал, 1965, № 4—5 (под загл.: Дневники путе
шествия в Тибет 1899—1902 гг.).

Об авторе см. № 6062—6064.
25 нояб. 1899 — 2 мая 1902. Путешествие по поручению Русского геогра

фического общества в Центральный Тибет и Лхасу под видом бурятского 
ламы-паломника. Путь от Урги до Лхасы. Условия путешествия. Буддийские 
монастыри Гумбум и Лабран. Их расположение, храмы. Духовенство. Город 
Лхаса и его святыни. Население: состав, социальное положение, быт, нравы* 
занятия. Положение женщин. Буддийские секты. Типографии, печатание книг. 
Управление Тибетом. Далай-ламы. Устройство и управление монастырей в. 
окрестностях Лхасы (Галдан, Брабун, Сэра, Даший-лхумбо). Фотографиро
вание. Этнографические, географические и метеорологические наблюдения. 
Изучение и приобретение тибетской литературы. Обратный путь от Лхасы до 
Кяхты.

5087. Чернов А. А. Алашаньский хребет: Отчет геолога Монголо-Сычу
аньской экспедиции. — ИРГО, 1911, т. 47, вып. 1/5, с. 207—235, 3 табл.

Чернов Александр Александрович (1877—1964), геолог.
И мая — 15 июня 1908. Переход совместно с П. Я. Напалковым из Дын- 

юань-ина к Алашаньскому хребту и горам Ордоса с целью их исследования. 
Характеристика местности. Зоологические и ботанические наблюдения. Сбор* 
геологической и энтомологической коллекций. Население: монголы, китайцы* 
Буддийские монастыри. Ламы. Взаимоотношения участников экспедиции .с 
местными жителями. Возвращение в Дын-юань-ин.

5088. Чернов А. А. Остров Куйсу на Куку-нор. — ТГЖ, 1911, № 12* 
с. 201—204; № и ,  с. 233—236; № 15, с. 251—254; Mb 16, с. 268—274, черт..

То же. — Отд. отт. — Спб., 1911.
Др. публ. — Землеведение, 1910, т. 17, кн. 1—2.
Об авторе см. № 5087.
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28 авг. — 5 сент. 1908. Участие в Монголо-Сычуаньской экспедиции 
П. К. Козлова. Плавание с С. С. Четыркиным на складной лодке по озеру 
Куку-нор к острову Куйсу. Гидрографические работы. Топографическая 
съемка, геологические и археологические исследования острова. Флора и 
фауна. Тибетцы, их образ жизни, и занятия. В тексте — выдержка из дневни
ка П. К. Козлова.

5089. Шипчинский Н. В. Далеко на юге: Иранская (Урмийская) экспеди
ция 1916 г. — В кн.: Шипчинский Н. В. Мои путешествия. М., 1955, с. 71—99, 
карт.

Шипчинский Николай Валерьянович (1886—1955), ботаник.
4 мая — 6 июля 1916. Комплексная экспедиция Петроградского ботани

ческого сада под руководством А. Б. Шелковникова в район Урмийского озе
ра (Резайе). Путь от Тбилиси до Урмийского озера. Гидрологические, бота
нические, геологические исследования в окрестностях Урмийского озера, на 
острове Койн и у горы Сахенд. Город Марага. Минеральные источники. Ви
зит к губернатору города Марага. Быт местного населения.

5090. Шипчинский Н. В. Комариное царство: Забайкальское путешествие 
1912 г. — В кн.: Шипчинский Н. В. Мои путешествия. М., 1955, с. 9—39, карт.

Об авторе см. № 5089.
30 мая — 6 сент. 1912. Верхнеангарская экспедиция Переселенческого 

управления с целью почвенно-ботанического исследования долины реки Верх
ней Ангары и установления возможностей заселения ее земледельческим на
селением. Подготовка экспедиции. Отъезд автора из Петербурга. Путь экспе
диции от Читы до села Лиственичное Иркутского уезда и губернии. Плава
ние по Байкалу и реке Верхней Ангаре до села Верхне-Ангарского. Берега 
реки. Характер прибрежной местности. Орнитофауна. Селения. Занятия мест
ного населения. Туркинские минеральные воды. Метеорологические и геологи
ческие наблюдения. Сбор ботанической коллекции. Быт участников экспеди
ции. Обратный путь экспедиции.

5091. Шипчинский Н. В. Недалеко от берегов Тихого океана: Южно-Ус
сурийская экспедиция 1913 г. — В кн.: Шипчинский Н. В. Мои путешествия. 
М., 1955, с. 40—57.

Об авторе см. № 5089.
Лето — осень 1913. Ботанико-географическая экспедиция В. Л. Комарова 

в Южно-Уссурийский край. Путь от Петербурга до Владивостока и далее до 
Никольска-Уссурийского. Даурские степи. Горы Большой Хинган. Селения. 
Ботанические наблюдения. Исследование западных склонов хребта Сихотэ- 
Алинь и восточной Приханкайской низменности. Бассейн реки Сучан и побе
режье залива Америка. Местное население. Озеро Ханка.

5092. Шипчинский Н. В. По солончакам и степям Джунгарии: Семипа
латинская экспедиция 1914 г. — В кн.: Шипчинский Н. В. Мои путешествия. 
М., 1955, с. 58—70, карт.

Об авторе см. № 5089.
18 мая — 23 июля 1914. Экспедиция, организованная Переселенческим уп

равлением на земли к югу от Семипалатинска для проведения почвенно-бота
нических исследований и выяснения возможности заселения этих земель. 
Участники. Путь экспедиции от Семипалатинска до гор Аркалык. Характер 
местности. Растительность. Долина реки Иртыш. Условия путешествия. Бота
нические исследования. Горы: Аркалык, Доголан, Орда-Тао и Аркат. Пусты
ня Эспэ. Киргизы (казахи). Геологические наблюдения. Горы Чингизтау. 
Дунгане. Обратный путь.

5093. Шишкин Б. К. Краткий дневник путешествия в 1909 г. — ИТУ, 
1914, кн. 60, с. 1—85 (паг. 2-я). — В ст. Б. К. Шишкина «Очерки Урянхай
ского края».

То же. — Отд. отт. — Томск, 1914.
Шишкин Борис Константинович (1886—1963), студент Томского универ

ситета, ботаник, впоследствии член-корреспондент АН СССР.
19 мая — 25 авг. Экспедиция в Урянхайский край, организованная Том

ским университетом. Ее задачи. Отъезд из Томска в Минусинск. Снаряжение
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каравана в Минусинске. Путь от Минусинска до селения Усинского Мину
синского уезда Енисейской губернии и далее по Урянхайскому краю. Харак
тер местности. Занятия местного населения. Саянские горы. Долины рек 
Уюка и Тапсы. Русские торговые фактории. Озера Кара-куль, Туз-куль. Река 
Джакуль. Съемка местности. Геологические, географические и этнографиче
ские наблюдения. Сбор ботанической коллекции. Встреча с профессором 
В. В. Сапожниковым в долине реки Чахан, совместный путь в Красно
ярск.

5094. Шнитников В. Н. Поездки по Семиречью в Джаркентский и Прже
вальский уезды. — ИТуркОРГО, 1915, т. 11, вып. 2, с. 45— 171.

То же. — Отд. отт. — Ташкент, 1915.
Об авторе см. № 5389.
22 июня— 15 авг. 1912. Почвенно-ботаническая экспедиция Переселенче

ского управления с целью обследования Семиречья. Участники: В. В. Сапож
ников, А. И. Безсонов, Б, К. Шишкин, Г. Ф. Буров. Путь из города Верно
го в Каркару. Придорожные селения. Нравы местных жителей. Характер 
местности. Растительный и животный мир. Исследования в районе между 
реками Чарыном и Или. Кетменские, Тур-Айгырские горы. Долина реки 
Сумбе. Каркарпнское плато. Озеро Бурадо-Босун. Метеорологические наблю
дения.

5095. Щеголев И. М. Через Становой хребет: (Изыскание Нелькан-Аян- 
ского тракта. Экспедиция 1903 г.)/Предисл. н-ка экспедиции инж. В. Е. По
пова.—  Землеведение, 1906, т. 13, кн. 1/2, с. 68—140; кн. 3/4, с. 1— 33.

То же. — Отд. отт. — М., 1907.
Др. публ. — ЕиГ, 1906, кн. 1—2.
Щеголев Иринарх Михайлович (р. 1873).
2 марта — 1 сент. 1903. Дневниковые записи. Путь от Якутска через се

ления Устьмайское, Нелькан, Ольгондо до Аяна. Характер местности. Состоя
ние дорог. Средства передвижения. Растительный и животный мир. Берега 
реки Маи. Пещеры «Абагы-Дже» (Чертово жилище). Скопческие селения 
Троицкое и Петропавловское. Занятия жителей. Исследование перевалов 
Станового хребта. Переправа через реку Алдому. Алданские и майские эвен
ки (тунгусы): быт и занятия, экономическое положение. Условия работы 
экспедиции. Инструментальная съемка. Фотографирование. Геологические и 
этнографические, метеорологические наблюдения. Сбор ботанической и энтомо
логической коллекций.

Personalia
См. также № 4857—4859, 4932—4934, 5226—5230, 5267, 5269—5276, 5366, 
5411, 5128, 5448, 5453—5454, 5457—5459, 5512—5516, 5551—5552, 5554—5556,

5910—5912, 5914—5916.

Адамов Павел Николаевич (1887—1975), 
метеоролог, сотрудник Николаевской Главной физической обсерватории

Академии наук

5096. Адамов П. Н. Жизнь, отданная любимому делу. — 2-е изд. — Л.: 
Гидрометеоиздат, 1969.— 108 с., портр.

Др. публ. — Л., 1965.
1890 е — 1940-е гг. Детство. Учение в Петербургском университете. Лек

ции профессора А. И. Воейкова. Служба в Николаевской Главной физической 
обсерватории Академии наук на отделении Ежедневного метеорологического 
бюллетеня (с 1911 г.). Директора обсерватории: академики М. А. Рыкачев, 
Б. П. Мультановский, Б. Б. Голицын. Руководители отделения: С. Д. Грибо
едов, И. П. Семенов-Тян-Шанский. Сотрудник П. А. Молчанов. Состояние 
Гидрометеослужбы в России в начале XX века.
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Амалицкий Владимир Прохорович (1859—1917), 
геолог, палеонтолог, профессор Варшавского университета 

и Варшавского политехнического института
5097. Жандр А. А. Памяти Владимира Прохоровича Амалицкого.— 

ПЗОЕДУ, 1916—'1918, выгт. 1, с. 23-32 .
Жандр Александр Андреевич (1855—1921), физиолог, профессор Варшав

ского, затем Донского университетов.
1880-е гг.— 1917. Воспоминания о совместной деятельности. Амалицкий 

как профессор геологии, затем директор Варшавского политехнического ин
ститута и член Общества естествоиспытателей при Варшавском университете. 
Роль Амалицкого в основании университета в Саратове (1906— 1909). Эвакуа
ция Варшавского политехнического института в Нижний Новгород (1915).

5098. Соболев Д. Н. [Воспоминания о В. П. Амалицком]. — ПалеонтЖ, 
1960, № 4, с. 8—9. — В ст. И. А. Ефремова «Владимир Прохорович Амалиц
кий».

Соболев Дмитрий Николаевич (1872—1949), геолог, профессор Харьков
ского университета.

1900-е гг. Занятия под руководством Амалицкого в Геологическом каби
нете Варшавского университета. Северодвинские палеонтологические находки 
Амалицкого.

Андрусов Николай Иванович (1861—1924), 
геолог и палеонтолог, профессор ряда высших учебных заведений, академик

5099. Андрусов Н. И. [Автобиография]. — В кн.: .Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, 
т. 3, ч. 2, с. 235—292. — Библиогр.: с. 289—292.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1917.
Др. публ. — В кн.: Андрусов Н. И. Избр. тр. М., 1961, т. 1.
5100. Андрусов Н. И. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 

профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского универ
ситета за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1902, т. 1, 
с. 230-235.

[К № 5099—5100]. 1861—1914. Учение в Новороссийском университете 
(Одесса). Поездка за границу для продолжения образования. Работа на 
кафедрах геологии Петербургского и Новороссийского университетов. Геоло
гические и палеонтологические исследования Черного моря и Крымского по
луострова. Экспедиция на Кара-Богаз-Гол. Преподавание в Юрьевском 
(1896—1904) и Киевском (1905— 1912) университетах. Общественная деятель
ность. Переезд в Петербург (1912). Избрание ординарным членом Академии 
наук (1914).

5101. Воспоминания учеников и современников о Н. И. Андрусове.— 
М.: Наука, 1965.— 132 с., ил. — (Очерки по истории геол. знаний. Вып. 14).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Ко 5102—5104.

5102. Клер М. О. Мои встречи и работа с Н. И. Андрусовым. — В кн.: 
Воспоминания учеников и современников о Н. И. Андрусове. М., 1965, 
с. 108—127, ил.

Клер Модест Онисимович (1879—1966), геолог, ассистент Н. И. Андрусо- 
ва, впоследствии профессор Уральского горного института.

1898— 1951. Заведование геологическим и палеонтологическим отделами 
Женевского музея природы. Поступление ассистентом к профессору Андрусо- 
ву на кафедру геологии Киевского университета. Андрусов как педагог. Про
фессор геологии П. Н. Венюков. Студент-геолог М. В. Баярунас. Участие ав
тора в экспедиции Андрусова на Мангышлак (1907). Самостоятельная экспе
диция в Туркестан и плавание с Андрусовым по Черному морю (1908). Пере
езд автора в Новочеркасск (1909) и затем в Екатеринбург (1910).

5103. Мокринский В. В. Николай Иванович Андрусов. — В кн.: Воспоми
нания учеников и современников о Н. И. Андрусове. М., 1965, с. 7—33, ил.

Мокринский Владимир Владимирович (1888—1969), геолог и палеонтолог.
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1908—1924. Лекции Андрусова по палеонтологии в Киевском универси
тете. Занятия в геологическом кабинете. Студенческие экспедиции. Работа 
автора под руководством Андрусова в Геологическом музее в Петербурге. 
Арало-Каспийская экспедиция (1914). Семья Андрусова.

5104. Спасокукоцкий А. И. Воспоминания о Николае Ивановиче Андру- 
сове. — В кн.: Воспоминания учеников и современников о Н. И. Андрусове. 
М., 1965, с. 128—131.

Автор — геолог, заведующий геологическим отделом Партии крымских 
водных изысканий.

1916—1918. Встречи с Андрусовым в Симферополе. Андрусов и крым
ский геолог П. А. Двойченко.

Арсеньев Владимир Клавдиевич (1872— 1930), 
штабс-капитан, топограф, географ и этнограф, 

путешественник, писатель

5105. [Арсеньев В. К. Воспоминания]. — Землеведение, 1930, т. 32, вып. 
1/2, с. 208—243. — В ст. Ф. Ф. Аристова «Владимир Клавдиевич Арсеньев 
(Уссурийский)».

1872—1930. Сведения о предках. Родители. Родственники. Учение в не
мецком пансионе Целау и в Петербургском пехотном юнкерском училище 
(1892—1896). Круг чтения. Увлечения. Военная служба в Ломже (Царства 
Польское). Перевод в 8-й Восточно-сибирский линейный батальон. Влади
восток. Экскурсия в окрестности Владивостока. Экспедиции к озеру Ханка, 
заливу Посьета и в Южно-Уссурийский край (1902—1910). Дерсу Узала. 
Служба в штабе Приамурского военного округа в Хабаровске. Экспедиция в 
горы Сихотэ-Алиня. Хабаровский краевой музей и избрание автора его ди
ректором. Экспедиции (1911—1912) с целью обследования памятников стари
ны в Уссурийском крае и доклады на эту тему. И. А. Дзюль. Литературная 
работа. Поездки с Ф. Нансеном по Амуру и Уссурийскому краю. Пребывание 
в Маньчжурии. Избрание почетным членом Общества русских ориенталистов 
(1916).

5106. Арсеньев В. К. Меня всегда тянула к себе Восточная Сибирь.../ 
[Публ. и коммент. Т. Ф. Аристовой]. — ТМ, 1979, № 4, с. 47—49, ил.

1880-е гг.— 1927. Фрагменты из неопубликованных воспоминаний. Дет
ство в поселке Саблино Царскосельского уезда Петербургской губернии. 
Служба в армии. Жизнь на Дальнем Востоке.

5107. [Арсеньев А. К. Воспоминания]. — В кн.: Пермяков Г. Г. Тропой 
женьшеня, Хабаровск. 1965, с. 25—42, ил.

Др. публ. — ДВ, 1965, № 6. — В ст. Г. Г. Пермякова «Друг и соратник».
Арсеньев Александр Клавдиевич, топограф и лесовод, брат В. К. Ар

сеньева.
1880-е гг. — 1911. Семья Арсеньевых. Брат — В. К. Арсеньев, его внешний 

облик и черты характера, уточнение ряда биографических сведений. Лекции 
В. К. Арсеньева в Петербурге и Москве в 1910—1911 гг. Его знакомство с 
путешественником П. К. Козловым.

5108. Арсеньева А. К. [Воспоминания]. — В кн.: Пермяков Г. Г. Тропой 
женьшеня. Хабаровск, 1965, с. 83— 102, ил.

Арсеньева Айна Константиновна (р. 1879), жена В. К. Арсеньева.
1897—1930. Служба В. К. Арсеньева в Олонецком полку, расквартиро

ванном в Ломже (Царство Польское). Круг интересов. Перевод на Дальний 
Восток. Друзья и сослуживцы. Отношения Арсеньева с солдатами и местным 
населением. Быт. Литературная работа. Знакомство с Дерсу Узала. Сын — 
В. В. Арсеньев

5109. Бордаков П. П. День с Арсеньевым. — ВСв, 1947, № 9, с. 36—37.— 
В конце текста: Проф. П. Петров.

Др. публ. — В кн.: Бордаков П. П. В тайге. Алма-Ата, 1949 (под загл.: 
С В. К. Арсеньевым на реке Иодзыхэ).

Бордаков Петр Петрович (псевд.: А. Г. Петров, П. Петров) (1882—
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1945), биолог, в описываемое время студент Университета св. Владимира 
в Киеве.

Лето 19071. Участие автора в экспедиции В. К. Арсеньева в горы Сихо- 
тэ-Алиня. Прогулка с Арсеньевым по тайге. Черты его характера. Проводник 
Дерсу Узала.

5110. Понятовский С. [Дневниковые записи и воспоминания]. — ДВ, 1976, 
N° 9, с. 130—135. — В ст. Б. П. Полевого «Этнограф С. Понятовский о- 
В. К. Арсеньеве».

Понятовский Станислав (1884—1944), польский этнограф-антрополог.
1914. Поездка на Дальний Восток для антропометрического изучения на

родов Приамурья. Встречи с В. К. Арсеньевым в Хабаровске. Содействие 
Арсеньева в организации этнографической экспедиции в Приамурье. Биогра
фические сведения об Арсеньеве (с его слов).

Архангельский Андрей Дмитриевич (1879—1940), 
геолог, впоследствии академик

5111. Архангельский А. Д. Автобиография. — В кн.: Очерки по историк 
геологических знаний. Вып. 16. Жизнь и творчество академиков А. Д. Архан
гельского и Н. С. Шатского. М., 1973, с. 9—И , портр.

1879—1939. Семья. Детство. Учение в Рязанской гимназии и в Москов
ском университете на физико-математическом факультете. Научная и препо
давательская деятельность. Административная высылка.

Барков Александр Сергеевич (1873—1953), 
географ, педагог, автор учебников

5112. Барков А. С. Из моей жизни/[Публ. С. А. Баркова)]. — ВГ, 1957V 
сб. 40, с. 7—19.

Др. публ. — В кн.: Барков А. С. Вопросы методики и истории географии. 
М, 1961.

1873—1917. Детство в деревне Дудкино Епифанского уезда Тульской гу
бернии в семье волостного писаря. Учение в Епифанском уездном училище, 
затем в Тульской гимназии. Естественное отделение физико-математического 
факультета Московского университета (1894—1899). Профессора: Д. Н. Ану
чин, И. Н. Горожанкин, И. М. Сеченов. К. А. Тимирязев. Лепешкииское сту
денческое общежитие. Дружба с Л. С. Бергом. Сотрудничество в журнале 
«Детское чтение». Преподавание географии в Александровском институте 
благородных девиц, в Московском промышленном училище и других учебных, 
заведениях. Издание хрестоматий и учебников по географии.

5113. Барков А. С. Как я стал географом. — В кн.: Барков А. С. Вопро
сы методики и истории географии. М., 1961, с. 59—62.

1880-е гг.— 1948. Отношение автора к природе в годы учения. Уровень 
преподавания географии в уездном училище, в гимназии и в Московском 
университете. Профессор Д. Н. Анучин. Экскурсии и путешествия, их влияние 
на формирование научных интересов автора.

5114. Барков А. С. Хрестоматии и учебники: (Воспоминания о работе 
«четырех авторов»). — ВГ, 1957. сб. 40, с. 20—28.

Др. публ. — В кн.: Барков А. С. Вопросы методики и истории географии.. 
М., 1961.

1899—1917. Участие в создании хрестоматий и учебников по географии. 
Соавторы: С. Г. Григорьев, А. А. Крубер, С. В. Чефранов. Помощь профессо
ра Д. Н. Анучина. Разработка новой методики преподавания географии в 
средних учебных заведениях.

1 В публикации 1949 г. ошибочно указан 1908 г.
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Берг Лев Семенович (1876—1950), 
географ и зоолог-ихтиолог, профессор 

Петровской сельскохозяйственной академии 
и Петербургского университета, вспоследствии академик

5115. Берг Л. С. Автобиографическая записка: (Начато в Оханске на 
Каме 28.V.1936). — В кн.: Памяти акад. Л. С. Берга. М.; Л., 1955, с. 7—17, 
портр.

1876—1902, 1916—1917. Детство в Бендерах Бессарабской губернии. 
Отец — С. Г. Берг. Учение во 2-й Кишиневской классической гимназии. Пре
подаватели: П. А. Александровский и Е. Ф. Будде. Естественное отделение 
физико-математического факультета Московского университета (1894—1898). 
Профессора: И. Н. Горожанкин, Д. Н. Зернов, М. А. Мензбир, А. П. Павлов, 
П. П. Сушкин, К. А. Тимирязев. Начало самостоятельной научной деятельно
сти. Поездка на Урал для участия в рыбоводных исследованиях ихтиолога 
Н. А. Бородина (лето 1897). Исследование Кокчетавских озер вместе с зооло
гом В. С. Елпатьевским и географом П. Г. Игнатовым (1898). Встречи с 
К. А. Тимирязевым и поэтом Андреем Белым в имении В. И. Танеева под 
Клином. Книги, оказавшие влияние на формирование личности автора.

5116. Берг Л. С. Беседа со студентами географического факультета Мос
ковского университета. Окт. 1947 г. — ВГ, 1951, сб. 24, с. 65—71.

1876—1947. Бессарабия. Условия для подготовки географов в Москов
ском университете в 90-е гг. Становление автора как ученого. Лимнологиче
ское описание Кокчетавских озер (1898). Гидрологические исследования 
Аральского моря (1899—1902), озер Балхаш и Иссык-Куль (1903), Севан 
(1909). Участие в комплексном изучении Черниговской губернии (1912—1914).

5117. Барков А. С. Из воспоминаний о студенческих годах Л. С. Бер
га .— В Г, 1951, сб. 24, с. 58—64, портр.

Др. публ. — В кн.: Московский университет в воспоминаниях современ
ников. М., 1956; Барков А. С. Вопросы методики и истории географии. М., 
.1961.

Об авторе см. № 5112—5114.
1894—1909. Отношение Берга к занятиям в Московском университете. 

Профессора: Д. Н. Анучин, И. Н. Горожанкин, М. А. Мензбир, К. А. Тимиря
зев, А. А. Тихомиров. Первые научные работы Берга. Получение им доктор
ской степени за работу об Аральском море.

Богданович Карл Иванович (1864—1947), 
геолог, профессор Горного института в Петербурге

5118. Наливкин Д. В. Послесловие: [К. И. Богданович]. — В кн.: Реза
нов И. А. По горам и пустыням Азии: Путешествия К. И. Богдановича. М., 
1976, с. 75—77.

Наливкин Дмитрий Васильевич (1889— 1982), геолог, палеонтолог, впо
следствии академик.

1908—1919. Внешний облик Богдановича. Характеристика личности. Сда
ча Богдановичу экзамена по общей геологии в Горном институте (1908).

Борисяк Алексей Алексеевич (1872—1944), 
геолог, палеонтолог, сотрудник Геологического комитета, 

впоследствии академик
5119. Жемчужников Ю. А. А. А. Борисяк как человек и ученый: (По 

лич. воспоминаниям). — В кн.: Памяти академика А. А. Борисяка. М.; Л., 
1949, с. 20—28. (Тр. Палеонтол. ин-та; Т. 20).

Жемчужников Юрий Аполлонович (1885—1957), геолог.
1890-е— 1940-е гг. Встречи с Борисяком в Самаре и Петербурге. Совмест

ная работа на геологической съемке в Крыму (1908—1909). Преподавание 
Борисяка в Горном институте. Его научная деятельность. Черты характера и 
стиль работы.
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5120. Наливкин Д. В. Алексей Алексеевич Борисяк в Ленинградском гор- 
ном институте. — В кн.: Геологи Ленинградского горного института. М., 1974». 
с. 151—163, портр. — (Очерки по истории геол. знаний; Вып. 17).

Об авторе см. № 5118.
1900-е гг. Лекционный курс Борисяка по исторической геологии в Гор

ном институте. Геологические экскурсии под его руководством.

Вернадский Владимир Иванович (1863—1945), 
геолог, минералог, геохимик, кристаллограф, 

профессор Московского университета, 
директор Геологического и минералогического музея 

Академии наук, академик
5121. Вернадский В. И. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра

фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915,ч. I, 
с. 146—156. — Библиогр.: с. 152—156.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1917.
1863—1915. Учение в Петербургском университете у В. В. Докучаева. З а 

нятия в научных центрах Германии и Франции. Преподавание минералогии 
и кристаллографии и заведование минералогическим кабинетом в Московском 
университете. Состояние минералогии и кристаллографии в конце XIX — на
чале XX в. Занятия историей естествознания. Деятельность в Тамбовском 
земстве.

5122. Вернадский В. И. Из дневников. — Природа, 1967, № 10, с. 97—105;
№ 12, с. 55—60, портр.

9 мая 1884— 11 янв. 1885. Размышления о проблемах естествознания, 
философии, общественно-политической жизни.

5123. Вернадский В. И. Страницы автобиографии В. И. Вернадского/ 
/[Сост. Н. В. Филиппова]. — М.: Наука, 1981. — 350 с .— Имен, указ.: 
с. 318-348.

1863—1917. Хронологическая подборка автобиографических материа
лов. Семья. Детство в Харькове. Переезд в Петербург (1876). Гимназия. 
Петербургский университет (1881— 1885). Лекции А. Н. Бекетова, В. В. Доку
чаева, Д. И. Менделеева. Начало научной деятельности в Петербургском уни
верситете. Продолжение образования в Италии, Германии и Франции 
(1888—1889). Работа на кафедре минералогии Московского университета 
(1890—1911). Защита магистерской (1891), затем докторской (1897) диссер
таций. Помощь голодающим Тамбовской губернии (1892). Забастовка сту
дентов Московского университета (1899). Общественная деятельность (в зем
стве и в Академическом союзе). Избрание в члены Государственного совета 
и уход в отставку в знак протеста против роспуска I Государственной думы 
(1906). Вторичное избрание (1908). Занятие историей науки. Уход из Москов
ского университета. Переезд в Петербург (1911). Заведование Геологическим 
и минералогическим музеем. Заграничные поездки. Участие в VII—XII Между
народных геологических конгрессах. Минералогические экспедиции в разные- 
районы страны. Руководство Комиссией по изучению естественных производи
тельных сил России (КЕПС).

5124. Жизнь и творчество Владимира Ивановича Вернадского по воспо
минаниям современников (к 100-летию со дня рождения). — М.: Изд-во АН 
СССР, 1963.— 153, [3] с., ил .— (Очерки по истории геол. знаний; Вып. II).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях, 
см. № 5125, 5127, 5128, 5130.

5125. Гинзбург И. И. Фрагменты воспоминаний. — В кн.: Жизнь и твор
чество Владимира Ивановича Вернадского в воспоминаниях современников. 
М., 1963, с. 46—49, ил.— (Очерки по истории геол. знаний; Вып. 11).

Гинзбург Илья Исаакович (1882—1965), геохимик и минералог.
1910-е гг.— 1944. Встречи с В. И. Вернадским. Его рассказы о профес

соре В. В. Докучаеве и о товарище по университету А. И. Ульянове. Роль 
Вернадского в открытии отечественных месторождений слюды и бокситов 
(1915—1916).



5126. Крыжановский В. И. Академик В. И. Вернадский как организа
тор Минералогического музея АН СССР: (Воспоминания о совместной работе 
ъ период 1907—1942 гг.). — ИАНСГ, 1944, № 1, с. 31—34.

Крыжановский Владимир Ильич (1Я81 — 1947), минералог, сотрудник Ми
нералогического музея Академии наук.

Деятельность В. И. Вернадского по разбору, систематизации и пополне
нию коллекций музея.

5127. Наливкин Д. В. Подготовка экспедиции в Среднюю Азию: 
В. И. Вернадский. — В кн.: Жизнь и творчество Владимира Ивановича Вер
надского по воспоминаниям современников. М., 1963, с. 30—33.— (Очерки по 
истории геол. знаний; Вып. 11).

Об авторе см. N° 5118.
1914. Посещение автором и Д. И. Мушкетовым Вернадского перед их 

отъездом в Ферганскую долину на полевые работы по исследованию радио
активных минералов. Облик Вернадского. Его лаборатория в Петербурге.

5128. Попов С. П. Минералогический кабинет Московского университета 
в период 1894—1908 гг. — В кн.: Жизнь и творчество Владимира Ивановича 
Вернадского по воспоминаниям современников. М., 1963, с. 21—29, ил.— 
(Очерки по истории геол. знаний; Вып. 11).

Попов Сергей Платонович (1872— 1964), геолог, минералог.
Занятия автора в студенческие годы в Минералогическом кабинете под 

руководством В. И. Вернадского. Восстановление запущенных коллекций и 
их пополнение. Ученики и сотрудники Вернадского: А. О. Шкляревский, 
А. А. Ауновский, П. К. Алексат, В. Г. Орловский, Я. В. Самойлов, В. Б. Ка- 
рандеев, Н. И. Сургунов, Г. И. Касперович, И. Ф. Сиома, Е. Д. Ревуцкая,
A. Б. хМиссуна.

5129. Ферсман А. Е. Материалы к очерку «Жизненный путь академика
B. И. Вернадского (1863—1945)». — УХ, 1945, т. 14, вып. 6, с. 553—572.

Об авторе см. № 5189—5204.
1902—1945. Вернадский как профессор Московского университета. Его ме

тодика занятий со студентами. Минералогический кружок Московского уни
верситета.

5130. Фокин А. М. Некоторые черты характера и научного облика 
В. И. Вернадского. — В кн.: Жизнь и творчество Владимира Ивановича Вер
надского по воспоминаниям современников. М., 1963, с. 7—20, ил.— (Очер
ки по истории геол. знаний; Вып. 11).

Фокин Анатолий Михайлович (р. 1892), историк, архивист.
1910—1941. Знакомство с Вернадским, общение с ним. Вернадский как 

собеседник. Его научная и общественная деятельность. Уклад жизни.
5131. Шубникова О. М. Воспоминания о В. И. Вернадском как учите- 

-ле. — ЗВМО, 1946, 2-я сер., ч. 75, № 1, с. 43—45.
Шубникова Ольга Михайловна (1884—1955), минералог, ученица и ас

систентка В. И. Вернадского.
1904—1911. Лекции Вернадского на Высших женских курсах в Москве. 

.Минералогическая лаборатория курсов.

Воробьев Виктор Иванович (1875—1906), 
геолог, минералог, хранитель Минералогического отдела 

Геологического музея Академии наук

5132. Толмачев И. П. Памяти Виктора Ивановича Воробьева.—
'ТГМПВАН, 1907, т. 1, вып. 2, с. 33—55, ил., портр. — Библиогр.: с. 54—55. 

То же. — Отд. отт. — Спб., 1907.
Об авторе см. № 5039.
1894—1906. Биографические сведения. Совместные занятия с Воробье

вым в Химической лаборатории Петербургского университета, затем в Мине
ралогическом отделе Геологического музея. Научная, преподавательская и 
общественная деятельность Воробьева. Обстоятельства его гибели на леднике
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горы Дзитаку в Кубанской области (со слов проводника, запись Н. И. Во
робьева).

5133. Толмачев И. П. Памяти В. И. Воробьева. — ИРГО, 1906, т. 42, 
вып. 4, с. 879—883, портр.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1907.
Об авторе см. № 5039.
1894—1906. Рассказы Воробьева о своих поездках в горы Кавказа. Его 

планы комплексного исследования ледников.

Гапеев Александр Александрович (1881—1958), геолог
5134. Гапеева А. Н. Воспоминания об А. А. Гапееве. — В кн.: Вопросы 

геологии угля: Сб., посвящ. памяти Александра Александровича Гапеева. 
Алма-Ата, 1962, с. 30—45.

1881—1958. Детство Гапеева, его семья (с его слов). Учение в Орлов
ском реальном училище и в Петербургском горном институте. Условия 
жизни. Студенческое движение в институте. Революционная деятельность Га
пеева, его участие в IV съезде РСДРП.

Губкин Иван Михайлович (1871—1939), 
геолог-нефтяник, научный сотрудник Геологического комитета, 

впоследствии академик
5135. Губкин И. М. Доверие народа — высшая награда. — М.: Соцэкгиз, 

1938. — 48 с.
Др. публ. — В кн.: Губкин И. М. Избр. соч. М.; Л., 1950, т. 1.
Др. публ. (с сокр.). — Отд. изд.: Ростов н/Д, 1938 (под загл.: Мой путь); 

В журн.: НМ, 1937, № 12 (под загл.: Моим избирателям).
5136. Губкин И. М. Моя автобиография. — СовГ, 1939, № 4/5, с. XIX— 

XXX.
5137. Губкин И. М. Моя молодость. — М.: Мол. гвардия, 1939. — 48 с., 

портр.
Др. публ. — Отд. изд.: М., 1937; В кн.: Губкин И. М. Избр. соч. М.; Л., 

1950, т. 1.
[К № 5135—5137]. 1871—1937. Детство в селе Поздняково Муромского 

уезда Владимирской губернии. Семья. Учение в сельской школе, Муромском 
уездном училище, в Киржачской учительской семинарии. Учитель Н. Ф. Спе
ранский. Настроения семинаристов. Работа сельским учителем в селе Жай- 
ское, затем в селе Карачарово Муромского уезда Владимирской губернии. 
Знакомство с народовольцем А. Ф. Страшным. Занятия автора самообразо
ванием. Организация им народных чтений. Учение в Петербургском учитель
ском институте. Работа в Петербургском комитете грамотности. Нелегальная 
деятельность (печатание листовок Петербургского союза борьбы за освобож
дение рабочего класса). Сдача экзаменов на аттестат зрелости и поступление 
в Петербургский горный институт ((1903). Учение в Горном институте. Нача
ло научной деятельности. Бакинские нефтепромышленники и спекуляция неф
теносными участками.

5138. Губкин И. М. [Отрывок из воспоминаний]. — НДост, 1933, № 4, 
с. 46—49.— В ст. Н. Атарова «Геолог от молотка».

Авг. 1909. Поездка автора на Кубань после окончания Петербургского 
горного института. Открытие нефтепромышленником Селитринниковым нефтя
ных месторождений на Кубани.

Земятченский Петр Андреевич (1856—1942), 
геолог, почвовед, профессор Петербургского университета, 

впоследствии член-кор респондент АН СССР

5139. Земятченский П. А. [Автобиография]. — В кн.: Биографический сло
варь профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского университета за
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истекшую третью четверть века его существования, 1869—1894. Спб., 1896, 
т. 1, с. 263—264.

1878—1896. Научная и педагогическая деятельность автора.
5140. Вернадский В. И. Памяти профессора Петра Андреевича Земятчен- 

ского, 1856— 1942. — ИАНСГ, 1943, № 1, с. 105—114.
Об авторе см. № 5121—5131.
1856—1942. Некролог написан на основе личных воспоминаний автора и 

автобиографии Земятченского. Семья. Годы учения (1868—1882). В. В. Доку
чаев, Н. М. Сибирцев. Значение земств в истории русской науки. Научная и 
педагогическая деятельность Земятченского. Характеристика его личности.

И веронов Иван Александрович (1867—1916),
геодезист, астроном, профессор Константиновского межевого института 

и директор Московского сельскохозяйственного института

5141. Иверонов И. А. Выдержки из дневника. — ЗемлемерД, 1916, № 6, 
с. 10—11.

1 апр. — 2 июля 1916. Поездка в Петроград по служебным делам и на 
заседание IV Государственной думы. Руководство геодезической практикой 
слушательниц Голицынских сельскохозяйственных курсов. Отдых в пансионе 
3. А. Зябловой в Вышневолоцком уезде Тверской губернии.

5142. Горячкин В. П. Проф. И. А. Иверонов в МСХИ: (По лич. воспо
минаниям).— ЗемлемерД, 1916, № 9/10, с. 22—29.

Горячкин Василий Прохорович (1868—1935), профессор Московского 
сельскохозяйственного института.

1894—1916. Иверонов как директор института.
5143. Орлов П. IW. Последние дни и смерть И. А. Иверонова. — Земле

мерД, 1916, № 6, с. 6—9, портр.
Орлов Павел Михайлович (1879 — после 1960), ассистент кафедры геоде

зии Московского сельскохозяйственного института (впоследствии профессор), 
сослуживец и друг Иверонова.

20 июля— 1 авг. 1916. Частично по рассказам родных. Скоропостижная 
смерть Иверонова во время отпуска в Вышневолоцком уезде Тверской губер
нии. Траурная церемония в Сельскохозяйственном институте и похороны в 
Москве.

5143а. Хавский Б. Н. Д. П. Рашков и И. А. Иверонов. — ЗемлемерД, 
1916, № 6, с. 3—6, 1 л. ил.

Хавский Борис Николаевич, межевой инженер, член Топографо-геодези
ческой комиссии.

1880-е гг.— 1916. Учение Иверонова в Константиновском межевом инсти
туте. Служба в Межевой канцелярии, в Межевом и Московском сельскохо
зяйственном институтах. Характеристика личности.

5144. Ширяев А. Н. Иван Александрович Иверонов: (Лич. воспоминания 
и впечатления). — ЗемлемерД, 1916, № 9/10, с. 5—22.

Ширяев Алексей Николаевич (1866—1925), геодезист, старший воспита
тель Константиновского межевого института, друг Иверонова с детских лет.

1870-е гг.— 1916. Родные Иверонова. Воспитание в Московском пансио
не М. Н. Мухановой. Учение в Межевом институте. Иверонов как профессор 
Московского сельскохозяйственного института. Работа автора в качестве ас
систента (1895—1905). Совместная командировка в Самарскую губернию 
(1911). Последняя встреча в Петрограде в июле 1916 г.

Игнатов Павел Григорьевич (1874—1902), 
географ, лимнолог, член Русского географического общества

5145. Берг Л. С. Памяти П. Г. Игнатова. — ИРГО, 1902, т. 38, вып. 6, 
с. 621—628.

То же. — Отд. отт.— [Спб., 1902].
Об авторе см. № 5115—5117.
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1898— 1902. Научная деятельность Игнатова. Совместная работа в экспе
диции по обследованию озер Омского уезда Акмолинской области. Проект 
экспедиции на Иссык-Куль, составленный Игнатовым. В тексте — рассказ сту
дента В. Ф. Пиотровского о гибели Игнатова от скоротечной чахотки во вре
мя экспедиции на Кокчетавские озера.

Казанский Петр Александрович (ок. 1876178—1919), 
геолог, палеонтолог, сотрудник Геологического комитета, 

лаборант палеонтологического кабинета 
Томского технологического института

5146. Янишевский М. Э. Петр Александрович Казанский: (Некролог).—
ИГК за 1919, Л., 1924, т. 38, № 4/7, с. 389—396, портр. — Библиогр.:
с. 395—396.

Янишевский Михаил Эрастович (1871—1949), геолог, палеонтолог, про
фессор Томского технологического института.

1898—1919. Знакомство автора с Казанским на естественном факультете 
Казанского университета (1898) и совместная работа в Томском технологи
ческом институте. Характеристика личности Казанского. Его научная деятель
ность. Геологические экскурсии по стране.

Козлов Петр Кузьмич (1863—1935), 
полковник, путешественник, географ, 

исследователь Центральной Азии
5147. Козлов П. К. Путешественник П. К. Козлов о себе: Автобиогр.,

специально напис. для «Огонька». — Огонек, 1927, № 14, с. 4—5.
5148. Козлов П. К. Русский путешественник в Центральной Азии: Авто

биогр. очерк. — В кн.: Козлов П. К. Русский путешественник в Центральной 
Азии: Избр. тр. М., 1963, с. 23—108, ил.

Др. публ. — PC, il911, т. 146, № 4, 5, 6. То же. Отд. отт. Спб., 1911 
(под загл.: Русский путешественник в Центральной Азии и мертвый город 
Хара-Хото: [Автобиогр.]).

Др. публ. (с сокр.)— В кн.: Козлов П. К. Тибет и Далай-лама. Пг., 
1920; В журн.: ИВ, 1907, т. 107, № 1 (под загл.: Тибетский Далай-лама 
и мое двукратное свидание с буддийским первосвященником в Урге и 
Г ум буме).

[К Я? 5147—5148]. 1863—1927. Детство в городе Духовщине Смоленской 
губернии. Учение и служба. Знакомство с Н. М. Пржевальским. Участие 
в экспедициях Пржевальского, М. В. Певцова, В. И. Роборовского. Смерть 
Пржевальского. Тибетская экспедиция (1899—1901) под руководством автора. 
Командировка в Ургу к Далай-ламе (1905). Монголо-Сычуаньская экспеди
ция (1907—1909). Открытие древнего города Хара-Хото.

Лутугин Леонид Иванович (1864—1915), 
геолог, профессор Горного института в Петербурге, 

общественный деятель
5149. Бауман В. И. Леонид Иванович Лутугин. — ПиН, 1916, № 5,

с. 186—203.
Др. публ. — ЗРТО, 1915, № 10 (под загл.: Памяти Л. И. Лутугина: 

Речь В. И. Баумана на общем собр. членов ИРГО, посвящ. памяти Л. И. Л у
тугина). То же. Отд. отт. Пг., 1915.

Бауман Владимир Иванович (1867— 1923), геолог, маркшейдер, профес
сор Горного института.

1870-е гг.— 1915. Детство Лутугина, его семья. Воспитатель К. В. Ост- 
ровлев. Учение в Петербургском горном институте (80-е гг.). Студенческое 
движение, участие в нем Лутугина. Исследование геологического строения 
Донецкого каменноугольного бассейна. Заведование научно-технической ко
миссией Общества горных инженеров. Преподавание в Горном институте. 
Отношение к борьбе студентов за свои права. Общественная деятельность
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Лутугина: участие в бойкоте «Нового времени» 1899 г., в конфликте между 
администрацией Горного института и профессурой, в событиях революции
1905—1907 гг. Работа в трудовой группе I и II Государственных дум, в Воль
ном экономическом, Русском техническом обществах. Болезнь и смерть.

5150. Борисяк А. А. Памяти Л. И. Лутугина. — ИГК, 1915, т. 34, № 10, 
с. 13— 15.

Об авторе см. № 5М9—5120.
1890-е— 1900-е гг. Отношение Лутугина к своим ученикам. Черты ха

рактера.
5151. Галеев А. А. Выдающийся ученый и общественный деятель. — В кн.: 

Лутугин Л. И. Избранные труды по геологии Донецкого бассейна. Киев, 
1956, с. 34—39.

Об авторе см. № 5134.
1901—1915. Работа Л. И. Лутугина по исследованию Донецкого бассейна. 

Общественная деятельность. Отношение к расстрелу 13 марта 1903 г. рабо
чей демонстрации на Златоустовском казенном оружейном заводе. Поддерж
ка студенческого движения. Взаимоотношения с учениками. Черты ха
рактера.

5152. Галеев А. А. Геолог Л. И. Лутугин. — ИСоц., 1939, № 5, с. 44—48.
Об авторе см. № 5134.
1900—1915. Учение автора в Петербургском горном институте. Студенче

ские волнения (1902—1904). Отношение к ним Лутугина. Работы Лутугина 
и его учеников по исследованию геологического строения Донецкого и Куз
нецкого каменноугольных бассейнов. Взаимоотношения с горнопромышленни
ками. Болезнь и смерть Лутугина.

5153. Кричевский С. И. Памяти Л. И. Лутугина. — БКТМР, 1915/1916, 
№ 1. с. 14—16.

Кричевский Симон- Исаакович, инженер-технолог.
1904—1915. Общественная деятельность Лутугина. Его участие в органи

зации Всероссийского союза инженеров и техников.
5154. Яковлев Н. Н. Л. И. Лутугин (воспоминания, характеристика).— 

В кн.: Лутугин Л. И. Избранные труды по геологии Донецкого бассейна. 
Киев, 1956, с. 31—33.

Об авторе см. № 5213—5214.
1893—1900-е гг. Исследование Лутугиным Донецкого каменноугольного 

бассейна. Его консультации углепромышленникам. Общественная деятель
ность.

Михайловский Георгий Павлович (1870—1912), 
геолог, профессор Юрьевского университета

5155. Швец Ф. П. Памяти Г. П. Михайловского: (Некролог). — ПОЕЮУ, 
1913, т. 22, вып. 3/4, с. 97—105.

То же. — Отд. отт. — Юрьев, 1913.
Швец Федор Петрович, геолог, ученик Г. П. Михайловского.
1906— 191'2. Совместная работа с Михайловским в Геологическом каби

нете Юрьевского университета. Его отношения к студентам. Михайловский как 
организатор студенческих геологических экскурсий. В тексте — биографические 
сведения.

Михайловский Сергей Николаевич (1885—1927), 
геолог, сын писателя И. Г. Гарина-Михайловского

5156. Борисяк А. А. Сергей Николаевич Михайловский: Некролог. [По 
воспоминаниям матери покойного Н. В. Михайловской и его сестер 
Н. Н. Субботиной и О. Н. Михайловской]. — ИГК, 1928, т. 47, № 5, с. 581 — 
585, 1 л. портр.

Об авторе см. № 5119—5120.
-1885—1927. Детские и юношеские годы Михайловского. Участие в гео

логических исследованиях Крыма, Кавказа и Центральной Бухары.
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Михальский Александр Октавианович (1855—1904), 
геолог, палеонтолог, старший геолог Геологического комитета

5157. Чернышев Ф. Н., Богданович К. И., Ячевский Л. А* Памяти Алек
сандра Октавиановича Михальского: Некролог. — И ГК, 1904, т. 23, № 10, 
с. 1—16, 1 л. портр. — Библиогр..: с. 14—16.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1916.
Об авторах см.: Богданович К. И. — №5118; Чернышев Ф. Н. — № 5041— 

5042; Ячевский Л. А. — № 5215.
1890-е гг. — 1904. Деятельность Михальского по определению запасов 

минеральных источников в Польше и Криворожском бассейне. Научные инте
ресы Михальского. Его личные качества.

Обручев Владимир Афанасьевич (1863—1933),
геолог, географ, путешественник, исследователь Сибири и Центральной 

Азии, впоследствии академик
5158. Обручев В. А. Воспоминания о детстве и годах учения. — В кн.: 

Обручев В. А. В старой Сибири: Сб. статей, воспоминаний и писем 1888— 
1955. Иркутск, 1958, с. 29—37.

1868—1886. Домашнее воспитание под руководством матери. Учение в 
Брест-Литовской прогимназии, Радомской гимназии, Виленском реальном учи
лище и в Петербургском горном институте.

5159. Обручев В. А. Заметки сибирского геолога. — В кн.: Очерки по ис» 
тории геологических знаний. М., 1953, вып. 2, с. 5—19, портр. — Библиогр.: 
с. 18—19.

Др. публ. — В кн.: Обручев В. А. Избр. тр. М., 1961, т. 3.
5160. Обручев В. А. Из воспоминаний о периоде 1912—1916 гг. — В кн.: 

Очерки по истории геологических знаний. М., '1963, вып. 12, с. 7—19.
5161. Обручев В. А. Мои путешествия по Сибири. — М.: Изд-во АН СССР, 

1963. — 288 с., ил., карт., портр.
Др. публ. — М.; Л., 1948.
Др. публ. (отрывок). — СибО, 1948, № 3.
5162. Обручев В. А. Сибирские письма/[Лит. обраб. П. К. Обручевой].— 

В кн.: Обручев В. А. В старой Сибири: Сб. статей, воспоминаний и писем
1888— 1955. Иркутск, 1958, с. 49—278. — Пер. по изд.: Sibirische Briefe. Einge- 
fiihrt von P. v. Kugelgen. — Leipzig, 1894. VIII, 327 c.

5163. Обручев В. А. Страницы из моей жизни. — ИВГО, 1946, т. 78, вып. 3, 
с. 261—272, портр.

Др. публ. — В кн.: Обручев В. А. Избранные работы по географии Азии. 
М., 1951, т. 1; Избр. тр. М., 1960, т. 2.

[К № 5159—5163]. 1886—1916. Прибытие автора в Иркутск. Иркутское 
горное управление и его начальник А. П. Карпинский. Маршруты геологиче
ских экспедиций автора по Забайкалью (Селенгинская Даурия), Олекмо-Ви- 
тимскому золотоносному району (Якутская область), Средней (Закаспийская 
область) и Центральной Азии. Экспедиция в Джунгарию (1905). Исследова
ние геологического строения окрестностей Томска. Экспертиза золотоносных 
рудников Кузнецкого Алатау и Калбинского хребта. Осмотр месторождений 
слюды в районе хребта Хамар-Дабан и ляпис-лазури в районе реки Малая 
Быстрая. Местность на пути следования экспедиций: рельеф, геологическое 
строение. Природные условия Сибири. Амурский край: его климатические 
особенности, население. Сибирские реки: Лена, Ока (приток Ангары), Шилка 
(приток Амура), Хилок (приток Селенги). Остров Ольхон на Байкале. Посе
щение железорудного месторождения на реке Тельбес в Горной Шории. 
Поездка на Алтай (1914). Золотые прииски Сибири: процесс золотодобычи, 
положение рабочих, администрация, контрабандисты. Крестьянство Томской 
и Иркутской губерний: экономическое положение, промыслы. Переселенцы 
из Европейской России. Деятельность переселенческих комитетов. Сибирские 
тюрьмы. Положение заключенных и ссыльных. Этапные станции. Усть-Кутский 
солеваренный завод. Коренное население Сибири: буряты и якуты. Их заня
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тия, жилища, празднества, верования, нравы. Народное образование. Со
стояние врачебного дела в Сибири. Эпидемии. Знахарство. Туранские горя
чие воды з Иркутском округе Иркутской губернии. Ямаровский минеральный 
источник в долине реки Чикой (Забайкальская область). Преподавание авто
ра в Томском технологическом институте (1900—1911), его участие в дея
тельности Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества.

5164. Обручев В. А. На горной разведке в старое время.— В кн.: Обру
чев В. А. В старой Сибири: Сб. статей воспоминаний и писем 1888—1955. 
Иркутск, 1958, с. 39—45.

Др. публ. — В кн.: Обручев В. А. Избр. тр. М., 1964, т. 6.
1885. Летняя практика на Симском заводе в Уфимском уезде Уфимской 

губернии. Путешествие от Петербурга до Симского завода. Описание мар
шрута. Геологическая разведка угольного месторождения. Быт рабочих.

Петц Герман Германович, фон (1868—1908), 
геолог, приват-доцент Петербургского университета, 

преподаватель Женского педагогического института в Петербурге

5165. Кудрявцев С. Г. Г. фон Петц: [Некролог]/[Сост.: Каракаш Н. И. 
по воспоминаниям Кудрявцева]. — ЕГМР, 1909, т. Ш, вып. 1/3, с. 65—67.— 
Библиогр.: с. 67.

Кудрявцев Сергей, служитель Геологического кабинета Петербургского 
университета.

Лето 1908. Обстоятельства гибели фон Петца в геологической экспеди
ции на Алтае в долине реки Каир-кум.

5166. Семенов-Тян-Шанский В. П. Памяти Германа Германовича фон 
Петца. — ИРГО, 1908, т. 44, вып. 10, с. 657—664. — Библиогр.: с. 664.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1909.
Семенов-Тян-Шанский Вениамин Петрович (1870—1942), географ и ста

тистик, сын П. П. Семенова-Тян-Шанского.
1870—1908. Учение фон Петца в Петербургском университете. Его уча

стие в геологических экспедициях в Европейскую Россию, Сибирь и на Алтай. 
Научные интересы Петца.

Поддубный Иван Петрович (1849—1918), 
географ, педагог

5167. Поддубный П. И. Краткое описание жизни и деятельности 
И. П. Поддубного. — ИРГО, 1923, т. 55, вып. 1, с. 293—297.

Автор — сын И. П. Поддубного.
1849—1918. Биографические сведения. Преподавательская деятельность в 

Петербургских гимназиях и других учебных заведениях (1875—1884). Науч
ная работа в области географии и педагогики. Изобретение дешевого способа 
изготовления географических и исторических карт. Его сущность. Создание 
собственной картопечатни. Географические и этнографические путешествия с 
научной целью (4910— 1913). Разнообразные занятия после 1910 г.: редакти
рование учебников по географии, педагогические занятия и др.

Поморцев Михаил Михайлович (1851—1916), 
аэролог, воздухоплаватель

5168. Страницы из жизни. — В кн.: Минкельдей М. А. М. М. Поморцев 
первый русский аэролог. Л., 1954, с. 65—73.

1890-е гг. — 1916. Поморцев по воспоминаниям своих дочерей. Характе
ристика его личности. Научные интересы Поморцева. Увлечение музыкой. От
ношение Поморцева к семье.
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Пэрна Александр Яковлевич (1878—1916), 
геолог, ассистент кафедры палеонтологии Горного института в Петербурге

5169. Боргман А. А. Я- Пэрна: (Воспоминания друга). — ЗГИ, 1917,т. 6, 
вып. 2, с. IV—VIII.

1910-е гг. — 1916. Биографические сведения о Пэрна. Его увлечения и ин
тересы. Болезнь Пэрна.

5170. Терлецкий Б. А. Я. Пэрна: (Надгробное слово, сказанное пред
ставителем Геол. кружка студентов Горного института). — ЗГИ, 1917, т. 6, 
вып. 2, с. VIII—X.

1910—1916. Пэрна как председатель Геологического кружка студентов 
Горного института.

Розен Фридрих Фридрихович (1834—1902), 
минералог, профессор Казанского университета

5171. Кротов П. И. Барон Фридрих Фридрихович Розен: Некролог.— 
ЕГМР, 11903, т. 5, вып. 8, с. 225—234, портр. — Текст на рус. и нем. яз.

То же. — Отд. отт. — Варшава, 1903.
Кротов Петр Иванович (1852— 1914), геолог, географ и этнограф, профес

сор Казанского университета.
1880-е гг.— 1902. Биографические сведения о Розене. Научная деятель

ность. Последние годы жизни. Работа в Минералогическом кабинете универ
ситета. Отношение к студентам и сослуживцам. Черты характера Розена.

Русанов Владимир Александрович (1875—1913), 
геолог, исследователь Арктики

5172. Вылко И. К. [Воспоминания о В. А. Русанове]. — В кн.: Кони- 
чев К- Люди больших дел. Архангельск, 1949, с. 121—129.

5172а. Вылко И. К. Воспоминания о Русанове Владимире Александрови
че.— В кн.: Тыко Вылко. [Избранное]. Свердловск, 1965, с. 41—54.

[К № 5172—5172а]. Об авторе см. № 6712—6714.
1907—1911. Посещение Русановым Новой Земли, его исследовательская 

деятельность. Совместные путешествия с Русановым по Новой Земле. Пла
вания вдоль побережья. Черты характера Русанова.

Самойлов Яков Владимирович (1870—1925), 
минералог, профессор Московского университета 
и Московского сельскохозяйственного института

5173. Архангельский А. Д. Яков Владимирович Самойлов. — В кн.: Отчет
I Московского государственного университета за 1925—26 г. М., 1927,
с. 408—420. — Библиогр.: с. 415—420.

Об авторе см. № 5111.
Биографические сведения о Самойлове. Исследования Самойловым ураль

ских рудных месторождений, Донецкого бассейна. Научная деятельность. Са
мойлов как преподаватель. Его общественная деятельность.

Седов Георгий Яковлевич (1877—1914), 
лейтенант флота, гидрограф, исследователь Арктики

5174. Седов Г. Я. Начало тернистого пути к полюсу: Неизвест. автобиогр. 
Г. Я. Седова. — Дон, 1973, № 3, с. 184—189.

1877—1914. Детство автора на хуторе Кривая Коса (Область Войска 
Донского). Родители. Учение в церковно-приходской школе. Поступление в 
мореходные классы в Ростове-на-Дону. Сдача экстерном экзаменов за курс 
Морского корпуса и производство в поручики. Служба в Главном гидрогра
фическом управлении и на Тихоокеанском флоте. Участие в Колымской экс
педиции (1909), в экспедиции на Новую Землю (1910). Подготовка экспеди
ции к Северному полюсу.
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5175. Седов Г. Я. [Последние страницы дневника].— В кн.: ПинегинН. В. 
Георгий Седов. М., '1953, с. 316—3(21.

Др. публ. — В кн.: Нагорный С. Г. Георгий Седов. М., 1950; Пине- 
гин Н. В. Записки полярника. М., 1952.

2—17 февр. 1914. Санное путешествие к Северному полюсу. Болезнь ав
тора.

5176. Визе В. Ю. Последний путь Г. Я- Седова: (Из дневников участни
ков экспедиции). — НМ, 1939, № 3, с. 159—166.

Об авторе см. № 5005.
27 авг. 1912. — 19 марта 1914. Воспоминания и выдержки из дневника. 

Черты характера Седова. Его санное путешествие к Северному полюсу. Бо
лезнь и смерть Седова. Возвращение матросов, сопровождавших Седова на 
экспедиционное судно.

5177. Линник Г. И. Забытым быть не может: [Дневник]. — В кн.: Забы
тым быть не может. М., 1963, с. 76—89, портр.

Др. публ.— В кн.: Нагорный С. Г. Георгий Седов. М., 1950; В журн.: НМ, 
1939, № 3. — В ст. В. Ю. Визе «Последний путь Г. Я- Седова: Из дневников 
участников экспедиции»; ВСв, 1964, № 4. — В ст. В. Аккуратова «Флаг на 
лыжной палке».

Линник Григорий (Георгий?) Иванович (Васильевич?) (р. 1887?), матрос, 
сопровождавший Г. Я. Седова к Северному полюсу.

1 февр. — 9 марта 1914. Санное путешествие к Северному полюсу. Болезнь 
и смерть Г. Я. Седова. Возвращение матроса А. И. Пустошного и автора на 
экспедиционное судно «Святой мученик Фока».

5178. [Лобанов В. М. Воспоминания]. — Дон, 1959, № 3, с. 144—146. — 
В ст. А. Лесса «Гиляровский и Седов».

Лобанов Виктор Михайлович (1883—1970), искусствовед, поэт, зять 
В. А. Гиляровского.

20 апр. 1912. Знакомство автора с Г. Я. Седовым. Помощь Гиляровского 
Седову в организации экспедиции к Северному полюсу.

5179. Седова В. В. Подвиг Георгия Седова. — ЗС, 1952, № 8, с. 11—16.
Седова Вера Валериановна, жена Г. Я. Седова.
1909— 1914. Знакомство с Седовым. Детство Седова по его воспомина

ниям. Проект санной экспедиции к Северному полюсу. Подготовка экспеди
ции. Путь экспедиции по дневниковым записям Седова. Гибель Седова.

5180. Трошин А. Я околдован рекой. — ДВ, 1973, № 4, с. 117—1!22, ил.
Трошин Александр.
1904—1907. Семья амурских речников Богодайко. Семейные предания о 

дружбе А. М. Богодайко с Г. Я. Седовым. Дальневосточный период жизни 
и деятельности Седова. Черты его характера.

Смирнов !Дмитрий Александрович (1875—1988), 
геофизик

5181. Попов В. Памяти Д. А. Смирнова. — МетВ, 1933, № 1/2, с. 45—48.
1910- е гг.— 1933. Воспоминание автора об отдельных эпизодах жизни 

Смирнова. Характеристика его личности.

Снятков Авенир Авенирович (1877—1919), 
геолог, внештатный сотрудник Геологического комитета

5182. Вебер В. Н. А. А. Снятков: Воспоминания. — В кн.: Материалы по 
изучению и использованию производительных сил Северного края. Вологда, 
1921, вып. 2, с. 12—15.

Об авторе см. № 5004.
1898—1918. Участие автора и Сняткова в Тиманской экспедиции^в Архан

гельскую губернию, в изысканиях на острове Челекен Закаспийской области 
и в Донецком бассейне. Характеристика личности Сняткова.
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5183. Снятков А. А., Детство и учебные годы: (Заметки отца). — В кн.: 
Материалы по изучению и использованию производительных сил Северного 
края. Вологда, 1921, вып. 2, с. 16—19.

Снятков Авенир Алексеевич (1855—1920), врач, отец А. А. Сняткова.
Конец 1850-х гг.— 1896. Воспоминания автора об отце и своих детских 

увлечениях естествознанием. Развитие наклонностей к естественным наукам у 
сына. Совместные с ним натуралистические экскурсии по Северной Двине, Пи- 
неге, Вычегде.

Соколов Николай Алексеевич (1856—1907), 
геолог, старший геолог Геологического комитета, 

член-корреспондент Академии наук
5184. Борисяк А. А. Памяти Николая Алексеевича Соколова. — В кн.: 

Памяти Алексея Николаевича Соколова. Спб., 1907, с. 11—15.
Об авторе см. № 5119—5120.
1900-е гг. Характеристика личности Соколова. Соколов как геолог и па

леонтолог.
5185. Михайловский Г. П. Н. А. Соколов: Некролог. — ПОЕЮУ, 1907, 

т. 16, вып. 1, с. XI—XXII.
То же. — Отд. отт.— Юрьев, il917.
Об авторе см. № 5155.
1900-е гг. Биографические сведения о Соколове. Научные интересы. Чер

ты характера Соколова.

. Степанов Павел Иванович (1880—1947), 
геолог, сотрудник Геологического комитета, 

впоследствии академик
5186. Степанов П. И. Воспоминания геолога. — В кн.: Памяти академии 

ка П. И. Степанова. М., 1952, с. 5— 118.
1880—1916. Детство. Родители и ближайшие родственники. Жизнь на 

Алтае. Увлечения живописью и музыкой. Учение в реальных училищах Том
ска, Петербурга и в Петербургском горном институте. Профессора: К. И. Бог
данович, Е. С, Федоров, Л. И. Лутугин, Д. П. Коновалов и др. Студенческие 
волнения. Служба геологом в Геологическом комитете Министерства торговли 
и промышленности. Участие автора в геологическом исследовании Донбасса. 
Академик Ф. Н. Чернышев. Поездка в Канаду на Международный геологи
ческий конгресс (1913). Командировка в Туркестан (1916).

Федоров Евграф Степанович (1853—1919), 
геолог, минералог, профессор и директор Горного института в Петербурге

5187. Бух Н. К. Подпольный революционер — великий ученый. — КиС, 
1930, кн. 10, с. 194— 195.

Бух Николай Константинович (1853 — после 1934), революционер-на
родник.

1878. Участие Е. С. Федорова в издании газеты революционных народ
ников «Начало».

5188(1). Никитин В. В. Евграф Степанович Федоров. — ИГИ, 1919, 
вып. 1, с. 113—122.

5188(2). Никитин В. В. Евграф Степанович Федоров: (Некролог).— 
ИГК за 1919, Л., 1924, т. 38, № 4/7, с. 429—467. — Библиогр.: с. 441—467.

Никитин Василий Васильевич (р. 1867), горный инженер, товарищ
Е. С. Федорова.

1853—1919. Биографические сведения. Получение образования. Участие 
Федорова в геологических экспедициях на Северном Урале. Научные интере
сы Федорова. Его преподавательская деятельность в Московском сельскохо
зяйственном и Петербургском горном институтах. В тексте — автобиографи
ческие заметки Федорова.
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Ферсман Александр Евгеньевич (1883—1945), 
геохимик, минералог, профессор Университета им. А- Л. Шанявского 

и Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов, 
впоследствии академик

5189. Ферсман А. Е. Автобиография, написанная для журнала «Ого
нек».— Огонек, 1927, № 8, б. паг.

1890—1917. Увлечение минералогией в детстве. Занятия в лаборатории 
академика В. И. Вернадского в Московском университете. Научная стажиров
ка в Германии и Швейцарии. Деятельность автора в Минералогическом му
зее Академии наук.

5190. Ферсман А. Е. Крым. — ВСв, 1947, № 7, с. 33—37. f
1880—il920-е гг. Детство в Крыму. Собирание автором коллекций кам

ней. Посещение каменоломни у селения Курцы (Симферопольский уезд Тав
рической губернии). Экскурсии по достопримечательным местам Крыма.

5191. Ферсман А. Е. Под Москвой (1903—(1912). — БюлМОИП, отд. 
Геол., 1946, т. 21, вып. 1, с. 121 —127.

Минералогическая лаборатория В. И. Вернадского в Московском универ
ситете. Минералоги: Д. Н. Артемьев, П. К- Алексат, В. И. Вернадский. Сту
денческие геологические экскурсии в Подмосковье.

5192. Ферсман А. Е. Путешествия за камнем. — М.: Изд-во АН СССР, 
I960. — 392 с.

Др. публ. — Л., 1956.
Др. публ. (с сокр.). — М., 1949 (под загл.: Мои путешествия).
Др. публ. (в отрывках). — Юность, 1955, № 2 (под загл.: Из путевой 

книжки минералога).
1890-е— 1930-е гг. Детство в Крыму. Увлечение минералогией и сбор 

коллекций камней. Путешествия по странам Западной Европы. Учение в Но
вороссийском и Московском университетах. Занятия в минералогической лабо
ратории профессора В. И. Вернадского. Осмотр месторождений железных 
руд в Крыму (1916). Поездка в Монголию для поиска месторождений алю
миния. Геологическая экспедиция на Южный Урал.

5193(1). Варсанофьева В. А. Вдохновенный пропагандист науки. — В кн.: 
Александр Евгеньевич Ферсман: Жизнь ь деятельность. М., 1965, с. 175— 185.

5193(2). Варсанофьева В. А. Из воспоминаний о А. Е. Ферсмане.— 
ЗВМО, 1946, сер. 2, ч. 75, № 1, с. 83—88.

Варсанофьева Вера Александровна (1890—1976), геолог, слушательница 
Высших женских курсов в Москве.

1909— 1945. Научная и преподавательская деятельность А. Е. Ферсмана. 
Доклады Ферсмана в Московском обществе испытателей природы.

5194. Дьяконова-Савельева Е. Н. О А. Е. Ферсмане.— В кн.: Санкт-Пе
тербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 
1973; с. 224—225.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [Изд. 1-е]. Л., 1965.

Дьяконова-Савельева Елизавета Николаевна (р. 1889), слушательница
Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов.

1910- е гг. Лекции Ферсмана на Высших женских курсах в Петербурге. 
Практическая экскурсия под руководством Ферсмана в окрестности Петро
града.

5196. Китаев А. Г. На Урале. — В кн.: Александр Евгеньевич Ферсман: 
Жизнь и деятельность. М., 1965, с. 344—347.

Автор — инженер-геолог.
1912— 1920-е гг. Детские воспоминания автора о пребывании А. Е. Фер

смана и В. И. Вернадского на Южном Урале. Помощь Г. А. Китаева, отца 
автора, ученым в сборе материала для коллекции минералов и руд.

5197. Костенко М. П. Светлый благородный образ. — В кн.: Александр 
Евгеньевич Ферсман: Жизнь и деятельность. М., 1965, с. 123—124.
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Костенко Михаил Полиевктович (1889—1976), электротехник, впоследст
вии академик.

1915—  1945. Деятельность А. Е. Ферсмана в Комитете военно-технической 
помощи в Петрограде.

5198. Крыжановский В. И. 90 коллекций. — В кн.: Александр Евгеньевич 
Ферсман: Жизнь и деятельность. М., 1965, с. 221—230.

Др. лубл. — В кн: Вопросы минералогии, геохимии и петрографии. М.; 
Л., 1946.

Об авторе см. № 5126.
1909— 1940. Обстоятельства передачи минералогических коллекций Ферс

мана в Минералогический музей Академии наук.

5199. Крыжановский В. И. Наш русский самоцвет. — В кн.: Александр 
Евгеньевич Ферсман: Жизнь и деятельность. М., 1965, с. 215—221.

Об авторе см. № 5126.
1910— 1945. Знакомство с А. Е. Ферсманом. Участие автора вместе с 

Ферсманом в геологических экспедициях в Ильменских горах и в Мурзинских 
копях на Урале. Доклад Ферсмана в Минералогическом обществе в Петер
бурге.

5200. Курбатова В. Н. Каменная ярмарка: (Запись рассказа уральского 
горщика). — В кн.: Александр Евгеньевич Ферсман: Жизнь и деятельность. 
М., 1965, с. 368—371.

Курбатова Валентина Николаевна.
1910-е гг. Приезд А. Е. Ферсмана в деревню Колташи Екатеринбургского 

уезда Пермской губернии для сбора минералогической коллекции.
5201. Савицкая М. А. Певец камня. — В кн.: Александр Евгеньевич Фер

сман: Жизнь и деятельность. М., 1965, с. 383—384.
Автор — слушательница Высших географических курсов в Петербурге.
1916— 1919. Лекции А. Е. Ферсмана на Высших географических курсах.
5202. Уклонений А. С. Живой и нерукотворный памятник ученому.—В кн.: 

Александр Евгеньевич Ферсман: Жизнь и деятельность. М., 1965, с .312—317.
Уклонений Александр Сергеевич (1888—4972), минералог и геохимик.
1910-е гг.— 1928. Работа Ферсмана в Московском университете.
5203. Цинзерлинг Е. В. Ферсман, каким я его знала. — Природа, 1967, 

№ 8, с. 99— 102.
Цинзерлинг Екатерина Владимировна, слушательница Петербургских 

высших женских (Бестужевских) курсов, геолог.
1912—1945. Внешний облик А. Е. Ферсмана. Его лекции и практические 

занятия на Высших женских курсах в Петербурге.
5204(1). Шубников А. В. Образ А. Е. Ферсмана по личным воспоминани

ям .— ЗВМО, 1946, сер. 2, ч. 75, № 1, с. 73—76.
5204(2). Шубников А. В. Штрихи большой жизни. — В кн.: Александр 

Евгеньевич Ферсман: Жизнь и деятельность. М., 1965, с. 115—123.
Об авторе см. № 4849.
1909—1945. Встречи с Ферсманом в Минералогическом институте Москов

ского университета. Характеристика личности Ферсмана и кристаллографа 
Ю. В. Вульфа. Отношение окружающих к Ферсману.

Чирвинский Петр Николаевич (1880—1955), 
геолог, петрограф, профессор Донского политехнического института

5205. Чирвинский П. Н. Отрывки из моих воспоминаний. — В кн.: Очерки 
по истории геологических знаний. Вып. 15. Геологи высших учебных заведе
ний Южной России. М., 1972, с. 11—60, портр.

1880—1941. Детство. Семья. Учение в гимназии, затем на естественном 
отделении физико-математического факультета Университета св. Владимира 
в Киеве. Профессор П. Я. Армашевский. Научная деятельность. Научные 
поездки в Германию, Швецию, Австрию, Италию (1907—1908, 1910, 1914).
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Преподавание прикладной геологии в Донском политехническом институте. 
Профессора и сотрудники института: Н. И. Безбородько, С. П. Вологдин, 
П. П. Сущинский, В. В. Седельщиков, А. А. Твалчрелидзе.

Шокальский Юлий Михайлович (1856—1940), 
географ, гидролог и картограф, профессор Морской академии, 

вице-президент Русского географического общества, 
впоследствии член-корреспондент АН СССР

5206. Шокальский Ю. М. Автобиография. — Землеведение, 1940, т. 1, 
с. 16— 18.

1856—1938. Получение образования. Научная и преподавательская дея
тельность. Работа в Русском географическом обществе. Участие в ряде экс
педиций. Занятие картографией. Международные научные контакты.

5207. Берг Л. С. Памяти Ю. М. Шокальского (1856— 1940). — ИВГО, 
1940, т. 72, вып. 6, с. 709—712.

Об авторе см. № 5115—5117.
1900—1940. Шокальский как ученый и организатор. Его личные ка

чества.
5208. Герасимов А. П. Юлий Михайлович Шокальский и Всесоюзное гео

графическое общество. — В кн.: Памяти Юлия Михайловича Шокальского: 
Сб. ст. и материалов. М.; Л., 1946, ч. 1, с. 127—135.

Герасимов Александр Павлович (1869—1942), геолог, горный инженер, 
сотрудник Геологического комитета, член Русского географического общества.

1894—1940. Шокальский на постах секретаря, помощника председателя и 
председателя отделения физической географии, а также вице-президента Рус
ского географического общества. Его рефераты иностранной литературы по 
географии. Работа в комиссиях. Участие в строительстве здания Географиче
ского общества. Многолетнее сотрудничество автора с Шокальским.

5209. Иванова Е. Н. Педагогическая деятельность Ю. М. Шокальского. — 
В кн.: Памяти Юлия Михайловича Шокальского: Сб. ст. и материалов. М.; 
Л., 1946, ч. 1, с. 206—208.

Иванова Евгения Николаевна (1889—1973), почвовед, географ.
1906— 1916. Учение автора в петербургском Женском педагогическом ин

ституте. Лекции и практические занятия Шокальского.
5210. Орлов Б. П. Юлий Михайлович Шокальский и Всесоюзное геогра

фическое общество. — В кн.: Памяти Юлия Михайловича Шокальского: Сб. 
ст. и материалов. М.; Л., 1946, ч. 1, с. 135—442, 1 л. портр.

Орлов Борис Павлович (1896—1967), географ, гидрометеоролог, член 
Русского географического общества.

1914—1940. Знакомство с Шокальским. Его напутствия молодым ученым, 
отправляющимся в экспедиции. Дальнейшее сотрудничество.

5211. Чаянов С. К. Юлий Михайлович Шокальский в Воронеже: (1911— 
1921 гг.). — ИВГО, 1963, т. 95, вып. 2, с. 180— 183.

Чаянов Сократ Константинович (1882—1963), почвовед.
Проведение Шокальским исследования рельефа Воронежской губернии по 

заданию губернского земства. Лекционно-пропагандистская работа Шокаль
ского.

5212. Шокальская 3. Ю. Жизненный путь Ю. М. Шокальского (по дан
ным семейного архива и личным воспоминаниям). — В кн.: Памяти Юлия 
Михайловича Шокальского: Сб. ст. и материалов. М.; Л., 4946, ч. 1, с. 9— 
108; 9 л. ил. и портр.

Др. публ. (отд. изд. с сокр.). — М., 1960.
Шокальская Зинаида Юльевна (1882—1961), географ, почвовед, дочь 

Ю. М. Шокальского.
1856—1940. Биографические сведения. Рассказы Шокальского о своем 

детстве в Петербурге и в селе Тригорском Псковской губернии. Основное на
правление научной деятельности Шокальского. Работа в Русском географиче
ском обществе. Роль Шокальского в строительстве здания общества. Его от
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ношение к научному труду. Личная библиотека. Жизнь на даче под Петер
бургом. Поездка автора с отцом на Всемирную выставку в Париж (1900). 
Совместное путешествие по Южной Франции (1906).

Яковлев Николай Николаевич (1870—1966), 
геолог, палеонтолог, профессор Горного института в Петербурге, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
5213. Яковлев Н. Н. Воспоминания геолога-палеонтолога. — М.: Наука, 

1965. — 86 с., портр.
1873—1956. Родители. Учение в Казанском реальном училище. Преподава

тели: А. С. Широков, А. П. Орлов, Н. К- Невзоров, Д. А. Миловзоров. Учение 
в Петербургском горном институте (1887— 1893). Служба в Геологическом 
комитете и преподавание в Петербургском горном институте. Поездка за 
границу (1900). Знакомство с палеонтологами Л. Долло и О. Иекелем. Гео
логи Ф. Н. Чернышев и В. К. Котульский. Главные этапы научной деятель
ности автора и основное содержание его работ.

5214. Нехорошее В. Н. Н. Н. Яковлев — педагог. — В кн.: Яковлев Н. Н. 
Воспоминания геолога-палеонтолога. М., 1965, с. 79—86.

Нехорошев Василий Петрович (1893—1977), геолог, ученик Н. Н. Яков
лева.

1914— 1915. Яковлев как лектор Петроградского горного института и как 
руководитель студенческой геологической практики. Его личные качества.

Ячевский Леонард Антонович (1858—1916), 
геолог, горный инженер, профессор 

Екатеринославского высшего горного училища
5215. Стопневич А. Д. Памяти Л. А. Ячевского: Речь, произнес, в засе

дании 26 апр. 1916 г. — ИГК, 1916, т. 35, № 7, с. 16—30 (паг. 2-я). — Биб- 
лиогр.: с. 23—30.

Стопневич Андрей Дионисиевич (1879—1919), гидрогеолог, горный ин
женер.

1915— 1916. Совместная работа с Ячевским во Всероссийском обществе 
для развития и усовершенствования русских лечебных местностей и в редак
ционном комитете журнала «Гидрогеологический вестник». Участие Ячевского 
в геологических исследованиях в Ставропольской губернии, Грозном, Баку и 
Симбирске. Болезнь и смерть Ячевского.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Personalia
См. также Afe 5115—5117, 5139, 5140, 5501—5507, 5509, 5510, 5517, 5524, 5522, 
5524—5528, 5529—5550, 5558—5562, 5567—5572, 5614, 5666—5672, 5673—5675, 

5689а—5696, 5713, 5725—5747, 5752, 5772—5783, 5812, 5813

Алексеенко Федор Никитич (ок. 1880—1904), 
ботаник, сотрудник Ботанического музея Академии наук

5216. Акинфиев И. Я. Памяти Федора Никитича Алексеенко: Воспомина
ния учителя. — ТБСЮУ, 1906, т. 7, вып. 1, с. 51—58, портр.

Акинфиев Иван Яковлевич (1851—1919), преподаватель естественной ис
тории Екатеринославского реального училища, Екатерининской и Мариинской 
женских гимназий.

4890-е гг.— 1904. Годы учения Алексеенко в Екатеринославском реаль
ном училище. Совместные поездки для сбора гербариев. Поступление Алексе
енко в Лесной институт в Петербурге, участие в революционном движении. 
Отъезд за границу. Смерть.
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5217. Воронов Ю. П. Краткий очерк ботанической деятельности 
Ф. Н. Алексеенко. — ТБСЮУ, 1906, т. 7, вып. 1, с. 59—61.

Воронов Юрий Павлович, ботаник, сотрудник Ботанического музея Ака
демии наук.

1900—1904. Работа Алексеенко по составлению ботанических коллекций. 
Совместные поездки для сбора растений.

Бах Алексей Николаевич (1857—1946), 
биохимик, революционный деятель, впоследствии академик

5218. Бах А. Н. Автобиография члена ВЦИК, заместителя председателя 
НТУ ВСНХ, председателя Варнитсо, директора Химического института 
ВСНХ имени Л. Я. Карпова и Биохимического института Наркомздрава име
ни А. Н. Баха, написанная для «Огонька». — Огонек, 1928, № 48, б. паг.

Др. публ. — В кн.: Бах А. Н. Записки народовольца. Л., 1931 (под загл.: 
Автобиография).

1857—1920. Краткие биографические сведения. Учение в Университете 
св. Владимира в Киеве. Революционная деятельность в Киеве, Ярославле и 
других городах. Работа в организации «Народная воля». Разгром народо
вольцев. Научные занятия за границей. Участие в эмигрантской политической 
деятельности. Возвращение в Россию (1917).

5219. Бах А. Н. Как и когда я стал марксистом. — ФНиТ, 1933, № 2, 
с. 123—124.

1873—1918. Влияние сочинений Д. И. Писарева и подпольной револю
ционной литературы на формирование мировоззрения автора. Занятия в Уни
верситете св. Владимира в Киеве. Участие в создании партии «Народная 
воля». Организационная и пропагандистская деятельность среди рабочих.

5220. Бах А. Н. Не додумал: Воспоминания академика. — Огонек, 4929, 
№ 30, б. паг.

1914. Понимание автором политических событий в Европе накануне ми
ровой войны.

5221. Бах А. Н. Речь академика А. Н. Баха (на приеме в Академии наук 
СССР 19 марта 1937 г. в связи с празднованием 50-летия его научной дея
тельности].— ВАН, 1937, № 4/5, с. 52—53.

1860-е гг. — 1937. Краткие сведения об учении автора. Научная и рево
люционная деятельность.

Бахметьев Порфирий Иванович (1860—1913),
биолог-экспериментатор, физик, профессор Софийского университета, 

читал лекции в Университете им. A. JI. Шанявского
5222. Бахметьев П. И. Как я нашел анабиоз у млекопитающих. — При

рода, 1912, № 5, с. 606—622.
1897. Исследование явлений анабиоза у насекомых и млекопитающих в 

лаборатории в Софии. Ход опытов, поиски денежных средств для их про
ведения.

5223. Манойлов Е. О. Порфирий Иванович Бахметьев: По лич. воспоми
наниям. (К Ю-летию со дня его кончины). — ЧиП, 1924, № 3, с. 193—196, 
портр.

Манойлов Евстахий Осипович (р. 1867), врач, биохимик.
1887—1913. Встречи с Бахметьевым в Цюрихе, Софии, Петербурге. Науч

ная и преподавательская деятельность Бахметьева.

Болохонцев Евгений Николаевич (1879—1909), 
гидробиолог

5224. Скориков А. С. Памяти Е. Н. Болохонцева: (Некролог). — ИГК, 
1909, т. 28, № 8, с. 1—'12.

Скориков Александр Степанович, зоолог.
1901—1909. Работа Болохонцева на Волжской биологической станции 

(Саратов) совместно с автором. Научные статьи этого периода. Совместные
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исследования Ладожского озера в Шлиссельбурге. Характеристика личности 
Болохонцева. Изучение им бактериологических процессов грязеобразования 
в озере Большом Тамбукане близ Пятигорска. Болезнь и смерть.

Браунер Александр Александрович (1857—1941), 
зоолог, археолог

5225. Пузанов И. И. Александр Александрович Браунер: Жизнь и науч. 
деятельность. — ТИИЕТ, 1960, т. 32, вып. 7, с. 309—371.

Об авторе см. № 5350.
1857—1941. Очерк составлен на основе автобиографических материалов 

и воспоминаний автора. Детство Браунера. Учение в пансионе Маса в Одес
се, в частной классической гимназии К. К. Ставиллы и П. П. Стародубцева 
и на естественном отделении физико-математического факультета Новороссий
ского университета. Преподаватели университета. Препаратор зоологического 
музея И. М. Видгальм. Лекционные курсы. Начало самостоятельной работы. 
Знакомство в Варшаве с польскими зоологами. Служба в Херсонском отде
лении Крестьянского поземельного банка. Труды по орнитологии Крыма и 
Херсонской губернии. Деятельность в Новороссийском обществе естествоис
пытателей. «Домашние семинары» Браунера со студентами. Помощь им в 
научных поездках. Черты характера. Научные путешествия.

Вавилов Николай Иванович (1887—1943), 
ботаник, генетик, растениевод, географ, 

впоследствии академик

5226. Рядом с Н. И. Вавиловым: Сб. воспоминаний. — 2-е изд., доп. — М.:
Сов. Россия, 1973. — 253 с., ил., портр.

Др. публ. — М., 1963.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 5227, 5229—5230.
5227. Бреславец Л. П. [Воспоминания о Н. И. Вавилове]. — В кн.: Рядом 

с Н. И. Вавиловым. 2-е изд., доп. М., 1973, с. 28-^-33.
Др. публ. — В кн.: Рядом с Н. И. Вавиловым. М., 1963.
Бреславец (Бреславец-Крестовникова) Лидия Петровна (1882— 1967), бо

таник.
1910—1940. Вавилов как студент и начинающий ученый. Его трудоспо

собность и целеустремленность.
5228. Синская Е. Н. Н. И. Вавилов как географ: (По лич. воспомина

ниям).— ИВГО, 1963, т. 95, вып. 1, с. 23—31, портр.
Синская Елена Николаевна (р. 1889), ботаник.
1908—1930-е гг. Общение с Вавиловым в годы учения в Московском 

сельскохозяйственном институте. Его участие в студенческих экскурсиях на 
Кавказ, а также на Владимирскую, Вятскую и Безенчукскую опытные стан
ции. Первые научные исследования Вавилова. Его экспедиции в Среднюю
Азию.

5229. Соколовский А. Н. [Воспоминания о Н. И. Вавилове]. — В кн.: Р я
дом с Н. И. Вавиловым. 2-е изд., доп. М., 1973, с. 25—28.

Др. публ. — В кн.: Рядом с Н. И. Вавиловым. М., 1963.
Соколовский Алексей Никанорович (1884—1959), почвовед, впоследствии 

академик АН УССР.
1908— 1913. Постановка преподавания в Московском сельскохозяйствен

ном институте. Студенческая жизнь. Знакомство с Вавиловым. Формирование 
его научных интересов.

5230. Туликова А. Ю. [Воспоминания о Н. И. Вавилове]. — В кн.: Рядом 
с II. И. Вавиловым. 2-е изд., доп. М., 1973, с. 33—39.

Др. публ.— В кн.: Рядом с Н. И. Вавиловым. М., 1963.
Туликова Александра Юльевна (р. 1892), ботаник-селекционер.
1909— 1917. Знакомство с Вавиловым-студентом. Его личные качества. По
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ездка Вавилова в Англию (со слов Е. Н. Сахаровой-Вавиловой). Участие 
автора в экспедиции Вавилова в Среднюю Азию (1915) и в систематизации 
собранных там материалов. Семья Вавилова.

Вагнер Владимир Александрович (1849—1934), 
биолог и психолог, профессор Психоневрологического института 

и Петербургского университета
5231. Вагнер В, А. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико

биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 4895, т. 4, отд. 2, 
г. 14—17. — Библиогр.: с. 15—17.

1849—1890. Родители. Преподаватель естествознания в Тульской гимна
зии Л. Л. Марков. Учение на юридическом факультете, затем на естествен
ном отделении физико-математического факультета Московского университета 
(1869—1882). Проведение зоологических исследований в России и за грани
цей. Сотрудничество в ряде научных обществ.

Введенский Николай Евгеньевич (1852—1922), 
физиолог, профессор Петербургского университета (1899), 

член-кор респондент Академии наук
5232. Введенский Н. Е. [Автобиография (1908 г.)]. — ФЖ, 1952, т. 38, 

№ 2, с. 280. — В ст. П. Г. Терехова «Из материалов к биографии Н. Е. Вве
денского».

5233. Введенский Н. Е. Научная автобиография (1894). — ФЖ, 1955, 
т. 41, № 5, с. 707—708.

[К № 5232—5233]. 1852—1908. Получение образования. Научная дея
тельность.

5234. Ветюков И. А. Н. Е. Введенский и его творческий путь. — ЖВНД, 
1952, т. 2, вып. 6, с. 779—791.

5235. Ветюков И. А. Воспоминания о Н. Е. Введенском. — В кн.: Докла
ды на конференции, посвященной памяти Н. Е. Введенского. М.; Л., 1949, 
с. 12—22.

[К № 5234—5235]. Ветюков Иван Алексеевич (р. 1884), физиолог, ученик 
и ассистент Введенского.

1903—(1922. Введенский как лектор. Занятия со студентами в физиологи
ческой лаборатории Петербургского университета. Открытие явления периэлек- 
тротона (1916). Общественная деятельность Введенского. Забота о земляках- 
вологжанах.

5236. Воронцов Д. С. Н. Е. Введенский и его ученая деятельность. — 
НИСГУ, 1923, т. 1. Естествознание и медицина, с. 73—78.

Воронцов Даниил Семенович (р. 1886), физиолог, ученик Введенского, 
впоследствии член-корреспондент АН УССР.

1900-е гг. — 1922. Введенский как педагог. Его взаимоотношения с сот
рудниками лаборатории. Обзор научной деятельности.

5237. Воронцов Д. С. Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский. — 
Киев: Изд-во Киев, ун-та, 1953. — 44 с.

Об авторе см. N° 5236.
1900-е гг.— 1922. Исследовательская деятельность Введенского. Его лек

ции в Петербургском университете. Работа автора в лаборатории Введен
ского. Физиологический семинар при лаборатории.

5238. Гладкий А. Памяти Н. Е. Введенского. — РФЖ, 1923, т. 6, вып. 1/3, 
с. 25—29.

Автор — предположительно Гладкий Александр Климентович, литературо
вед, пушкинист.

1912—1922. Знакомство с Введенским в Пскове. Его отношение к моло
дежи.

5239. Пэрна Н. Я. Памяти Николая Евгеньевича Введенского. — РФЖ, 
1923, т. 6, вып. 1/3, с. 21—'25.
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Пэрна (Перна) Николай Яковлевич (1878—1923), физиолог, приват-до
цент Петербургского университета, ученик и сотрудник Введенского.

11900-е гг.— 1922. Научная индивидуальность Введенского. Его педагоги
ческая деятельность. Отношение к нему современников.

5240. Ухтомский А. А. Н. Е. Введенский и его научное дело. — РФЖ> 
1923, т. 6, вып. 1/3, с. 5—20. — Библиогр.: с. 18—20.

Др. публ. — В кн.: Ухтомский А. А. Собр. соч. Л., 1954, т. 5.
Об авторе см. № 5367.
1908—1922. Совместная работа с Введенским в области физико-матема

тической физиологии. Особенности его научного мышления.
5241. Ухтомский А. А. Н. Е. Введенский: По поводу 15-летия со дня 

кончины.— ФЖ, 1937, т. 23, вып. 2, с. 183—186.
Об авторе см. № 5367.
1900-е гг.— 1922. Личные качества Введенского. Введенский — лектор. Р а

бота его лаборатории.

Водяницкий Владимир Алексеевич (1893—1971), 
гидробиолог, океанограф

5242. Водяницкий В. А. Записки натуралиста. — М.: Наука, 1975.— 
192 с. — (Науч. биогр. и мемуары ученых/AH СССР).

1900—1919. Сведения о предках и семье. Детство. Интерес автора к био
логии. Посещение кружка натуралистов при Харьковском университете и за
нятия в Харьковском обществе любителей природы. Харьковский универси
тет. Преподаватели: А. М. Никольский, В. М. Арнольди. Научная деятель
ность автора. Преподавание зоологии в Харьковском женском сельскохозяй
ственном институте, на Педагогических курсах и в Харьковском коммерчес
ком училище.

Воронин Михаил Степанович (1838—1903), 
ботаник, академик

5243. Фаминцын А. С. М. С. Воронин: (Некролог). — ТСпбОЕ, 1903, 
т. 34, вып. 1, № 7, с. 210—222. — Библиогр.: с 216—222.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1903.
Фаминцын Андрей Сергеевич (1835—1918), ботаник, академик.
1854—1903. Многолетняя дружба с Ворониным. Черты его характера. На

учная деятельность.

Врадий Вячеслав Пантелеймонович (1871 — после 1915), 
ботаник, зоолог, этнограф

5244. Врадий В. П. «Отказать» — девиз русской жизни. — Тифлис, 1915.—« 
32 с.

1893—1913. Отец — П. В. Врадий, его изобретения. Научная и редактор
ская деятельность автора. Путешествия с зоологическими целями по России 
и за границей.

Генкель Александр Германович (1872—1927), 
ботаник, приват-доцент Петербургского университета

5245. Богословский П. С. Памяти пермского профессора и краеведа 
А. Г. Генкеля. — УК, 1927, № 1, с. 141— 143.

Богословский Павел Степанович (1890—1966), этнограф, фольклорист, 
профессор Пермского университета.

1916—1927. Общественная деятельность Генкеля. Его роль в краеведче
ском изучении Сибири.

5246. Порецкий В. С. Памяти А. Г. Генкеля. — ИГБС, 1927, т. 26, вып. 5, 
с. 535—536.

Порецкий Вадим Сергеевич (р. 1898), ботаник, ассистент Генкеля.
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1916—1921. Черты характера Генкеля. Его научная и педагогическая ра
бота. Деятельность Генкеля по организации ботанического кабинета при 
Пермском университете.

Давыдов Константин Николаевич (1877—1960), 
зоолог, эмбриолог, приват-доцент Петербургского университета, 

член-корреспондент Академии наук в Париже
5247. Зенкевич Л. А. Предисловие. — В кн.: Бляхер Л. Я. Константин 

Николаевич Давыдов. М., 1963, с. 5—9.
Зенкевич Лев Александрович (1889— 1970), гидробиолог, океанолог, впо

следствии академик.
1915, 1927 и 1948. Присутствие автора на защите К. Н. Давыдовым док

торской диссертации в Московском университете (1915). Внешний облик Д а
выдова. Дальнейшие встречи. В книге Бляхера содержатся также фрагменты 
из неизданных воспоминаний вдовы ученого А. Ю. Давыдовой и ряда других 
лиц.

5248. Любищев А. А. Воспоминания о зоологе К. Н. Давыдове (1877—
1960). — В кн.: Из истории биологических наук (Memorabilia historiae natura- 
lis). M.; Л., 1966, вып. 1, с. 105—116, портр.

Любищев Александр Александрович (1890—1972), биолог, энтомолог.
1910-е гг.— 1923. Черты характера Давыдова. Его внешний облик. Сов

местная- работа с автором в Особой зоологической лаборатории Академии 
наук. Преподавание в Петербургском университете. Деятельность в Биологи* 
ческом обществе. Петроградские ученые-биологи: К. М. Дерюгин, Г. А. Клю
ге, А. И. Иностранцев, В. Т. Шевяков. Взаимоотношения Давыдова с ними. 
В тексте — письма Давыдова к автору.

Догель Валентин Александрович (1882—1955), 
зоолог, профессор Петербургского университета, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
5249. Герд С. В. Пять лет в лаборатории проф. В. А. Догеля.—УЗЛПИГ, 

1958, т. 143, вып. 7, с. 5— 16.
Герд Сергей Владимирович (1897—1961), гидробиолог, профессор Петро

градского университета.
1915—1920. Петроградский университет в 1915—1917 гг. Краткая харак

теристика преподавателей университета. Лекции Догеля. Занятия автора по 
большому практикуму под руководством Догеля. Политические события
1915—1917 гг. и отклики на них в университете.

Зарудный Николай Алексеевич (1859—1919), 
орнитолог, путешественник, 

член Русского географического общества
5250. Бутурлин С. А. Памяти Зарудного. — ТО, 1923, N° 4/7, с. 13—14.
Об авторе см. № 5001.
Лето 1906. Пребывание автора в Пскове у Зарудного. Совместная ра

бота по описанию орнитофауны. Работоспособность Зарудного.

Ивановский Дмитрий Иосифович (1864—1920), 
ботаник, физиолог растений и микробиолог, 
приват-доцент Петербургского университета, 

профессор Варшавского (с 1915 г. — Ростовского) университета
5251. Дионисьев Д. Е. Основоположник вирусологии Д. И. Ивановский 

(1864—1920). — В кн.: Ростовский государственный университет. Ростов, 
1965, с. 91—92.

Дионисьев Дмитрий Емельянович (1887—1957), химик-органик, профессор 
Ростовского университета.

1909. Суд над студентами Варшавского университета, участвовавшими в 
сходке. Роль Ивановского в этом суде. Лекции Ивановского в Варшавском 
университете.
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5252. Ивановская Е. И. Основоположник вирусологии Д. И. Ивановский 
(1864—1920)/[Записано А. П. Миловановой].— В кн.: Ростовский государст
венный университет. Ростов, 1965, с. 94—96.

Ивановская Евдокия Ивановна, жена Д. И. Ивановского.
1910-е гг. Лаборатория Ивановского в Ростовском университете. Его сын 

Николай.
5253. Максимов Н. А. Воспоминания о Д. И. Ивановском. — ИАНСБ, 

1950, № 6, с. 22.
Максимов Николай Александрович (1880—1952), ботаник, физиолог рас

тений, впоследствии академик.
4898— 1901, 1919. Знакомство с Ивановским. Ивановский как лектор. 

Студенческие волнения в Петербургском университете (февр. 1899). Работа 
автора под руководством Ивановского. Переход Ивановского в Варшавский 
университет. Последняя встреча с ним автора. Ивановский как человек и 
ученый.

5254. Максимов Н. А. Жизнь и научная деятельность Д. И. Ивановско
го.— В кн.: Памяти Дмитрия Иосифовича Ивановского. М., 1952, с. 7—21.

Об авторе см. № 5253.
1898— 1919. Лекции Ивановского в Петербургском университете. Его ра

бота над изучением мозаичной болезни табака и открытие им вирусов. З а 
щита докторской диссертации (1902). Переезд в Варшаву. Исследования в 
области физиологии растений. Последняя встреча автора с Ивановским.

5255. Приступа А. А. Из воспоминаний о профессоре Д. И. Иванов
ском.— В кн.: О природе вирусов. М., 1966, с. 11—15.

Др. публ. (с изм .).— В кн.: Ростовский государственный университет. 
Ростов, 1965.

Приступа Анатолий Адамович (р. 1890), ботаник, профессор Ростовско
го университета.

1910—1917. Ивановский как лектор и преподаватель Ростовского универ
ситета. Его реакция на смерть Л. Н. Толстого. Последняя встреча автора с 
Ивановским.

5256. Талантливый экспериментатор, учитель, друг: Из воспоминаний 
современников [Н. А. Максимова, А. Ф. Флёрова, Е. А. Жемчужникова, 
Д. Е. Дионисьева, И. П. Керенского, О. И. Щепкиной]. — Природа, 1964, 
No Ю, с. 23—26.

Авторы: Жемчужников Евгений Александрович, Флёров Александр Федо
рович, Щепкина Ольга Ивановна — ботаники; Керенский Иван Порфирьевич, 
зоолог. О Дионисьеве Д. Е. см. N° 5261; о Максимове Н. А. N° 5253.

1900-е— 1910-е гг. Д. И. Ивановский как лектор. Черты его характера.

Исаченко Борис Лаврентьевич (1871—1948),
микробиолог и ботаник, приват-доцент Петербургского университета, 

впоследствии академик
5257. Исаченко Б. Л. Воспоминания о преподавании микробиологии в 

Петербургском — Ленинградском университете (1900—1929). — В кн.: Иса
ченко Б. Л. Избр. тр. М.; Л., 1951, т. 2, с. 296—304.

1900—1929. Утверждение Исаченко приват-доцентом Петербургского уни
верситета (1900). Лекции по микробиологии. Роль профессора X. Я. Гоби в 
постановке преподавания микробиологии в Петербургском университете. Р а
боты, выполненные на кафедре микробиологии в 1900—1917 гг. Труды авто
ра в области популяризации микробиологии.

Кащенко Николай Феофанович (1855—1935), 
зоолог, ботаник, профессор Томского университета 

и Киевского политехнического института

5258. Кащенко Н. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Медицинский факультет 
Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805— 
1905). Харьков, 1905—1906, с. 288—289.
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1855—1888. Происхождение. Учение в Екатеринославской гимназии и на 
медицинском факультете Московского и Харьковского университетов. Полу
чение степени доктора медицины. Преподавательская деятельность в Харьков
ском и Томском университетах. Командировка за границу. Научная деятель
ность.

5259. Кащенко М. Н. Воспоминания о Н. Ф. Кащенко. —- УЗТГУ, 1950, 
№ 15, с. 33—42.

Кащенко Мария Николаевна (р. '1891), старшая дочь Н. Ф. Кащенко.
1855—1935. Краткие биографические сведения. Зоологические экспедиции. 

Работа Кащенко на кафедре зоологии в Киевском политехническом институте 
(с. 1912 г.). Увлечение садоводством. Деятельность по акклиматизации рас
тений.

Келлер Борис Александрович (1874—1945), 
ботаник, почвовед, профессор 

Воронежского сельскохозяйственного института, 
впоследствии академик

5260. Келлер Б. А. О себе. — В кн.: Двадцать пять лет педагогической и 
общественной работы академика Б. А. Келлера. Воронеж, 1931, 
с. XLIII—LIII.

5261. Келлер Б. А. Революция и ученые старшего поколения. — В кн.: 
Год шестнадцатый. М., 1933, вып. 2, с. 404—414.

5262. Келлер Б. А. Я нашел вторую, более яркую молодость. — КомМ, 
1933, № 24, с. 80—82.

[К № 5(260—5262]. 1874—1930-е гг. Детские годы. Учение в классической 
гимназии в Саратове. Увлечение автора естествознанием. Учение на медицин
ском, затем на физико-математическом факультетах Московского универси
тета. Профессор ботаники И. Н. Горожанкин и его влияние на автора. Ис
ключение из университета за участие в студенческих волнениях и высылка из 
Москвы (1894). Учение в Казанском университете (1898—1902). Казанское 
общество естествоиспытателей. Защита магистерской диссертации (1913). 
Преподавательская и научная деятельность. Геоботаничеекие экспедиции на 
Алтай, в Туркестан и т. д. Деятельность в области популяризации ботани
ческих знаний. Революционная работа.

Кириллов Александр Иванович (1854—1912), 
зоолог, препаратор Иркутского зоологического музея

5263. Овчинников М. П. Материалы для биографии А. И. Кириллова.— 
СибА, 1913, № 6/8, с. 347—357.

Овчинников Михаил Павлович (1844—1921), археолог, этнограф, архи
вист, близкий знакомый Кириллова.

1854—1912. Воспоминания (частично со слов Кириллова). Детство Кирил
лова. Служба в Иркутском резервном батальоне и Иркутском жандармском 
управлении. Увлечение зоологией. Работа в Иркутском зоологическом музее.

Книпович Николай Михайлович (1862—1939), 
зоолог, гидробиолог, профессор Женского медицинского института 

в Петербурге, впоследствии член-корреспондент АН СССР

5264. Книпович Н. М. [Автобиография]. — ВИх, 1953, вып. 1, с. 128— 
131. — В ст. А. Н. Световидова «Памяти Николая Михайловича Книповича».

1862—1926. Родители. Учение в Александровской русской гимназии 
в Гельсингфорсе и на физико-математическом факультете Петербургского 
университета. Служебная, научная, педагогическая деятельность. Печатные 
работы.
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Кольцов Николай Константинович (1872—1940), 
зоолог, профессор Высших женских курсов в Москве 

и Университета им. А. Л. Шанявского, член-корреспондент Академии наук
5265. Кольцов Н. К. [Автобиография]. — В кн.: Кольцов Н. К. Органи

зация клетки. М.; Л., 1936, с. 5—32.
1890-е— 1930-е гг. Учение в Московском университете. Преподаватели 

университета. Начало работы автора в области сравнительной анатомии. 
Командировки за границу, работа на Неаполитанской зоологической станции 
и на станциях Росков (Франция) и Вилла-Франка (Италия) (1897, 1902, 
1907, 1910, 1911). Иностранные ученые-биологи конца 1890-х гг., знаком
ство и совместная работа с ними. Защита магистерской диссертации (1901). 
Лекции в Московском университете и на Высших женских курсах в Моск
ве. Научные интересы автора. Создание исследовательской лаборатории в 
Университете им. А. Л. Шанявского и Института экспериментальной био
логии.

5266. Кольцов Н. К. [Дневники]. — В кн.: Полынин В. М. Пророк в
своем отечестве. М., 1969, с. 5—7, 11—22, 37—43, 46—48.

1872—1940. Краткая родословная. Детство. Учение в гимназии в Моск
ве и в Московском университете. Впечатления от речи К. А. Тимирязева на 
годичном заседании Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии (1894). Научная поездка за границу.

Комаров Владимир Леонтьевич (1869—1945), 
ботаник, географ, путешественник, 

приват-доцент Петербургского университета, 
впоследствии академик

5267. Тарле Е. В. Наш президент: [В. Л. Комаров]. — ВАН, 1944, № 10, 
с. 118—119.

Тарле Евгений Викторович (1875— 1955), историк, профессор Юрьевско
го университета, впоследствии академик.

1910-е гг. Встреча с Комаровым на заседании Общества приват-доцен
тов Петербургского университета. Внешний облик Комарова. Отношение 
к нему на курсах П. Ф. Лесгафта.

5268. Шишкин Б. К. Воспоминания о В. Л. Комарове.-— ЭС, 1953, № 1, 
с. 10—15, ил.

Об авторе см. № 5093.
1910-е гг. — 1945. Биографические сведения о Комарове. Знакомство 

с ним автора и совместная работа. Внешний облик Комарова. Черты харак
тера. Методы и стиль работы. Комаров как лектор. Его влияние на моло
дых ученых.

Краснов Андрей Николаевич (1862—1915), 
ботаник и географ, профессор Харьковского университета

5269. Краснов А. Н. [Автобиография]. — В кн.: Физико-математический 
факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования. 
Харьков, 1908, с. 203—207.

1862—1903. Учение в 1-й Петербургской гимназии и в Петербургском 
университете. Научные экспедиции в Нижегородскую и Астраханскую гу
бернии (под руководством В. В. Докучаева и И. В. Мушкетова), в Среднюю 
Азию, на Алтай и т. д. Магистерская диссертация. Преподавание географии 
в Харьковском университете. Зарубежные путешествия. Организация учеб
ных физико-географических экскурсий на Кавказ. Акклиматизационные ра
боты на Кавказском побережье. Ботанико-географические труды. Исследова
ния по антропологии и этнографии.

5270. Вернадский В. И. Из прошлого: (Отр. из воспоминаний об 
А. Н . Краснове). — В кн.: Профессор А. Н. Краснов. Харьков, 1916, с. 96— 
113, ил.

Др. публ. — В кн.: Очерки и речи акад. В. И. Вернадского. Пг., 1922.
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Об авторе см. № 5121—5131.
1876— 1914. Учение автора с Красновым в 1-й Петербургской гимназии. 

Внешний облик Краснова. Его интересы, увлечения, способности. Учителя 
гимназии. Гимназические кружки. Совместное учение в Петербургском уни
верситете (1880-е гг.). Л. Н. Бекетов, Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев. 
Встречи с Красновым в последние годы его жизни. Мысли Краснова о не
мецкой экспансии в России. М. П. Драгоманов.

5271. Генкель Г. Г. Проф. Андрей Николаевич Краснов: (Из воспоми
наний о покойном). — ЕиГ, 1915, № 1, с. 36—45.

Генкель Герман Германович (р. 1865), востоковед, директор Батумской 
мужской гимназии.

1911—1914. Переезд Краснова в Батум. Работа в журнале «Русские 
субтропики». Деятельность по созданию Батумского ботанического сада. 
Посещение автором Краснова в ботаническом саду незадолго до смерти 
Краснова. Характеристика его личности.

5272. Генкель Г. Г. Проф. А. Н. Краснов в Батуме: (Из лич. воспоми
наний).— В кн.: Профессор А. Н. Краснов. Харьков, 1916, с. 85—92.

Об авторе см. № 5271.
1880-е—1910-е гг. Учение автора на филологическом факультете Петер

бургского университета. Профессора. Знакомство автора с Красновым. 
Совместная работа над переводом и изданием географических трудов 
В. Сиверса. Работа Краснова над созданием Батумского ботанического сада. 
Редактирование журнала «Русские субтропики». Черты характера. Краснов 
как преподаватель географии в Батумской гимназии.

5273. Гроссгейм А. А. Памяти профессора Андрея Николаевича Красно
в а .— ВестнТБС, 1915, вып. 1, с. 42—48.

Гроссгейм Александр Альфонсович (1888—1948), ботаник, впоследствии 
академик.

1890-е—1910-е гг. Основные этапы жизни и деятельности Краснова. 
Краснов как лектор и профессор Харьковского университета.

5274. Конев Д. Ф. Воспоминания об Андрее Николаевиче Краснове.— 
В кн.: Профессор А. Н. Краснов. Харьков, 1916, с. 133—141.

Конев Дмитрий Федорович (р. 1863), приват-доцент Харьковского вете
ринарного института.

1880-е гг.— 1914. Знакомство автора с дядей Краснова — М. И. Красно
вым. Его имение, образ жизни. Встреча автора с Красновым. Его деятель
ность в Харьковском университете. Акклиматизационные работы в Сочинском 
районе. Черты характера. Поездка для научной работы на остров Яву. По
следние годы жизни.

5275. Кузнецов Н. И. Профессор Андрей Николаевич Краснов: Памяти 
товарища. — ВРФ, 1916, т. 2, № 1, с. 55—62, портр.

Об авторе см. № 5278—5279.
1880-е гг.— 1914. Краткие биографические сведения. Краснов в студен

ческие годы. Взаимоотношения с А. Н. Бекетовым и другими профессора
ми Петербургского университета. Знакомство автора с Красновым. «Кружок 
маленьких ботаников». Заграничные командировки. Научные работы Крас
нова. Его деятельность в Харьковском университете.

5276. Чепурный И. Проф. А. Н. Краснов в личной жизни: (Из воспо
минаний).— В кн.: Профессор А. Н. Краснов. Харьков, 1916, с. 93—95.

1910-е гг. Характеристика личности Краснова. Его работа по созданию 
Батумского ботанического сада. Одна из последних встреч автора с Крас
новым в Батумском ботаническом саду.

Крылов Порфирий Никитич (1850—1931), 
ботаник, профессор Томского университета

5277. Уткин Л. А. П. Н. Крылов как учитель и человек: (Воспомина
ния).— В кн.: Памяти Порфирия Никитича Крылова в связи со столетием 
со дня рождения. Томск, 1951, с. 75—78.— (Тр. Томск, гос. ун-та. Сер. биол.;
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Т. 116).
Уткин Леонид Антонович (1884—1964), ботаник, ученик П. Н. Крылова.
1908—1931. Знакомство с Крыловым и беседа с ним. Характеристика 

его личности. Ботанические экспедиции Крылова со студентами. Занятия под 
его руководством в Томском университете. «Ботанические чаи». Научные 
труды Крылова.

Кузнецов Николай Иванович (1864—1932), 
ботаник, директор Никитского ботанического сада, 
профессор Юрьевского (Дерптского) университета, 

член-корреспондент Академии наук
5278. Келлер Б. А. Николай Иванович Кузнецов: (Речь на гражд. па

нихиде).— СовБ, 1933, А̂  1, с. 80—81.
Об авторе см. № 5260—5262.
1900-е гг.— 1932. Основание Кузнецовым «Трудов Юрьевского ботани

ческого сада». Кузнецов как ботаник. Черты характера.
5279. Советова-Кузнецова Е. Н. Воспоминания об отце (Николае Ива

новиче Кузнецове). — УЗТУ, 1968. вып. 211. Труды по ботанике, № 8, 
с. 26—29.

Советова-Кузнецова Елена Николаевна.
1900-е гг.— 1932. Детские воспоминания об отце. Его внешний облик 

и черты характера. Семья. Ее быт. Жизнь на даче в Хазелау (Хааслава) 
под Юрьевом. Посещение Кузнецова путешественником П. К. Козловым 
(1910) и другими учеными. Научная, педагогическая и общественная дея
тельность.

Кузнецов Николай Яковлевич (1873—1948), 
энтомолог и физиолог, сотрудник Зоологического музея

5280. Кузнецов Н. Я. Канва жизни. — ЭнО, 1949, т. 30, № 3/4, с. 171—
172. — В ст. Е. Н. Павловского «Н. Я. Кузнецов (1873—1948)».

1873—1938. Основные этапы жизни и деятельности.

Кулагин Николай Михайлович (1860—1940),
зоолог, энтомолог, член-корреспондент Академии наук

5281. Корольков Д. М. Воспоминания о совместной работе с Н. М. Ку
лагиным. — ЗРВ, 1929, т. 6, № 1/2, с. 7—10.

То же. — Отд. отт. — Л., 1928.
Корольков Дмитрий Максимович, энтомолог.
1902—1927. Знакомство автора с Кулагиным. Научная работа под его 

руководством в Московском сельскохозяйственном институте. Черты харак
тера Кулагина. Кулагин как педагог и научный руководитель.

Львов Василий Николаевич (1859—1907), 
эмбриолог, профессор Московского университета

5282. Кольцов Н. К. Памяти учителя и друга: (Некролог). — ЖМНП, 
1907, ч. 10, Ко 8, с. 117— 120 (паг. 4-я).

Об авторе см. № 5265—5266.
1892—1907. Биографические сведения. В. Н. Львов как лектор и препо

даватель Московского университета. Беседы ученого с бывшими учениками 
на его квартире в Москве. Кратко о знакомстве Львова с писателями круж
ка доктора Л. В. Средина1 в Ялте — А. П. Чеховым, А. М. Горьким, 
К. М. Станюковичем, Д. Н. Маминым-Сибиряком. Общественная деятель
ность Львова.

1 В тексте фамилия искажена (Середина).
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Матвеев Борис Степанович (1889—1973), 
зоолог

5283. Матвеев Б. С. Из личных воспоминаний Б. С. Матвеева: (К 80-ле
тию со дня рождения). — БюлМОИП, Отд. биол., 1969, т. 74, вып. 6, 
с. 128—132.

1889— 1960. Происхождение. Родители. Учение в Московском универси
тете (1908—1913). Революционные выступления в Москве. Подготовка к по
лучению профессорского звания в Институте сравнительной анатомии при 
Московском университете у профессора А. Н. Северцова.

Мензбир Михаил Александрович (1855—1935), f
зоолог, профессор Московских высших женских курсов, 
заведующий Институтом сравнительной анатомии при 

Московском университете, президент Московского общества испытателей 
природы, член-корреспондент Академии наук

5284. Дейнега В. А. М. А. Мензбир как руководитель ученого общест
в а .— В кн.: Памяти академика Михаила Александровича Мензбира. М.; Л., 
1937, с. 31—37.

Дейнега Вячеслав Аверкиевич (р. 1873), биолог.
1894—1935. Лекции Мензбира в Московском университете. Его отноше

ние к студентам. Преподавание Мензбира на Московских высших женских 
курсах. Научная деятельность в Московском обществе испытателей природы 
в качестве редактора изданий (с 1888 г.), вице-президента (с 1913 г.) и 
президента (с 1915 г.).

5285. Коте А. Ф. Памяти учителя. — В кн.: Памяти академика Михаила 
Александровича Мензбира. М.: Л., 1937, с. 39—49, 1 л. портр.

Коте Александр Федорович (р. 1880), биолог.
1890- е гг .— 1935. М. А. Мензбир как представитель московской либе

ральной профессуры. Его взаимоотношения со студентами Московского уни
верситета. Характеристика Мензбира как ученого и человека. Мензбир — 
лектор. Его внешний облик. В тексте — биографические сведения о Мензбире 
по воспоминаниям его родственников.

Миславский Николай Александрович (1854—1928), 
физиолог, профессор Казанского университета, 

впоследствии член-корреспондент АН  СССР
5286. Быков К. М. Н. А. Миславский. — РФЖ, 1929, т. 12, вып. 4, 

с. 307—310.
Быков Константин Михайлович (1886—1959), физиолог, в 1900-е гг.— 

студент Казанского университета.
1854— 1928. Биографические сведения. Научная и преподавательская 

деятельность Миславского в Казанском университете на кафедре физиологии 
медицинского факультета (1907—1908). Его заграничные командировки в 
Германию и Францию.

Мичурин Иван Владимирович (1855—1935), 
ботаник-селекционер, 

впоследствии почетный член АН СССР
5287. Мичурин И. В. Автобиография Ивана Владимировича Мичури

на.— Соч.: В 4-х т. 2-е изд., доп. М., 1948, т. 4, с. 8— 10.
1855—  1924. Автобиография в форме анкеты.
5288. Мичурин И. В. История основания и развития питомника. — 

Соч.: В 4-х т. 2-е изд., доп. М., 1948, т. 4, с. 10—22, фот.
Др. публ. — В кн.: Мичурин И. В. Избр. соч. М., 1955; В журн.: ХЦЧО, 

1929, № 6.
1875—1929. Причины, побудившие автора создать садовый питомник. 

Работа над скрещиванием и выведением новых сортов плодовоягодных 
культур.
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5289. Мичурин И. В. Общие краткие автобиографические сведения к 
портрету. — Соч.: В 4-х т. 2-е изд., доп. М., 1948, т. 4, с. 3—8.

Др. публ. — В кн.: Мичурин И. В. Избр. соч. М., 1948; М., 1955;
В журн.: Садовод, 1914, № 6.

1855—1914. Жизненный путь автора. Его работа по гибридизации пло
довых растений.

5290. И. В. Мичурин в воспоминаниях современников/Сост. Бахарев А. Н., 
Горшков И. С., Добринский Н. Я. — Тамбов: Кн. изд-во, 1963.—216 с., портр.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 5292, 5293.
5291. Галенкин А. Н. Я учился у Мичурина искусству виноградарства.— 

ЗМП, 1936, No 3, с. 97—98.
Автор — сторонник учения И. В. Мичурина.
1916. Знакомство с И. В. Мичуриным, беседы с ним о выращивании 

винограда.
5292. Кичунов Н. И. Беседы и встречи. — Яровизация, 1940, № 3, 

с. 186— 191.
Др. публ. — В кн.: И. В. Мичурин в воспоминаниях современников. Там

бов, 1963.
Кичунов Николай Иванович (1863— 1942), специалист по садоводству, 

редактор журнала «Вестник садоводства, плодоводства и огородничества».
1887—1929. Переписка с И. В. Мичуриным по вопросам садоводства. 

Приезд к нему в Козлов Тамбовской губернии, осмотр его питомника. Отно
шение Департамента земледелия к научной деятельности Мичурина.

5293. Мичурина М. И. Из воспоминаний об отце: (Период 1885— 
1896 гг.). — Яровизация, 1940, № 3, с. 195—206.

Др. публ. — В кн.: И. В. Мичурин в воспоминаниях современников. Там
бов, 1963.

Мичурина Мария Ивановна (1877— 1959).
Быт семьи И. В. Мичурина в Козлове Тамбовской губернии. Питомник 

Мичурина, его работы по гибридизации растений. Разносторонние интересы 
Мичурина, его планы и замыслы.

5294. Пашкевич В. В. Дорогой памяти И. В. Мичурина. — ЗМП, 1936, 
№ 3, с. 72—75.

Пашкевич Василий Васильевич (1856— 1939), чиновник Департамента 
земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ, специа
лист в области плодоводства, впоследствии академик ВАСХНИЛ.

1910-е— 1930-е гг. Знакомство с Мичуриным в Козлове Тамбовской гу
бернии. Посещение его питомника. Отношение Мичурина к предложению Д е
партамента земледелия о передаче его хозяйства в ведение Министерства 
земледелия.

5295. Тихонов Н. П., Ермачков Я. [Воспоминания]. — СХПСК и ЦЧО, 
1965, № 10, с. 44. — В ст. А. Иванова «Незабываемые встречи».

Авторы: Ермачков Яков, наборщик типографии Товарищества печатного 
дела в Козлове Тамбовской губернии; Тихонов Н. П., метранпаж той же 
типографии.

1900-е гг. Издание прейскуранта по фруктовым и декоративным деревьям 
и кустарникам И. В. Мичурина. Посещение Мичуриным типографии. Его от
ношение к рабочим.

Монтеверде Николай Августинович (1856—1929), 
ботаник, заведующий Музеем и Биологической лабораторией Петербургского 

ботанического сада, впоследствии член-корреспондент АН СССР
5296. Виноградов-Никитин П. 3. К биографии Н. А. Монтеверде.— 

ИГБС, 1930, т. 29, вып. 1/2, с. 23—24.
Виноградов-Никитин Павел Захарович (1869—1938), дендролог, предсе

датель Всероссийского союза лесоводов, в описываемое время студент Пе
тербургского лесного института.

1889— 1894. Преподавательская деятельность Н. А. Монтеверде в Лесном
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институте. Его взаимоотношения со студентами. Черты характера Монте- 
верде.

5297. Любименко В. Н. Памяти незабвенного Николая Августиновича 
Монтеверде. — ИБС, 1930, т. 29, вып. 1/2, с. 10—18, 1 л. портр.

Любименко Владимир Николаевич (1873—1937), ботаник Никитского бо
танического сада в Крыму, затем старший консерватор Петербургского бо
танического сада.

1897— 1929. Знакомство с Монтеверде в Ботаническом саду в Петербур
ге. Исследование им процесса образования хлорофилла в растениях, поле
мика с К. А. Тимирязевым. Посещение Монтеверде Никитского ботаническо
го сада. Совместная научная работа с ним автора. Монтеверде как экспе
риментатор и изобретатель. Его личные качества.

Навашин Сергей Гаврилович (1857— 1930), 
ботаник, профессор Университета св. Владимира в Киеве, 

впоследствии академик

5298. Навашин С. Г. Автобиография. — ЖРБО, 1928, т. 13, № 1/2,
с. 7—14, портр.

1857— 1927. Детство в Саратове. Семья. Учение в Саратовской гимназии, 
в Медико-хирургической академии в Петербурге. Лекции по анатомии 
В. Л. Грубера и Ф. Ландцерта. Работа в химической лаборатории академии 
под руководством А. П. Бородина. Учение на естественном отделении Мос
ковского университета. Занятия физиологией растений под руководством 
К. А. Тимирязева. Работа ассистентом в Петербургском университете 
(с 1889 г.). Знакомство с ботаником М. С. Ворониным. Защита магистер
ской диссертации. Заведование кафедрой морфологии и систематики расте
ний в Университете св. Владимира в Киеве (1894). Научная и общественная 
деятельность. Переезд в Тифлис (1913).

5299. Финн В. В. Сергей Гаврилович Навашин (1857— 1930). — ИАНО- 
МЕН, 1931, № 7, с. 881—896.

Финн Владимир Васильевич (р. 1878), ассистент С. Г. Навашина.
1898—1930. Открытие Навашиным двойного оплодотворения. Впечатле

ние, произведенное докладом об этом открытии на X съезде естествоиспыта
телей. Особенности его научного творчества. Лекции Навашина в Универ
ситете св. Владимира в Киеве.

5300. Холодный Н. Г. Несколько воспоминаний о С. Г. Навашине. — 
ЖРБО, 1931, т. 16, № 5/6, с. 383—386.

5301. Холодный Н. Г. Чему учил С. Г. Навашин как естествоиспыта
тель. — БГБС, 1973, вып. 89, с. 5— 10.

[К № 5300—5301]. Холодный Николай Григорьевич (1882— 1953), бота
ник, ученик С. Г. Навашина, академик АН УССР.

1900—1928. Лекции Навашина в Университете св. Владимира в Киеве. 
Навашин как научный руководитель, экзаменатор и исследователь. Черты 
его характера.

Никольский Александр Михайлович (1858—1942), 
зоолог, профессор Харьковского университета

5302. Никольский А. М. Из воспоминаний зоолога А. М. Никольского. — 
В кн.: Из истории биологических наук. М.; Л., 1966, вып. 1, с. 79— 104.

1860-е—1900-е гг. Детство. Гимназия в Астрахани. Петербургский уни
верситет (1878— 1881). Профессора: Д. И. Менделеев, К- Ф. Кесслер, 
А. А. Иностранцев, И. М. Сеченов, А. Н. Бекетов, А. С. Фаминцын и др. 
Ученые-зоологи: Н. А. Зарудный, Г. Н. Потанин, П. П. Семенов-Тян-Шан- 
ский. Встречи с А. И. Ульяновым. Вел. кн. Константин Константинович и 
Александр Михайлович.
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Омелянский Василий Леонидович (1867—1928), 
микробиолог, член-корреспондент Академии наук, 

впоследствии академик

5303. Боголюбова О. М. В. Л. Омелянский: Из лич. воспоминаний.— 
АБН, 1928, т. 28, цып. 3, с. 228—234.

Боголюбова Ольга Милитоновна (р. 1869), сотрудница Института экс
периментальной медицины.

1906—1928. Знакомство автора с Омелянским. Омелянский как науч
ный руководитель. Его эрудиция. Черты характера.

5304. Виноградский С. Н. Памяти В. Л. Омелянского: Лич. воспомина
ния. — АБН, 1928, т. 28, вып. 3, с. 201—204.

Виноградский Сергей Николаевич (1856—1953), микробиолог, предсе
датель Русского микробиологического общества, впоследствии член-коррес
пондент Академии наук.

1893— 1928. Знакомство с Омелянским. Его научная деятельность под 
руководством автора.

5305. Заболотный Д. К. Тридцать пять лет служения микробиологии: 
Памяти акад. В. Л. Омелянского. — АБН, 1928, т. 28, вып. 3, с. 207—209.

Об авторе см. № 5689а—5696.
1897— 1928. Работа с Омелянским в отделе микробиологии Института 

экспериментальной медицины под руководством С. Н. Виноградского. Оме
лянский в быту. Черты его характера.

5306. Любименко В. Н. Памяти Василия Леонидовича Омелянского. — 
ИНИ, 1928, т. 14, вып. 1/2, с. 5—7.

Об авторе см. № 5297.
1900-е гг. Черты характера ученого.
5307. Штурм Л. Д. Памяти Василия Леонидовича Омелянского. — ИСК, 

1928, вып. 4, с. I—IV.
Штурм Леонилла Дмитриевна (р. 1888), микробиолог, ученица Оме

лянского.
1900-е гг. Омелянский как научный руководитель. Черты его характера.

Орбели Леон Абгарович (1882—1958), 
физиолог, сотрудник Института экспериментальной медицины, 

впоследствии академик

5308. Орбели Л. А. [Воспоминания о заграничной командировке 1908— 
1910 гг.]. — В кн.: Орбели Л. А. Избр. тр.: В 5-ти т. Л., 1968, т. 5, с. 228—242.

Др. публ. — В кн.: Орбели Л. А. Воспоминания, М.; Л., 1966.
1908— 1910. Работа в Лейпциге в лабораториях Э. Геринга и П. Флек- 

сига, затем — в Кембридже в лаборатории Дж. Лэнгли. Знакомство с анг
лийскими физиологами К. Люкасом, А. Хиллом, Д. Баркрофтом, У. Гаскел- 
лом. Условия работы в лабораториях.

5309. Орбели Е. И. Воспоминания о Леоне Абгаровиче Орбели. — Ере
ван: Изд-во АН АрмСССР, 1972.— 104 с., ил., портр.

Орбели Елизавета Иоакимовна, жена Л. А. Орбели.
1882—1958. Предки и семья Орбели, его детство в Тифлисе. Учение 

в гимназии, в Медико-хирургической академии в Петербурге. Профессора: 
М. Д. Лавдовский, Н. А. Холодковский, И. П. Павлов. Ректор А. И. Тара- 
нецкий. Занятия Орбели физиологией под руководством И. П. Павлова. 
Его взаимоотношения с товарищами, участие в студенческом самоуправле
нии в качестве старосты курса. Встреча автора с Орбели (1907). Знакомст
во с культурной жизнью Петербурга. Работа в морских госпиталях ц Крон
штадте и Петербурге. Работа в Институте экспериментальной медицины 
под руководством И. П. Павлова. Командировка в Германию и Англию. За
нятия у Э. Геринга и П. Флексига в Лейпциге, у 3. Гартена в Гиссене, 
У  Дж. Лэнгли в Кембридже. Быт, взаимоотношения с немецкими и англий
скими учеными. Работа на Неаполитанской морской биологической станции.
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Павлов Иван Петрович (1849—1936j,  
физиолог, профессор Военно-медицинской академии и 

Института экспериментальной медицины, академик
5310. Павлов И. П. [Автобиография, 1849—1913]. — В кн.: Материалы 

для биографического словаря действительных членов ими. Академии наук. 
Пг., 1917, т. 3, ч. 2, с. 62—65.

5311. Павлов И. П. Автобиография, 1849— 1900 г. — Поли. собр. соч.: 
В 6-ти т. 2-е изд., доп. М; Л., 1952, т. 6, с. 441—444.

Др. публ. — В кн.: Павлов И. П. Поли. собр. тр.: В 5-ти т. М.; Л.,
1949, т. 5; Павлов И. П. Избр. произведения. М., 1949; Павлов И. П. Ус
ловный рефлекс. М., 1952; Товарищеская памятка врачей выпуска 1879 г. 
бывшей Медико-хирургической академии, изданная ко дню XXV-летия со 
дня окончания курса. Спб., 1904; Библиография трудов И. П. Павлова и 
литературы о нем. М.; Л., 1954; В журн.: НМ, 1946, № 3 (под загл. «Взгляд 
на прошлое» в ст. С. В. Павловой «Из воспоминаний»); БюлМОИП, отд. 
биол., 1949, т. 54, вып. 5. [К № 5310—5311]. 1849—1903. Учение в Рязан
ской духовной семинарии и в Петербургском университете. Научная дея
тельность.

5312. Павлов И. П. Мои воспоминания, — Поли. собр. соч.: В 6-ти т. 
2-е изд., доп. М.; Л., 1952, т. 6, с 445—449.

Др. публ. — В кн.: Павлов И. П. Поли. собр. тр.: В 5-ти т. М.; Л.,
1949, т. 5; Избр. произведения. М., 1949; В журн.: НМ, 1946, № 3 (под
загл. «Воспоминания Ивана Петровича» в ст. С. В. Павловой «Из воспоми
наний»).

Сведения о родителях и родственниках со стороны отца и матери.
5313. Иван Петрович Павлов: Воспоминания учеников/Под ред. и с пре- 

дисл. проф. Н. И. Лепорского. — Воронеж: Воронеж, обл. кн. изд-во, 1941.— 
83 с., 1 л. портр. — Библиогр.: с. 79—82.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 5321, 5329, 5331, 5337, 5345.

5314. И. П. Павлов в воспоминаниях современников/Гл. ред. 
Е. М. Крепе. — Л.: Наука, 1967.—384 с. — Имен, указ.: с. 369—382.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 5315—5331, 5334—5338, 5340, 5342.

5315. Андреева Л. П. Детство и молодые годы Ивана Петровича Пав
лова.— В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, 
с. 317—321.

Андреева Лидия Петровна (1874— 1946), сестра И. П. Павлова.
1850—1870-е гг. Детство Павлова в Рязани. Его отношение к матери 

и братьям. Учение в семинарии. Гибель брата.
5316. Болдырев В. Н. Работа у Ивана Петровича Павлова. — КМЖ, 

1925, № 3, с. 228—236.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ

ников. Л., 1967.
Болдырев Василий Николаевич (1872— 1946), физиолог.
1900-е гг. Характеристика Павлова как профессора. Его отношение к 

научной работе. Совместная работа автора с Павловым в Военно-меди
цинской академии.

5317. Быков К. М. Мои первые встречи с И. П. Павловым. — В кн.: 
И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с. 65—68.

Об авторе см. № 5286.
1913— 1914. Павлов как научный руководитель физиологической лабора

тории Института экспериментальной медицины. Беседы с ним.
5318. Васильев Г. А. Из воспоминаний об Иване Петровиче Павло

ве.— В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, 
с. 69—71.

Васильев Георгий Аркадьевич (р. 1895), физиолог.
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1913— 1915. Проведение автором физиологических опытов в лаборатории 
Павлова. Защита диссертации М. Я. Безбокой, ученицей Павлова.

5319. Воячек В. И. Воспоминания об Иване Петровиче Павлове.— 
В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с. 72—75.

Воячек Владимир Игнатьевич (1876—1971), оториноларинголог, про
фессор Военно-медицинской академии, впоследствии академик АМН СССР.

1895— 1935. Лекции Павлова в Военно-медицинской академии. Его ха
рактеристика как ученого. Научные дискуссии между Павловым и В. М. Бех
теревым.

5320. Ганике Е. А. Об одной мечте Ивана Петровича. — В кн.: 
И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с. 76—78.

Ганике Евгений Александрович (1869—1948), физиолог и физик, ученик 
И. П. Павлова.

1894— 1910-е гг. Использование хирургической техники в лаборатории 
Павлова.

5321. Завадский И. В. Воспоминания: И. П. Павлов в лаборатории.— 
ИСКГУ, 1926, т. 8, с. 166— 169.

Др. публ. — В кн.: Иван Петрович Павлов. Воронеж, 1941 (под загл.: 
И. П. Павлов в лаборатории).

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967.

Завадский Игорь Владимирович (1875—1944), физиолог, профессор Ка
занского университета по кафедре врачебной диагностики.

1907—1909. Отношение Павлова к сотрудникам своей лаборатории в 
Институте экспериментальной медицины. Условия для научной работы в ла
боратории. Черты характера Павлова.

5322. Зимницкий С. С. Две встречи: Из воспоминаний проф. С. С. Зим- 
ницкого. — КМЖ, 1925, № 3, с. 321—323.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967 (под загл.: Павлов — оппонент моей диссертации).

Зимницкий Семен Семенович (1873—1927), врач-терапевт и физиолог, 
профессор Казанского университета.

Окт. 1900—1900-е гг. Работа автора в лаборатории И. П. Павлова
в Институте экспериментальной медицины. Посещение им И. И. Мечнико
ва в Париже в Институте Пастера.

5323. Калашников В. П. Иван Петрович Павлов — любитель гимнасти
ки.— В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с.
322—324.

Калашников Владимир Петрович (р. 1866), глазной врач, друг семьи 
Павловых.

1900-е гг. Кружок врачей — любителей гимнастики и велосипедной езды 
в Петербурге. Участие в нем Павлова.

5324. Каменский Д. А. Мое знакомство с Иваном Петровичем. — В кн.: 
И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с. 103—105.

Каменский Давид Абрамович (1858— 1938), фармаколог, ассистент 
И. П. Павлова по кафедре фармакологии Военно-медицинской академии.

1881—1890-е гг. Павлов в первые годы его работы в Институте экспе
риментальной медицины. Принц А. П. Ольденбургский как организатор это
го института. Участие автора в испытании туберкулина Коха при лечении 
волчанки.

5325. Кашкадамов В. П. Из воспоминаний о работе в Институте экспе
риментальной медицины (1894—1897 гг.). — В кн.: И. П. Павлов в воспоми
наниях современников. Л., 1967, с. 106—110.

Кашкадамов Василий Павлович (1863— 1941), врач и физиолог.
Работа над диссертацией в лаборатории И. П. Павлова. Характеристика 

его личности. Научные споры Павлова и профессора А. Я. Данилевского.
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5326. Келлог Д. Г. Посещение павловской лаборатории. — В кн.: 
И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с. 276—281.

Келлог Джон Гарвей (1852— 1943), американский клиницист, специа
лист в области гигиены и психогигиены.

Весна 1907— 1929. Знакомство автора и доктора Д. Кэза с физиологи
ческой лабораторией И. П. Павлова, присутствие при демонстрации опытов. 
Встреча с женой Павлова С. В. Павловой.

5327. Кольцов Н. К. Труд жизни великого биолога. — БиолЖ, 1936, т. 5, 
•№ 3, с. 387—402.

Др. публ. (с сокр). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967.

Об авторе см N° 5265—5266. .
1913—1935. Воспоминания о выступлениях И. П. Павлова в Москве на 

заседаниях Общества Московского научного института1 и в Голландии на 
Международном физиологическом конгрессе.

5328. Кудревецкий В. В. Работа И. П. Павлова в клинике С. П. Ботки
на.— В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, 
с. 137—140.

Кудревецкий Василий Васильевич (1859 — после 1936), врач и физиолог, 
профессор кафедры терапии Варшавского университета.

Вторая половина 1880-х гг.— 1900-е гг. Павлов как руководитель ла
боратории клиники С. П. Боткина. Его увлечения в свободное от работы 
.время.

5329. Лепорский Н. И. Моя работа у И. П. Павлова. — В кн.: Иван 
Петрович Павлов. Воронеж, 1941, с. 49—58.

Др. публ. (с сокр.) — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967.

Лепорский Николай Иванович (1877— 1952), терапевт и физиолог, уче
ник Павлова.

1899—  1917. Учение автора в Военно-медицинской академии. Работа над 
диссертацией в Институте экспериментальной медицины. Павлов как науч
ный руководитель. Организация научного труда в его физиологической ла
боратории. Особенности физиологической школы Павлова.

5330. Минченков Я. Д. И. П. Павлов и художники. — В кн.: И. П. Пав
лов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с. 335—336.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
М., 1940; а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. Л., 1959; 3-е изд. Л., 1961; 
4-е изд. Л., 1963; 5-е изд. Л., 1964; 6-е изд. Л., 1980.

Минченков Яков Данилович (1871—1938), художник-пейзажист.
1900- е гг. Павлов на вечерах у художника Н. Н. Дубровского. Харак

теристика личности ученого. Жизнь Павлова летом на даче в Силламягах 
Эстляндской губернии.

5331. Нейц Е. А. Иван Петрович Павлов как учитель. — В кн.: Иван 
Петрович Павлов. Воронеж, 1941, с. 23—32.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967.

Нейц Евгений Александрович (1884—1961), врач и физиолог, ученик 
И. П. Павлова.

Сент. 1906—1922. Лекции Павлова в Военно-медицинской академии. Пав
лов как ученый и человек. Его внешний облик. Научные споры между шко
лами Павлова и В. М. Бехтерева в Обществе русских врачей в Петербурге.

5332. Орбели Л. А. Воспоминания. — М.; Л.: Наука, 1966.— 122 с.
Др. публ. — В кн.: Орбели Л. А. Избр. тр.: В 5-ти т. Л., 1968, т. 5.
Др. публ. (отрывок). — Огонек, 1949, N° 39 (под загл.: Страницы вос

поминаний).
Об авторе см. N° 5308—5309.

1 Возникло на базе Университета им. А. Л. Шанявского.
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1899—  1936. Учение автора в Военно-медицинской академии. Лекции 
И. П. Павлова. Профессора: И. Р. Тарханов, И. Ф. Цион, В. В. Пашутин,. 
А. Я. Данилевский и др. Павлов как ученый-исследователь. Его личные ка
чества. Учебная и научная деятельность кафедры физиологии Военно-меди
цинской академии. Условия работы в физиологической лаборатории Институ
та экспериментальной медицины. Товарищи по лаборатории: В. Н. Болды
рев, Б. П. Бабкин, А. А. Вальтер, В. В. Савич, И. С. Цитовкч и др. Ж ен
щины-врачи в лаборатории Павлова. Взаимоотношения Павлова с В. М. Бех
теревым и принцем А. П. Ольденбургским. Эпизоды из жизни ученого. Его* 
увлечения в часы досуга.

5333. Орбели Л. А. Всегда с учителем: (Из воспоминаний). — В кн.: 
Дружба. 2-е изд., доп. М. 1957, с. 297—300.

Др. публ. — В кн.: Дружба. Ереван, 1956.
Об авторе см. № 5308—5309.
1900- е— 1950-е гг. И. П. Павлов как научный руководитель автора. Фи

зиологи И. С. Цитович и В. В. Савич.

5334. Орбели Л. А. Памяти Ивана Петровича Павлова. — ВАН, 1936, 
№ 3, с. 21—30.

Др. публ. (с сокр.).:В  кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967.

Об авторе см. № 5308—5309.
1902— 1936. Характерные черты научно-исследовательской деятельности' 

Павлова в физиологической лаборатории. Круг его научных интересов. От
ношение к общественной жизни и политическим событиям в стране. Науч
ные заслуги Павлова.

5335. Павлова С. В. Из воспоминаний/Обраб. проф. В. С. Галкина.— 
НМ, 1946, № 3, с. 97— 144.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях совре
менников. Л., 1967 (под загл.: Первое знакомство).

Павлова (урожд. Карчевская) Серафима Васильевна (1859—1948), же
на И. П. Павлова, педагог.

1878— 1936. Учение автора в Петербурге на Педагогических курсах. Сту
денческая жизнь. Е. П. Прокопович, И. П. Павлов. Встречи с И. С. Тургене
вым, И. А. Гончаровым и Ф. М. Достоевским. Замужество. Отношение Пав
лова к жене и детям. Прием автора министром народного просвещения 
И. Д. Деляновым. Служба Павлова в Военно-медицинской академии и в 
Институте экспериментальной медицины. Его научная деятельность, поездки 
за границу, участие в международных конгрессах физиологов. Жизнь Пав
ловых в Силламягах Эстляндской губернии. Разнообразие интересов ученого.

5336. Петрова М. К. Из воспоминаний. — В кн.: И. П. Павлов в воспо
минаниях современников. Л., 1967, с. 176— 183.

Петрова Мария Капитоновна (1874— 1948), физиолог и терапевт, учени
ца И. П. Павлова.

1904—1930-е гг. Сопоставление И. П. Павлова с Л. Н. Толстым. Отно
шение Павлова к религии и спиритизму. Работа автора в его лаборатории. 
Павлов как ученый.

5337. Рожанский Н. А. Воспоминания о работе v И. П. Павлова. — Дон, 
1946, № 5, с. 140— 151.

Др. публ. — В кн.: Иван Петрович Павлов. Воронеж, 1941.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ

ников. Л., 1967 (под загл.: Стиль научной работы И. П. Павлова).
Рожанский Николай Аполлинарьевич (1884— 1957), физиолог.
1909—1945. Павлов как ученый. Его методы исследования. Черты ха

рактера.

5338. Самойлов А. Ф. Общая характеристика исследовательского облика 
И. П. Павлова. — ЖЭБ, 1925, сер. Б, т. 1, вып. 1/2, с. 5—20.
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Др. публ. (с сокр.). — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967.

Об авторе см. № 5355.
1892— 1894. Характерные черты Павлова как ученого-исследователя. 

Взгляды Павлова на физиологию и ее задачи.
5339. Стражеско Н. Д. Воспоминания о времени, проведенном в лабо

ратории Ивана Петровича Павлова.— МедичЖ, 1949, т. 19, вып. 3, с. 16— 19.
Об авторе см. № 5770.
1902—1904. Павлов как ученый.
5340. Тен-Кате Я. Я. Работа у И. П. Павлова и встречи с ним. — В кн.: 

И. П. Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967, с. 302—307.
Тен-Кате Яспер Ясперович (р. 1888), физиолог, впоследствии профес

сор кафедры физиологии Амстердамского университета.
1914— 1935. Работа автора в лаборатории Института эксперименталь

ной медицины. Отношение Павлова к сотрудникам лаборатории и своим 
ученикам. Его интерес к событиям на фронтах мировой войны.

5341. Тихомиров Н. П. Как создавалось учение об условных рефлексах: 
(Отрывки из воспоминаний). — Ж ВНД, 1951, т. 1, вып. 6, с. 944—948.

Тихомиров Николай Павлович (1879 — после 1951), физиолог, ученик 
И. П. Павлова.

1904— 1906. Работа в физиологической лаборатории И. П. Павлова 
в Институте экспериментальной медицины. Разработка им теории условных 
рефлексов. Посещение лаборатории дрессировщиком А. Л. Дуровым. Дискус
сия между представителями школ Павлова и В. М. Бехтерева.

5342. Ушаков В. Г. Лаборатория И. П. Павлова в Институте экспери
ментальной медицины. — В кн.: И. П. Павлов в воспоминаниях современ
ников. Л., 1967, с. 246—250.

Ушаков Василий Гаврилович (1865— 1953), врач, организатор и библио* 
текарь научной библиотеки Института экспериментальной медицины, руко
водитель Пастеровской станции.

1891—1914. Наблюдения автора за работой Павлова. Отношение 
Павлова к политическим событиям в стране (1905). Характеристика личных 
качеств ученого.

5343. Фролов Ю. П. Иван Петрович Павлов): Воспоминания. — 2-е изд., 
доп. — М.: Изд-во АМН СССР, 1953. — 287 с.

Др. публ. — М., 1949.
Фролов Юрий Петрович (1892—1967), физиолог, ученик и сотрудник 

И. П. Павлова.
1908—1936. Учение автора в Военно-медицинской академии. Павлов 

как лектор и ученый-экспериментатор. Его отношение к студентам. Инсти
тут экспериментальной медицины и деятельность в нем Павлова. Операции 
Павлова на животных в Военно-медицинской академии. Критика им учений 
лсихологов-субъективистов. Создание теории условных рефлексов. Научно- 
популярные лекции Павлова в Тенишевском реальном училище в Петер
бурге.

5344. Фролов Ю. П. Из воспоминаний о И. П. Павлове. — Звезда, 1948, 
№ 3, с. 164— 181.

Об авторе см. № 5343.
1911—1936. Лекции Павлова в Военно-медицинской академии. Опера

ции на животных. Павлов и В. М. Бехтерев. Их научные школы. Инцидент 
во время защиты диссертации М. Я. Безбокой. Отношение Павлова к поли
тическим событиям в стране. Павлов как ученый и человек. Его увлечение 
спортом.

5345. Цитович И. С. Воспоминания об академике Иване Петровиче 
Павлове. — В кн.: Иван Петрович Павлов. Воронеж, 1941, с. 7—22.

Цитович Иван Сергеевич (1876— 1955), физиолог и фармаколог.
1898—1914. Учение в Военно-медицинской академии. Лекции Павлова.
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Встречи и беседы с ним автора. Отношение Павлова к студенческому дви
жению. Павлов как ученый-экспериментатор. Работа автора в лаборатории 
Павлова ц Институте экспериментальной медицины. Личные качества уче
ного.

5346. Чистович Н. Я. Из воспоминаний о работе под руководством Ива
на Петровича Павлова в 1886- 87 гг. — В кн.: Сборник, посвященный 
75-летию академика Ивана Петровича Павлова. Л., 1924, с. 27—31.

Об авторе см. № 5812—5813.
1885—1887. Работа с Павловым в экспериментальной лаборатории

С. П. Боткина. Опыты по изучению кровообращения. Взаимоотношения ав
тора с Павловым.

Палладии Владимир Иванович (1859— 1922), 
ботаник и биохимик, профессор Петербургского университета, 

академик

5347. Львов С. Д. Памяти акад. Владимира Ивановича Палладина.— 
СовБ, 1937, № 6, с 155—164.

Др. публ. — Природа, 1922, № 6/7 (под загл.: В. И. Палладии 
(1859—1922)).

Львов Сергей Дмитриевич (р. 1879), ботаник.
Начало 1900-х гг.— 1915. Биографические сведения о Палладине. Пал

ладии как ученый и научный руководитель. Участие автора в его исследо
ваниях по изучению ферментативной природы дыхательного процесса. Со
здание Палладиным новой теории дыхания.

Пальчевский Николай Александрович (1863—1909), 
ботаник, исследователь природы Дальнего Востока, 

вице-председатель Общества изучения Амурского края 
во Владивостоке

5348. Сюзев П. Воспоминание о Н. А. Пальчевском. — ТБСЮУ, 1910, 
т. 11, вып. 1, с. 71—74.

Автор — предположительно Сюзев Павел Васильевич (1867—1928), бо
таник.

1905—1909. Участие Пальчевского в сборе флористических коллекций 
Дальнего Востока. Его попытка основать ботанический сад во Владивосто
ке. Ботанические экскурсии автора и Пальчевского в окрестностях Николь- 
ска-Уссурийского и Владивостока. Личные качества Пальчевского и его на
учная деятельность.

Половцов Валериан Викторович (1862—1918), 
физиолог растений, профессор Новороссийского университета и 

Педагогических курсов в Одессе

5349. Последний период деятельности В. В. Половцова. — В кн.: Рай
ков Б. Е. Валериан Викторович Половцов. М.; Л., 1956, с. 228—247.

Авторы: Боровиков Георгий Андреевич, физиолог растений, Гольд Тама
ра Моисеевна, Райков Борис Евгеньевич (1880— 1966), историк естество
знания, доцент Психоневрологического института в Петербурге — ученики 
В. В. Половцова; Потапенко Георгий Иосифович (р. 1889), ботаник, про
фессор Новороссийского университета; Прендель Александр Ромулович 
(р. 1888), Пузанов Иван Иванович (1885— 1971)— зоологи.

1901— 1918. Научная и педагогическая деятельность Половцова в Но
вороссийском университете и на Педагогических курсах в Одессе. Его уча
стие в составлении проектов реформ высшей и средней школы в Петербур
ге в 1915— 1916 гг.
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Пузанов Иван Иванович (1885—1971), 
зоолог, член Московского общества любителей естествознания, 

антропологии и этнографии

5350. Пузанов И. И. Автобиография. — БюлМОИП, отд, биол., 1972, 
т. 77, вып. 2, с. 143—148.

1885—1950-е гг. Родители. Учение в Московском университете на фи
зико-математическом факультете. Продолжение образования в Германии. 
Командировки в страны Азии, Африки и Западной Европы. Научная дея
тельность, служба синоптиком на военно-метеорологических станциях.

Пуриевич Константин Адрианович (1866—1916), 
физиолог растений, профессор Университета св. Владимира в Киеве

5351. Косоногое И. И. Памяти друга. — ЖРБО, 1916, т. I, № 3/4, 
с. 190—191.— В ст. В. И. Палладина «К. А. Пуриевич».

Косоногое Иосиф Иосифович (1866—1922), физик, профессор Универси
тета св. Владимира в Киеве.

1890-е гг.— 1916. Характеристика личности К. А. Пуриевича.

Ростовцев Семен Иванович (1862—1916), 
ботаник, профессор Московского сельскохозяйственного института

5352. Нагибина М. П. Памяти проф. С. И. Ростовцева. — Природа, 1917, 
№ 3, с. 365—370.

Нагибина Мария Павловна (р. 1878), ботаник.
1890-е гг.— 1916. Биографические сведения о Ростовцеве. Его научная 

деятельность. Преподавание в Московском сельскохозяйственном институте.

Ротерт (Роттерт) Владислав Адольфович (1863—1916), 
ботаник, профессор Казанского, Харьковского, 

Новороссийского (Одесса) университетов
5353. Талиев В. И. Памяти проф. В. А. Роттерта. — БХОЛП. 1916, ЛЬ 5, 

с. 91—94.
Об авторе см. № 5363—5365.
1889— 1890-е гг. Преподавание Роттерга в Казанском университете. Чер

ты его характера, научная деятельность. Отношение к студентам. Профессор 
Н. В. Сорокин.

Рылов Вячеслав Михайлович (1889—1942), 
гидробиолог

5354. Резвой П. Д. Из моих зоологических воспоминаний.— В кн.: Дея
тели советской гидробиологии. М.; Л., 1963, с. 28—36.

Резвой Петр Дмитриевич (р. 1887), зоолог.
1913—1921. Работа автора на Бородинской биологической станции на 

озере Селигер (1913—1914). В. М. Рылов. Совместные занятия в лабора
тории В. А. Догеля и работа на Мурманской биологической станции 
(1915).

Самойлов Александр Филиппович (1867—1930), 
физиолог, профессор Казанского университета

5355. Павлов И. П. Памяти А. Ф. Самойлова. — КМЖ, 1931. №» 4/5, 
с. 331—332.

Об авторе см. ЛЬ 5310—5346.
1893—1896. Самойлов как сотрудник Института экспериментальной ме

дицины. Его научные интересы.
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Сатунин Константин Алексеевич (1863—1915).
зоолог, старший специалист по прикладной зоологии и охоте на Кавказе 

Департамента земледелия Министерства земледелия 
и государственных имуществ

5356. Сатунин К. А. [Автобиография]. — В кн.: Кожевников Г. А., Ува
ров Б. П. Константин Алексеевич Сатунин. Тифлис, 1916, с. I—И. — В ст. 
Г. Л. Кожевникова «Константин Алексеевич Сатунин».

1863— 1870-е гг. Родители. Детские годы в Москве. Коллекционирование 
растений и насекомых.

5357. Кожевников Г. А. Константин Алексеевич Сатунин: (Некролог).— 
В кн.: Кожевников Г. А., Уваров Б. П. Константин Алексеевич Сатунин. 
Тифлис, 1916, с. I—XV.

Кожевников Григорий Александрович (1866— 1933), зоолог, профессор 
Московского университета.

1879—1915. Учение автора с Сатуниным в 1-й Московской гимназии. Их 
общий интерес к зоологии. Коллекционирование растений и насекомых. 
Студенческие годы Сатунина в Московском университете. Его участие в 
фаунистических экспедициях по России. Болезнь. Служба Сатунина на Кав
казской шелководческой станции, исследование фауны млекопитающих Кав
каза.

Северцов Алексей Николаевич (1866—1936). 
зоолог, профессор Московского, Юрьевского (Дерптского) университетов 

и Университета св. Владимира в  Киеве, 
впоследствии академик

5358. Северцов А. Н. [Автобиография]. — В кн.: Биографический сло
варь профессоров и преподавателей нмп. Юрьевского, бывшего Дерптского 
университета за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1902, т. 1, 
с. 289—290.

1866— 1902. Происхождение. Учение в Московском университете. Загра
ничные командировки. Преподавательская деятельность.

5359. Северцова Л. Б. Алексей Николаевич Северцов: Биогр. очерк. — 
М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.—380 с.

Др. лубл. (с сокр.). — В кн.: Северцов А. Н. Морфологические зако
номерности эволюции. М.; Л., 1939.

Северцова Людмила Борисовна, вторая жена А. Н. Северцова.
1866—1936. Написано по воспоминаниям Северцова и автора. Детство 

А. Н. Северцова. Его отец Н. А. Северцов. Учение Северцова в гимназии 
Л. И. Поливанова в Москве н в Московском университете. Увлечение био
логией. Профессора: К. А. Тимирязев, М. А. Мензбир. Занятия живописью, 
спортом, охотой. Научные интересы Северцова в области эмбриологии. З а 
граничная командировка. Педагогическая деятельность в Юрьевском, Киев
ском и Московском университетах. Товарищи и ученики Северцова: 
М. М. Воскобойников, Н. А. Иванцов, О. И. Остроградскнй. П. П. Сушкин, 
И. И. Шмальгаузен. Дружба с художником М. В. Нестеровым.

Силантьев Анатолий Алексеевич (1868—1918). 
зоплог-энтомо.юг. охотовед, преподаватель Лесного института в Петербурге 

и Петербургских сельскохозяйственных курсов

5360. Богданов-Катьков Н. Н. Анатолий Алексеевич Силантьев. — 
ЗЭОНОС, 1918, вып. 1, с. 7—27, I л. портр.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1918.
Богданов-Катьков Николай Николаевич (1894— 1955), зоолог, ассистент 

А. А. Силантьева.
1910-е гг .— 1918. Биографические сведения о Силантьеве. Его научная 

и преподавательская деятельность.
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Сушкин Петр Петрович (1868—1928), 
зоолог, палеозоолог, профессор Харьковского университета, 

впоследствии академик
5361. Мензбир М. А. Петр Петрович Сушкин (27.1.1868—17.IX. 1928).— 

Природа, 1928, N° И , с. 939—951.
5362. Мензбир М. А. Петр Петрович Сушкин как ученый. — ЕЗМ, 

1928(1929), т. 29, с. 1—12.
То же. — Отд. отт. — Л., 1929.
[К № 5361—5362]. Об авторе см. № 5284— 5285.
1880-е гг.— 1928. Начало научной деятельности Сушкина. Его увлече

ние сравнительной зоологией. Участие в фаунистических экспедициях, пре
подавательская деятельность. Оценка его научного наследия.

Талиев Валерий Иванович (1872— 1932), 
ботаник, приват-доцент Харьковского университета

5363. Талиев В. И. [Автобиография]. — В кн.: Физико-математический 
факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования 
(1805—1905). Харьков, 1908, с. 230—232. — Библиогр.: с. 231—232.

5364. Талиев В. И. Curriculum vitae. — ХМЖ, 1911, т. 11, № 1, прил., 
с. 280.

[К № 5363—5364]. 1872—1905. Образование. Служба в армии. Научно
педагогическая деятельность.

5365. Сукачев В. Н. Памяти Валерия Ивановича Талиева (1872— 
1932). — СовБ, 1933, N° 5, с. 148— 152.

Сукачев Владимир Николаевич (1880—1967), ботаник и географ, впо
следствии академик.

1901— 1932. Знакомство с Талиевым. Его отношение к науке, обществен
но-политические взгляды.

Танфильев Гавриил Иванович (1857—1928), 
ботаник, почвовед, физико-географ, 

профессор Новороссийского университета (Одесса)
5366. Жуковский П. М. Г. И. Танфильев. о географии и истории куль

турных растений: (Дань замечательному учителю). — БЖ , 1957, т. 42, N° 9, 
с. 1354— 1369, портр.

Жуковский Петр Михайлович (1888—1975), ботаник, ученик Г. И. Тан- 
фильева.

1900-е гг. Лекции Танфильева по ботанической географии в Новорос
сийском университете

Ухтомский Алексей Алексеевич (1875—1942), 
физиолог, впоследствии академик

5367. Ухтомский А. А. Автобиография. — ФЖ, 1954, т. 40, N° 1, 
с. 254—256.

1875— 1935. Сведения о родителях. Учение в Кадетском корпусе в Ниж
нем Новгороде, в Московской духовной семинарии и на физико-математи
ческом факультете Петербургского университета. Работа в физиологичес
кой лаборатории университета. Печатные работы. Научная деятельность.

Фаусек Виктор Андреевич (1861—1910), 
зоолог-энтомолог, директор Петербургских высших женских (Бестужевских) 

курсов, профессор Петербургского женского медицинского института
5368. Вернадская Е. К. Первый выборный директор ВЖК Виктор 

Андреевич Фаусек. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бесту
жевские) курсы. 2-е изд., доп. и испр. Л., 1973, с. 177— 179.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. 1-е изд. Л., 1965.
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Вернадская Екатерина Константиновна (1888—1964), слушательница 
Бестужевских курсов.

1906—1910. Фаусек как директор Высших женских курсов. Круг его ин
тересов. Отношение к слушательницам курсов.

5369. Из воспоминаний депутатки.— В кн.: Памяти В. А. Фаусека. 
Спб., 1911, с. 66—82. — В конце текста: Е.Б-з.

Автор— член Совета старост Петербургских высших женских (Бесту
жевских) курсов.

1904— 1906. Поведение В. А. Фаусека во время сходки слушательниц 
Высших женских курсов (1904). Общественная жизнь на курсах в 1905 г. и 
отношение к ней Фаусека. Фаусек как директор курсов. Его забота о кур
систках.

5370. Ладыженский В. Н. Красивая жизнь. — В кн.: Памяти В. А. Фау
сека. Спб., 1911, с. 14—22

Ладыженский Владимир Николаевич (1859— 1922), писатель и публи
цист.

1880-е гг. — 1910. Молодость В. А. Фаусека. Встречи автора с ним. Об
щение Фаусека с деятелями литературы и искусства. Научные интересы, 
мировоззрение. Характеристика его личности.

5371. Последняя лекция. — В кн.: Памяти В. А. Фаусека. Спб., 1911, 
с. 103— I I I . — В конце текста: Е. П.-ская.

Автор — слушательница Высших женских (Бестужевских) курсов.
1910. Последние лекции В. А. Фаусека на Высших женских курсах. 

Отношение к нему слушательниц, окончивших курсы в 1910 г.
5372. Ревякина В. Дружеский авторитет. — В кн.:- Памяти В. А. Фаусе

ка. Спб., 1911, с. 97— 102.
Автор — слушательница Петербургских высших женских (Бестужевских) 

курсов.
1905. В. А. Фаусек как директор Высших женских курсов. Его личные 

качества, взаимоотношения со слушательницами.
5373. Табунщикова А. В. Любимый учитель. — В кн.: Памяти В. А. Фау

сека. Спб., 1911, с. 54—65.
Табунщикова Александра Васильевна (1884—1930), слушательница Пе

тербургских высших женских (Бестужевских) курсов.
1904—1910. Лекции и практические занятия В. А. Фаусека на Высших 

женских курсах. Сходка курсисток (февр. 1904). Фаусек как руководитель 
Высших женских курсов. Его личные качества.

5374. Тихомирова О. Незаменимая потеря. — В кн.: Памяти В. А. Фау
сека. Спб., 1911, с. 83—91.

Тихомирова Ольга, слушательница Петербургских высших женских (Бе
стужевских) курсов.

1904— 1906. В. А. Фаусек как лектор и руководитель практических за
нятий на Высших женских курсах. Его отношение к событиям 1905 г. Лич
ность ученого.

5375. Фирсов Н. Н. (Рускин Л.). Воспоминания о В. А. Фаусеке. — РМ, 
1913, кн. 7, с. 47—56 (паг. 2-я).

Фирсов (псевд. Рускин Л.) Николай Николаевич (р. 1839), писатеш, 
публицист.

1887—1910. Пребывание семьи Фаусека в Неаполе. Круг интересов Фау
сека. Его отношение к общественной жизни в России. Болезнь.

Фольборт Георгий Владимирович (1885—1960), 
физиолог, впоследствии академик АН УССР

5376. Фольборт Г. В. Пути развития моих исследований. — В кн.: Во
просы физиологии процессов утомления и восстановления. Киев, 1958, 
с. 3—55.
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1903—1950-е гг. Учение в Военно-медицинской академии в Петербурге. 
И. П. Павлов как лектор н научный руководитель автора. Работа над дис
сертацией в Институте экспериментальной медицины под руководством Пав
лова.

Фомин Александр Васильевич (1869—1935), 
ботаник, сотрудник Тифлисского ботанического сада, 

профессор Университета св. Владимира в Киеве, 
затем Киевского университета

5377. Буш. Н. А. А. В. Фомин: Некролог. — СовБ, 1936, № 1, с. 134—137.
Буш Николай Адольфович (1869—1941), ботаник, преподаватель Юрьев

ского университета.
1895—1936. Совместная работа с Фоминым в Юрьевском университете. 

Его научные интересы в области ботаники, деятельность в Тифлисском бо
таническом саду, поездки по Закавказью.

Фрейберг (псевд. Вольногорский) Павел Робертович (1864—1921), 
зоолог, педагог, популяризатор науки

5378. Кожевников Г. А. Павел Робертович Фрейберг (П. Р. Вольно- 
горский).— В кн.: Вольногорский П. Р. (П. Р. Фрейберг). Очерки из жиз
ни природы. М.; Пг., 1923, с. 3—10.

Об авторе см. № 5357.
1864—1921. Начало работы Фрейберга в области зоологии в Московском 

университете под руководством А. П. Богданова. Исследование фауны Мос
ковской губернии. Совместные фаунистнческие экскурсии автора и Фрейбер
га в окрестности Москвы. Фрейберг как преподаватель естествознания и гео
графии в средней школе. Его участие в московских педагогических органи
зациях. Неофициальные собрания на квартире М. П. Вараввы. Сотрудниче
ство в журналах. Фрейберг — популяризатор науки. Увлечение фотографией. 
Отношение к работе.

Худяков Николай Николаевич (1866— 1927), 
микробиолог, физиолог растений, профессор Московского 

сельскохозяйственного и Коммерческого институтов

5379. Сборник научных работ и воспоминаний, посвященных памяти про
фессора Николая Николаевича Худякова. — М.: Новый агроном, 1929.— 
180 с., ил.— (Изв. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева; 1928, № 3).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их пгбликацип 
см. Л1* 5380—5386.

5380. Бенеке В. Воспоминания о студенческих годах Н. Н. Худякова: 
(В Берлине и в Лейпциге с 1888 до 1894 г.). — В кн.: Сборник научных ра
бот и воспоминаний, посвященных памяти профессора Николая Николаеви
ча Худякова. М., 1929, с. 150—160.

Бенеке Вильгельм (Benecke Wilhelm), профессор ботаники Боннского 
университета.

Встреча с Худяковым в Берлине. Совместная работа в Лейпциге в Бо
таническом институте В. Пфеффера. Внешний облик Худякова. Черты его 
характера. Образ жизни. Работа над диссертацией. Взаимоотношения с кол
легами.

5381. Вавилов В. И. Из воспоминаний о Н. Н. Худякове. — В кн.: Сбор
ник научных работ и воспоминаний, посвященных памяти профессора Нико
лая Николаевича Худякова. М., 1929, с. 171 — 172.

Об авторе см. JV® 5226—5230.
1905— 1915. Лекции Худякова в Московском политехническом музее. 

Худяков как профессор Петровской сельскохозяйственной академии.
5383. Кулагин Н. М. Николай Николаевич Худяков как член Совета 

Высшей с.-х. школы в Петровском-Разумовском. — В кн.: Сборник научных
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работ и воспоминаний, посвященных памяти профессора Николая Николае
вича Худякова. М., 1929, с. 164— 170.

Об авторе см. ЛЬ 5281.
1890-е—1900-е гг. Преподавание Худякова в Московском сельскохозяй

ственном институте. Участие в деятельности Совета института. Протест про
тив вмешательства властен в жизнь института (1906). Директор института 
К. А. Рачинский.

5384. Мандельштам М. J1. Воспоминания. — В кн.: Сборник научных ра
бот и воспоминаний, посвященных памяти профессора Николая Николаеви
ча Худякова. М .,-1929, с. 161—163.

Автор — предположительно Мандельштам Михаил Львович, юрист.
1900-е гг.—1927. Встречи с Н. Н. Худяковым. Черты его характера. Об

раз мыслей. «Худяковские субботы».

5385. Никитинский Я. Я. Н. Н. Худяков: (Биография).- В кн.: Сборник 
научных работ и воспоминаний, посвященных памяти профессора Николая 
Николаевича Худякова. М., 1929, с. 12—44.

Никитинский Яков Яковлевич (1878—1941), гидробиолог, микробиолог.
1866—1927. По воспоминаниям автора, рассказам Худякова, его знако

мых и сослуживцев. Детство. Учение во Владимирском-Киевском кадетском 
корпусе и в Петровской сельскохозяйственной академии. Участие в студен
ческих волнениях (1886). Высылка в Нижний Новгород под надзор полиции. 
Отъезд за границу. Учение в Берлинской сельскохозяйственной высшей шко
ле. Работа в Лейпциге, в Ботаническом институте В. Пфеффера. Защита 
докторской диссертации. Научная деятельность. Преподавание в Петровской 
сельскохозяйственной академии. Женитьба на А. И. Громеко. Дружба с про
фессором А. П. Артари. Педагогическая и общественная деятельность в 
Москве.

5386. Чаянов А. В. Николай Николаевич Худяков: (Страницы из воспо
минаний).— В кн.: Сборник научных работ и воспоминаний, посвященных 
памяти профессора Николая Николаевича Худякова. М., 1929, с. 173—177.

Чаянов Александр Васильевич (р. 1888), агроном.
1900-е гг. Лекции Худякова по физиологии растений. Работа автора 

в лаборатории Худякова. Характеристика его личности.

Четвериков Сергей Сергеевич (1880—1959), 
биолог, приват-доцент Высших женских курсов в Москве, 

впоследствии видный советский генетик

5387. Четвериков С. С. Воспоминания. — В кн.: Четвериков С. С. Проб
лемы общей биологии и генетики (воспоминания, статьи, лекции). Новоси
бирск, 1983, с. 41—75.

Др. публ. (отрывки). — Природа, 1974, ЛЬ 2; 1980, ЛЬ 5, ц ,  12.
1880— 1906. Семья. Детство и отрочество. Учение в частно-м реальном 

училище К. П. Воскресенского в Моск&е. Учителя: П. М. Иванов, Е. В. Ор
лов, В. П. Зыков. Увлечение биологией. Поездка в Германию для продолже
ния учения в техникуме в городе Миттвайде. Подготовка в Киеве к экза
менам на аттестат зрелости и их сдача. Знакомство с подпольной литера
турой. Учение в Московском университете на естественном отделении физи
ко-математического факультета. Участие в студенческих волнениях. Арест 
и заключение в Бутырскую тюрьму. Революция 1905—1906 гг. Деятельность 
в составе Всероссийского стачечного комитета в качестве представителя от 
Московского университета. Машинист А. В. Ухтомский. Похороны Н. Э. Бау
мана. Заседания стачечного комитета в реальном училище Фидлера. Выступ
ление Ф. И. Шаляпина перед членами комитета. Разгром комитета. Оконча
ние автором университета.
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Чичерин Тихон Сергеевич (1869—1904), 
зоолог, секретарь Русского энтомологического общества

5388, Семенов-Тян-Шанский А. П. Тихон Сергеевич Чичерин (11-го сент. 
1869 —-ск. 22-го марта 1904): Его жизнь и труды. — ТРЭО, 1908, т. 38, № 4, 
с. 1—45, портр. — Библиогр.: с. 24—36. Прил.: Указатель новых форм насе
комых, установленных Т. С. Чичериным.

То же. —Отд. отт. — Спб., 1908.
Др. публ. — РЭО, 1904, т. 4, № 2—3 (под загл.: Памяти Тихона Сергее

вича Чичерина). То же. Отд. отт. [Ярославль], 1904.
Семенов-Тян-Шанский Андрей Петрович (1866— 1942), энтомолог, сотруд

ник Зоологического музея.
Конец 1800-х гг.— 1904. Биографические сведения о Чичерине. Знаком

ство и последующие встречи с ним автора. Научная деятельность Чичери
на. Участие в организации издания «Русского энтомологического обозре
ния». Черты характера Чичерина.

Шнитников Владимир Николаевич (1873—1957), 
орнитолог, чиновник особых поручений при переселенческом управлении 

Главного управления землеустройства и земледелия, 
впоследствии ученый-биолог

5389. Шнитников В. Н. Из воспоминаний натуралиста. — М.: Географгиз, 
1958—326 с., ил., портр.

1873—1939. Детство в Симферополе. Семья, предки, семейные предания. 
Заболевание костным туберкулезом. Лечение. Учение в 8-й, затем в 1-й Пе
тербургской гимназии. Летние каникулы в Финляндии. Ее природа. Увлече
ние охотой, рыболовством, орнитологией. Переезд в Севастополь, учение в 
реальном училище. Преподаватели. Знакомство с флорой и фауной Крыма. 
Летние каникулы 1891 г. на реке Альме. Учение в Новоалександрийском 
институте сельского хозяйства и лесоводства. Профессора: В. В. Докучаев, 
Д. П. Павлов, А. С. Саноцкий, П. В. Будрин, Е. Ф. Вотчал, А. И. Сиверцов, 
А. Ф. Фортунатов. Природа Новой Александрии, быт студенчества. Летняя 
практика в имении Михалево (Бобруйский уезд Минской губернии). Охота 
на птиц в Пинском Полесье. Природа Полесья. Переезд в Верный, затем 
в Копал (Семиреченская область). Экспедиции по Семиречью и на Тянь- 
Шань. Занятия орнитологией. Природа Семиречья и Тянь-Шаня. Землетрясе
ние в Верном 21 дек. 1910.

Яковлев Александр Иванович (1863—1909), 
энтомолог, член Государственного совета

5390. Семенов-Тян-Шанский А. П. Александр Иванович Яковлев 
<22.11.1863—28.X1I.1909): Его жизнь, общественная и научная деятель
ность. — РЭО, 1910, т. 10, № 1/2, с. LXI—LXXVI, 1 л. портр. — Библиогр.: 
с. LXXIII—LXXVI.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1910.
Об авторе см. № 5388.
1880—1909. Энтомологические экскурсии с Яковлевым в южную часть 

Рязанской губернии и на Кавказ. Учение Яковлева в Петербургском уни
верситете. Первые печатные работы по этнографии. Служба библиотекарем 
в Публичной библиотеке. Переезд в родовое имение Бердицыно Ярославско
го уезда и губернии. Научная работа. Встречи с коллегами и друзьями. 
Участие в основании журнала «Русское энтомологическое обозрение». Пе
реезд в Ярославль (1901). Общественная деятельность. Личные качества 
Яковлева.
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Ячевский Артур Артурович (1863—1932), 
ботаник, профессор ряда высших учебных заведений в Петербурге, 

заведующий Центральной фитопатологической станцией 
Петербургского ботанического сада, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР

5391. Бондарцев А. С. Воспоминания о совместной работе с А. А. Ячев- 
ским на Центральной фитопатологической станции. — ТВИР, 1964, вып. 23, 
с. 40—41.

Бондарцев Дполлинарий Семенович (1877—1968), ботаник, миколог, фи
топатолог.

1904—1907. Заочное знакомство с Ячевским. Начало научной деятель
ности под его руководством. Сотрудничество Ячевского с зарубежными 
учеными. Организация им курсов для энтомологов.

5392. Гомоляко Н. И. Воспоминания об Артуре Артуровиче Ячевском.— 
ТВИР, 1964, вып. 23, с. 51—52.

Гомоляко Николай Иванович (р. 1899), фитопатолог, ученик А. А. Ячев
ского.

1914—1920-е гг. Ячевский о своем участии в мировой войне. Посещение 
им Полесской сельскохозяйственной станции. Отношение Ячевского к моло
дым специалистам. Его личные качества.

5393. Оршанская В. Н. Воспоминания о Бюро по микологии и фитопато
логии и об Артуре Артуровиче Ячевском как его руководителе. — ТВИР, 
1964, вып. 23, с. 45—48.

Оршанская Вера Наумовна (р. 1886), миколог.
1906— 1924. Совместная работа автора с Ячевским. Взаимоотношения 

Ячевского с коллегами. Его личные качества.
5394. Целле М. А. Воспоминания об Артуре Артуровиче Ячевском.— 

ТВИР, 1964, вып. 23, с. 48—49.
Целле Мария Алексеевна (р. 1890), ботаник, фитопатолог.
Конец 1908 — начало 1909. Отношение Ячевского к научным сотрудни

кам, командированным в Бюро по микологии и фитопатологии. Его личные 
качества.

ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
5395. Аксенов В. Ф. Из воспоминаний инженера Новороссийской элек

тростанции.— Электричество, 1953, № 12, с. 68—69.
1911— 1931. Устройство и работа электростанций при Новороссийском 

элеваторе. Инженер А. Н. Щенснович.
5396. Бялович П. Я. Лаборатория М. А. Бонч-Бруевича. — В кн.: Из ис

тории энергетики, электроники и связи. М., 1969, вып. 5, с. 39—42. — В ст. 
П. Я. Бяловича «Воспоминания о нижегородской радиолабораторин НКП 
и Т».

1913—1922. Работа М. А. Бонч-Бруевича по изучению электрической 
искры в воздухе в Офицерской электротехнической школе в Петербурге. 
Испытание автором радиопеленгаторного прибора, сконструированного Бонч- 
Бруевичем во время мировой войны.

5397. Залесский А. М. К столетию научно-технических обществ: [Вос
поминания].— В кн.: Из истории энергетики, электроники и связи. М., 1968, 
вып. 3, с. 52—59.

Залесский Александр Михайлович (р. 1892), инженер-электрик.
1916—1937. Деятельность электротехнического отдела Русского техни

ческого общества по изысканию возможности снабжения донецким углем 
петербургских электростанций в период мировой войны. Доклад профессора 
В. Н. Шретера и инженера В. С. Наумова.

5398. Остряков П. А. Кустарь-одиночка. — В кн.: У истоков советской 
радиотехники. М., 1970, с. 48—55.

Остряков Петр Алексеевич (1887—1952), военный инженер-электрик.
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1914— 1917. Деятельность тверской военной радиостанции. Работы 
М. А. Бонч-Бруевича по налаживанию производства усилительных ламп 
для приемников радиостанций.

5399. Соколова-Маренина А. И. Далекие годы. — В кн.: Первые женщи
ны-инженеры. Л.. 1967, с. 37—47.

Соколова-Маренина Александра Ивановна, слушательница электротех
нического факультета С.-Петербургских женских политехнических курсов.

1912—1917. Первый выпуск в числе трех человек. Поездка в США для 
повышения квалификации. Руководство мастерской электроизмерительных 
приборов в Петербургском политехническом институте во время мировой 
войны.

5400. Тимошенко С. П. Кружок имени В. Л. Кирпичева. — В кн.: Тимо
шенко С. П. Прочность и колебания элементов конструкций. М., 1975, 
с. 678—687.

Об авторе см. № 4876.
1903— 1911. Организация механического кружка в Петербургском поли

техническом институте. Обсуждение на его заседаниях новых работ в об
ласти прикладной механики. Председатель кружка В. Л. Кирпичев, ректор 
института А. Г. Гагарин. Научные доклады автора. Экспериментальные на
учные работы А. М. Драгомирова и Н. Н. Давиденкова. Участие членов 
кружка в преподавании механики для студентов института. Профессора 
И. В. Мещерский и И. Г. Бубнов. «Беседы по механике» Кирпичева.

5401. Юбилейный сборник? [инженеров путей сообщения выпуска
1883 года]. XXV, 1883. — 15.V.1908 г. — Спб., 1908.— [4], 188 с., фот.

Краткие автобиографические заметки.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. в т. 3, ч. 3, № 4971, 4972. 4976, 4998, 5024, 5034, 5036, 5037, 5039, 5120.
5402. Юбилейный сборник инженеров путей сообщения выпуска

1878 года. — Спб.: Паровая скоропеч. М. М. Гутзаца, 1913.— 129 с., фот.
Краткие автобиографические заметки.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. в т. 3, ч. 3, № 4977, 5003, 5025; т. 4, ч. 3, № 5418.

Personalia
См. также № 4856, 4879-4886, 4901—4902, 4958—4965, 5215.
5403. Автобиографии окончивших курс в Электротехническом институте, 

1889—1904/Сост. А. А. Кракау. — Спб., 1908.—148 с., портр. — Прил.: Авто
типии окончивших курс в 1904 г.

266 автобиографий инженеров и техников, работавших в телеграфной и 
телефонной сети и в других областях электротехники.

Абрагамсон Артур Адольфович (1854—1924), 
инженер путей сообщения

5403а. Абрагамсон А. А. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Кри
тико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897— 
1904, т. 6, с. 302—304. — Библиогр.: с. 303—304.

1854— 1901. Предки. Приобретение специальности. Служба на железных 
дорогах. Участие в издании журнала «Инженер».

Байков Александр Александрович (1870—1946), 
химик, металлург, профессор Петербургского политехнического института, 

впоследствии академик
5404 Байтов А. А. О себе. — В кн.: Банков А. А. Собр. тр. М.; Л., 

1952, т. 1, с. 41—46.
1900-е гг. — 1943. Научная деятельность в области химии цементов и 

металлов.
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5405. Байков А. А. [Отрывки из воспоминаний]. — В кн.: Байков А. А. 
Собр. тр. М.; Л., 1952, т. 1, с. 206— 208. — В речи «О Михаиле Александро
виче Павлове».

1900-е гг. Краткие автобиографические сведения. Работа автора на ка
федре общей металлургии в Политехническом институте. Состояние курса 
сбщей металлургии. Знакомство с М. А. Павловым и его влияние на раз
работку автором курса лекций на тему «Теория металлургических процес
сов».

Белелюбский Николай Аполлонович (1845—1922), 
инженер-механик, мостостроитель, профессор 

Петербургского института инженеров путей сообщения
5406. Арнольд А. А. Н. А. Белелюбский как профессор и деятель Инсти

тута инженеров путей сообщения. — В кн.: Памяти профессора Николая 
Аполлоновича Белелюбского. М., 1923, с. 21—23.

1870-е— 1920-е гг. Преподавательская деятельность Белелюбского. От
ношение к студентам.

5407. Козырев Д. П. Н. А. Белелюбский как деятель высших техничес
ких установлений Ведомства путей сообщения. — В кн.: Памяти профессора 
Николая Аполлоновича Белелюбского. М., 1923, с. 23—26.

Козырев Дмитрий Павлович, инженер путей сообщения, председатель 
Инженерного совета Министерства путей сообщения.

1892—1922. Работа Белелюбского в Инженерном совете Министерства 
путей сообщения. Характеристика личности.

Боклевский Константин Петрович (1862—1928), 
кораблестроитель, профессор Петербургского политехнического института

5408. Ящуржинский Б. В. Памяти Константина Петровича Боклевского: 
(Материалы для биографии). — ТЛКИ, 1959, вып. 25, с. 7—56.

Ящуржинский Борис Викторович, инженер-кораблестроитель, сотрудник 
К. П. Боклевского.

1902—1920-е гг. Частично по воспоминаниям. Личные качества Боклев
ского. Преподавательская деятельность в Петербургском политехническом 
институте. Отношение Боклевского к нуждающимся студентам. Обзор учеб
ных материалов, изданных Боклевским.

Васильев Николай Алексеевич (1870—1918), 
ученый-прядильщик, профессор Московского технического училища

5409. Святославов Н. И. .Мои воспоминания о профессоре Н. А. Василье
ве. — ТПр, 1968, Л® 12, с. 75.

Автор (р. 1888), инженер-механик, ученик Н. А. Васильева.
1911 —1918. Характеристика Васильева как ученого и человека.

Винтер Александр Васильевич (1878— 1958). 
электротехник, впоследствии академик

5410. Винтер А. В. Моя счастливая жизнь. — В кн.: Год шестнадцатый. 
М., 1933, альманах 2-й, с. 370—378.

Др. публ. — В кн.: Виноградская С. С. Инженер нашей эпохи. f.M.], 
1934.

1880-е гг.— 1932. Детство в семье железнодорожного машиниста. Бело- 
стокское реальное училище. Учение в Киевском политехническом институте. 
Студенческие волнения. Участие в революционном движении. Тюремное за
ключение (1901). Высылка в Баку. Служба на нефтяных промыслах. Инже
неры: Р. Э. Классон и Л. Б. Красин. Завершение образования в Петербург
ском политехническом институте (1907—1912). Работа на строитель:’ ке Бо
городской электростанции в Московской губернии.
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Воларовин Павел Егорович (1873—1912), 
горный инженер, сотрудник Геологического комитета

5411. Герасимов А. П. П. Е. Воларович: Памяти друга. — ИГК, 1912, 
т. 31, Ко 8, с. 1—11.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1912.
Об авторе см. № 5208.
1897—1912. Жизнь Воларовича. Его изыскательская и научная деятель

ность. Совместная служба с ним автора.

Вологдин Валентин Петрович (1881—1953), 
ученый в области высокочастотной техники, 
впоследствии член-корреспондент АН СССР1

5412. Вологдин В. П. Влияние изобретателя радио А. С. Попова на мой 
жизненный путь. — В кн.: Из истории отечественной радиопромышленности. 
Б.м., 1962, с. 287—291.

1890-е—1920-е гг. Интерес автора к идеям А. С. Попова. Изготовление 
радиопередатчиков по схемам Попова. Создание автором генератора тока 
высокой частоты для флотских радиостанций (1912). Открытие Радиотеле
графного депо морского ведомства.

5413. Вологдин В. П. Как была построена первая русская машина вы
сокой частоты. — ВестнСв, 1952, № 1, с. 23—24, ил., портр.

1889—1913. Создание автором генератора высокой частоты.
5414. Вологдин В. П. Путь ученого: Из воспоминаний. — ЛенА, 1953, 

кн. 5, с. 314—329, портр.
1881—1953. Детство. Учение в Петербургском технологическом институ

те. Участие в студенческом движении. Арест. Военная служба. Технологи
ческий институт в период революции 1905— 1907 гг. Служба на Пермской 
городской электростанции. Подпольная работа. Я. М. Свердлов. Электрома
шиностроительный зав.од Глебова в Петербурге. Изготовление генераторов 
для радиостанций на военных судах. Развитие отечественной радиопромыш
ленности. Завод «Дифлон и Константинович».

Гатцук Алексей Дмитриевич (1859—1929), 
технолог, профессор Петербургского технологического института

5415. Гатцук А. Д. Автобиография. — В кн.: Загорский Ф. Н. Владимир 
Сергеевич Кнаббе. М.; Л., 1965, с. 81—84.— Библиогр.: с. 83—84.

1859—1928. Основные этапы служебной деятельности.

Графтио Генрих Осипович (1869—1949), 
инженер-энергетик, впоследствии академик

5416. Радзиванович А. А. Г. О. Графтио на строительстве С.-Петербургс
кого трамвая. — В кн.: Строитель первых гидроэлектростанций в СССР 
академик Генрих Осипович Графтио, 1869—1949. М., 1953, с. 193—195.

Радзиванович Александр Антонович, инженер, сотрудник Г. О. Графтио.
1903—1910. Руководство Графтио проектной работой по сооружению 

Петербургского трамвая. Его деятельность по определению пригодности 
финских водопадов для строительства на них электростанций.

Ижевский Василий Петрович (1863—1926), 
металлург, профессор Киевского политехнического института

5417. Бардин И. П. Профессор Василий Петрович Ижевский.— В кн.: 
Труды по истории техники: Материалы первого совещ. по истории техники. 
1952 г. М., 1954, вып. 5, с. 69—82.

Бардин Иван Павлович (1883—1960), металлург, впоследствии академик.
1883—1907. Биографические сведения об Ижевском. Деятельность на ка

1 См. также т. 4, ч. 1 наст. изд. (№ 6Ш, 611).
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федре металлургии Киевского политехнического института. Ижевский как 
лектор и педагог. Черты его характера и отношение к студентам. Организа
ция им практических занятий в институте. Взаимоотношения с рабочими, 
мастерами и инженерами металлургических заводов. Совместная работа ав
тора с Ижевским на доменной печи на Брянском металлургическом заводе. 
Научные труды. Работа над усовершенствованием процесса доменной плав
ки и над новым типом электропечей.

Каменский Василий Егорович (р. 1850), 
инженер путей сообщения

5418. Каменский В. Е. Автобиография. — В кн.: Юбилейный сборник ин
женеров путей сообщения выпуска 1878 года. Спб., 1913, с. 61—65.

1878—1913. Служба по ведомству Министерства путей сообщения. Рабо
та автора над французско-русским словарем, составленным по диксионеру 
Larouss’a.

Кирпичев Виктор Львович (1845—1913),
ученый в области теоретической и прикладной механики 
и сопротивления материалов, профессор Петербургского 

политехнического института
5419. Быков А. Н. Памяти В. Л. Кирпичева. — РМ, 1913, кн. 11, с. 130-— 

134 (паг. разд.).
Быков Александр Николаевич, инженер, товарищ председателя Комис

сии по техническому образованию, член Русского технического общества.
1890-е гг. — 1913. Характеристика личности Кирпичева. Кирпичев как 

преподаватель и ученый. Его научные работы в области строительной меха
ники и их значение. Выступление по вопросам охраны труда рабочих на 
Торгово-промышленном съезде во время нижегородской выставки 1896 г.

5420. Козьмин П. А. Памяти учителя. — РМельн, 1913, № И, с. 835—836.
Автор — инженер, ученик В. Л. Кирпичева.
1890-е гг. В. Л. Кирпичев как преподаватель Харьковского технологи

ческого института. Его внешний облик. Взгляды на искусство и обществен
ную жизнь.

Классон Роберт Эдуардович (1868—1926), 
электротехник

5421. Кирпичников В. Д. Характеристика Р. Э. Классона как инжене
р а .— В кн.: Гидроторф. М., 1927, кн. 2, ч. 1, с. 31—43.

Кирпичников Виктор Дмитриевич (р. 1881), инженер-технолог, ученик 
Р. Э. Классона.

1897—1920-е гг. Участие Классона в строительстве и эксплуатации ряда 
электростанций. Его деловые и организаторские способности. Отношение 
Классона к молодым специалистам. Характеристика Классона как изобре
тателя и его усовершенствования гидравлического способа добычи торфа.

5422. Кржижановский Г. М. Памяти Р. Э. Классона: 31 янв. 1868— 11 
февр. 1926. — Электричество, 1926, № 4, с. 187— 189.

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872— 1959), энергетик, участ
ник революционного движения, впоследствии советский партийный и госу
дарственный деятель.

1890-е гг.— 1926. Классон — студент Петербургского технологического 
института. Характеристика его личности. Отношение к работе. Его заслуги в 
области электрификации России.

Курако Михаил Константинович (1872—1920), 
металлург

5423. Бардин И. П. Воспоминания о М. К. Курако. — В кн.: Бардин 
И. П. Жизнь инженера. Новосибирск, 1939, с. 26—42.

Др. публ. — М., 1938.
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Об авторе см. ЛЬ 5417.
1900-е гг.— 1916. Начало трудовой деятельности Курако. Знакомство 

автора с Курако на металлургическом заводе в Енакиево Бахмутского уез
да Екатеринославской губернии. Внешний облик Курако. Характеристика 
его личности. Отношение к работе. Вечера на квартире у Курако. Его уход 
с Енакиевского металлургического завода.

5424(1). Бардин И. П. М. К. Курако: (Из воспоминаний акал. 
И. П. Бардина). — Сталь, 1952, № 3, с. 283—284, портр.

5424(2). Бардин И. П. М. К. Курако — активный борец за развитие 
русской передовой техники: (Воспоминания). — В кн.: Великий мастер до
менного дела М. К. Курако. Сталинск, 1950, с. 5—19.

Об авторе см. ЛЬ 5417.
1907— 1917. Работа автора на Юзовском металлургическом заводе у 

М. К. Курако и Н. А. Соболевского. Курако как специалист доменных пе
чей. Его изобретения и усовершенствования в области доменной плавки. 
Ученики Курако. Отношение к нему рабочих и мастеров завода.

5424а. Казарновский Г. Е. Михаил Константинович Курако: (Воспоми
нания).— В кн.: Великий мастер доменного дела М. К. Курако. Сталинск, 
1950, с. 20—41.

Др. публ. — СНТСКМЗ, 1939, ЛЬ 3.
Казарновский Григорий Ефимович (1887— 1955), инженер.
1913—1920. Преддипломная практика автора иа Юзовском металлурги

ческом заводе. Методы руководства М. К. Курако доменным процессом и 
его отношение к внедрению технических новшеств. Внешний облик Курако.

Ментиков Евгений Степанович (1883—1926), 
инженер-технолог, специалист в области торфоразработок

5425. Памяти Е. С. Меншикова.— ТДело, 1926, ЛЬ 10/11, с. 202—214. —
Из содерж.: Воспоминания В. Р. Вильямса, В. Н. Вальяжникова, Р. И. Гех- 
та, А. С. Демидова, Н. Д. Корнеева, В. Е. Черкасова, И. В. Танеева,
С. П. Максимова.

Авторы: Вальяжников Василий Николаевич (р. 1886). Гехт Роман Ива
нович, Демидов А. С., Корнеев Н. Д., Максимов С. П., Танеев Павел Вла
димирович (р. 1878), Черкасов В. Е. — инженеры-технологи; Вильямс В. Р. — 
о нем см. ЛЬ 5501—5508.

1903— 1926. Учение Меншикова в Коммерческом и Техническом учили
щах в Москве. Его деятельность по изучению и организации торфоразра
боток. Преподавание им торфоведения в Петровской сельскохозяйственной 
академии. Работа в Комиссии по изучению торфяного дела. Общественная 
деятельность, увлечение музыкой и спортом.

Мерцалов Николай Иванович (1866—1948), 
ученый в области механики и термодинамики, 
профессор Московского технического училища

5426. Добровольский В. В. [Н. И. Мерцалов]. — ТСТММ, 1949, т. 7, 
вып. 26, с. 21—23. — В ст. «Воспоминания учеников Н. И. Мерцалова».

Добровольский Владимир Владимирович (1880—1956), специалист в об
ласти теории механизмов, впоследствии член-корреспондент АН СССР.

1899—1910-е гг. Приезд автора в Москву. Учение в Техническом учили
ще. Участие в революционном движении. Влияние работ Мерцалова на тео
ретическую подготовку автора в области механики.

5427. Смирнов Л. П. [Воспоминания о Н. И. Мерцалове]. — ТСТММ, 
1949. т. 7, вып. 26, с. 18—21. — В ст. «Воспоминания учеников Н. И. Мер- 
цалов^».

Смирнов Леонид Петрович (р. 1877), инженер-механик, в описываемое 
время студент Московского технического училища.
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1898—1928. Чтение Н. И. Мерцаловым лекций в Московском техничес
ком училище. Беседы автора с ученым. Его работа на кафедре теории меха
низмов и машин под руководством Мерцалова.

Незлобинский Антон Иванович (ум. 1899), 
горный инженер

5428. Акинфиев И. Я. Горный инженер Антон Иванович Незлобинский и 
его деятельность на Кавказских Минеральных Водах. — Екатеринослав: Тин.
С. И. Барановского, 1904. — 32 с., портр. — Библиогр.: с. 31—32.

Об авторе см. № 5216.
1870-е гг.— 1899. Учение Незлобинского в Петербургском горном ин

ституте. Его служба горным инженером на Кавказских Минеральных Водах, 
деятельность по оборудованию минеральных источников в Пятигорске и Ес
сентуках. Его взаимоотношения с администрацией Кавказских Мннераль- 
8ЫХ Вод.

Николадзе Григорий Николаевич (1888—1931), 
металлург

5429. Бардин И. П. Воспоминания о Г. Н. Николадзе. — ТТМИ, 1947, 
Кч 15, с. 21—23.

Об авторе см. Л® 5417.
1913— 1917. Николадзе как специалист-домешцик. Черты его характера, 

увлечения.

Ольденборгер Владимир Васильевич (1863—1921), 
главный инженер Московского водопровода, 

действительный член Политехнического общества при 
Московском техническом училище

5430. Богданов П. А. [Воспоминания о В. В. Ольденборгере]. — В кн.: 
Памяти инженера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 52.

Об авторе см. № 4854.
1900-е гг. Личность Ольденборгера.
5431. Богословский А. А. [Воспоминания о В. В. Ольденборгере].— 

В кн.: Памяти инженера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, 
с. 51.

Богословский Александр Афанасьевич (р. 1847), врач Московского ра
ботного дома.

1900-е гг. Характеристика личности Ольденборгера.
5432. Веников Д. Н. Памяти инженера В. В. Ольденборгера.— В кн.:

Памяти инженера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923,
с. 11—25.

Автор — инженер.
1863—1921. Детские и юношеские годы Ольденборгера (по воспоминани

ям его сестры). Учение на математическом факультете Московского универ' 
снтета и в Московском техническом училище. Арест в октябре 1884 г. 
в связи со студенческой демонстрацией. Работа на Московском водопроводе. 
Ольденборгер как инженер. Черты его характера.

5433. Данилов Ф. А. В. В. Ольденборгер как человек и товарищ. — 
В кн.: Памяти инженера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, 
с. 37—38.

Данилов Флегонт Александрович (р. 1863), инженер, член Бюро русских 
водопроводных съездов.

1900-е гг. Черты характера Ольденборгера. Его помощь нуждающимся 
сослуживцам. Арест вг 1884 г. в связи со студенческой демонстрацией.

5434. Долгов А. Н. Памяти В. В. Ольденборгера. — В кн.: Памяти ин
женера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 53—55.

Долгоз Александр Николаевич (р. 1884), инженер-механик.
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1908— 1917. Знакомство с Ольденборгером во время осмотра Московско
го Бахрушинского детского приюта. Авторитет Ольденборгера как инжене
ра. Споры между Ольденборгером и профессором В. И. Гриневецким по 
вопросу о кризисе русской промышленности.

5435. Дубровин Д. Памяти В. В. Ольденборгера. — В кн.: Памяти ин
женера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 70—72.

Автор — служащий Московского водопровода.
1901— 1921. Совместная работа с Ольденборгером в Управлении Мос

ковского водопровода. Характер Ольденборгера.
5436. Зворыкин Л. М. Воспоминания. — В кн: Памяти инженера Влади

мира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 66—67.
Зворыкин Леонтий Михайлович, инженер.
1910-е гг. В. В. Ольденборгер как инженер. Его участие в техническом 

усовершенствовании Мытищинской насосной станции. Черты его характера.
5437. Мейснер А. Ф. Воспоминания. — В кн.: Памяти инженера Владими

ра Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 63—65.
Мейснер Александр Фелицианович, архитектор, член Технического совета 

Московской городской управы.
1900- е гг. Встречи с В. В. Ольденборгером в Техническом совете Мос

ковской городской управы.
5438. Памяти дорогого друга. — В кн.: Памяти инженера Владимира 

Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 56—57. — В конце текста: Ф-в Н.
1892—1921. Служба В. В. Ольденборгера на Шостенском пороховом за

воде (Глуховский уезд Черниговской губернии). Его переход на службу 
в Московский городской водопровод. Черты характера.

5439. Петров А. А. Воспоминания о В. В. Ольденборгере. — В кн.: П а
мяти инженера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 68—69.

Петров Александр Антонович, инженер.
1901—  1913. Руководство Ольденборгером строительством Москворецко

го водопровода. Его помощь в ликвидации аварии на Рублевской водо- 
подъемной станции в 1913 г.

5440. Поливанов М. К. Мои воспоминания о Владимире Васильевиче 
Ольденборгере. — В кн.: Памяти инженера Владимира Васильевича Ольден
боргера. М., 1923, с. 58—59.

Поливанов Михаил Константинович (ум. 1927), инженер, управляющий 
Московской городской железной дорогой.

1903—1917. Знакомство с Ольденборгером на заседаниях комиссии Мос
ковской городской думы по постройке электрического трамвая. Инженер
ный талант Ольденборгера. Его забота об условиях труда и быте рабочих.

5441. Тимофеев А. Т. Речь представителя рабочих Московского водо
провода на торжественном заседании, посвященном памяти В. В. [Ольден
боргера], 19 марта 1923 года, машиниста А. Т. Тимофеева. — В кн.: Памяти 
инженера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 39—42.

1894—1921. Авторитет Ольденборгера среди рабочих. Его забота об их 
быте. Его отношение к участию рабочих в революции 1905—1907 гг.

. 5442. Трофимов Н. И. Несколько слов воспоминаний. — В кн.: Памяти 
инженера Владимира Васильевича Ольденборгера. М., 1923, с. 60—62.

Трофимов Николай Ильич, инженер, заведующий электрическим осве
щением при Московской городской управе.

1909—  1921. Помощь В. В. Ольденборгера автору в устройстве электри
ческого освещения в Сокольниках. Его авторитет среди инженеров. Черты 
характера.

5443. Худяков П. К. В. В. Ольденборгер как действительный член По
литехнического общества. — В кн.: Памяти инженера Владимира Васильеви
ча Ольденборгера. М., 1923, с. 43—46.

Худяков. Петр Кондратьевич (1858— 1935), специалист в области при
кладной механики, профессор Московского технического училища.
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1889—1898. Деятельность Политехнического общества при Московском 
техническом училище в конце XIX—начале XX в(ека. Участие Ольденборге- 
ра в работе Общества. Создание им гильотинного затвора для исследования 
явлений гидравлического удара в водопроводных трубах.

Павлов Михаил Александрович (1863—1958), 
металлург, профессор Петербургского политехнического института, 

впоследствии академик
5444. Павлов М. А. Воспоминания металлурга. Ч. 1—2/Лит. обраб. 

А. А. Б ека.— 2-е изд., доп. — М.: Металлургиздат, 1945.—292 с., ил., портр.
Др. публ. — М., 1943; 3-е изд., сокр. М., 1953.
Др. публ. (отрывок). — Смена, 1947, № 15 (под загл.: Жизнь в науке).
1863—1900-е гг. Детство на Астаринском посту Ленкоранского уезда 

Бакинской губернии. Дед — урядник кубанского казачьего войска. Учение 
в Ленкоранском городском 2-классном училище, затем — в Бакинском ре
альном училище и в Горном институте. Профессора: П. В. Еремеев, Г. А. Ти
ме, К. Д. Сушин, К. И. Лисенко, Г. Г. Лебедев, И. В. Мушкетов, А. П. Кар
пинский, В. И. Меллер, И. А. Иосса. Студенческое движение. Быт студен
тов. Летняя практика на Юзовском металлургическом заводе (Бахмутский 
уезд Екатеринославской губернии). Администрация завода. Служба инжене
ром на металлургических заводах в Омутнинском горном округе (Гла- 
зовский уезд Вятской губернии). Управляющий округом П. М. Карпинский. 
Владелец заводов Н. П. Пастухов и его сыновья. Переход на службу в 
Холуницкий округ (Климковский завод) Слободского уезда Вятской губер
нии. Управляющий округом А. А. Зигель. Владельцы' заводов Поклевские- 
Козелл. Совещания инженеров-металлургов Вятской губернии. Директор 
Горного департамента Министерства государственных имуществ К. А. Скаль- 
ковский. Поездки по уральским металлургическим заводам. Служба заве
дующим доменным производством на Сулинском заводе (Черкасский округ, 
Область Войска Донского). Поездки в Швецию и США для ознакомления 
с доменным производством. Преподавание металлургии ц Екатеринославском 
высшем горном училище. Профессора: В. В. Курилов, А. М. Терпигорев, 
Д. М. Синцов. Лекционный курс автора. Взаимоотношения со студентами. 
Летняя практика студентов на металлургических заводах Донбасса. Заве
дование кафедрой металлургии в Петербургском политехническом инсти
туте.

5445. Котов В. И. Из воспоминаний об академике Михаиле Александро
виче Павлове. — В кн.: Доменный процесс по новейшим исследованиям. М., 
1963, с. 41—43.

Котов Владимир Иванович, инженер-металлург, ученик М. А. Павлова.
1910— 1957. Лекции Павлова по металлургии чугуна в Петербургском 

политехническом институте. Его отношение к студентам и своим ученикам.

Патон Евгений Оскарович (1870—1953), 
специалист в области сварки и мостостроения, 

преподаватель Московского инженерного училища, 
профессор Киевского политехнического института, 

впоследствии академик АН УССР

5446. Патон Е. О. Воспоминания/Лит. запись Ю. Буряковского — М.: 
Мол. гвардия. 1958.—364 с., ил.— (Жизнь замечат. людей. Сер. биографий; 
Вып. 10).

Др. публ. — Киев, 1955; Киев, 1956; Киев, 1962.
Др. публ. (сокр.). — СовУ, 1954, № 1.
1870—1917. Детство в Ницце. Семья. Учение в Штутгартской и Вроц

лавской гимназиях, затем — на инженерно-строительном факультете Дрез
денского политехнического института. Знакомство с профессором Петер
бургского института инженеров путей сообщения В. И. Курдюмовым. Рабо
та ассистентом в Дрезденском политехническом институте. Возвращение в
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Россию, сдача экзаменов в Петербургском институте инженеров путей сооб
щения для получения диплома инженера. Работа в управлении Николаевской 
железной дороги, первые самостоятельные инженерные проекты. Препода
вание ь Московском инженерном училище путей сообщения и заведование 
техническим отделом в управлении службы пути Московско-Ярославско- 
Архаигельской железной дороги. Работа над докторской диссертацией и ее 
защита. Написание учебников по мостостроению. Заведование кафедрой мо
стов в Киевском политехническом институте. Взаимоотношения со студен
тами. События революции 1905— 1907 гг. Проектирование мостов в Тифлисе, 
Киеве. Отставка (1913). Возвращение в Киевский политехнический институт 
во время мировой войны. Создание разборных стальных мостов для нужд 
армии.

Петровский Алексей Алексеевич (1873—1942), 
радио- и электротехник, профессор ряда высших учебных заведений

5447. Попова-Кьяндская Е. А. Алексей Алексеевич Петровский — заведу
ющий первой научно-исследовательской промышленной радиолабораторней 
в России. — В кн.: Из истории отечественной радиопромышленности. Б. м., 
1962, с. 293—303, ил.

Попова-Кьяндская Екатерина Александровна (р. 1899), дочь изобрета
теля радио А. С. Попова.

1902—1942. Встречи с Петровским. Дружба Петровского с А. С. Попо
вым и его семьей.

Протодьяконов Михаил Михайлович (1874—1930), 
горный инженер, профессор Екатеринославского высшего горного училища

5448. Терпигорев А. М. Из моих воспоминаний. — В кн.: Вопросы раз
рушения и давления горных пород. М., 1955, с. 23—24.

Об авторе см. ЛЬ 5453—5454.
1900-е—1910-е гг. М. М. Протодьяконов как ученый и преподаватель.

Радциг Владимир Александрович (1881—1960), 
энергетик

5449. Радциг В. А. Воспоминания энергетика. — М.; Л.: Госэнергонздат, 
1962. — 136 с., портр.

1881— 1959. Биографические сведения. Семья и родственники. Учение в 
Харьковском технологическом институте на механическом отделении. Исклю
чение из института за участие в студенческих волнениях (1904). Заверше
ние образования в Петербургском технологическом институте. Работа в 
Харьковском технологическом институте по постройке электрических лабо
раторий (1907). Участие в строительстве электростанции в Астрахани. Р а
бота в Харькове в правлении «Артели русских инженерову, на паровозо
строительном заводе. Строительство трамваев в Царицыне (1911 —1913) и в 
Воронеже (1913—1915). Руководство постройкой кабельного завода 
А. П. Петичева, эвакуированного п Воронеж из Петрограда (1915—1917).

Селивестров Иван Васильевич (1882—1942), 
радиотехник

5450. Худолей Л. С. [Воспоминания об И. В. Селивестрове]. — В кн.: 
Нижегородские пионеры советской радиотехники. М.; Л., 1966, с. 184—189. — 
В ст. «Иван Васильевич Селивестров».

Автор — племянница И. В. Селивестрова.
1880-е гг. — 1942. Семья Селивестровых. Учение Селивестров* в Царс

косельской гимназии и Петербургском университете. Черты его характера. 
Служба Селивестрова в частях связи во время мировой войны.
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Смирнов Иван Платонович (ум. 1925), 
инженер химик-технолог

5451. Шапошников В. Г. Памяти товарища: (Из воспоминаний об 
И. П. Смирнове). — БКТМР, 1915/16, № 1, с. 17—21.

То же. — Отд. отт. — М., 1915.
Шапошников Владимир Георгиевич (1870—1952), химик-технолог, про

фессор Киевского политехнического института.
1880-е гг.— 1915. Знакомство со Смирновым. Условия работы и жизни 

инженеров-химиков в Иваново-Вознесенске на Куваевской мануфактуре. 
Встречи автора со Смирновым во время его службы на Рябовской ману
фактуре в Москве. Характеристика личности и интересов Смирнова.

Сумароков Дмитрий Сергеевич (1860—1904), 
инженер путей сообщения, начальник Петербургско-Варшавской 

железной дороги
5452. Дезен А. Р. фон. Некролог инженера путей сообщения Дмитрия 

Сергеевича Сумарокова. — Спб.: Электротип. Н. Я. Стойковой, 1904. — 9 с., 
фот.

Дезен фон Алексей Робертович, инженер путей сообщения Управления 
Петербургского округа путей сообщения.

1890-е гг.— 1904. По личным воспоминаниям. Биографические сведения
0 Сумарокове. Его служебная деятельность. Характеристика личности.

Терпигорев Александр Митрофанович (1873—1959), 
специалист в области горного дела, 

профессор Екатеринославского высшего горного училища, 
впоследствии академик

Автобиографию см. т. 4, ч. 1, № 635
5453. Терпигорев А. М. На заре горного искусства. — ЗПК, 1935, 

Аз 19/20, с. 95—99.
Вторая половина 1880-х гг.— 1917. Увлечение естествознанием в реаль

ном училище. Учение в Петербургском горном институте. Социальны:! состав 
студентов. Организация процесса обучения. Служба на предприятиях П а
стухова. Преподавание в Екатеринославском горном институте. Условия тру
да рабочих на шахтах Донбасса.

5454. Шевяков Л. Д. Из воспоминаний об А. М. Терпигореве — МУ, 
1959, Л? 12, с. 7, портр.

Шевяков Лев Дмитриевич (1889—1963), специалист в области горного 
дела, впоследствии академик.

1907—1959. Терпигорев как профессор Екатеринославского высшего гор
ного училища. Его научно-литературная деятельность.

Тимонов Всеволод Евгеньевич (1862—1936), 
гидротехник, профессор Петербургского института путей сообщения

5455. Тимонов В. Е. Всеволод Евгеньевич Тимонов инженер путей сооб
щения выпуска 1886 г.: Автобиогр. — Спб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1911— 28 с.,
1 л. портр. — Библиогр.: с. 17—28.

1862— 1911. Происхождение. Учение в частных и государственных учеб
ных заведениях за границей и в России. Служба инженером путей сообще
ния в морских портах и на железных дорогах Франции и России. Общест
венная, научная и производственная деятельность автора.

5456. Тимонов В. Е. С международного конгресса в германский плен. — 
Пг.: Тип. М-ва путей сообщения, 1917.—222 с., фот.

Июнь — сент. 1914. Путешествие по Германии и Дании с научными це
лями. Участие в работе Балтийского инженерного конгресса и посещение 
Балтийской технической выставки в Мальмё (Швеция). Знакомство с дости
жениями в области техники Дании, Швеции, Германии. Отдых на курорте 
Киссннген (Германия). Положение в Германии после развития австро-серб
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ского конфликта: введение военного положения, мобилизация. Трудности 
отъезда русских в Россию накануне объявления войны и а первые дни 
войны. Пребывание в Берлине. Настроение населения. Арест автора и за 
ключение его в тюрьму. Условия содержания в тюрьмах русских граждан
ских лиц. Освобождение. Жизнь в Берлине под полицейским надзором. Ко
митет по оказанию помощи русским подданным в Германии. Поиски путей 
выезда на родину. Возвращение в Россию через Швецию и Финляндию.

Тове Лев Львович (Лионелевич) (1867—1917), 
горный инженер, профессор Томского 

технологического института
5457. Адрианов. Памяти Л. Л. Тове. — ИТТИ за 1915 г., Томск, 1918, 

т. 39, № 3, с. XI—XII.
1910-е гг.— 1917. Помощь Тове благотворительным организациям (со 

слов деятеля благотворительности П. И. Макушина).
5458. Гудков П. П. Л. Л. Тове — ИТТИ за 1915 г., Томск, 1918, т. 39, 

JSfe 3, с. VII—X.
Гудков Павел Павлович, геолог, горный инженер, профессор Томского 

технологического института.
1897— 1917. Знакомство с Тове в период его службы в Южно-Енисей

ском горном округе. Его научная, педагогическая и государственная дея
тельность.

5459. Стрельников Д. А. Памяти Л. Л. Тове. — ИТТИ за 1915 г., Томск, 
1918, т. 39, № 3, с. V—VII.

Стрельников\ Дмитрий Александрович, горный инженер, преподаватель 
Томского политехнического училища.

1900-е гг.— 1917. Тове как преподаватель Томского технологического 
института, учитель автора. Сотрудничество с ним в деле развития среднего 
горного образования.

Федотьев Павел Павлович (1864—1934),
электрохимик, профессор Петербургского политехнического института, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
5460. Сасс-Тисовский Б. А. П. П. Федотьев — инженер электрохимик: 

(Воспоминания). — В кн.: Электрометаллургия цветных металлов. Л., 1964, 
с. 16—21. (ТЛПИ, 1964, № 239).

Сасс-Тисовский Борис Андреевич, инженер-электрохимик.
1915—1917. Федотьев как председатель Южной комиссии Главного ар

тиллерийского управления по увеличению производства щелочей и хлора. 
Его участие в работах по расширению электролиза завода «Славсода» в го
роде Славянске Екатеринославской губернии. Черты характера Федотьева.

Цандер Фридрих Артурович (1887—1933), 
ученый и изобретатель в области ракетной техники

5461. Цандер Ф. А. Автобиография. — В кн.: Цандер Ф. А. Собр. тр. 
Рига, 1977, с. 7—11.

Др. публ. — В кн.: Рынин Н. А. Ракеты и двигатели прямой реакции. 
Л., 1929.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — ТМ, 1962, № 9 (под загл.: Фридрих Арту
рович Цандер: Из автобиогр. материалов).

1887— 1927. Детство. Годы учения. Первые попытки работы в области 
межпланетных сообщений (1908 — сент. 1917).

5462. Юргенсен-Цандер М. А. О моем брате Ф. А. Цандере. — В кн.: Из 
истории естествознания и техники Прибалтики. Рига, 1972, т. 4, с. 331—341.

Юргенсен-Цандер Маргарита Артуровна.
Начало 1900-х гг.— 1914. Детство. Семья. Отец А. К. Цандер. Годы уче

ния Цандера в Риге. Постройка им планера (1909). Отъезд в Москву
(1914).
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Циолковский Константин Эдуардович (1857—1935), 
ученый и изобретатель в области аэродинамики, 
ракетодинамики, теории самолета и дирижабля, 

преподаватель физики и математики
5463. Циолковский К. Э. История моего дирижабля. — М., 1924.— 

17 с. — Прил. № 3 к «Изв. Ассоциации натуралистов».
Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Константин Эдуардович Циолков

ский. Калуга, 1935. То же. 2-е изд. Калуга, 1935 (под загл.: Мой дири
жабль); В жури.: Огонек, 1926, № 14.

1890— 1917. Обсуждение проекта металлического управляемого дири
жабля в научных обществах России. Отношение к нему научной общест
венности. История издания работ о дирижаблях.

5464. Циолковский К. Э. Моя жизнь. — Огонек, 1960, № 37, с. 4—5, 10; 
№ 38, с. 14— 16, портр.

Др. публ. — В кн.: Константин Эдуардович Циолковский. Калуга, 1935; 
2-е изд. Калуга, 1935 (под загл.: Черты моей жизни); К. Э. Циолковский; 
М., 1939 (под загл.: Моя жизнь и работа); В журн.: ГА, 1938, JSfe 4, 5.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Константин Эдуардович Циолков
ский, 1857—1932. М.; Л., 1932 (под загл.: Черты из биографии); В журн.: 
ЗвС, 1935, № 10 (под загл.: Из моей жизни); ТехС, 1935, № 2—4 (под 
загл.: Черты моей жизни); УСл, 1958, N° 2 (под загл.: Черты моей жизни).

1857— 1935. Первые впечатления детства. Домашнее образование. Заня
тия точными науками в Москве. Н. Ф. Федоров. Жизнь в Боровске Калуж
ской губернии. Переезд в Калугу (1892). Педагогическая и научная деятель
ность Циолковского.

5465. Циолковский К. Э. Путешественник в мировые пространства: Авто
биография.— Огонек, 1928, N° 14, с. 15.

1857— 1928. Получение образования. Педагогическая деятельность. Ув
лечение идеей воздухоплавания. Изобретение аэростата. Перечень и краткая 
характеристика научных трудов.

5466. Воспоминания о Константине Эдуардовиче Циолковском/Подгот. 
к печати Б. А. Монастырев. — Калуга: Знамя, 1957. — 79 с., ил.

Аннотация на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 5471, 5479, 5485, 5487, 5489.

5467. Циолковский в воспоминаниях современников/Сост.: В. С. Зотов 
и др. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1971. — 336 с., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 5469—5477, 5479, 5480, 5483—5487, 5489, 5490.

5468. Алтайский К. Московская юность Циолковского: [Запись бесед 
автора с К. Э. Циолковским]. — Москва, 1966, № 9, с. 176— 192.

1873— 1876. Рассказ Циолковского о своем самообразовании. Библиоте
карь Чертковской библиотеки Н. Ф. Федоров.

5469. Ассонов А. В. Друзья К. Э. Циолковского, — В кн.: К- Э. Циол
ковский. М., 1939, с. 191—206.

Др. публ. (с сокр. и доп.). — В кн.: Циолковский в воспоминаниях 
современников. Тула, 1971 (под загл.: В те далекие годы).

Ассонов Александр Васильевич (1877— 1943), инженер, друг К- Э. Циол
ковского, в описываемое время ученик Калужского реального училища.

1892—1918. Знакомство автора с Циолковским в Калуге. Внешний об
лик Циолковского, его дом, быт. Постройка Циолковским моделей металли
ческих аэростатов. Помощь, оказанная ему в этом автором. Посещение 
Циолковского Муромцевым, попечителем Санкт-Петербургского учебного ок
руга. Проведение Циолковским научных опытов на средства, отпущенные 
Академией наук. Калуга и ее жители. Окружение Циолковского: В. И. Ассо
нов, А. Н. Гончаров, П. П. Каннинг. В тексте — отрывки из писем Циол
ковского к автору.

5470. Бажанов Б. В. На берегу Оки. — В кн.: Циолковский в воспоми
наниях современников. Тула, 1971, с. 162—171.

149



Др. публ. (с сокр.). — АиК, 1965, ЛЬ 11 (под загл.: У Циолковского: 
Воспоминания Б. В. Бажанова (запись Н. Мошнина)).

Бажанов Борис Васильевич (р. 1896), библиотекарь, в описываемое
время учащийся Тверского реального училища.

1914, 1917, 1925—1929. Интерес автора к вопросу о межпланетных пу
тешествиях. Переписка и встреча с К- Э. Циолковским (1914). Внешний об
лик Циолковского. В тексте — выдержки из писем Циолковского к автору.

5471. Воробьев Б. Н. Встречи с К. Э. Циолковским. — В кн.: Воспоми
нания о Константине Эдуардовиче Циолковском. Калуга, 1957, с. 5—13.

Др. публ. — В кн.: Циолковский К. Э. На Луне. М., 1955; Циолковский 
в воспоминаниях современников. Тула, 1971; В журн.: З С  1951, № 1.

Воробьев Борис Никитич, редактор журнала «Вестник воздухоплава
ния».

1911— 1925. Рассказ автора о переписке с Циолковским. Первая встреча 
на III Всероссийском воздухоплавательном съезде (1914). Беседы автора 
с Циолковским о направлениях развития авиационной техники.

5472. Георгиевская (Соколова) Р. И. Памятные встречи. — В кн.: Циол
ковский в воспоминаниях современников. Тула, 1971, с. 239—242.

Георгиевская (урожд. Соколова) Раиса Ивановна (р. 1891), учащаяся 
Калужского епархиального училища, племянница К. Э. Циолковского.

1899— 1930-е гг. Знакомство с К. Э. Циолковским (1899). Обстановка 
в доме Циолковских. Занятия в Калужском епархиальном училище. На 
уроках физики у Циолковского. Его внешность. Отношение Циолковского 
к ученикам и коллегам. Встречи и беседы с Циолковским в Перемышле.

5473. Дмитриев Н. Л. Необыкновенный лектор. — В кн.: Циолковский 
в воспоминаниях современников. Тула, 1971, с. 105—109.

Дмитриев Николай Леонидович (1885—1968), студент Московского уни
верситета.

1900- е гг. Встречи автора с К. Э. Циолковским в Калуге. Беседы. Ра
бочий кабинет Циолковского. Его лекция о дирижабле в частном реальном 
училище в Калуге. Черты характера.

5474. Езупова Е. К. Простота и искренность. — В кн.: Циолковский в 
воспоминаниях современников. Тула, 1971, с. 267—268.

Езупова (урожд. Рогова) Евдокия Кондратьевна (1888—1967), модист
ка шляпного магазина в Калуге, подруга дочери К. Э. Циолковского 
Л. К. Циолковской.

1905. Знакомство автора с семьей Циолковских. Впечатления о посеще
нии их дома. Отношение К- Э. Циолковского к революционной деятельно
сти калужской молодежи.

5475. Земблинов С. В. Сквозь рутину и косность. — В кн.: Циолковский 
в воспоминаниях современников. Тула, 1971, с. 25—29.

Земблинов Сергей Владимирович (р. 1893), ученик Калужского реально
го училища.

Начало 1900-х гг.— 1911. Дружеские отношения отиа автора с 
К. Э. Циолковским. П. Г1. Каннинг. Циолковский и Русское техническое об
щество. Отношение калужской интеллигенции к Циолковскому и его изобре
тениям. Загородные прогулки Циолковского. Его личные качества.

5476. Каннинг Л. Г. Калужские друзья. — В кн.: Циолковский в воспо
минаниях современников. Тула, 1971, с. 272—276.

Каннинг Лидия Георгиевна (1883—1963), жена П. П. Каннинга, друга 
К- Э. Циолковского.

1892— 1919. Общение К. Э. Циолковского с демократически настроенны
ми'людьми Калуги. П. П. Каннинг, В. И. Ассонов, В. И. Земблинов, семья 
Доброхотовых. Их отношение к идеям Циолковского.

5477. Костина М. К. Мои родители. — В кн.: Циолковский в ьоатомина- 
ниях современников. Тула, 1971, с. 227—236.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: К. Э. Циолковский. М., 1939 (под загл.: 
Отец).
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Костина (урожд. Циолковская) Мария Константиновна (1894—1964), 
учительница.

1899—1935. Воспоминания детства. Образ жизни семьи Циолковских. 
Распорядок дня для детей. Внешность и характеры родителей.

5478. Крэн Н. Замечательный ученый. — В кн.: Константин Эдуардович 
Циолковский: Сб., посвящ. памяти знаменитого деятеля науки. Калуга, 
1935, с. 61—63.

Др. лубл. — В кн.: Константин Эдуардович Циолковский. 2-е изд. Калу
га, 1935.

Автор — учащийся Калужского уездного училища.
Конец 1890-х гг.— 1934. Внешний облик К. Э. Циолковского. Описание 

модели цельнометаллического дирижабля.
5479. Любимый учитель/Г. Д. Коновалов, М. М. Платонов, М. С. Амо

сов и др — В кн.: Циолковский в воспоминаниях современников. Тула, 1971, 
с. 1 2 9 - J 58.

Др. лубл. (отрывок). — В кн.: Константин Эдуардович Циолковский: 
Сб.. посвящ. памяти знаменитого деятеля науки. Калуга, 1935; 2-е изд. Ка- 
луга, 1935; Воспоминания о Константине Эдуардовиче Циолковском. Калу
га, 1957.

Авторы: Аманшин Петр Петрович, Амосов Михаил Семенович, Васильев 
Петр Александрович, Платонов Михаил Михайлович, Трохачев Василий Гри
горьевич (1878—1966)— учащиеся Калужского уездного училища; Конова 
лов Георгий Дмитриевич, учащийся Боровского уездного училища; Благо
вещенская (урожд. Беляева) Ольга Николаевна, Гранитова (урожд. Соколо
ва) Ольга Николаевна, Дагестанская Августа Васильевна, Добромыслова 
Анна Валентиновна, Зубова (урожд. Жукова) Глафира Николаевна, Куд
рявцева Анна Алексеевна, Кузнецова Юлия Павловна, Лешукова (урожд. 
Савостина) Полина Никитична, Любимова Евдокия Михайловна, Малини
на (урожд. Сиротина) Ольга Ивановна, Сергиевская Серафима Арсеньевна, 
Спасская (урожд. Брагина) Александра Ивановна, Троицкая Александра 
Сергеевна, Фокина Александра Александровна — учащиеся Калужского 
епархиального училища.

1887—1918. К. Э. Циолковский как педагог. Его внешний облик. Взаимо
отношения с учащимися. Его личные качества. Случаи из ученической 
жизни.

5480. Николаев И. П. Два друга. — В кн.: Циолковский в воспоминаниях 
современников. Тула, 1971, с. 276—277.

Николаев Иван Павлович, студент Калужского учительского института.
1908— 1915. Знакомство автора с директором Калужской мужской гим

назии С В. Щербаковым. Рассказ о встречах и спорах К. Э. Циолковского 
и С. В. Щербакова.

5481. Покровский М. В. К- Э. Циолковский — педагог. — В кн.: Констан
тин Эдуардович Циолковский, 1857—1932. М.; Л., 1932, с. 20—22.

Покровский Михаил Васильевич (р. 1876), историк.
1898—1908. Совместная служба с Циолковским в Калужском епархи

альном училище. Отношение к нему преподавателей п учащихся. Беседы 
с ним автора на педагогические темы. Личные качества ученого.

5482. Разломалин Д. В. Человек непобедимой энергии. — В кн.: Констан
тин Эдуардович Циолковский, 1857—1932. М.; Л., 1932, с. 19—20.

Разломалин Дмитрий Васильевич (р. 1877), краевед.
1898— 1910. Встречи автора с К. Э. Циолковским на заседаниях неле

гального кружка в Калуге. Участие автора в популяризации идеи воздухо
плавания Циолковского в Петербурге.

5483. Теренин А. Н. Визитная карточка. — В кн.: Циолковский в воспо
минаниях современников. Тула, 1971, с. 279—280.

Теренин Александр Николаевич (1896— 1967), учащийся Калужского 
реального училища.

1912— 1922. Встречи автора с К. Э. Циолковским (1912—1914). Участие 
Циолковского в выборе автором профессии.
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5484. Троицкий В. П. В гостях у Константина Эдуардовича. — В кн.: 
Циолковский в воспоминаниях современников. Тула, 1971, с. 100—102.

Троицкий Виктор Петрович, член Калужского отделения общества «Ве
стник знания».

1913—  1914. Выступления Циолковского в культурно-просветительном 
обществе «Вестник знания» в Калуге. Циолковский как лектор.

5485. Филиппов М. Е. Мои встречи с К- Э. Циолковским. — В кн>: Вос
поминания о Константине Эдуардовиче Циолковском. Калуга, 1957, 
с. 41—44.

Др. публ. — В кн.: Циолковский в воспоминаниях современников. Тула, 
1971 (под загл.: Последние годы).

Филиппов Михаил Евтихиевич, земский учитель Калужского уезда.
1893—1935. Встречи автора с Циолковским в Калужском уездном учи

лище. Внешний облик и личные качества Циолковского.
5486. Фишер С. И. Дружба с семьей Доброхотовых. — В кн.: Циол

ковский в воспоминаниях современников. Тула, 1971, с. 161— 162.
Фишер (урожд. Доброхотова) София Ивановна, друг К. Э. Циолков

ского.
Начало 1900-х гг. Встречи с К. Э. Циолковским в детстве. Его отноше

ние к детям. Семья Доброхотовых.
5487. Циолковская В. Е. Воспоминания о К. Э. Циолковском. — В кн.: 

К. Э. Циолковский. М., 1939, с. 173— 178, ил.
Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Воспоминания о Константине Эдуардовиче 

Циолковском. Калуга, 1957 (под загл.: Трудности не останавливали учено
го); Циолковский в воспоминаниях современников. Тула, 1971 (под загл.: 
Наша жизнь).

Циолковская (урожд. Соколова) Варвара Евграфовна (1858—1940),
жена К. Э. Циолковского.

1880— 1935. Знакомство с Циолковским. Замужество. Жизнь семьи 
Циолковских в Боровске и Калуге. Отношение автора к научным изобрете
ниям мужа.

5488. Циолковская Л. К. Его жизнь. — В кн.: К. Э. Циолковский. М., 
1939, с. 179—186.

Циолковская Любовь Константиновна (1881— 1957), учительница, дочь 
К. Э. Циолковского.

1890-е гг.— 1935. Отношение К. Э. Циолковского к детям. Его взгляд 
на воспитание и образование детей. Сыновья Циолковского Игнатий и Алек
сандр. Мировоззрение Циолковского. Черты характера.

5489. Циолковская Л. К. Мои воспоминания об отце. — В кн.: Литера
турная Калуга: Сб. стихов и рассказов. Калуга, 1958, с. 80— 100.

Др. публ. (с сокр. и доп.). — В кн.: Воспоминания о Константине 
Эдуардовиче Циолковском. Калуга, 1957 (под загл.: Калужский период жиз
ни и работы К. Э. Циолковского); Циолковский в воспоминаниях современ
ников. Тула, 1971 (под загл.: Рядом с отцом).

Об авторе см. N° 5488.
1880— 1935. Боровский и калужский периоды жизни К. Э. Циолковско

го. Его преподавательская и научная деятельность. Взаимоотношения Циол
ковского .с учениками, коллегами и начальством. Условия жизни и быт 
семьи Циолковского. Случаи из семейной жизни. Друзья Циолковского. Его 
отдых. М. М. Голубицкий — изобретатель телефона.

5490. Чижевский А. Л. Первое знакомство. — В кн.: Чижевский А. Л. 
Вся жизнь. М., 1974, с. 19—32.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Циолковский в воспоминаниях сов
ременников. Тула, 1971 (под загл.: Памяти ученого).

Чижевский Александр Леонидович (1897— 1964), ученик реального учи
лища Ф. М. Шахмагонова в Калуге, друг К. Э. Циолковского, впоследствии 
биофизик.

1914—  1930. Лекция о межпланетных полетах, прочитанная К. Э. Циол
ковским в реальном училище Ф. М. Шахмагонова (апр. 1914). Встречи, бе
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седы и переписка автора с Циолковским. Внешний облик и характеристи
ка личности Циолковского. Быт и нравы калужан по рассказам Циолков
ского.

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869—1942), 
специалист в области теоретической механики, гидро- и аэромеханики, 

профессор Московских высших женских курсов, 
впоследствии академик

5491. Цубербиллер О. Н. Воспоминания о деятельности С. А. Чаплыги
на на Московских женских курсах (1902—1918). — В кн.: Сергей Алексеевич 
Чаплыгин: (К 10-летию со дня смерти). М., 1952, с. 19—26.

Об авторе см. № 4854.
1901—1918. Постановка преподавания на курсах. Чаплыгин как препо

даватель и директор курсов. Строительство учебных корпусов. Взаимоот
ношения Чаплыгина с курсистками.

Щукин Николай Леонидович (1848—1924), 
ученый в области железнодорожного транспорта, 

профессор Технологического института,
Военно-инженерной академии и Высших женских политехнических 

курсов в Петербурге

5492. Белоножкин А. И. Краткое жизнеописание Н. Л. Щукина. — В кн.: 
Памяти Николая Леонидовича Щукина... М., 1925, с. 13— 17.— (Тр. Науч.- 
техн. ком. Нар. комиссариата путей сообщ.; Вып. 12).

1848—1924. Биографические сведения о Щукине. Встречи автора с ним, 
совместная работа. Отношение Щукина к молодежи.

5493. Ванифатьев К. Н. Значение Н. Л. Щукина в деле строительства 
и улучшения подвижного состава русских железных дорог. — В кн.: Памяти 
Николая Леонидовича Щукина... М., 1925, с. 23—26.— (Тр. Науч.-техн. ком. 
Нар. комиссариата путей сообщ.; Вып. 12).

1870-е— 1920-е гг. Работа Щукина на Рыбинско-Бологовской железной 
дороге. Участие в проектировании и постройке паровозов на Александров
ском заводе Николаевской железной дороги. Деятельность в Комиссии по
движного состава и тяги Министерства путей сообщения.

5494. Иванов П. Г. Значение Н. Л. Щукина в промышленности. — В кн.: 
Памяти Николая Леонидовича Щукина... М., 1925, с. 27—32.— (Тр. Науч.- 
техн. ком. Нар. комиссариата путей сообщ.; Вып. 12).

1900-е гг.— 1924. Работа Щукина в Комиссии подвижного состава и 
тяги Министерства путей сообщения. Деятельность на посту товарища ми
нистра путей сообщения.

5495. Леви Л. М. Значение Н. Л. Щукина в железнодорожном деле 
в России. — В кн.: Памяти Николая Леонидовича Щукина. М., 1925, с. 18— 
22.— (Тр. Науч.-техн. ком. Нар. комиссариата путей сообщ.; Вып. 12).

1879— 1924. Работа Щукина в области паровозо- и вагоностроения. Ру
ководство Комиссией подвижного состава и тяги Министерства путей сооб
щения. Характеристика личности Щукина.

5496. Москалев А. А. Личные впечатления о Н. Л. Щукине. — В кн.: 
Памяти Николая Леонидовича Щукина... М., 1925, с. 45—47.— (Тр. Науч.- 
техн. ком. Нар. комиссариата путей сообщ.; Вып. 12).

Конец 1890-х гг.— 1924. Внешний облик Щукина. Характеристика его 
личности. Совместная работа. Поездки по железным дорогам.

5497. Нейфельдт Г. А. Н. Л. Щукин в вопросе высшего женского тех
нического образования. — В кн.: Памяти Николая Леонидовича Щукина... 
М., 1925. с. 39—40.— (Тр. Науч.-техн. ком. Нар. комиссариата путей сообщ.; 
Вып. 12).

Автор —  слушательница Высших женских политехнических курсов и Пе
тербурге.

1905— 1924. Щукин как организатор и ректор Женских политехнических 
курсов.
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5498. Шатуновский Я. М. Воспоминания о совместной работе с 
Н. Л. Щукиным по НКПС. — В кн.: Памяти Николая Леонидовича Щуки
на... М., 1925, с. 41—44.— (Тр. Науч.-техн. ком. Нар. комиссариата путей со
общу Вып. 12).

1910-е гг. — 1924. Встреча с дочерью Щукина. Знакомство с ее отцом.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ

5499. Дохренко А. Г. Из агрономического прошлого/Предисл. Ф. С. Со
болева.— М.: Колос, 1965.— 167 с., ил.— (К 100-летию Моек. с.-к. акад. 
им. К. А. Тимирязева, 1865— 1965).

Др. публ. — М., 1958.
Дояренко Алексей Григорьевич (1874— 1958), агрофизик, профессор Пет

ровской сельскохозяйственной академии.
1882—  1920-е гг.; 1940-е и 1950-е гг. Детство. Учение в гимназии' в горо

де Сумы Харьковской губернии, затем на естественном факультете Петер
бургского университета. Профессора: А. Н. Бекетов, П. Ф. Лесгафт, 
Д. И. Менделеев. Досуг. Ф. И. Шаляпин. Шевченковские праздники в Пе
тербурге. Д. Л. Мордовцев. Учение в Петровской земледельческой академии 
(1898— 1900). Работа ассистентом кафедры частного земледелия в лаборато
рии Д. Н. Прянишникова (1901—1910). Проведение крестьянских бесед 
(лекций) в Московской губернии о методах ведения сельского хозяйства. 
Съезд деятелей агрономической помощи сельскому хозяйству в Москве 
(1901). XI съезд русских естествоиспытателей и врачей в Петербурге 
(1901). Съезды по сельскохозяйственному опытному делу (1901 —1903). Со
вещание по сельскохозяйственному опытному делу в Петербурге (1908). 
Студенческие волнения в Петровской академии в 1905 г. Поездки за гра
ницу. Сельскохозяйственные опыты на крестьянских полях Московской гу
бернии. Поездки на опытные станции (Плотянская, Одесская, Полтавская, 
Шатиловская). Чтение курса сельскохозяйственного опытного дела в Пет
ровской академии. Поездки в Крым с семьей (1908— 1920). Работа редакто
ром журнала «Вестник сельского хозяйства» с 1904 г. Московское общест
во сельского хозяйства (1902— 1906). Общество взаимопомощи русских аг
рономов (1905— 1911). Л. Ф. Фортунатов. Организация опытного поля 
(1910) и кафедры общего земледелия (1914) в Петровской академии. Про
фессор В. Р. Вильямс. Встречи с К. А. Тимирязевым.

5500. Рудзинский Д. Л. Воспоминания селекционера. — СиС, 1947, -№ 11, 
с. 12—15.

Рудзинский Дионисий Леопольдович (Рудзинскас Дионизас) (1866— 
1954), селекционер, ассистент кафедры общего земледелия и почвоведения 
и заведующий селекционной станцией Московского сельскохозяйственного 
института.

1898— 1947. Работы по селекции полевых культур в Московском сель
скохозяйственном институте. Селекционная станция.

Personalia
См. также № 5226—5230, 5260—5262, 5287—5295, 5366 

Вавилов Николай Иванович 
См. № 5226-5230

Вильямс Василий Робертович (1863—1939), 
почвовед, профессор Московского сельскохозяйственного института, 

впоследствии академик
5501. Вильямс В. Р. Вехи моей работы. — ВШ, 1937, Х* 11, с. 44—50.
1883—  1937. Годы учения в Петровской земледельческой и лесной ака

демии. Первое издание курса «Почвоведение» (1914—1916). Борьба с про
тивниками травопольной системы земледелия.
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5502. Вильямс В. В. Старший агроном страны: (Из воспоминаний).— 
ЗС, 1952, № i t с. 14— 18.

Вильямс Василий Васильевич (р. 1897), химик-органик, сын В. Р. Виль
ямса.

1900-е гг. — 1939. Черты характера Вильямса. Организация им своих 
научных занятий. Развитие в детях интереса к естествознанию.

5503. Голенкина К. И. Из воспоминаний о В. Р. Вильямсе. — В кн.: 
Сборник памяти академика В. Р. Вильямса. М.; Л., 1942, с. 23—33, ил.

Голенкина Ксения Ильинична, почвовед, сотрудница Вильямса.
1900-е гг. — 1939. Научные интересы Вильямса. Лекции Вильямса на 

Московских высших женских курсах. Его личные качества.
5504. Голенкина К. И. Лизиметры акад. В. Р. Вильямса: Из воспомина

ний о совместной работе с акад. В. Р. Вильямсом. — Почвоведение, 1940, 
Ко 4, с. 24—31.

Др. лубл. — В кн.: Вильямс В. Р. Избр. соч. М., 1950, т. 1.
Об авторе см. 5503.
1904— 1917. Изучение В. Р. Вильямсом органического вещества почвы 

с помощью сооруженных им дренажных кам ер— лизиметров.
5505. Голенкина К. И. Страничка воспоминаний. — Почвоведение, 1935, 

№ 5/6, с. 741—742.
Об авторе см. 5503.
1903—1924. Отношение В. Р. Вильямса к музыке. Создание им музы

кального кружка в Московском сельскохозяйственном институте.
5506. Демьянов Н. Я. Академик Василий Робертович Вильямс. — В кн.: 

Академик Василий Робертович Вильямс. М.; Л., 1935, с. 86—89.
Об авторе см. 4946—4947.
1887— 1917. Знакомство автора с Вильямсом в Петровской академии. 

Научная и педагогическая деятельность Вильямса. Заграничные поездки 
е научной целью. Беседы с Д. И. Менделеевым на всемирной выставке в 
Чикаго. Работа в лаборатории почвоведения Петровской академии.

5507. Мантейфель П. А. В. Р. Вильямс — натуралист-биолог. — Почвове
дение, 1935, Ко 5/6, с. 734—737, ил.

Мантейфель Петр Александрович (1882—1960), биолог, охотовед.
1900-е гг. Занятия под руководством Вильямса в лаборатории почво

ведения Московского сельскохозяйственного института. Организация работы 
лаборатории. Отношение Вильямса к студентам.

5508. Серебряков Б. П. Некоторые черты из жизни В. Р. Вильямса. — 
Почвоведение, 1940, № 4, с. 20—23.

Серебряков Борис Павлович, почвовед.
1890-е гг .— 1939. Работа под руководством Вильямса в лаборатории 

почвоведения Московского сельскохозяйственного института. Вильямс как 
ученый и педагог.

Высоцкий Георгий Николаевич (1865—1940), 
почвовед, лесовед, ботаник и физико-географ, член Постоянной 

комиссии по лесному опытному делу

5509. Высоцкий Г. Н. Георгий Николаевич Высоцкий и его труды: (Ав- 
тобиогр.). — В кн.: Высоцкий Г. Н. Избр. соч. М., 1962, т. 1, с. И —44.— 
Библиогр.: с. 33—44.

Др. публ. — В кн.: Высоцкий Г. Н. Избр. тр. М., 1960; В журн.: Поч
воведение, 1941, 3.

1886—1934. Обучение в Петровской сельскохозяйственной академии. 
Профессор М. К. Турский. Участие в «природоиспытательской» экспедиции 
В. В. Докучаева в качестве заведующего Велико-Анадольской лесной дачей 
в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии (1892— 1904). Научные 
исследования в области почвоведения, лесоводства, опыты по агромелиора
ции. Съезд степных* лесоводов в Велико-Анадоле (1908). Работа в Петер
бурге в Постоянной комиссии по реорганизации лесного дела (1904—1913).
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Дружба с лесоводом Г. Ф. Морозовым. Создание искусственных лесонасаж
дений в степях Украины (1913— 1914). Преподавательская деятельность.

5510. Ярилов А. А. Г. Н. Высоцкий — следопыт, географ. — Почвоведе
ние, 1941, № 3, с. 3— 12, портр.

Ярилов Арсений Арсеньевич (1868— 1948), почвовед.
1910—1940. Деловое и дружеское общение с Высоцким. Его облик, чер

ты характера. Характеристика научной деятельности. Высоцкий и В. В. До
кучаев. В тексте — отрывки из писем Высоцкого.

Гедройц Константин Ко.этанович (1872—1932), 
почвовед-агрохимик, руководитель агрохимического отдела 

Носовской сельскохозяйственной опытной станции на Украине, 
впоследствии академик

5511. Зеленко В. А. Памяти Константина Каэтановича Гедройца.— 
В кн.: Памяти академика К. К. Гедройца. Л., 1934, с. 71—73.

Зеленко Василий Адамович (р. 1880), работник просвещения.
1900-е гг. Политические взгляды Гедройца. Черты его характера.

Глинка Константин Дмитриевич (1867—1927),
почвовед, минералог, профессор Новоалександрийского института сельского 

хозяйства и лесоводства, впоследствии академик

5512. Думанский А. В. К. Д. Глинка как администратор и создатель 
Воронежского сельскохозяйственного института. — ЗВСХИ, 1928, т. 9, 
с. 11—13.

Думанский Антон Владимирович (1880— 1967), химик, впоследствии 
академик АН УССР.

1913—1922. Деятельность Глинки по созданию Воронежского сельско
хозяйственного института как научного учреждения.

5513. Жуков Г. В. К. Д. Глинка как педагог. — ТКСХИ, 1929, т. 4, 
с. 17— 18.

Жуков Григорий Васильевич (р. 1892), агроном.
1900-е гг. Лекции Глинки по почвоведению в Воронежском сельскохо

зяйственном институте. Глинка как педагог.
5514. Келлер Б. А. Академик Константин Дмитриевич Глинка как чело

век и исследователь. — ЗВСХИ, 1928, т. 9, с. 7—11.
Об авторе см. № 5260—5262.
1907— 1927. Знакомство автора с Глинкой. Черты его характера. Орга

низация им почвенно-ботанических экспедиций в Азиатскую Россию (Турке
стан, Алтай, Дальний Восток, Якутская область). Научные взгляды.

5515. Полынов Б. Б. Памяти Константина Дмитриевича Глинки. — В кн.: 
Памяти Константина Дмитриевича Глинки. Л., 1928, с. 5— 16.

Полынов Борис Борисович (1877—1952), почвовед, геохимик, географ, 
впоследствии академик.

1906— 1927. Знакомство автора с Глинкой. Его личность. Встречи авто
ра с Глинкой в Докучаевском почвенном комитете Министерства земле
делия.

5516. Прохоров Н. И. Страницы воспоминаний о К. Д. Глинке. — ТПИ, 
1930, цып. 3/4, с. 51—57.

Прохоров Николай Иванович (1877—1930), почвовед, в описываемое 
время студент Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесо
водства.

1894—1900-е гг. Преподавание Глинкой минералогии и геологии в Ново
александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства (Люблинская 
губерния). Глинка как лектор и экзаменатор. Его взаимоотношения со сту
дентами. Организация летних экскурсий для студентов. Черты характера.
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Гребницкий-Докторович Адам Станиславович (1857—1941), 
садовод, лесовод, профессор Петербургского (впоследствии Ленинградского)

лесного института

5517. Выдающийся садовод Адам Гребницкий, 1857—1941/Мин-во сел. 
хоз-ва Лит. ССР; Мемор. музей проф. А. Гребницкого. — Вильнюс: Гос. 

изд-во полит, и науч. лит., 1962.— 68 с., портр., 33 л. табл.
Из содерж.: Кражовский М. Простой человек — большой ученый, 

с. 41—42; Шарка Ю. Он научил меня любить природу, с. 42—44.
Авторы — Кражовский М., родственник А. Гребницкого; Шарка Ю., са

довод-любитель.
1900-е гг. Плодовый сад Гребницкого (поместье Дукштас, Новоалек

сандровский уезд Ковенской губернии). Черты характера Гребницкого.

Дернов Михаил Александрович (1868—1920), 
пчеловод, издатель журналов «Пчеловодная жизнь», 

«Пчеловод»

5518. Бальхозин Н. Н. Воспоминания о М. А. Дернове. — Пчеловодство, 
1925, № 2, с. 14— 16.

Бальхозин Николай Николаевич (1886 — не ранее 1928), редактор-изда
тель журнала «Пчеловодство».

1907— 1921. Знакомство автора с Дерновым. Черты характера Дернова. 
Отношение к Дернову инструкторов пчеловодства — участников губернского 
съезда в Казани (1920). Похороны Дернова.

5519. Ярцев А. Н. Памяти М. А. Дернова: (К десятилетию со дня кон
чины).— В кн.: Дернов М. А. Главные пасечные работы. 9-е изд. М.; Л., 
1930, с. 6—8.

5520. Ярцев А. Н. Памяти учителя и друга: (Из воспоминаний 
о М. А. Дернове и переписки с ним). — Пчеловодство, 1925, № /2, с. 7— 14.

То же. — Отд. отт. — Вятка, 1925.
[К № 5519—5520]. Ярцев Алексей Николаевич, пчеловод, председатель 

Зарайского общества пчеловодства (Рязанская губ.).
1904—1920. Знакомство автора с Дерновым на квартире Н. М. Кулаги

на в Петровском-Разумовском. Переписка автора с Дерновым. Авторская 
и издательская деятельность Дернова. Его место в русском пчеловодстве. 
Характеристика личности и деятельности.

Иванов Михаил Федорович (1871—1935), 
зоотехник, профессор Харьковского ветеринарного института 

и Петровской сельскохозяйственной академии, 
впоследствии академик ВАСХНИЛ

5521. Николаев А. И. Академик М. Ф. Иванов как педагог. — СовЗ, 
1940, № 10, с. 9—12.

Николаев Алексей Иванович (р. 1892), специалист в области сельскохо
зяйственных наук, ученик М. Ф. Иванова.

1915 — ок. 1935. Лекции Иванова в Московском сельскохозяйственном 
институте. Его отношение к студентам. Черты характера. Научная деятель
ность.

5522. Николаев А. И. Увлеченность: (К 100-летию со дня рождения 
акад. ВАСХНИЛ Михаила Федоровича Иванова). — Огонек, 1971, N9 40г 
с. 27.

Об авторе см. № 5521.
1910-е гг. Иванов как профессор Московского сельскохозяйственного 

института. Его научная деятельность. Характеристика личности.
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Кирсанов Александр Трофимович (1880—1941), 
агрохимик, растениевод, профессор

5523. Кирсанов А. Т. Краткая автобиография: Мое жизнеописание. — 
В кн.: Александр Трофимович Кирсанов: (Крат, сведения о жизни и дея
тельности). Ереван, 1968, с. 20—21.

1880—1930. Детство. Кратко об учении в Вольской учительской семина
рии, в Новоалександрийском институте сельского хозяйства и лесоводства 
н в Берлинской высшей сельскохозяйственной школе. Научная, педагоги
ческая и организационная деятельность.

Коссович Петр Самсонович (1862—1915), 
агрохимик и почвовед, профессор Петербургского лесного института, 

основатель «Журнала опытной агрономии»

5524. Боч Г. Н. П. С. Коссович как профессор почвоведения. — И Л И ,. 
1916, вып. 30, с. 12—19.

Боч Геннадий Николаевич (1871—1942), ботаник, ректор Петербургского 
лесного института.

1894— 1916. Работа Коссовича на кафедре почвоведения и основ сель
ского хозяйства Петербургского лесного института. Коссович как лектор 
и экзаменатор. Ведение студенческой практики и экскурсий.

5525. Захаров С. А. Проф. П. С. Коссович как ученый-учитель. — РусП, 
1915, Ко 11/12, с. 306—312.

То же. — Отд. отт. — М., 1915.
Захаров Сергей Александрович (1878—1949), почвовед, профессор Пе

тербургского лесного института.
1900-е гг. Характеристика Коссовича по личным впечатлениям автора 

и со слов сотрудников и учеников. Коссович как научный руководитель в 
Петербургском лесном институте и Бюро по земледелию и почвоведению. 
Коссович как профессор Петербургского лесного института, редактор и со
трудник «Журнала опытной агрономии». Его общественная деятельность.

5526. Красюк А. А. Несколько штрихов к характеристике профессора 
Петра Самсоновича Коссовича как почвоведа и как человека. — ИЛИ, 1916, 
т. 30, с 52—59.

То ж е .— Отд. отт. — В кн.: Памяти профессора Петра Самсоновича 
Коссовича. Пг., 1916.

Красюк Анатолий Александрович (1886— 1933), почвовед, профессор Пе
тербургского лесного института.

1912—1915. Научные взгляды Коссовича. Экспедиции по России и за 
границу. Организация почвенного музея при Петербургском лесном институ
те (1912). Черты характера.

5527. Тулайков Н. М. Памяти проф. П. С. Коссовича. — РусП, 1915, 
Лт> 11/12, с. 302—306, портр.

Др. публ. — ВСХ, 1915, Ко 36.
Об авторе см. ЛЬ 5576.
1904— 1915. Знакомство с Коссовичем. Его внешний облик. Совместная 

работа по исследованию причин засоления почв Муганской степи при оро
шении. Коссович как педагог. Встречи с ним и беседы о научных работах 
по почвоведению.

5528. Яковлев С. А. К характеристике личности покойного П. С. Коссо
вича.— ИЛИ, 1916, вын. 30, с. 47—51.

То же. — Отд. отт. — В кн.: Памяти профессора Петра Самсоновича 
Коссовича. Пг., 1916.

Яковлев Сергей Александрович (1878—1957), геолог, впоследствии про
фессор Петроградского лесного института.

1900-е гг. — 1915. Знакомство с Коссовичем. Его полевые исследования 
по почвоведению. Экскурсии со студентами. Круг научных интересов Коссо
вича. Его отношение к студентам.
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Морозов Георгий Федорович (1867—1920),
лесовод, ботаник и географ, профессор Петербургского лесного института, 

редактор «Лесного журнала»

5529. Беспаленко П. М. Мои воспоминания. — В кн.: Георгий Федоро
вич Морозов: (К 100-летню со дня рождения). 1867— 1967 гг. М., 1967, с. 
173-178.

А в т о р  —  уч е н и к  Х реноВ(С кой л есной ш к о л ы .
1910—1912. Учение в Хреновской лесной школе Воронежской губернии. 

Приезды- в Хреновое Г. Ф. Морозова. Посещение им Лесной школы, осмотр 
учебного питомника; участие в школьной экскурсии в Хреновский бор. Ас
систент Морозова В. В. Гуман.

5530. Биллевич М. Т. Воспоминания о Г. Ф. Морозове. — В кн.: Осно
воположник научного лесоводства: К столетию со дня рождения профессора 
Г. Ф. Морозова. Л., 1966, с. 63—65.

Автор — студент Петербургского лесного института (1912— 1917).
1912—1917. Морозов как создатель учения о лесе. Отношение к нему 

студентов, ученых-лесоводов и лесничих.
5531. Биллевич М. Т. Друг студенческой молодежи. — В кн.: Георгий 

Федорович Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 1967 гг. М.г 
1967. с. 158— 161.

Об авторе см. № 5530.
1912— 1920. Встречи с Г. Ф. Морозовым во время учения автора в Пе

тербургском лесном институте. Морозов как преподаватель и ученый. Отно
шение к нему студентов,.

5532. Ванин С. И. Профессор Г. Ф. Морозов как педагог и человек. — 
В кн.: Сукачев В. Н., Ванин С. И. Георгий Федорович Морозов как уче
ный и педагог. Л., 1947, с. 15—18.

Ванин Степан Иванович (1891— 1951), студент Петербургского лесного 
института, впоследствии фитопатолог, специалист по древесиноведению.

1910— 1915. Внешность Морозова. Его лекторское мастерство. Отноше
ние к ученикам. Черты характера.

5533. Воспоминания учеников Г. Ф. Морозова в изложении В. И. Стуко- 
ва. — БЖ, 1967, т. 52, № 11, с. 1689— 1690.— В ст. В. И. Стукова «Памяти 
выдающегося ученого лесовода».

Авторы: Фрязинов А. М., студент Петербургского лесного института 
г.ыпуска 1913 г.; Докудовский И. Ем студент Петербургского лесного инсти- 
гута выпуска 1914 г.; Жилкин Борис Дмитриевич (р. 1895), студент Петер
бургского лесного института выпуска 1917 г. О Никитине Н. П. см. ХЬ 4970.

1910-е гг. Г. Ф. Морозов как ученый и педагог Петербургского лесно
го института. Организация и проведение им учебных экскурсий в лес. Его 
влияние на формирование естественнонаучного мировоззрения студентов.

5534. Востриков Т. И. Г. Ф. Морозов в селе Хреновом и Каменной сте
пи.— ЛХ, 1957, No 6, с. 31—32, фот.

Автор — лесник, в 90-е гг. ученик Хреновской лесной школы.
1894— 1917. Внешний облик Морозова. Обучение Г. Ф. и Л. И. Моро

зовыми детей лесников грамоте. Работа Морозова в Лесной школе. Взаимо
отношения автора с ним.

5535. Голдобин Б. И. О деятельности Георгия Федоровича Морозова в 
Лесном обществе. — ЛЛ, 1926, вып. 1, с. 28—31.

Автор — лесовод.
1898— 1910-е гг. Участие Морозова в работах по организации Всерос

сийских съездов лееохозяев. и лесовладельцев. Работа Морозова по созда
нию библиотеки Лесного общества. Деятельность на посту главного редак
тора «Лесного журнала».

5536. Демидов Г. И. Воспоминания уральского лесовода. — В кн.: Геор
гий Федорович Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 1967 гг. 
М., 1967, с. 137—146.
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Демидов Георгий Иванович (р. 1889), студент Петербургского лесного 
института.

1908— 1915. Учение на кафедре общего лесоводства в Петербургском 
лесном институте. Помощь Морозова автору в его борьбе за сохранность 
уральских лесов. Участие в проводимых Морозовым учебных экскурсиях в 
лесничество под Петербургом. Совместная поездка в Москву в Петровскую 
сельскохозяйственную академию на открытие памятника профессору кафед
ры лесоводства М. К. Турскому. Признание научных заслуг Морозова.

5537. Из воспоминаний учеников Г. Ф. Морозова. — ЛХ, 1967, № 1, 
с. 25—28, фот.

Авторы: Бошнякович Д. П., студент Петербургского лесного института; 
Ванин А. И., Зайцев Борис Дмитриевич (р. 1892 г.), Смелов К. П. — студен
ты Петербургского лесного института выпуска 1915 г.; Сулханов А. П„ слу
шатель курсов лесоводов; Якубюк А. Н., студент Петербургского лесного 
института выпуска 1916/1917 г.

1909— 1916. Преподавательская деятельность Морозова в Петербургском 
лесном институте. Его лекторский талант. Внешний облик ученого. Встреча 
Морозова со студентами Лесного института на заседании научно-литера
турного студенческого кружка. Взаимоотношения его со студентами. Отно
шение Морозова к учению Ч. Дарвина и воззрениям В. В. Докучаева.

5538. Магалиф (Шувалова) Н. М. Страницы воспоминаний. — Природа,
1966, № 12, с. 88—91.

Автор — знакомая семьи Г. Ф. Морозова.
Авг. 1905— 1910-е гг. Знакомство с Г. Ф. Морозовым в Селецком лес

ничестве Орловской губернии. Лесничий П. Г. Лихачев. Переписка с Моро
зовым. Жизнь автора в семье Морозовых в Петербурге. Отношение Моро
зова к студенческой молодежи.

5539. Матренинский В. В. Воспоминания о Г. Ф. Морозове. Л., 1926, 
вып. 1, с. 32—41.

Др. публ. — В кн.: Георгий Федорович Морозов: (К 100-летию со дня 
рождения). 1867—1967 гг. М., 1967.

Матренинский Василий Васильевич (р. 1887), студент Петербургского 
лесного института, лесовод,

1910— е гг. Лекции Морозова в Петербургском лесном институте. Беседы 
автора с ним. Морозов как ученый и человек.

5540. Морозова О. Г. Рассказ об отце. — Природа, 1966, № 12, с. 83—88,
фот.

Об авторе см. № 5541.
1890-е гг.— 1920. Воспоминания об отце Г. Ф. Морозове. Семья Моро

зовых в Каменностепном лесничестве Воронежской губернии. Переезд в Пе
тербург. Семейный быт. Прием у П. Ф. Лесгафта. Преподавательская и на
учная деятельность Г. Ф. Морозова.

5541. Морозова О. Г., Морозова Л. Г., Морозова Е. Г. Воспоминания.— 
В кн.: Основоположник научного лесоводства: К столетию со дня рождения 
профессора Г. Ф. Морозова. Л., 1966, с. 66—69.

Морозова Ольга Георгиевна, Морозова-Турова Лидия Георгиевна, Мо
розова Евдокия Георгиевна — дочери Г. Ф. Морозова.

1901—1920. Жизнь семьи Морозовых в Лесном в Петербурге. Встречи 
и беседы Г. Ф. Морозова со студентами Лесного института. Морозов в кру
гу своей семьи. Отношение к детям. Увлечения Морозова.

5542. Морозова-Турова Л. Г. Воспоминания об отце. — В кн.: Георгий 
Федорович Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 1967 гг. М„
1967, с. 123—126.

Об авторе см. № 5541.
1910-е гг. Характеристика личных качеств Г. Ф. Морозова. Оказание 

им материальной помощи студентам и курсисткам. Демократические на
строения Морозова и отношение к нему официальных кругов.
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5543. Никитин Н. И. Памяти Г. Ф. Морозова. — В кн.: Основоположник 
научного лесоводства: К столетию со дня рождения профессора Г. Ф. Моро
зова. Л., 1966, с. 61—62.

Об авторе см. № 4970.
1910-е гг. Воспоминания о Морозове во время учения автора в Петер

бургском лесном институте.
5544. Переход В. И. В Черкасском бору.— В кн.: Георгий Федорович 

Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 1967 гг. М., 1967, 
с. 168—170.

Переход Вячеслав Иванович (р. 1887), студент Новоалександрийского 
института сельского хозяйства и лесоводства, впоследствии академик 
АН БССР.

Весна 1911. Прохождение автором и студентом Г. Г. Доппельмайером 
преддипломной практики в Дахновском лесничестве Киевской губернии. 
Г. Ф. Морозов как руководитель практики.

5545. Понтрягин Г. М. Ученый, пламенный лектор, гражданин. — В кн.: 
Георгий Федорович Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 
1967 гг. М., 1967, с. 147— 151.

Автор — студент Петербургского лесного института, впоследствии уче
ный-лесовод.

1910-е гг. Общественные взгляды Г. Ф. Морозова. Помощь Морозова 
автору в подготовке его дипломной работы. Преподаватель Лесного инсти
тута Н. А. Максимов и лесничий Д. М. Ковалевский.

5546. Райков Б. Е. Из моих воспоминаний о Г. Ф. Морозове. — В кн.: 
Георгий Федорович Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 
1967 гг. М., 1967, с. 179—181.

Об авторе см. № 5349.
1908— 1910. История Лесного коммерческого училища в Петербурге. 

Совместная работа автора с Морозовым в педагогическом совете училища 
и по изданию «Педагогического ежегодника».

5547. Соколов А. А. В студенческие годы. — В кн.: Георгий Федорович
Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 1967 гг. М., 1967,
с. 162—164.

Соколов Александр Аркадьевич (р. 1887), студент Петербургского лес
ного института, впоследствии ученый-лесовод.

1905—1910. Встреча с Г. Ф. Морозовым во время студенческой сходки 
в Петербургском лесном институте в 1905 г. Студенческая экскурсия в Хре- 
новский бор и Каменную степь (Воронежской губернии) под руководством 
Морозова.

5548. Тимофеев В. П. Память сердца. — В кн.: Георгий Федорович Мо
розов: (К 100-летию со дня рождения). 1867— 1967 гг. М., 1967, с. 171— 
172.

Тимофеев Владимир Петрович, студент Московского сельскохозяйствен
ного института, впоследствии лесовод.

Нояб. 1913. Приезд автора из Москвы в Петербург с группой студентов 
Московского сельскохозяйственного института. Знакомство с Петербургским 
лесным институтом. Встреча с Г. Ф. Морозовым.

5549. Тюрин А. В. В Лесном институте. — В кн.: Георгий Федорович
Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867—1967 гг. М., 1967,
с. 165—167.

Тюрин Александр Владимирович (р. 1882), студент Петербургского лес
ного института.

Осень 1904—1914. Отношение студентов к Г. Ф. Морозову. Его внеш
ность. Морозов как лектор. Посещение автором квартиры Морозова.

5550. Якубюк А. Н. Памяти учителя и человека. — В кн.: Георгий Федо
рович Морозов: (К 100-летию со дня рождения). 1867—1967 гг. М., 1967, 
с. 152—157.

Об авторе см. № 5537.
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Лето 1914— 1920. Сдача экзаменов Г. Ф. Морозову в Лесном институте. 
Его помощь автору в устройстве на работу. Отношение Морозова к сту
дентам.

Неуструев Сергей Семенович (1874— 1928), 
почвовед, географ

5551. Берг Л. С. Воспоминания о С. С. Неуструеве. — ТПИ, 1949, т. 30, 
с. 41—42.

Об авторе см. № 5115—5117.
1908—1928. Знакомство с Неуструевым. Черты его характера. Неудач

ная попытка Неуструева сдать магистерские экзамены в 1913 г.
5552. Прасолов Л. И. Из воспоминаний о совместной работе с С. С. Не

уструевым (1898—1928). — ТПИ, 1949, т. 30, с. 38—40.
Об авторе см. № 5554а—5556.
1898— 1918. Знакомство с Неуструевым. Совместные почвенные иссле

дования в Самарской губернии.

Огиевский Василий Дмитриевич (1861—1921), 
лесовод, профессор Петербургского лесного института

5553. Огиевский В. В. Из воспоминаний об отце.— ЛX, 1961, № 2, с. 63.
Огиевский Василий Васильевич, сын В. Д. Огиевского, лесовод.
1898—1921. Быт семьи В. В. Огиевского в Собичском лесничестве (Кро- 

левецкого уезда Черниговской губернии). Заведование Огиевским Лесной 
контрольной станцией при Петербургском лесном институте. Профессора 
института: Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий, М. М. Орлов.

Орлов Михаил Михайлович (1867—1932), 
лесовод, профессор Петербургского лесного института

5554. Орлова И. М. Воспоминания об отце. — В кн.: Труды профессора 
М. М. Орлова и их значение в лесном хозяйстве. Л., 1969, с. 141— 149.

1900-е гг. Детские впечатления об М. М. Орлове. Черты его характера. 
Знакомство Орлова с академиком И. П. Бородиным.

Прасолов Леонид Иванович (1875—1954), 
почвовед, геолог, географ, впоследствии академик

5554а. Антонова М. А. Воспоминания о Леониде Ивановиче Прасоло
ве.— В кн.: Вопросы генезиса и географии почв. М., 1957, с. 375—377.

Автор — студентка Стебутовских высших женских сельскохозяйствен
ных курсов в Петербурге.

1916—1950. Встречи и беседы автора с Прасоловым. Их совместное 
участие в Донской почвенной экспедиции.

5555. Безсонов А. И. Из воспоминаний о совместной работе с 
Л. И. Прасоловым. — Почвоведение, 1934, № 6, с. 726—729.

5556. Безсонов А. И. Л. И. Прасолов в молодости.— В кн.: Вопросы 
генезиса и географии почв. М., 1957, с. 369—374, ил.

Безсонов (Бессонов) Андрей Иванович (1875— 1962), почвовед, товарищ 
Л. И. Прасолова, впоследствии член-корреспондент АН КазССР.

[К № 5555—5556]. 1896—1952. Студенческие годы в Петербургском уни
верситете. Совместная служба автора с Прасоловым в почвенном отделе 
Самарского губернского земства. Составление почвенных карт. Товарищи по 
работе. Встречи с почвоведом Н. М. Сибирцевым.

Придорогин Михаил Иванович (1862—1923), 
зоотехник, профессор Петровской сельскохозяйственной академии

5557. Придорогин М. И. Моя автобиография. — В кн.: Придорогин М. И. 
Вопросы животноводства. М.; Л., 1929, с. 11 —16.

1862—1920-е гг. Сведения о предках и отце. Учение в казенном двух
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классном училище села Баланды Аткарского уезда Саратовской губернии, 
в Саратовском реальном училище и в Петровской сельскохозяйственной ака
демии. Преподавательская деятельность. Защита магистерской диссертации 
(1902). Печатные труды.

Прянишников Дмитрий Николаевич (1865—1948), 
агрохимик, физиолог, растениевод, 

член-корреспондент Академии наук, 
впоследствии академик

5558. Прянишников Д. Н. Мои воспоминания/Вступ. статья А. В. Пе
тербургского. — М.: Сельхозгиз, 1957. — 336 с., ил., 1 л. портр.

Др. публ. — 2-е изд. М., 1961.
Др. публ. (Отрывки). — В кн.: Прянишников Д. Н. Статьи и научные 

работы. М., 1927, т. 1. — В ст. А. Левицкого «Дмитрий Николаевич Пря
нишников: Биогр. очерк»; Прянишников Д. Н. Избр. соч.: В 4-х т. М., 
1954, т. 4 (под загл.: Моя биография).

1865— 1917. Детство в Кяхтинской слободе Верхнеудинского округа 
Забайкальской области. Учение во 2-й Иркутской гимназии (1876—1883).
Преподаватели, интересы гимназистов. Сибирское крестьянство: быт, соци
альный облик. Переезд в Москву. Учение в Московском университете на ма
тематическом отделении физико-математического факультета, затем на есте
ственном факультете (1883— 1887). Профессора: В. В. Марковников, 
И. Н. Горожанкин, Н. Е. Лясковский. Учение в Петровской земледельческой 
и лесной академии (1887— 1889). Профессора: К. А. Тимирязев, И. А. Сте- 
бут, А. Ф. Фортунатов. Летняя практика 1889 г. на Боринском свеклоса
харном заводе братьев Гардениных (Задонский уезд Воронежской губер
нии). Сдача магистерских экзаменов. Студенческие волнения. Закрытие ака
демии (1890). Научная командировка за границу (1892—1894). Участие 
в поездке министра земледелия и государственных имуществ А. С. Ермо
лова в Закавказье и Среднюю Азию осенью 1894 г. Открытие Московского 
сельскохозяйственного института (1894). Преподавательская и научная дея
тельность на кафедре частного земледелия. Поездки на сельскохозяйствен
ные выставки, участие в научных конгрессах. Создание сельскохозяйствен
ной опытной станции при институте. Юбилей К. А. Тимирязева (1898). Уча
стие преподавателей и сотрудников Московского сельскохозяйственного ин
ститута в революции 1905— 1907 гг. Реорганизация института (1907— 1911). 
Создание в Москве в 1908 г. высшей сельскохозяйственной школы для жен
щин (Голицынских сельскохозяйственных курсов). Поездка в Германию на
кануне мировой войны. Избрание директором Московского сельскохозяйст
венного института (1916).

5559. Бреславец-Крестовникова Л. П. Наш учитель. — В кн.: Дмитрий 
Николаевич Прянишников. М., 1972, с. 151—153.

Об авторе см. № 5227.
1907— 1940-е гг. Встречи и беседы автора с Д. Н. Прянишниковым. 

Черты его характера.
5560. Герасимов Г. А. Мои воспоминания о Д. Н. Прянишникове. — 

В кн.: Материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения акад. 
Д. Н. Прянишникова. Пермь. 1968, т. 39, с. 34—37.

Др. публ. — В кн.: Дмитрий Николаевич Прянишников. М., 1972 (под 
загл.: Честность и прямота).

Автор в 1900-е гг. — студент Московского сельскохозяйственного инсти
тута.

Сент. 1906— 1930-е гг. Лекции Прянишникова в Московском сельскохо
зяйственном институте. Участие автора в опьпиых сельскохозяйственных ра
ботах. Его поездка в Бельгию и Францию.

5561. Сазонов В. И. Д. Н. Прянишников и две замечательные даты: 
(Лич. воспоминания). — Агрохимия, 1965, № 11, с. 89—91.

Автор в описываемое время — студент Московского сельскохозяйствен
ного института.
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Вторая половина 1890-х гг .— 1909. Лекции Прянишникова в Москов
ском сельскохозяйственном институте. Работа автора в его лаборатории.

5562. Федоровская В. Д. Дома и в лаборатории. — В кн.: Дмитрий Ни
колаевич Прянишников. М., 1972, с. 171— 176.

Автор (р. 1890), дочь Д. Н. Прянишникова.
1895—1948. Д. Н. Прянишников в кругу семьи. Личность ученого. Его 

научная и преподавательская деятельность, участие в борьбе за реформу 
Московского сельскохозяйственного института.

Скалозубов Николай Лукич (1861—1915), 
агроном Тобольской губернии

5563. Березовский А. Воспоминания о Николае Лукиче Скалозубове как 
члене Государственной думы. — ВСХ, 1915, № 9, с. 3—4.

Автор — предположительно Березовский Александр Елеазарович 
(р. 1868), землевладелец, член III Государственной думы.

1907-—1912. Характеристика личности Скалозубова. Его деятельность 
в III Государственной думе.

5564. Гордягин А. Я. Памяти Н. Л. Скалозубова. — Казань: Типолит. 
Имп. ун-та, 1915.— II, 13 с. — Прил. к протоколам заседаний О-ва естест
воиспытателей при имп. Казан, ун-те № 312.

Гордягин Андрей Яковлевич (1865— 1932), ботаник, профессор Казан
ского и Саратовского университетов, впоследствии член-корреспондент 
АН СССР.

1890-е гг.— 1915. Биографические сведения о Скалозубове. Его деятель
ность в качестве агронома Тобольской губернии. Скалозубов как член II и 
III Государственных дум. Его работа по изучению и выведению новых 
сортов пшеницы. Личные качества.

5565. Накоряков Н. Друг народа: (Воспоминания о далеком прош
лом ).— В кн.: Шелухин И. С. Николай Лукич Скалозубов. Новосибирск, 
1961, с. 65—72.

Автор — предположительно Накоряков Николай Никандрович (1881— 
1970), революционер, издательский работник, член Коммунистической пар
тии с 1925 г.

1899— 1901. Встреча в Тобольске с Н. Л. Скалозубовым. Помощь Ска
лозубова своим бывшим ученикам. Его общественная деятельность.

Соболев Алексей Николаевич (около 1870—1914), 
лесовод, профессор Петербургского лесного института

5566. Морозов Г. Ф., Фомичев А. В. Памяти профессора А. Н. Соболе
ва. — ИЛИ, 1912, вып. 22, с. VII—XIX, 1 л. портр.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1912.
Фомичев Александр Васильевич (р. 1876), ассистент А. Н. Соболева по 

кафедре лесоводства Петербургского лесного института. О Морозове Г. Ф. 
см. № 5529—5550.

Конец 1880-х гг. — 1911. Биографические сведения о Соболеве. Харак
теристика его личности. Научная деятельность.

Таиров Василий Егорович (Георгиевич) (1859—1938), 
агроном, директор-основатель Центральной научно-опытной 

винодельческой станции
5567. Таиров В. Е. Речь. — В кн.: Сборник, посвященный В. Е. Таирову 

в ознаменование 40-летия его деятельности. Одесса, 1926, ч. 2, с. 12—15.
1869— 1924. Получение образования и выбор специальности. Виногра

дарство в России в конце XIX — начале XX в.
5568. Боканча П. С. Через массы — для масс: Из воспоминаний. — В кн.: 

Сборник, посвященный В. Е. Таирову в ознаменование 40-летия его дея
тельности. Одесса, 1925, [ч. 1], с. 530—532.
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Автор — агроном.
1905— 1924. Связь В. Е. Таирова и возглавляемой им Опытной вино

дельческой станции с мелкими землевладельцами Бессарабии и Украины.
5569. Верморель В. Воспоминания о поездках юбиляра во Фран- 

цию/Пер. с фр. П. М. — В кн.: Сборник, посвященный В. Е. Таирову в оз
наменование 40-летия его деятельности. Одесса, 1925, [ч. 1], с. 525.

Автор — директор станции виноградарства в Вильфранш-на-Соне (Фран
ция).

1890-е— 1900-е гг. Посещение В. Е. Таировым станции виноградарства 
в Вильфранш-на-Соне. Встречи с ним на Международных конгрессах вино
градарей и виноделов.

5570. Воинов Н. И. Из моих воспоминаний. — В кн.: Сборник, посвящен
ный В. Е. Таирову в ознаменование 40-летия его деятельности. Одесса, 1925, 
[ч. 11, с. 526—527.

Автор — агроном.
1899—1924. Знакомство с В. Е. Таировым, приехавшим в Гурзуф Ял

тинского уезда Таврической губернии для осмотра виноградников С. П. Гу- 
бонина. Деятельность Таирова по борьбе с филлоксерой и по пропаганде 
винодельческих знаний.

5571. Кипен А. А. Без заглавия. — В кн.: Сборник, посвященный 
В. Е. Таирову в ознаменование 40-летия его деятельности. Одесса, 1925, 
[ч. 1], с. 536—537.

Кипен Александр Абрамович (1870— 1940), агроном-виноградарь.
1890- е гг. — 1925. Сотрудничество автора в издаваемом В. Е. Таировым 

«Вестнике виноделия». Борьба Таирова за интересы крестьян-виноградарей. 
Подготовка им принятого Государственной думой закона о вине (1914).

5572. Таиров А. Е. Письмо брата. — В кн.: Сборник, посвященный 
В. Е. Таироцу в ознаменование 40-летия его деятельности. Одесса, 1925, 
[ч. П, с. 529—530.

Таиров Александр Егорович (Георгиевич).
1891—  1924. В. Е. Таиров как основатель и редактор «Вестника виноде

лия». Его борьба с профессором А. О. Ковалевским за передовые методы 
борьбы с филлоксерой.

Трубецкой Павел Петрович (1834—1914), 
агроном, предводитель дворянства 

Московского уезда, земский деятель, князь

5573. Бычихин А. А. Памяти князя П. П. Трубецкого. — В кн.: Памяти 
кн. П. П. Трубецкого: Некрологи, заметки и очерки, напечат. в повременной 
с.-х. прессе/Собр. А. А. Бычихин. Одесса, 1915, с. 5— 10, 32.

Др. публ. (с изм.). — ЗОСХЮР, 1914, № 11— 12.
Бычихин Афанасий Алексеевич (1865— 1935), почвовед, заведующий 

Плотянской сельскохозяйственной опытной станцией.
1892—1914. Занятия Трубецкого агрономической химией и метеороло

гией. Создание им в, Плотянском имении (Балтский уезд Подольской губер
нии) опытной станции и передача ее в ведение Департамента земледелия.

5574. Левитский А. Памяти князя П. П. Трубецкого. — В кн.: Памяти 
кн. П. П. Трубецкого: Некрологи, заметки и очерки, напечат. в повремен
ной с.-х. прессе/Собр. А. А. Бычихин. Одесса, 1915, с. 16—22.

Др. публ. — ВСХ, 1914, N° 48.
Автор — агроном.
1894— 1914. Облик и черты характера Трубецкого. Работа Плотянской 

опытной станции за 20 лет.
5575. Яновчик Ф. Б. Памяти князя П. П. Трубецкого. — В кн.: Памяти 

кн. П. П. Трубецкого: Некрологи, заметки и очерки, напечат. в повремен
ной с.-х. прессе/Собр. А. А. Бычихин. Одесса, 1915, с. И —15.

Др. публ. — Хозяйство, 1914, № 46—47.
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Автор — почвовед, первый заведующий Плотянской сельскохозяйствен
ной опытной станцией.

1894—1914. Совместная работа с Трубецким по созданию станции. Пер
вые годы ее деятельности.

Тулайков Николай Максимович (1875—1938), 
агроном и почвовед, директор Безенчукской сельскохозяйственной 

опытной станции, впоследствии академик
5576. Тулайков Николай Максимович: (Автобиогр. данные)/Подгот. 

Д. Т. Субботиным, К. П. Тулайковой. — ИА, 1962, № 3, с. 101— 108.
1875—1935. Учение в народном училище в Городищенском уезде Пен

зенской губернии, в Саратовском городском 4-классном училище, в Мариин
ском среднем земледельческом училище близ Саратова и на агрономичес
ком отделении Московского сельскохозяйственного института. Работа заве
дующим почвенными исследованиями оценочного отдела Тверской губерн
ской земской управы, помощником директора Безенчукской опытной стан
ции (Самарская губерния) и ассистентом кафедры агрономической химии 
Московского сельскохозяйственного института. Исследование почв по линии 
Актюбинско-Семипалатинской железной дороги, на Кавказе и в Западном 
Закавказье. Поездка в США, Англию и Германию с целью знакомства с 
состоянием агрономического дела в этих странах. Заведование Безенчукской 
сельскохозяйственной опытной станцией. Участие в работе различных сель
скохозяйственных организаций и учреждений. Печатные труды.

Фридолин Сергей Петрович (р. ок. 1881), 
земский агроном

5577. Фридолин С. П. Исповедь агронома. — М.: Новая деревня, 1925. — 
151 с.

1890-е гг.— 1925. Учение в гимназии в Петербурге. Летние каникулы 
в Парголово. Интерес к сельскохозяйственным работам. Изучение агроно
мии в Московском сельскохозяйственном институте. Формы обучения, пре
подавательский состав, товарищи, практические занятия. Служба агрономом 
в Петербургском уездном и в Московском губернском земствах. Научно-ли
тературная деятельность. Поездка за границу для изучения животноводст
ва. Участие в работе разъездных краткосрочных курсов по молочному хо
зяйству. Кооперативная работа в области скотоводства.

Хитрово Анатолий Арефьевич (1879—1911), 
лесовод

5578. Морозов Г. Ф. Памяти А. А. Хитрово: (20 июня 1879—6 июля 
1911 г.). — ИЛИ, 1912, вып. 22, с. XX—XXVI, портр.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1912.
Об авторе см. № 5529—5550.
1898—1911. Биографические сведения о Хитрово. Учение в Петербург

ском лесном институте. Работа ассистентом кафедры общего лесоводства. 
Научная деятельность. Преподавание на Петербургских сельскохозяйствен
ных курсах. Совместные поездки по лесам.

Яшнов Леонид Иванович (1860—1936), 
лесовод, ассистент Петровской сельскохозяйственной академии, 

ученый лесничий Главного управления уделов, впоследствии профессор
5579. Морозов Г. Ф. Приветствие Л. И. Яшнову: (По случаю 35-летней 

лесоводственной деятельности). — ЛпВ, 1916, № 44, с. 299—300.
Об авторе см. № 5529—5550.
1881— 1916. Отношение студентов Петербургского лесного института к 

первым научным трудам Яшнова. Его литературный талант, интерес к фило
софии. Характеристика личности.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

5580. Барановский Б. Ф. Командировка на Бухаро-Афганскую границу 
в с. Келиф, для участия в мероприятиях против занесения чумы и прекра
щения могущей начаться эпидемии, с 4-го февраля 1897 г. по 11 января 
1898 года. —> ВМЖ, 1900, N° 5, с. 1590—1618; N° 6, с. 1904— 1926; N° 7, 
с. 2210—2239; N° 8, с. 2477—2527.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1900.
Барановский Бронислав Францевич (р. 1856), военный врач.
Командирование врачей в Закаспийскую область для предупреждения 

распространения чумы. Селение Келиф. Дома местных жителей, внутренний 
вид, санитарные условия. Окрестности селения. Природа, климат, почва. Ме
стное население — узбеки (сарты). Язык. Внешний облик. Религия. Образо
вание. Семья. Занятия. Русское население. Устройство карантинного кордо
на. Врачебно-наблюдательные пункты на границе. Организация и деятель
ность пункта в Келифе. Снабжение медикаментами. Врачи, фельдшера, са
нитары. Условия жизни персонала. Охрана пункта. Пути сообщения. Пе
реправа людей, скота, товаров из Афганистана через келифский пункт

5581. Барболин А. На рубеже веков. — Север, 1968, N° 2, с. 76—80, 
82—87.

Автор — фельдшер.
Конец XIX в. — 1911. Детские годы в Никольске Вологодской губернии. 

Учение в земском училище. Переезд в Архангельск. Облик города. Учение 
в Архангельской фельдшерской школе. Директор школы — старший врач 
больницы Приказа общественного призрения П. К. Большесольский. Работа 
фельдшером в Архангельске. Состояние медицинского обслуживания в го
роде. Переезд в Екатеринослав. Хирург Екатеринославской городской амбу
латории Л. А. Бабынин.

5582. Богдановский Н. И. Московские наброски из острозаразного бара
ка Сокольничьей больницы. — Новгород: Тип. Е. В. Нерушевой, 1910. — 80 с.

Богдановский Нил Иванович (р. 1847), актер, журналист, редактор-из
датель газеты «Волховский листок».

Март 1910. Заболевание автора оспой во время пребывания в Москве. 
Сокольничья городская больница. Больничный быт. Медицинский персонал. 
Лечение.

5583. Быковский И. К. Сто дней в сумасшедшем доме: (Впечатления 
автора). — М.: Тип. Добрышева, 1903. — 223 с. — Перед загл.: Соч. Ж .А ль
фреда (И. К. Быковского).

Быковский Иван Казимирович (псевд. Ж- Альфред), литератор.
1900-е гг. Алексеевская психиатрическая больница в Москве. Директор 

больницы В. Р. Буцке. Врачи; С. И. Высоцкий, Н. А. Зандер. Условия со
держания больных. Беседы автора с ними.

5584. Василевский Л. М. Заметки земского врача. — ВЗ, 1904, N° 3, 
с. 146—152.

Автор — предположительно Василевский Леонард-Иван Мартынович 
(р. 1854), врач села Бучки Новгород северского уезда Черниговской губер
нии.

1890-е—1900-е гг. Случаи из практики. Эпидемия сыпного тифа в одной 
из южных губерний. Быт крестьян. Отношение населения к врачам. Поло
жение фельдшеров.

5585. Вельяминов Н. А. 25 лет жизни первого русского хирургического 
журнала. — РХирА, 1909, кн. 6. с. 751—758.

Об авторе см. N° 5655—5657.
1885— 1909. Организация автором журнала «Русский хирургический ар

хив». Условия его издания. Материальные трудности. Сотрудники. Содержа
ние журнала.

5586. Владимирский А. В. Из психологии начинающего психиатра. — 
Киев: Литотип. т-ва Кушнерев и К°, 1904.—46 с.

Владимирский Адриан Васильевич (р. 1875), врач.
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Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Уровень подготовки студентов на ка
федре психиатрии медицинского факультета Университета св. Владимира 
в Киеве. Работа домашним врачом при душевнобольном юноше.

5587. Гирголав С. С. Воспоминания о печатании монографической лите
ратуры по хирургии в начале текущего столетия. — Хирургия, 1946, № 4, 
с. 99—101.

Гирголав Семен Семенович (1881— 1957), хирург, впоследствии акаде
мик АМН СССР. ,

1900-е гг. Трудности, связанные с изданием медицинских диссертаций 
и научных работ. Публикация автором своей диссертации в «Русском хи
рургическом архиве» Н. А. Вельяминова. Серия «Труды клиники В. А. Оп- 
пеля».

5588. Гуревич Н. И. Из истории «обуховской» хирургической школы.— 
Хирургия, 1946, № 4, с. 56—62.

Гуревич Николай Ильич (р. 1870), хирург.
1895—1901. Воспоминания. Обуховская больница в Петербурге как центр 

подготовки хирургов. Главные врачи мужской и женской больниц:
А. А. Нечаев и В. М. Керниг. Заведующие хирургическими отделениями: 
А. А. Троянов и Г. Ф. Цейдлер. Ученики Цейдлера: И. И. Греков, 
М. М. Крюков, М. И. Ростовцев и др. Старейшие фельдшера: Титова и 
Б. М. Гейцман.

5589. Дмитриева В. И. По деревням: Из заметок «эпидемического» вра- 
чг, — BE, 1896, кн. 10, с. 520—565; кн. 11, с. 131— 176.

Дмитриева Валентина Иововна (1859—1947), писательница, земский
врач в Воронежской губернии.

1890-е гг. Борьба с эпидемией дифтерита в одном из сельских районов. 
Материальное положение населения.

5590. Доманский Н. Среди душевнобольных: Вилен, окр. психиатр, ле
чебница. Наблюдения и впечатления. — Вильна: Тип. «Рус. почин», 1903.'— 
45 с.

Доманский Николай, журналист.
1903. Осмотр лечебницы. Условия содержания больных в ней. Ее ди

ректор Н. В. Краинский.
5591. Зеленский Э. Я. Из записок земского врача: Деревен. эпидемия. 

Нар. знахарство. — Псков: Тип. «Труд и Знание», 1908.— 185 с.
Зеленский Эдуард Яковлевич (р. 1860), земский врач села Пруды 

Псковского уезда и губернии.
1900-е гг. Поездка на эпидемию сыпного тифа в один из погостов 

Псковского уезда. Уклад крестьянской жизни (жилье, питание). Народная 
медицина.

5592. Из воспоминаний уездного врача. — Елисаветград: Тип. Шполян- 
ского, 1912. — 30 с.

1900-е гг. Анекдотические случаи из врачебной практики автора в Хер
сонской губернии. Участие в судебно-медицинской экспертизе и в работе 
воинских присутствий.

5593. Кибардин Л. М. Полвека: Воспоминания старого врача/Лит. за
пись Т. Н. Лешукова. — Ярославль: Верхне-Волж. кн. изд-во, 1967.— 
157 с., ил.

Кибардин Леонид Модестович (р. 1881), земский врач.
1890-е—1950-е гг. Детство в Вятке. Учение в гимназии в Самаре и на 

медицинском факультете Казанского университета. Профессора: Л. О. Дарк- 
шевич, В. И. Разумовский, Н. И. Кортиков, П. А. Заседский, И. М. Догель 
и др. Работа на лечебно-продовольственном пункте в селе Дергачи Ново- 
узенского уезда Самарской губернии. Окончание университета (1905). Служ
ба земским врачом на Симском металлургическом заводе (Уфимская губер
ния). Деятельность социал-демократов и эсеров в Уфимской губернии. 
Н. А. Плеханова — врач Миньярского завода. Работа в Бугульминском и 
Бузулукском уездах Самарской губернии (1906— 1911). Земские врачи.
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Председатель Бузулукской земской управы Е. А. Жданов. Врач М. А. То- 
порнин. Переезд автора в Петербург. Работа в поликлинике доктора Кога
на. Служба военным врачом в годы мировой войны. Организация меди
цинской службы в армии.

5594. Криночкин Д. Н. Былое и пережитое. — В кн.: Ревдинские были. 
Свердловск, 1960, с. 80—85.

Автор — фельдшер, участник революционного движения.
Конец XIX в. — 1930. Детство. Работа автора в управлении и больни

це Ревдинского металлургического завода (Пермская губерния). Состояние 
медицинского обслуживания на заводе. Учение автора в фельдшерской шко
ле в Перми. Высылка его в Ревду за распространение антивоенных ли
стовок. Попытка создания социал-демократического кружка среди ревдин- 
ской молодежи.

5595. Ласточкин И. П. Два года работы в качестве врача экстерна при 
хирургическом отделении Вологодской губернской земской больницы. —- 
Вологда: Тип. Гудкова-Белякова, 1914.— 15 с.

Ласточкин Иван Павлович (р. 1884), земский врач, хирург.
1912— 1914. Описание хирургического отделения. Оперирование и уход 

за больными.
5596. Левин А. М. Чума в Анзобе в 1898 г. — Спб.: Тип. Трей, 1899.— 

21 с. — Отт. из газ. «Врач», 1899, №  6.
Левин Александр Михайлович (1866—1932), терапевт, профессор Жен

ского медицинского института в Петербурге и Института для усовершенст
вования врачей.

Поездка в очаг эпидемии чумы — село Анзоб Самаркандской области. 
Клиническая картина болезни. Меры по борьбе с ней.

5597. Лучевский Н. Г. Медицинская помощь бойцам революции 
в 1905 г. в Москве: (Из воспоминаний). — ММЖ, 1930, № 11/12, с. 18—20.

Лучевский Наум Герцевич (р. 1878), московский врач.
Окт. — дек. 1905. Стихийная организация санитарных отрядов для ока

зания помощи раненым. Деятельность «Бюро медицинского персонала». 
Жертвы среди работников санитарных отрядов.

5598. Майфет И. На холере: (Из заметок сел. священника). — ПолтЕВ, 
1910, № 26, ч. неофиц., с. 1714— 1725; № 27, ч. неофиц., с. 1798— 1803; 
Аг9 28, ч. неофиц., с. 1866—1873.

1909. Эпидемия холеры в одном из сел Полтавской губернии. Трудности 
борьбы с ней при невежестве местного населения.

5599. Мицкевич С. И. Записки врача-общественника (1888— 1918).— 
2-е изд., доп. и испр. ---М.: Медицина, 1969. — 239 с., ил. — Библиогр.: 
с. 220—225. Указ, имен: с. 226—236.

Др. публ. — М.; Л., 1941.
Др. публ. (отрывки). — РБ, 1902, № 7, с. 78—99 (под загл.: Вымираю

щий край: (Из путевых заметок врача). В конце текста: С. М.).
Мицкевич Сергей Иванович (1869— 1944), врач, социал-демократ, впо

следствии советский партийный и государственный деятель.
Медицинский факультет Московского университета. Идейная эволюция 

автора от народничества к марксизму. Революционная деятельность среди 
рабочих. Эпидемия холеры в 1892— 1893 гг. Служба в санитарном бюро 
московского губернского земства. Тюремное заключение, ссылка в Якутскую 
область. Состояние медицины в Якутии. Врачебная работа в Олекминске, 
Средне-Колымске и Верхне-Колымске. Поездки по округу. Положение мест
ного населения. Посещения жилищ прокаженных и борьба за облегчение их 
участи. Возвращение в Москву. Работа врачом в Твери, Нижнем Новгоро
де, Саратове. Врачи во время революции 1905 г. Земская медицина 
в 1890—1917 гг. Пироговские съезды. Пироговское общество врачей.

5600. Передреев В. Т. Что помнит фельдшер В. Т. Передреев о своей 
работе в дореволюционное время/Зап. И. М. Новикова. — ФА, 1957, Л? 11, 
с. 8—10, портр. — В конце текста: И. М. Новиков.

Передреев Василий Трофимович (р. 1887), фельдшер.
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1900-е гг. Военная служба и учение на курсах военных фельдшеров 
в городе Мерв Закаспийской области. Работа в Пишпекской городской 
больнице. Состояние медицинского дела, методы и приемы лечения. Зна
харство.

5601. Плетнев Д. Д. Страничка из воспоминаний ординатора госпи
тальной терапевтической клиники при Ново-Екатерининской больнице кон
ца 90-х годов XIX столетия. — В кн.: Сборник, посвященный 150-летию 
клинической больницы I МГУ [б. Ново-Екатерининской больницы]. М.,
1926, с. 395—398.

Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1873—1944), терапевт, профессор Мос
ковского университета.

Условия подготовки молодых врачей в Ново-Екатерининской больнице. 
Сотрудники ее клиник. Врачебная практика автора.

5602. Повалишина В. Н. 30 лет культурной работы участкового врача 
в деревне.— [М.]: Изд. Пятницкого волосг. профилакт. совещ., 1925.— 
23 с., портр., ил.

Повалишина Варвара Николаевна (1865— 1924), земский врач села Г1чт- 
ница-Берендеева Воскресенского уезда Московской губернии.

1892— 1917. Уровень смертности среди крестьян Пятницкой волости. Ме
дицинская и культурно-просветительная деятельность Пятницкой лечебницы.

5603. Покровская М. И. Как я была городским врачом для бедных: (Из 
воспоминаний женщины-врача). — Спб.: Тип. Сойкина, 1у03. — 68 с.

Покровская Мария Ивановна (р. 1852), врач.
Конец XIX в. Служба заведующей амбулаторией в одном из губернс

ких городов. Городские врачи. Характер их труда. Условия жизни бедноты 
как причина заболеваний.

5604. Пругавин А. С. Цинга и ее жертвы: Из поездки на место болезни 
в 1899 г. — BE, 1904, кн. 6, с. 545—566.

Пругавин Александр Степанович (1850—1920), историк, этнограф, пуб
лицист.

Распространение цинги в татарских селах Самарской губернии вслед
ствие неурожая и голода 1898—1899 гг. Организация земством медицин
ской помощи населению. Врач Ф. В. Яблонский, фельдшерица О. Ю. Ган. 
Материальное положение, особенности культуры и быта татарского на
селения.

5605. Разумовский В. И. Воспоминания консультанта-хирурга о Кавказ
ских минеральных (КМВ). — ВХПО, 1930, т. 20, кн. 55, с. 5—14.

Разумовский Василий Иванович (1857—1935), хирург, профессор Ка
занского, ректор Саратовского университета.

1893— 1920-е гг. Первое посещение Кавказских Минеральных Вод. Р а
бота консультантом в летний период (1896—1902). Медицинское обслужи
вание на курорте. Врачи П. А. Ржаксинский, В. А. Кобылин и др.

5606. Разумовский В. И. Ошибки в хирургии: (Из воспоминаний прош
лого).— ВХПО, 1927, т. 10, кн. 28/29, с. 3— 14.

Об авторе см. № 5605.
1880-е— 1910-е гг. Случаи из хирургической практики.
5607. Разумовский В. И. Хирургические воспоминания: Очерк 1— 14. — 

НХА, 1923, т. 3, кн. 1, с. 3—20; 1924, т. 5, кн. 3/4, с. 421—433; 1925, т. 7, 
кн. 2, с. 163— 176; кн. 3, с. 327—337; кн. 4, с. 483—499; т. 9, кн. 1, с. 3— 
26; 1926, т. 10, кн. 1/2, с. 6—9; кн. 4, с. 559—561; т. 11, кн. 1/2, с. 109—111;
1927, т. 12, кн. 1, с. 3̂—15; кн. 4, с. 495—501; т. 14, кн. 1, с. 3—9; кн. 3, 
с. 329—337; 1930, т. 20, кн. 4, с. 483—492.

Др. публ. (отрывки).—• Избр. тр. М., 1959.
Об авторе см. № 5605.
1870-е— 1920-е гг. Медицинская деятельность автора в Казани по окон

чании университета. Профессора: Л. Л. Левшин, Н. И. Студенский. Работа 
в патологоанатомической лаборатории профессора Н. П. Ивановского в Пе
тербурге (1883 г.). Подготовка докторской диссертации. Врачи: С. II. Бот
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кин, В. Л. Грубер, К. К. Рейер. Возвращение в Казань. Деятельность в Ка
занском университете в должности профессора, затем декана медицинско
го факультета. Преподавание медицинских дисциплин и научные исследо
вания на факультете. Порядок и условия замещения кафедр на меди
цинских факультетах провинциальных университетов. Работа консультантом 
в Казанской окружной лечебнице для душевнобольных (1891— 1909). Опе
рации, проведенные автором в Казани. Состояние хирургии в Поволжье 
в 1870— 1890 гг. Врачи: В. Д. Владимиров, профессор Л. О. Даркшевич, 
П. В. Кузнецкий, Ф. О. Елачич, М. А. Подарин. Встречи в Яранске с зем
ским врачом А. И. Шулятиковым. VII—IX, XI Пироговские съезды (1899— 
1910), I—IV, VIII съезды российских хирургов. Вызов автора как предсе
дателя IX Пироговского съезда (Москва, 1904) к министру внутренних дел
В. К. Плеве. Угроза закрытия съезда. Надзор полиции за работой XI Пиро
говского съезда (Петербург, 1910). Поездки автора за границу. Встречи 
с Л. Пастером в Париже (1889). Посещение клиник Т. Бильрота и Альбер
та в Вене. Работа в клинике Э. фон Бергмана (Берлин, 1890-е гг.). Назна
чение ректором Саратовского университета. Встречи в Петербурге с мини
стром народного просвещения А. Н. Шварцем, депутатами III Государст
венной думы М. Я. Капустиным, М. М. Алексеенко. Встреча с И. И. Меч
никовым в Саратове (1911). Подбор сотрудников для Саратовского уни
верситета. Строительство и оборудование зданий. Конфликт с Министерст
вом народного просвещения в связи с проектом строительства анатомичес
кого института. Министр Л. А. Кассо. Уход автора с поста ректора.

5608. Серебренников А. М. Из скитаний по сельско-врачебной части:
В Олекминско-Нюрбинско-Сунтарской пустыне. — СибА, 1912, № 12,
с. 962—994.

Серебренников Александр Михайлович (р. 1885), врач, литератор.
Май 1910—янв. 1912. Состояние здравоохранения в Олекминске. Меры 

автора по приведению в порядок городской лечебницы. Взаимоотношения 
с врачебной инспекцией. Перевод в село Нюрба (Вилюйский округ Якут
ской области). Условия жизни в нем. Пожар лечебницы в селе Сунтарское 
(Вилюйский округ Якутской области).

5609. Серебренников А. М. Нохтуйск-Мача. — СибА, 1913, № 6/8,
с. 314—331.

Об авторе см. № 5608.
1912. Состояние здравоохранения в Якутской области. Трудности в ра

боте нохтуйского участкового врача.
5610. Сивре А. В. Цинга на Мурмане. — КМЖ, 1901, № 10, с. 529— 

538. — Библиогр.: с. 538.
То же. — Отд. отт. — Казань, 1902.
Сивре Александр Вениаминович (р. 1875), врач.
Весна — лето 1901. Распространение цинги на Мурманском берегу Се

верного Ледовитого океана. Особенности заболевания. Условия жизни ко
лонистов на Мурмане. Уровень организации медицинской помощи.

5611. Соловьев Н. А. [Воспоминания]. — В кн.: В память 30-летней вра
чебной общественной работы на сельском медицинском участке врача 
Н. А. Соловьева. Юрьевец, 1927, с. 33—40.

Соловьев Николай Александрович (р. 1868), земский врач.
1896—1927. Работа участковым врачом в Юрьевецком уезде Костром

ской губернии.

5612. Стуков Ф» А. Поездка в колонию для прокаженных Вилюйского 
округа Якутской области: Из путевых заметок туриста. — Спб.: Тип. Алекс. - 
Невск. о-ва трезвости, 1913. — 40 с.

C t v k o b  Федор Андреевич (р. 1856), протоиерей.
1897, 1900. Состав участников поездки. Описание пути. Реки Лена и 

Вилюй. * История создания колонии для прокаженных. Ее внутреннее уст
ройство. Обслуживающий персонал. Санитарное состояние лепрозория. Ко
лонии для прокаженных в Колымском округе. Осмотр лепрозория в Охот
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ском округе. Происхождение проказы в области. Меры борьбы с ней. 
Судьбы больных. Этнографические сведения о якутах.

5613. Турнер Г. И. Гомеопатия. — В кн.: Новожилов Д. А. Замечатель
ная жизнь Г. И. Туриера. Л., 1965, с. 80—83.

Об авторе см. № 5796—5797.
Осень 1895. Лекция доктора Л. Е. Бразоля о гомеопатии в Просвети

тельном зале Соляного городка (Петербург). Слушатели. Участие автора 
в дискуссии после лекции.

5614. Червенцов А. Н. Воспоминания о «чумном форте». — В кн.: М а
териалы к истории Всесоюзного института экспериментальной медицины. М., 
1941, т. 1, с. 198—292.

Червенцов Александр Никитич (р. 1872), врач, микробиолог.
1903—1907. Чумная лаборатория Института экспериментальной меди

цины на территории заштатного форта «Александр I» (близ Кронштадта). 
Подготовка автором диссертации. Обстановка, условия работы, распорядок 
дня в форте. Смерть от чумы заведующего лабораторией В. И. Гурчинови- 
ча-Выжникевича (1904) и военного врача М. Ф. Шрейбера (1907). Доктор 
Л. В. Падлевский.

5615. Червоненкис М. Р. Деревенские впечатления в холеру 1904 года: 
(Из запис. книжки врача). — В кн.: Поволжье. Саратов, 1905, с. 90—108.

Червоненкис Мейлах Рахмилович (р. 1876), земский врач.
Село Чернавка Вольского уезда Саратовской губернии. Тяжелое поло

жение крестьян, их невежество. Начало эпидемии. Трудности борьбы с ней.
5616. Шпаковский Б. А. На суд общественный: Правда об одес. пси

хиатр. эпопее. — Одесса: Тип. Шульце, 1898. — 389 с.
Шпаковский Бронислав Антонович (р. 1851), психиатр.
1888—1898. Назначение старшим врачом психиатрического отделения 

в Одесскую городскую больницу. Борьба за введение для больных режима 
«нестеснения». Столкновения со смотрителем больницы. Привлечение автора 
к суду по обвинению в должностных преступлениях и его оправдание.

5617. Щеглов И. Л. Можно ли верить докторам? — В кн.: Щеглов И. Л. 
Наивные вопросы. Спб., 1904, с. 24—46.

Щеглов Иван Леонтьевич (наст, фамилия Леонтьев) (1855— 1911), 
писатель.

1866— 1890-е гг. Перенесенные автором заболевания и их лечение. Леча
щие врачи.

Personalia

См. также № 4956, 5232— 5241, 5303—5307, 5308—5309, 5310—5346,
5355, 5376, 5937, 5975—5977, 6002

5618. Врачи выпуска 1883 года имп. Военно-медицинской академии.— 
Спб., 1904. — 64 с., портр.

Автобиографии выпускников: Алексеевского В. И., Антоновского П. А., 
Архангельского М. И., Архангельского П. И., Баженова Е. И., Бирюкови- 
ча И. П., Биркжовича П. В., Бича И. А., Благонравова А. Н., Бывалькеви- 
ча М. Г., Величкина П. Н., Волкова В. И., Вяжлинского Н. К., Говбер- 
га Р. Г., Горбачева П. К-, Давидсона С. И., Добротворского М. С., Дохнев- 
ского П. Н., Ершова А. Г., Залькинда В., Киселевича Н. А., Клыкова Л. Л., 
Коцына И. М., Когена М. Д., Кравкова В. П., Курлова М. Г., Ларина Е. А., 
Лукашевича В. Л., Лукашевича И. Л., Мотрохина М. Н., Михайловско
го Я. II., Михалевича И. И., Морачевского Ю. И., Ненарокомова Н. П., 
Оссовского Н. П„ Павчннского А. М., Покровского А. Н., Пономарева С. Г., 
Рохлина А. Я., Стражевского М. И., Сухова А. А., Успенского И. Д., Фук
са Н. П., Чигаева Н. Ф., Чулкова В. Д., Шиманского Э. В., Шульги
на П. А., Щепетова В. А.

В ряде автобиографий содержатся списки научных трудов авторов. 
Краткие автобиографические заметки в перечень не вошли.
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5619. Сборник биографий врачей выпуска 1881 года имп. Медико-хирур
гической академии. — Спб.: Тип. М-ва внутр. дел, 1906. — VIII, 299 с., портр.

Автобиографии врачей: Автократова П. М., Албановича А. И., Антуше- 
ва В. В., Батманова А. Н., Берблингера Э. Э., Бруннера Л. Ф., Бяшко- 
ва В. М., Вадзинского П. И., Вильчура А. И., Выходцева И. П., Граммати- 
кати И. Н., Гуринова П. Е., Гусева М. И., Державина В. Е., Докальско- 
го С. К-, Зелинского П. А., Златковского М. Ф., Казанли А. И., Квашон- 
кина А. М., Колпакчи И. М., Кречева И. Ф., Крумбмиллера В. В., Кузятина 
Д. М., Лебедева Н. М., Лебедкина Н. В., Леви Г. С., Личкуса Л. Г., Лю- 
бецкого Н. С., Модестова А. Ф., Моисеева М. М., Наставина В. П., Неше- 
ля В.-К. Э., Норкина Н. X., Овсяницкого Г. С., Орлова В. И., Оречкина
С. Б., Павловского А. Д., Паевского В. И., Палатченко С. А., Пассовера 
Л. П., Пастора Е. А., Полозова И. И., Поляка Л. Я-, Попова А. Н., Попо
ва С. Е., Поршнякова Н. М., Радкевича С. К., Розенбаха П. Я., Рубинско- 
го М. М., Сабсовича М. Л., Сабурова Г. А., Стельма,ховича Н. М., Сутуги- 
на П. П., Томашевича С. С., Топоркова П. Г., Троицкого П. А., Туви- 
ма И. И., Турнера Г. И., Уварова М. С., Финкелынтейна Л. О., Хови- 
на Р. П., Чечина М. Л., Шполянского М. Л., Шульца К.-Ф.-О.-А., Ячмо- 
нина М. Г.

В ряде автобиографий содержатся списки научных трудов авторов. 
Краткие автобиографические заметки в перечень не вошли.

Аннотации на отдельные автобиографии см. № 5651, 5654, 5684, 5711, 
5714, 5720, 5797.

Абрикосов Алексей Иванович (1875—1955), 
патологоанатом, впоследствии академик

5620. Абрикосов А. И. 40 лет. — АПАПФ, 1940, т. 6, вып. 1/2, с. 4—14.
1900—1940. Выбор профессии. Учение на медицинском факультете Мос

ковского университета. Работа в Екатерининской (позднее — Бабухинской), 
Морозовской детской, Солдатенковской больницах, в Патологоанатомическом 
институте. Сотрудники института. Научная работа. Отказ от кафедры в 
Варшавском университете в знак протеста против русификации Польши. 
Преподавание в Московском университете.

Авроров Виктор Васильевич (1874—1910), 
ветеринарный врач

5621. Вышелесский С. Н. Памяти В. В. Авророва. — ВестнОВ, 1910, 
№ 17, с. 743—744, ил.

5622. Вышелесский С. Н. Памяти В. В. Авророва: [Докл. на заседании 
Рос. вет. о -ва].— ВестнОВ, 1910, № 22, с. 975—977.

[К № 5621—5622]. Вышелесский Сергей Николаевич (1874—1958), эпи- 
зоотолог.

1890-е гг.— 1910. Дружба автора с Авроровым в Варшавском ветери
нарном институте. Участие Авророва в студенческом движении. Его научная 
и практическая деятельность по борьбе с болезнями рогатого скота. Участие 
в обороне Порт-Артура.

Адамюк Емелиан Валентинович (1839—1906), 
офтальмолог, профессор Казанского университета

5623. Агабабов А. Г. Проф. Е. В. Адамюк: Некролог. — ВОф, 1906, № 6, 
с. I—XI.

То же. — Отд. отт. — М„ 1906.
Др. публ. — В кн.: Памяти Емелиана Валентиновича Адамюка, проф. 

офтальмологии в Казанском университете. Казань, 1906; В жури.: УЗКУ, 
1906, кн. 11.

Агабабов Александр Григорьевич (1863—1922), офтальмолог, профессор 
Казанского университета, ученик Е. В. Адамюка.

1890— 1906. Создание Адамюком Клинки глазных болезней при меди
цинском факультете Казанского университета. Последние дни жизни.
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5624. Кушев Н. Е. Проф. Е. В. Адамюк (1839—1906). — ВрД, 1929, 
№ 8, стб. 509—510.

Кушев Николай Егорович (Георгиевич) (р. 1858), ординатор Саратов
ской губернской земской больницы.

1881— 1906. Занятия автора в университетской глазной клинике Ада- 
мюка. Постановка преподавания в ней.

5625. Юшков Н. Ф. Надгробное слово, сказанное над прахом профес
сора Е. В. Адамюка. — УЗКУ, 1906, кн. И, с. 34—36.

Др. публ. — В кн.: Памяти Емелиана Валентиновича Адамюка, проф. 
офтальмологии в Казанском университете. Казань, 1906.

Юшков Николай Фирсович, литератор, редактор «Казанских губернских 
ведомостей».

1890-е гг.— 1906. Черты характера Адамюка. Его взаимоотношения 
с пациентами.

Бакулев Александр Николаевич (1890—1967), 
хирург, впоследствии академик

5626. Бакулев А. Н. Полвека на службе жизни. — В. кн.: Прометей. М., 
1972, кн. 9, с. 108— 123.

1890— 1922. Детство в крестьянской семье в деревне Бакули (Невени- 
ковской) Слободского уезда Вятской губернии. Учение в гимназии в Вят
ке, затем в Саратовском университете. Ректор университета В. И. Разумов
ский, его лекции. Волнения в университете (1913). Профессора: А.-В. (В. В.) 
Вормс и А. А. Богомолец. С. И. Спасокукоцкий и его первая лекция. Прак
тика автора в Клинике внутренних болезней. Получение звания зауряд-вра- 
ча. Служба в армии (1915— 1917).

Березнеговский Николай Иванович (1875—1926), 
хирург, профессор Томского университета

5627. Никольский А. М. Профессор Николай Иванович Березнеговский. — 
СибАТКМ, 1927, т. 2, кн. 3/5, с. 219—225, портр. — Библиогр.: с. 2123—225.

Никольский Александр Михайлович (р. 1878), хирург, ординатор кли
ники при Томском университете.

1903—1926. Биографические сведения о Березнеговском. Березнеговский 
как хирург. Его отношение к ученикам. Черты характера. Состояние здо
ровья.

Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927), 
невропатолог и психиатр, профессор Военно-медицинской академии

5628. Бехтерев В. М. Автобиография: (Посмертная). — М.: Огонек,
1928.— 51 с .— (Б-ка «Огонек»; № 316).

Др. публ. (с сокр.). —  Огонек, 1927, № 33.
1857—1920-е гг. Детство в Вятской губернии. Увлечение естествознанием. 

Учение в Медико-хирургической академии в Петербурге. Студенческие волне
ния. Полемика автора с Г. В. Плехановым по поводу демонстрации на Ка
занской площади 6 дек. 1876 г. Пребывание на театре военных действий на 
Балканах (1877). Защита докторской диссертации (1881). Врачебно-практи
ческая деятельность. Знакомство с П. А. Кропоткиным. Предупреждение ав
тором Кропоткина о возможности покушения на его жизнь. Пребывание за 
границей с научной целью (1884). Служба профессором психиатрии и нерв
ных болезней в Казанском университете. А. М. Горький — слушатель лекций 
автора в Казани. Профессорская деятельность в Военно-медицинской акаде
мии в Петербурге. Научные труды по рефлексологии. Студенческое револю
ционное движение в академии. Военный министр В. А. Сухомлинов. Уход 
автора из академии. Психоневрологический институт. Министры народного 
просвещения А. Н. Шварц и Л. А. Кассо. 1-й и 2-й съезды психиатров. Речи 
автора.
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5629. Бехтерев В. М. К воспоминаниям о Charcot. — СоврПн, 1925, № 5, 
с. 14-17.

Др. публ. (с сокр.). — ВЗ, 1926, № 12.
Начало 1880-х — 1900-е гг. Встречи с французским неврологом 

Ж. М. Шарко в Петербурге и в Париже. Изучение автором нервномышечной 
возбудимости в глубоком гипнозе.

5630. Бехтерев Н. М. Как жил и работал академик В. М. Бехтерев: 
(Скорбные воспоминания старшего брата акад. В. М. Бехтерева, члена ред- 
кол. «Вестника знания» Н. М. Бехтерева). — ВЗ, 1927, № 24, с. VI.

1900-е гг. Бехтерев как научный работник. Образ жизни.
5631. Вересаев В. В. «Было это в конце 1898 года...». — В кн.: Вереса

ев В. В. Собр. соч.: В 5-ти т. М., 1961, т 4, с 309—313.
Др. публ. — НМ, 1940, N9 8.
Вересаев (наст, фамилия Смидович) Викентий Викентьевич (1867— 1945), 

писатель, врач.
Автор и его жена на приеме у Бехтерева. В тексте — письмо автора к 

Бехтереву и его ответ.
5632. Ларионов В. Е. Первый период деятельности Владимира Михайло

вича Бехтерева в Казани и в Петербурге: (Из лич. воспоминаний). — СоврП, 
1925, № 6/7, с. 5—8.

Ларионов Владимир Ефимович (р. 1857), врач, приват-доцент Универси
тета св. Владимира в Киеве.

1880-е— 1890-е гг. Краткие сведения о научной деятельности Бехтерева 
до приезда в Казань. Преподавательская и научная работа в Казани и в Пе
тербурге. Характеристика личности.

5633. Можайский В. М. Бехтерев как учитель: Воспоминания. — ВрД, 
1925, № 24/26, с. V—VIII.

То же. — Отд. отт. — Харьков, 1923.
Можайский Владимир Михайлович (р. 1884), врач, ученик Бехтерева.
1912—il913. Нелегальная общеакадемическая студенческая сходка в связи 

с попыткой увольнения Бехтерева в отставку из Военно-медицинской акаде
мии, Отношение Бехтерева к ученикам и сотрудникам, к студенческому рево
люционному движению. Бехтерев как лектор. Его внешний облик. Характе
ристика личности.

5634. Останков П. А. Профессорская деятельность В. М. Бехтерева за пе
риод времени с 1892 по 1914 год. — В кн.: Сборник, посвященный Владими
ру Михайловичу Бехтереву. Л., 1926, с. XXI—XXIX, ил.

Останков Петр Александрович (1867— 1949), психиатр, профессор Клини
ки душевных и нервных болезней Бехтерева.

Работа автора в Психологической лаборатории Бехтерева при Казан
ском университете. Деятельность Бехтерева в Казани (1892) и Петербурге 
(с 1893 г.). Клиника душевных и нервных болезней при Военно-медицинской 
академии. Основание Бехтеревым журнала «Обозрение психиатрии, невроло
гии и экспериментальной психологии» 01896). Бехтерев как лектор. Его отно
шение к молодым ученым и врачам. Полемика Бехтерева с И. П. Павловым 
по поводу локализации мозговых центров. Школа Бехтерева.

5635. Поварнин К. И. Памяти В. М. Бехтерева. — ЖУВ, 1928, № 2, 
с. 63—67.

Поварнин Константин Иннокентьевич (р. 1877), психиатр, лаборант Воен
но-медицинской академии.

1857— 1927. Жизненный путь Бехтерева. Его личные качества. Научная 
деятельность. Воспоминания об отдельных случаях из его жизни.

Бобров Александр Алексеевич (1850—1904), 
хирург,

профессор Московского университета
5636. Аджемов М. И. Александр Алексеевич Бобров. — РХирА, 1905, кн. 3, 

с. 291—293.
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Начало 1900-х гг. Знакомство автора — студента медицинского факульте
та с А. А. Бобровым в Московском университете. Политическое движение 
студентов и отношение к нему Боброва. Характеристика личности Боброва.

5637. Федоров С. П. Памяти Александра Алексеевича Боброва.— 
РХирА, 1905, кн. 3, с. 273—275.

Федоров Сергей Петрович (1869—1936), хирург, профессор Военно-меди
цинской академии, ученик Боброва.

1890-е гг.— 1905. Занятия Боброва со студентами в городской Басманной 
больнице в Москве и в университетской Ново-Екатерининской больнице. Его 
заслуги в области хирургии. Создание санатория для больных бугорчаткой 
детей на Южном берегу Крыма. Отношение к больным и сослуживцам. Ха
рактеристика личности.

Богомолец Александр Александрович (1881—1946), 
патофизиолог, профессор Саратовского университета, 

впоследствии академик

5638. Богомолец А. А. Из автобиографических заметок. — В кн.: Алек
сандр Александрович Богомолец: Воспоминания современников. Киев, 1982, 
с. 32—46.

1881—1943. Мать — участница революционного движения С. Н. Присец- 
кая-Богомолец. Сведения о рождении автора в Лукьяновскон тюрьме в Кие
ве. Детство в имении деда Н. М. Присецкого, на хуторе Климово Миргород
ского уезда Полтавской губернии.

5639. Богомолец А. А. Основные направления моих работ. — АП, 1947, 
№ 3, с. 3—14.

Др. публ. — В кн.: Богомолец А. А. Избр. тр. Киев, 1958, т. 3; Александр 
Александрович Богомолец: Воспоминания современников. Киев, 1982.

1905—4946. Формирование научных интересов автора. Его работы по изу
чению внутренней секреции, кровообращения, явлений иммунитета и 
аллергии.

5640. Александр Александрович Богомолец: Воспоминания современни- 
ков/Под общ. ред. О. А. Богомольца. — Киев: Наукова думка, 1982.— 
216 с., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения о других публикациях 
см. № 5638—5639, 5641—5643.

5641. Богомолец 3. В. Два сияния: Из воспоминаний об А. А. Богомоль
це.— Радуга, 1973, № 7, с. 137—145.

Др. публ. — В кн.: Александр Александрович Богомолец: Воспоминания 
современников. Киев, 1982.

Богомолец Зоя Вячеславовна, невестка А. А. Богомольца.
1891. Рассказ Богомольца о времени, проведенном вместе с родителями 

на Карийской каторге в Сибири.
5642. Левчановский Н. М. Из воспоминаний о детстве А. А. Богомоль

ца. — В кн.: Александр Александрович Богомолец: Воспоминания современни
ков. Киев, 1982, с. 50—55.

Левчановский Николай Митрофанович, друг детства Богомольца.
1891— 1892. Отъезд Богомольца в Сибирь к находящейся на каторге ма

тери. Рассказ его отца, А. М. Богомольца, об этой поездке.
5643. Никифоров Е. Н. Воспоминания бывшего студента. — В кн.: Алек

сандр Александрович Богомолец: Воспоминания современников. Киев, 1982, 
с. 89—91.

Автор — студент Саратовского университета, впоследствии деятель воен
ной медицины.
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1911—1927. Лекции и практические занятия Богомольца на медицинском 
факультете Саратовского университета. Дальнейшие встречи автора с ним.

Боль Карл Генрихович (1871—1959), 
ветеринар-пат ологоана том, 

профессор Казанского ветеринарного института

5644. Боль К. Г. 60 лет кафедры патологической анатомии при Казан
ском зооветеринарном институте. — УЗКГЗИ, 4937, т. 47, с. 28—42.

1895—1936. Основатель кафедры профессор К. Г. Блюмберг. Научная и 
педагогическая деятельность автора на кафедре. Основные направления ра
боты кафедры под его руководством (с 1901 г.). Научные труды сотруд
ников.

5645. Рухлядев Н. П. Достижения профессора К. Г. Боль, заслуженного 
деятеля науки, д-ра ветеринарии. — УЗКГЗИ, 1937, т. 47, с. 13—14.

Рухлядев Николай Петрович (1869—1942), ветеринарный терапевт, про
фессор Казанского ветеринарного института.

1891—1937. Дружба и научное сотрудничество с Болем. Боль как ученый 
и человек.

Боровский Петр Фокич (1863—1932), 
хирург

5646. Боровский П. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Постолов М. П. 
П. Ф. Боровский: Жизнь и деятельность (1863—1932). Ташкент, 1961, 
с. 14—17.

1863—1927. Краткие сведения о происхождении, учении и научной дея
тельности.

5647. Орлов И. И. К сорокалетнему юбилею проф. П. Ф. Боровского. — 
ММУ, 1927, № 2. Сб. работ, посвящ. 40-летию врачеб., науч. и пед. деятель
ности проф. Петра Фокича Боровского, с. 5—7, портр.

Автор — врач.
4890-е— 1920-е гг. Боровский как врач и ученый. Отношение к больным. 

Черты характера.

Бочаров Николай Иванович (1869—1911), 
доктор медицины, приват-доцент Доенно-медицинской академии

5649. Ландау Л. А. К воспоминаниям о прив.-доц. Воен.-мед. академии 
Н. И. Бочарове: (Письмо проф. Н. П. Кравкову). — В кн.: Ландау Л. А. 
Граф Л. Н. Толстой. Юрьев, 1913, с. 27—31 (паг. 2-я. Психиатр, анализы. 
IX—X).

Ландау Лев Александрович (р. 1863), психиатр.
1900-е гг., 1911. Личность Бочарова. Бочаров как педагог. Последние дни 

жизни. Причина смерти.

Бренсон (Брензон) Исидор Исидорович (1854—1928), 
ортопед, историк медицины

5650. Бренсон И. И. Эскизы моей жизни. — В кн.: Из истории естество
знания и техники Прибалтики. Рига, 1980, т. 6, с. 164—165.— В ст. А. А. Викс- 
на «Поиски архива И. И. Бренсона».

1854—1919. Детство в Митаве (Курляндская губерния). Митавская гим
назия. Учение на медицинском факультете Дерптского университета. Служба 
сельским врачом. Возвращение в Митаву. Историко-медицинские исследо
вания.

12—527 177



Бруннер Леонтий Федорович (р. 1856), 
врач

5651. Бруннер Л. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий врачей 
выпуска 1881 года имп. Медико-хирургической академии. Спб., 1906, с. 41— 
44, портр. — Библиогр.: с. 44.

1856—1906. Изучение разных областей медицины в больницах и лечеб
ницах Петербурга. Служба окружным врачом 1-го Ямбургского и Гатчин
ского округов Петербургского Воспитательного дома, гоф-медиком двора 
вел. кн. Михаила Николаевича и врачом Ксениинского женского института.

Брянцев Владимир Аполлонович (1852—1915), 
психиатр, заведующий отделением 

Кузнецовской больницы /в Иркутске
5652. Серебренников А. М. Памяти врача-психиатра Владимира Аполло

новича Брянцева. — СибА, <1915, № 1, с. 34—36.
Об авторе см. № 5608.
Вторая половина 1880-х гг.— 1915. Роль Брянцева в улучшении содер

жания и лечения душевнобольных в Кузнецовской больнице. Его гибель.

Бубнов Сергей Федорович (1851—1909), 
врач-гигиенист, профессор Юрьевского и Московского университетов

5653. Бубнов С. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского уни
верситета за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1903, т. 2, 
с. 217—223. — Библиогр.: с. 222—223.

1851—1900. Сведения о рождении и образовании. Служба в Московском 
университете на медицинском факультете при кафедре гигиены. Участие в 
устройстве гигиенической лаборатории и Гигиенического института. Препо
давание в Юрьевском и Московском университетах. Заграничные командиров
ки. Научно-практическая деятельность в области санитарии и гигиены. Об
щественная деятельность в Москве. Участие в научных обществах.

Вадзинский Павел Иванович (р. 1856), 
окулист, окружной окулист Виленского военного округа

5654. Вадзинский П. И. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий 
врачей выпуска 1881 года имп. Медико-хирургической академии. Спб., 1906,
с. 47—49, портр. — Библиогр.: с. 49.

1856—1906. Служба военным врачом на Кавказе и в Виленском госпи
тале. Занятия в глазной клинике В. И. Добровольского в Петербурге.

Вельяминов Николай Александрович (1855—1920), 
хирург, профессор и начальник 
Военно-медицинской академии

5655. Гольдберг С. В. Н. А. Вельяминов: Воспоминания. — НХА, 1927,
т. 13, кн. 3, с. 435—449, портр.

Гольдберг Семен Викторович (р. 1873), хирург.
1890-е гг.— 1920. Вельяминов как клиницист, педагог и общественный 

деятель. Его военно-санитарная деятельность в годы мировой войны. 
В тексте — отрывки из воспоминаний Вельяминова.

5656. Гуревич Н. И. Акад. Н. А. Вельяминов и его роль в отечественной 
хирургии: Воспоминания. — Хирургия, 1945, № 3, с. 22—27, портр.

Об авторе см. № 5588.
■1900-е гг.— 1920. Биографические сведения. Научная школа Вельямино

ва. Основные направления его деятельности. Издание Вельяминовым «Русско
го хирургического архива».
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5657. Турнер Г. И. Академик Н. А. Вельяминов. — НХА, 1928, т. 14, кн. 2„ 
с. 159—169, портр.

Об авторе см. № 5796—5797.
1896—1927. Деятельность Вельяминова как профессора хирургической 

клиники Военно-медицинской академии. Академия в период революции 1905 г. 
Назначение Вельяминова начальником академии (1910). Его борьба с Воен
ным министерством за статус академии. Форма одежды преподавателей и 
слушателей. Отставка (1912). Дальнейшая судьба Вельяминова. Его дружба 
с автором.

Верниц Иван Иванович (1852—1913), 
акушер, ординатор Одесской городской больницы

5658. Папков Л. Г. Памяти ординатора Одесской старой городской боль
ницы доктора медицины Ивана Ивановича Верница: Читано в мед. совещ. 
врачей старой гор. больницы 10 окт. 1913 г. — Одесса: Тип. Л. Нитче> 
[1914]. — 7 с.

Папков Лев Григорьевич (р. 1868), врач.
1900-е гг.— 1913. Внешний облик и черты характера Верница. Его дея

тельность в качестве врача-акушера. Совместная работа.

Владимиров Владимир Дмитриевич (1837—1903), 
хирург, старший врач Пензенской, &атем Владимирской губернских больниц

5659. Евграфов К. Р. Памяти Владимира Дмитриевича Владимирова. — 
РВр, 1904, № 1, с. 29—30.

То же. — Отд. отт. — [Спб.], 1904.
Евграфов Константин Романович (р. 1859), врач Пензенской губернской 

больницы.
1870-е гг. — 1903. Совместная служба в Пензенской губернской больни

це. Черты характера Владимирова. Его вклад в развитие хирургии.

Вреден Роман Романович (1867—1934), 
хирург, ортопед, директор Ортопедического института 

в Петрограде, впоследствии профессор
5660. Никифорова Е. К. Р. Р. Вреден как врач и руководитель. — ВХ 

им. Грекова, 1934, т. 33, кн. 97/99, с. 339—341.
Никифорова Елена Кирилловна (р. 1892), хирург, ортопед, сотрудник 

Ортопедического института в Петрограде.
1912—1934. Прием Вреденом больных. Его операции. Вреден как 

лектор.

Высокович Владимир Константинович (1854—1912),
микробиолог, патологоанатом, профессор Университета св. Владимира

в Киеве
См. также т. 3, ч. 3, № 4916

5661. Высокович В. К. [Автобиография]. — В кн.: Медицинский факультет 
Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805— 
1905). Харьков, 1905—1906, с. 65—67. — Библиогр.: с. 66—67.

1854—1905. Получение образования. Служба в Тифлисском военном гос
питале. Преподавательская деятельность в Харьковском университете. Д ве 
неудачные попытки автора занять кафедру общей патологии Харьковского 
университета (1885, 1895). Переход в Университет св. Владимира в Киеве.

5662. Папков Л. Г. Памяти проф. Владимира Константиновича Высокови- 
ча. — РВр, 1912, № 26, с. 1123—1124.

Об авторе см. № 5658.
1890-е гг.— 1912. Воспоминания о Высоковиче как ученом и человеке.
5663. Смирнова-Замкова А. И. Владимир Константинович Высокович: 

(Воспоминание). — ВрД, 1963, № 1, с. 153—155.
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Смирнова-Замкова Александра Ивановна (р. 1880), патологоанатом, уче
ница Высоковича.

1902—1912. Научно-преподавательская деятельность Высоковича в Киеве. 
Работа автора под его руководством в Киевском бактериологическом инсти
туте.

Вяземский Терентий Иванович (1857—1914), 
физиолог, невропатолог, приват-доцент 

Московского университета

5664. Крым С. С. Терентий Иванович Вяземский: Встречи и воспомина
ния.— ТКНС, 1917, № 1, с. il2—17, ил., портр.

То же. — Отд. отт. — М., 1917.
Крым Соломон Самойлович (р. 1867), земский деятель, член I и IV Го

сударственных дум от Таврической губернии.
1902—1914. Выступление Вяземского на I Всероссийском съезде вино

градарей и виноделов. Создание им Карадагской научной станции. Вяземский 
как врач.

5665. Розанов Н. П. Памяти Т. И. Вяземского. — ВБЗТ, 1914, № 5, 
с. 6—13, портр.

То же. — Отд. отт. — М., 1915.
Розанов Николай Петрович (р. 1857), один из редакторов журнала 

«В борьбе за трезвость».
1910— 1914. Медицинская и просветительская деятельность Вяземского. 

Черты его характера. Кружок деятелей по борьбе со школьным алкоголиз
мом. Встречи автора с Вяземским в его пансионе «Карадаг».

Габричевский Георгий Норбертович (1860—1907), 
микробиолог, эпидемиолог, директор Бактериологического института 

при Московском университете

5666. Берестнев Н. М. [Воспоминания о Г. Н. Габричевском]. — ВестнОВ, 
1907, Ко 9/10, с. 322—324.

Берестнев Николай Михайлович (‘1867—1910), бактериолог, сотрудник 
Габричевского, помощник прозектора Екатерининской больницы (Москва).

1891— 1907. Знакомство с Габричевским. Создание им Бактериологического 
института в Москве. Первое применение в России противодифтерийной сы
воротки.

5667. Левицкий В. А. Памяти Георгия Норбертовича Габричевского.— 
ЖОРВ, 1907, Ко. 2/3, с. 196—197.

Левицкий Вячеслав Андреевич (1867—1936), земский санитарный врач.
1890-е гг.— 1907. Личность Габричевского. Черты его характера.
5668. Михайлов В. С. Воспоминания о Г. Н. Габричевском. — ВетО, 1908, 

Ко 5/6, с. 184—186.
Михайлов Владимир Сергеевич (р. 1863), ветеринарный врач.
1906—1907. Посещение Бактериологического института в Москве, беседа 

с Габричевским. Научно-исследовательская работа под его руководством.
5669. Пацевич Б. Л. Воспоминания о Г. Н. Габричевском. — ВетО, 1908, 

Ко. 5/6, с. 180— 184.
Пацевич Бронислав Людвигович (р. 1866), бактериолог.
1896—'1907. Знакомство с Габричевским на курсах при Бактериологиче

ском институте в Москве. Переход автора на службу в Бактериологический 
институт (1905). Габричевский как директор института.

5670. [Речи, произнесенные на похоронах Г. Н. Габричевского]. — ЖОРВ, 
1907, До 2 '3, с. 240—247.

Авторы: Попов Иван Васильевич (р. 1855), заведующий санитарным от
делом .Московской земской губернской управы; Предтеченский Василий Ефи
мович (р. 1866), врач, приват-доцент Московского университета. О Михайло
ве В. С. см. Ко 5668; о Пацевиче Б. Л. — см. Кя 5669.
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1890-е гг. — 1907. Научная и общественная деятельность Габричевского. 
Черты его характера.

5671. Циклинская П. В. Памяти Г. Н. Габричевского. — В кн.: Отчет о 
деятельности [Бактериологического] института [Московского университета] за 
1906 г. М., 1907, с. 12—16.

Об авторе см. 4988.
1890-е гг.— 1907. Воспоминания о Габричевском как организаторе и ди

ректоре Бактериологического института. Его личные качества.

5672. Чугаев Л. А. Памяти Г. Н. Габричевского. — В кн.: Отчет о деятель
ности [Бактериологического] института [Московского университета] за 1906 г. 
М., 1907, с. 17—27.

Об авторе см. № 4984—4990.
1860—1907. Краткие биографические сведения о Габричевском и воспо

минания о нем как директоре Бактериологического института.

Гамалея Николай Федорович (1859—1949), 
микробиолог, заведующий Оспопрививальным институтом в Петербурге, 

впоследствии академик Академии медицинских наук СССР

5673. Гамалея Н. Ф. Воспоминания. [Ч. 1- 
с. 9—246, портр.

Др. публ. — Ч. 1. [Л.], 1947.

-2]. — Собр. соч. М., 4953, т. 5,

5674. Гамалея Н. Ф. Два отрывка из воспоминаний микробиолога: [Бе
шенство. Холера]. — М.; Л.: Медгиз, 1940.— 107 с., ил., портр.

[К № 5673—5674]. 1859—1918. Семья. Детство. Одесская частная гимна
зия. Учение в Новороссийском и Страсбургском университетах, в Военно-ме
дицинской академии. Профессора: И. И. Мечников, А. О. Ковалевский, 
В. А. Манассеин, С. П. Боткин и др. Работа в Нервной клинике профессора 
О. О. Мочутковского. Открытие Одесской бактериологической станции и ее 
работа (1886). Командировка в Париж к Л. Пастеру. Борьба за метод 
Пастера предохранения от бешенства. Предохранительные прививки против 
сибирской язвы. Исследования бешенства, туберкулеза, холеры, воспалитель
ных процессов, бактерийных ядов и др. Командировки за границу. Работа 
в лабораториях Л. Пастера, Э. Ф. Гопле-Зейлера, Страуса. Русские студенты 
и ученые в этих лабораториях. Защита докторской диссертации в Петербур
ге (1892). Учреждение бактериологического института в Одессе (1899). Чте
ние лекций по патологии и бактериологии в зубоврачебной школе И. И. Мар
голина. Их краткое изложение. Устройство автором Одесского отделения Все
российского общества охранения народного здравия. Участие в борьбе с чу
мой в Одессе (1901—1902) и с холерой на юге России (1902—1908, 1910). 
Деятельность в области санитарии. Издание журнала «Гигиена и санитария» 
(1910—*1913). Борьба с эпидемиями сыпного и возвратного тифов. Работа в 
Оспопрививальном институте в Петербурге (с 1912 г.). Чтение лекций в 
Юрьевском университете и медицинской школе. Научные теории и открытия 
автора. Краткие сведения о незаконченных исследованиях. В тексте — «Про
токолы Парижской медицинской академии» 1887 г.; статьи: «О моих печат
ных работах за период 1885—1892 гг.», «История открытий Пастера», «Вос
поминания о Пастере (Полемика Коха с Пастером)».

5675. Гамалея М. Н. Выдающийся бактериолог. — ЗС, 1952, № 4, с. 6—11, 
портр.

Гамалея Мария Николаевна, дочь Н. Ф. Гамалеи.
1880-е— 1940-е гг. Предки Н. Ф. Гамалеи по отцу. Характеристика лич

ности и научной деятельности Гамалеи. Его образ жизни, привычки, увлече
ния, отношение к окружающим людям. Дружба с Л. Пастером и работа в 
его лаборатории. Защита пастеровского метода. Гамалея — популяризатор 
своих научных трудов.
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5676. Кривецкий П. Ф. Из воспоминаний. — ВрД, 1919, № 10,
стб. 323—324.

Кривецкий Павел Федорович (р. 1879), ординатор Харьковской город
ской глазной больницы.

1908—1919. Популярность Л. Л. Гиршмана среди больных. Его отношение 
к ним.

5677. Натансон Д.-Х. М. Л. Л. Гиршман. — ВрД, 1919, № 10, стб. 317 —
322.

5678. Натансон Д.-Х. М. Л. Л. Гиршман: Из личных воспоминаний.— 
ВрД, 1931, № 9/10, стб. 531—533.

[К К° 5677—5678]. Натансон Давид-Хаим Маркович (р. 1877), офтальмо
лог, профессор Харьковского университета.

1890-е гг.— 1921. Диагностический талант Гиршмана. Его авторитет ере- 
ди врачей и больных. Черты характера.

5679. Файншмидт И. И. 80-летие рождения Л. Л. Гиршмана. — ВрД, 
1919, № 10, стб. 315—318.

Файншмидт Исаак Ильич (1875—1940), ординатор клиники Харьковского 
университета.

1900-е гг.— 1919. Врачебный талант Гиршмана. Его отношение к боль
ным. Авторитет его среди больных и врачей.

5680. Шаховской А. Л. Профессор Л. Л. Гиршман и глазная больница 
его имени. — ВрД, 1919, КЬ '10, стб. 321—324.

Шаховской Александр Львович (р. 1872), ординатор Харьковской город
ской глазной больницы.

1907—1912. Деятельность Гиршмана по созданию в Харькове глазной 
больницы. Открытие нового здания больницы 8 апр. 1912 г. Работа Гиршма
на в больнице. Его отношение к больным.

Гиршман Леонард Леопольдович (1839— 1921),
офтальмолог, профессор Харьковского университета

Горбачевич Андрей Андреевич (1866—1912), 
фельдшер, председатель Общества российских фельдшеров, 

общественный деятель

5681. Белецкий П. К. Из воспоминаний об А. А. Горбачевиче. — ФМ, 
1913, № 7, стб. 359—362.

Белецкий Павел Кузьмич (р. 1871), фельдшер, писатель, журналист.
1897— 1912. Встречи с Горбачевичем в Петербурге. Его взгляды по 

фельдшерскому вопросу. Выступления автора в прессе в защиту фельдшеров.
5682. Задера Г. П. Андрей Андреевич Горбачевич (18 авг. 1866 г .— 

23 июня 1912 г.). — ФМ, 19(13, № 7, стб. 361—380.
Задера Григорий Пантелеймонович, редактор журнала «Фельдшерская 

мысль».
Конец XIX в .— 1912 г. Совместная общественная деятельность. Попытка 

издания фельдшерского журнала (1902). Переписка с Горбачевичем. Его ли
тературная деятельность.

5683. Оке Б. А. Биография [А. А. Горбачевича]. — В кн.: Горбачевич А. А. 
Сочинения. Пг., 1916, с. IX—XXVIII.

Оке Борис Абрамович (1851—1926), врач, редактор-издатель газет 
«Фельдшер» и «Медицинская жизнь».

1894— 1912. Внешний облик Горбачевича. Черты его характера. Служеб
ная деятельность в Саратовской, Харьковской губерниях, на Владикавказской 
железной дороге. Работа в редакции газеты «Фельдшер». Литературные за
нятия. Деятельность в Обществе российских фельдшеров. Служба на строи
тельстве Амурской железной дороги. Смерть Горбачевича.
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5684. Грамматикати И. Н. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий 
врачей выпуска 1881 года имп. Медико-хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 66—69. — Библиогр.: с. 68—69.

1858—1906. Учение в Медико-хирургической академии. Служба ассистен
том в клинике профессора К. Ф. Славянского, приват-доцентом Военно-ме
дицинской академии и профессором Томского университета.

Грачматикати Иван Николаевич (1858— 1917),
гинеколог, профессор Томского университета

Греков Иван Иванович (1867—1934), 
хирург, заведующий отделением Обуховской больницы 

и профессор Психоневрологического института

5685. Гессе Э. Р. Научное наследие проф. Ивана Ивановича Грекова.— 
ВХПО, 1934, т. 33, кн. 97/99, с. 10-46.

Гессе Эрик Робертович (р. 1883), хирург, ассистент Обуховской больни
цы в Петрограде.

1907—1934. Служба в Обуховской больнице под руководством Грекова. 
Основные направления его научной и практической деятельности. Выступле
ния в Хирургическом обществе им. Н. И. Пирогова.

5686. Теплиц В. Л. И. И. Греков и Обуховская больница. — ВХПО, 
1934, т. 33, кн. 97/99, с. 22—27.

Теплиц Вениамин Лейзерович (р. 1878), хирург, прозектор Психоневроло
гического института в Петрограде, ученик И. И. Грекова.

1910—1934. Греков как хирург. Черты его характера. Работа в женской 
и мужской Обуховских больницах. Отношение к ученикам.

Гуменер М. А. (ок. J880—1905), 
студент-медик

5687. Воспоминания о М. А. Гуменере. — ВСОКГ, 1905, № 7/8, с. 72—73.
Автор — студент-медик (предположительно Рождественский Михаил Ива

нович (р. 1897)), впоследствии земский санитарный врач.
Май — июль 1905. Встреча в Костроме с Гуменером, направленным на 

временную службу в Костромскую губернию. Его медицинская и общест
венная деятельность в селе Семеновском Юрьевецкого уезда Костромской 
губернии.

5688. Нюренберг М. Л., Трухин С. И. М. А. Гуменер. — ВСОКГ, 1905, 
№ 5/6, с. 170— 171.

Авторы — студенты-медики.
9 июля 1905. Гибель Гуменера во время купания. Характеристика его 

деятельности. В тексте — отчет Гуменера о работе Семеновского врачебно
наблюдательного пункта.

Дьяконов Петр Иванович (1855—1909), 
хирург, профессор Московского университета

5689. Вознесенский В. П. П. И. Дьяконов. — Хирургия, 1950, N° 9, 
с. 11-416.

Вознесенский Владимир Петрович (р. 1880), врач, ординатор клиники 
Московского университета.

1900-е гг. Работа автора в клинике Московского университета, руководи
мой Дьяконовым. Состав сотрудников. Операции. Условия научной работы. 
Дьяконов как научный руководитель и преподаватель. Его лекции. Послед
ние беседы автора с Дьяконовым.
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Заболотный Даниил Кириллович (1866— 1929), 
микробиолог, эпидемиолог, профессор 

Петербургского университета, 
впоследствии академик

5689а. Заболотный Д. К. Автобиография академика Даниила Кириллови
ча Заболотного. — Огонек, 1927, № 44, б. паг.

Др. публ. — В кн.: Теоретические и практические вопросы микробиологии 
и эпидемиологии. Киев, 1963, вып. 2; В журн.: ВрД, 1950, № 1.

1866— 1925. Родители. Детство. Дядя — М. М. Сауляк. Учение в Ришель- 
евской гимназии в Одессе и Новороссийском университете (1885—1889). На
чало научной работы на Одесской бактериологической станции (1889). Заня
тия в Киевском университете под руководством В. В. Подвысоцкого (1891— 
1894). Работа эпидемиологом в очагах холеры. Экспедиции в Индию, Монго
лию и другие страны для изучения чумы, холеры, сифилиса, тифа (1897— 
1900-е гг.).

5690. Громашевский Л. В. Памяти Д. К. Заболотного. — ВрД, 1930, № 1, 
стб. 3—6.

То же. — Отд. отт. — Харьков, 1929.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Гиммельфарб Я. К., Гродский К. М. 

Д. К- Заболотный. М., 1958.
Громашевский Лев Васильевич (р. 1887), эпидемиолог, ученик Заболот

ного.
1890-е гг.— 1929. Помощь Заболотного жителям села Чеботарка По

дольской губернии Ольгопольского уезда, где он родился. Его политические 
взгляды. Характеристика личности.

5691. Добрейцер И. А. Памяти Д. К. Заболотного. — ГЭ, 1930, № 3, 
с. 7—10.

Добрейцер Исаак Аронович (р. 1879), эпидемиолог, земский санитарный 
врач Саратовской губернии.

1912—1929. Совместная работа по борьбе с чумой в Саратове и Астра
хани (1912). Организация Заболотным противочумной службы на юго-востоке 
России (1913). Заболотный как лектор и собеседник.

5692. Клейн Б. И. Воспоминания о Д. К. Заболотном. — ВрД, 1950, N° 1, 
стб. 14—16.

Клейн Борис Ильич (р. 1872), микробиолог.
1892—1929. Киевский период жизни Заболотного. Основоположники ки

евской школы микробиологии: Г. Н. Минх, В. В. Подвысоцкий, В. К. Высо- 
кович, А. Д. Павловский. Выступление И. И. Мечникова о холере в Киевском 
обществе врачей (4892). Его отношение к Заболотному. Поездка Заболотного 
в Индию (1897), участие в борьбе с эпидемиями чумы и холеры в России 
(1907—1914).

5693. Образ Д. К. Заболотного по воспоминаниям лиц, его знавших, 
и учеников: Отрывки из неопубл. писем. — В кн.: Гиммельфарб Я. К., Грод
ский К. М. Д. К. Заболотный. М., 1958, с. 153—164.

Авторы: Подвысоцкая Ольга Николаевна (1884—1958), дермато-венеро
лог, впоследствии член-корреспондент АН СССР; Белоусова Августа Иванов
на (р. 1889), Городкова Александра Александровна, Дембская Вера Евгеньев
на (р. 1878), Колпакова Тамара Александровна (р. 1892), Розанова Е. Н., 
Степанова Л. Л., Яльцева-Попова А. С. — ученицы Заболотного.

1904—1928. Подготовка Заболотным студенток Петербургского женского 
медицинского института для эпидемиологических экспедиций. Эпидемиологи
ческая лаборатория «Чумный форт» на острове около Кронштадта (1904). 
Оказание медицинской помощи рабочим, пострадавшим 9 янв. 1905 г. Обста
новка на кафедре медицинской бактериологии, которой заведовал Заболот
ный. Его руководство экспедицией по изучению чумы на Дальнем Востоке 
(1911), противоэпидемическая деятельность в Галиции и Риге во время ми
ровой войны. Дружба с В. Л. Омелянским. Личные качества и внешний облик 
Заболотного.
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5694. Омелянский В. Л. Памяти акад. Д. К. Заболотного. — АБН, 1930, 
т. 30, вып. 1, с. 3—'10.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Гиммельфарб Я- К., Гродский К. М. 
Д. К. Заболотный. М., 1958.

Об авторе см. № 5303—5307.
1897—1919. Заболотный в Петербурге (1897—1898). Эксперимент с са- 

мозаражением холерой (1893). Заболотный как ученый-теоретик и практик. 
Участие его в создании Микробиологического общества в Петербурге (1903). 
Личные качества. Политические взгляды.

5695. Стражеско Н. Д. Д. К. Заболотный. — ВрД, 1950, № 1, стб. 7—14.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Гиммельфарб Я. К., Гродский К. М.

Д. К. Заболотный. М., 1958.
Об авторе см. № 5770.
1896—19*29. Годы учения автора в Киевском университете на медицин

ском факультете. Лекции В. В. Подвысоцкого. Заболотный — ассистент ка
федры общей патологии. Его внешний облик. Отъезд Заболотного в Индию 
(1897).

5696. Яковенко Е. И. О Д. К- Заболотном: (По лич. воспоминаниям).— 
ГЭ, 1930, № 3, с. 12—14.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Гиммельфарб Я. К., Гродский К. М. 
Д. К. Заболотный. М., 1958.

Яковенко Евгений Иванович (р. 4865), земский санитарный врач Херсон
ской губернии.

1908—1929. Встречи с Заболотным на малых Пироговских съездах сани
тарных врачей и эпидемиологов. Доклад автора о земских санитарных гигие
но-бактериологических лабораториях. Мнение Заболотного о докладе. Уча
стие Заболотного в организации Всероссийской гигиенической выставки 
в 1913 г. Заболотный как гигиенист, бактериолог и санитарный врач.

Завалишин Помпей Иванович (1850—1908), 
земский врач

5697. Боровинский А. Воспоминания о Помпее Ивановиче Завалишине 
(земский врач). — СпбЗВ, 1910, № 5, с. 93—96.

Автор — священник.
1884—1908. Служба Завалишина в селе Валговицы Ямбургского уезда 

Петербургской губернии. Отношение к нему местного населения.

Зильберберг Яков Вульфович (Владимирович) (р. 1857), 
хирург

5698. Заблудовский А. М. Яков Владимирович Зильберберг: (По лич. вос
поминаниям).— НХА, 1933, т. 28, кн. 3/4, с. 296—299.

Заблудовский Антон Мартынович (1881—1953), хирург.
1905—1933. Медицинская практика автора в Одесской еврейской больни

це (1905—1908). Ординатор И. М. Глязштейн. Операции Зильберберга. Его 
научная деятельность. Участие Зильберберга и автора в работе I съезда ук
раинских хирургов.

Кезевич Константин Григорьевич (1866—1912), 
земский ветеринарный врач

5699. Виленц Г. Г. Из личных воспоминаний о Коне. Григ. Кезевиче. — 
ВетЖ, 1912, № 21, с. 313—320, портр.

Виленц Густав Германович (р. 1857), земский ветеринар Верейского уез
да Московской губернии.

■1903—1912. Служба Кезевича на московских городских бойнях. Его 
столкновения с администрацией боен и городской управой. Переход на служ
бу в земство. Общественная работа.
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Козловский Бронислав Станиславович (1854—1919), 
хирург, .приват-доцент Университета св. Владимира в Киеве

5700. Покотило В. Л. [Б. С. Козловский]. — НХА, 1925, т. 8, кн. 3,
с. 481—482.

Покотило Владимир Леонтьевич (р. 1881), хирург.
Лето 1904. Работа автора в составе группы выпускников университета 

под руководством Козловского в больнице местечка Смелы Киевской губер
нии. Козловский как хирург и преподаватель.

Кузьмин Сергей Иванович (1869—1925), 
акушер, ординатор Александровской губернской земской больницы

в Саратове
5701. Кушев Н. Е. Памяти профессора С. И. Кузьмина. — СВЗ, 1925, 

№ 3/4, с. 6—9.
Об авторе см. № 5624.
1880-е гг.— 1925. Учение Кузьмина в Воронежской классической гимна

зии, на медицинских факультетах Московского и Харьковского университетов 
(1889—1896). Защита докторской диссертации в * Петербурге. Переезд в Сара
тов и работа в Александровской губернской земской больнице. Деятельность 
Кузьмина в Саратовском физико-медицинском обществе, общественная и на
учная работа. Черты характера.

Леонов Дмитрий Николаевич (р. 1858), 
земский врач

5702. Игумнов С. Н. Дмитрий Николаевич Леонов и земская медицина: 
(По поводу сорокалетия со дня врачеб. деятельности). — ВрД, 1926, № 17/18, 
стб. 1450—1452, портр.

То же. — Отд. отт. — Харьков, 1926.
Игумнов Сергей Николаевич (р. 1864), земский врач.
1887—1920-е гг. Биографические сведения о Леонове. Черты его харак

тера. Совместная работа в Лебедянском земстве Тамбовской губернии (1887— 
1891). Состояние медицинского обслуживания в Лебедянском уезде. Врач
А. И. Вигрен. Служба Леонова городским врачом в Воронеже.

Лешко-Попель Иван Васильевич (i860—1913), 
военный врач

5703. Авчинников А. Г. Друг бедных: Памяти врача-подвижника 
И. В. Лешко-Попеля. Ил. биогр. очерк. — 2-е изд. — Екатеринослав: Тип. Ко
пылова, 1914. — 42 с., ил., портр.

Др. публ. — Варшава, 1907 (под загл.: Доктор Лешко-Попель (врач-гу
манист) ).

Авчинников Александр Григорьевич (р. 1866), подполковник.
1887—1913. Деятельность Лешко-Попеля в Екатеринославе по воспоми

наниям его пациентов и друзей. Черты его характера. Похороны.

Малинин Каллиник Михайлович (р. 1882), 
ветеринарный врач

5704. Малинин К. М. Полвека на посту ветеринарного врача. — М.: Изд-во 
с.-х. лит., журн. и плакатов, 1961. — 176 с., 1 л. портр.

1882—1961. Детские годы в деревне Кожлотка Спасского уезда Тамбов
ской губернии. Учение в семинарии. Работа учителем в деревне Самодуровка 
Наровчатовского уезда Пензенской губернии. Занятия в Казанском ветери
нарном институте. Профессора: Г. П. Кириллов, К. Г. Боль, Л. А. Третьяков, 
К. М. Гольцман. Приват-доценты: И. П. Попов, Н. П. Рухлядев. Служба ве
теринаром в Оренбургской губернии. Борьба с эпизоотией. Ветеринарный над
зор на скотобойнях и салганах (салотопках) Верхнеуральска. Служба зем
ским ветеринарным врачом в Чернском уезде Тульской губернии. Земский
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ветеринар А. Н. Макаревский. Участие в первой мировой войне младшим 
ветеринарным врачом этапного лазарета. Главный врач лазарета А. С. Са- 
ноцкий.

Миротворцев Сергей Романович (1878—1949), 
хирург, приват-доцент Военно-медицинской академии, 

профессор Саратовского университета
5705. Миротворцев С. Р. Страницы жизни/Предисл. И. Г. Руфанова и 

Л. С. Недочетова. — Л.: Медгиз, 1956.— 199 с., 1 л. портр.
1878— 1948. Учение в гимназии и на медицинском факультете Харьков

ского университета. Профессора Л. В. Орлов, Н. А. Соколов, А. А. Троянов. 
Работа хирургом в Обуховской больнице Петербурга. Участие в русско-япон
ской войне в качестве хирурга санитарного парохода «Монголия» в Порт-Ар
туре. Служба ассистентом и приват-доцентом в клинике профессора С. П. Фе
дорова при Военно-медицинской академии. Защита докторской диссертации. 
Заграничные командировки в Берлин и Берн. Преподавание в Саратовском 
университете на кафедре общей хирургии. Участие в мировой войне в ка
честве хирурга-консультанта Западного и Кавказского фронтов, с 1916 г .— 
главного хирурга Западного фронта. Организация медицинской помощи ра
неным в районе Люблина, крепости Ивангород и Тифлиса.

Муратов Александр Александрович (р. 1851), 
гинеколог, профессор Юрьевского университета

5706. Муратов А. А. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского универ
ситета за сто лет его существования (11802—1902). Юрьев, 1903, т. Q, с. 71 — 
74. — Библиогр.: с. 73—74.

1851—1901. Врачебная практика в больницах и клиниках Москвы. Препо
давательская и организаторская деятельность на медицинском факультете и в 
акушерско-гинекологической клинике Юрьевского университета.

Мыш Владимир Михайлович (1873—1947), 
хирург, профессор Томского университета

5707. Мыш В. М. Мой путь врача-специалиста. — Новосибирск: Новосиб- 
гиз, 1945. — 103 с., 1 л портр. — При л.: Хронол. указ, работ проф. Мыш В. М.

1890—1944. Выбор профессии после окончания гимназии. Учение в Во
енно-медицинской академии. Академическая профессура. Занятия в клиниках 
профессоров М. С. Субботина, И. И. Носилова, В. А. Ратимова. Участие в 
конкурсе на право остаться в академии для усовершенствования знаний по 
хирургии. Написание докторской диссертации под руководством профессора 
Н. А. Вельяминова. Заведование хирургическим отделением военного госпи
таля в Калуге. Преподавание на кафедрах общей хирургии и клинической хи
рургии (с 1909 г.) Томского университета. Хирургическая практика в лечеб
нице Томской общины сестер милосердия Красного Креста. Профессор 
М. Г. Курлов. Научно-исследовательская деятельность. В тексте — отчет о хи
рургической деятельности в лечебнице в Кисловодске; данные медицинской 
статистики; вступительная лекция, прочитанная автором в нояб. 1901 г. в 
Томском университете.

Образцов Василий Парменович (1851—1920), 
терапевт, профессор Университета св, Владимира в Киеве

5708. Кротков А. В. Воспоминания о В. П. Образцове. — ВрД, 1955, № 12, 
стб. 1229—1232.

Кротков Александр Васильевич (р. 1878), врач, ученик В. П. Образцова.
1909—1914. Работа в терапевтической клинике медицинского факультета 

Университета св. Владимира в Киеве под руководством Образцова. Образ
цов как диагност.
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5709. Стражеско Н. Д. Василий Парменович Образцов. — В кн.: Стра- 
жеско Н. Д., Гаубергриц М. М., Удинцов Ф. А. Профессор В. П. Образцов: 
К 25-летию со дня смерти. Киев, 1947, с. 5—25.

Об авторе см. № 5770.
1890-е гг.— 1920. Лекции Образцова на медицинском факультете Уни

верситета св. Владимира в Киеве. Практические занятия в Александровской 
городской больнице. Доклады в Обществе киевских врачей. Образцов как 
диагност. Его работа в университетской терапевтической клинике. Создание 
им научной школы.

5710. Удинцов Ф. А. Воспоминания о В. П. Образцове. — В кн.: Удин
цов Ф. А. Избр. тр. Киев, 1955, с. 151— 155. — На тит. л. и обл.: Удинцев.

Др. публ. — В кн.: Стражеско Н. Д., Гаубергриц М. М., Удинцов Ф. А. 
Профессор В. П. Образцов: К 25-летию со дня смерти. Киев, 1947.

Удинцов (Удинцев) Федор Аристархович (1877— 1951), ординатор уни
верситетской терапевтической клиники в Киеве.

1903—1914. Образцов во главе терапевтической клиники медицинского 
факультета Университета св. Владимира в Киеве. Его диагностический та
лант. Черты характера.

Овсяницкий Георгий Степанович (р. 1853), 
военный врач

5711. Овсяницкий Г. С. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра
чей выпуска 1881 года имп. Медико-хирургической академии. Спб., 4906, 
с. 133—135, портр.

1853—1906. Служба военным врачом на Кавказе после окончания ака
демии. Участие в борьбе с холерой и коматозной лихорадкой. Сведения о 
дальнейшей службе.

Овчинников Сергей Александрович (1888—1913), 
фельдшер, член правления Ростовского-на-Дону общества фельдшеров, 

фельдшериц и акушерок

5712. Поляков П. Сергей Александрович Овчинников. — ФМ, 1913, № 7, 
стб. 397—402.

1907—1912. Служебная и общественная деятельность Овчинникова. Черты 
его характера.

Острянин Григорий Яковлевич (1868—1907), 
врач, сотрудник Бактериологического института 

Харьковского медицинского общества
5713. Амираджиби С. С. Последние часы жизни и погребение Г. Я- Ост- 

рянина. — ХМЖ, 1907, т. 4, № 9, с. 291—300, портр.
То же. — Отд. отт. — Харьков, 1907.
Амираджиби Семен Сардионович (р. 1876), врач, бактериолог.
Сент. 1907. Убийство Острянина врачом В. М. Бокитько. В тексте — вос

поминания о личности и научных трудах Острянина в надгробных речах его 
коллег.

Павловский Александр Дмитриевич (1857—1944), 
микробиолог, хирург, профессор кафедры хирургической патологии и терапии 

Университета св. Владимира в Киеве, 
заведующий сывороточным отделением Киевского 

бактериологического института
5714. Павловский А. Д. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий 

врачей выпуска 1881 года имп. Медико-хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 155—167. — Библиогр.: с. 166—167.

1857—1906. Детство. Ярославская семинария. Учение в Варшавском и 
Петербургском университетах, в Медико-хирургической академии. Профессо
ра академии: В. Л. Грубер, Н. П. Ивановский, С. П. Боткин, Е. И. Богда
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новский. Командировка за границу. Профессура в Университете св. Влади
мира в Киеве. Организация холерных бараков в Поволжье во время эпиде
мии 1890—1892 гг. Сведения о дальнейшей служебной деятельности.

Правосуд Николай Григорьевич (1861—1909), 
окулист, ординатор Московской глазной больницы

5715. Рязанцев В. Друг слепых: (Памяти доктора Н. Г. Правосуда).— 
СДП, 1911, № 3, с. 39—46, портр.

Рязанцев Всеволод, бывший пациент Правосуда.
1890— 1909. Взаимоотношения Правосуда с больными. Его деятельность 

по улучшению быта слепых. Гибель.

Рейн Фридрих-Карл (Федор) Александрович (1866—1925), 
хирург, профессор Московского университета, 

главный врач Пироговской больницы
5716. Ф. А. Рейн, 1866—1925: [Сб. статей. — М., 1925]. — 28 с., портр.
Из содерж.: Баранов А. И. Ф. А. Рейн, с. 4—5; Баранов А. И. Федор

Александрович Рейн как работник городского здравоохранения, с. 6—И; 
Дьяконов П. П. Федор Александрович Рейн как директор Института топо
графической анатомии и оперативной хирургии Московского университета, 
с. 16—19; Краснобаев Т. П. Ф. А. Рейн как председатель правления Общест
ва российских хирургов и председатель Общества русских хирургов в Москве 
и Русского хирургического общества, с. ,23—24.

Авторы: Баранов Алексей Иванович, Дьяконов Петр Петрович (р. 1882) — 
врачи; Краснобаев Тимофей Петрович (р. 1865), хирург, старший врач Моро* 
зовской детской больницы в Москве.

1901—1925. Биографические сведения о Рейне. Черты его характера. 
Внешний облик. Уход из университета в 1911 г. в знак протеста против вме
шательства министерства в университетскую жизнь. Работа в Пироговской 
больнице. Отношение к больным и подчиненным.

5717. Краснобаев Т. П. Ф. А. Рейн как председатель правления Об
щества российских хирургов и председатель Общества русских хирургов в 
Москве и Русского хирургического общества в Москве. — НХ, 1925, т. 1, № 4,
с. 607—608; No 5, с. 58—60.

Об авторе см. № 5716.
1900—1905. Совместное с Рейном руководство хирургическими общест

вами.
5718. Розен Л. А. Памяти Федора Александровича Рейна. — НХ, 1925,

т. 1, № 5, с. 52—58. — В публ. «Протокол 104-го (953-го) заседания Рус. 
хирург, о-ва в Москве».

Розен Лев Александрович (р. <1880), хирург, врач Первой московской го
родской больницы.

1900-е гг.— 1925. Облик Рейна. Его научная и общественная деятель
ность.

5719. Чекалов Ф. П. Памяти Ф. А. Рейна. — ВрД, 1925, N9 24/26, 
стб. 2048.

Чекалов Федор Петрович (р. 1867), врач, заведующий земской больни
цей в городе Плесе Нерехтского уезда Костромской губернии.

1910—1912. Помощь Рейна, проводившего летние каникулы в Плесе, 
в организации хирургического лечения больных в возглавляемой автором 
больнице.

Розенбах Павел Яковлевич (1858—1918), 
психиатр, заведующий психиатрическим отделением петербургского 

Николаевского военного госпиталя
5720. Розенбах П. Я. [Автобиография]. — В кн.: Сборник биографий вра

чей выпуска 1881 года имп. Медико-хирургической академии. Спб., 1906, 
с. 198—200, портр.
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1858—1906. Биографические сведения. Ординатура в клинике профессо
ра И. П. Мержеевского. Служба военным врачом в петербургском Николаев
ском военном госпитале. Научные интересы. Участие в издании «Реальной 
энциклопедии медицинских наук» и «Энциклопедического словаря» Брокгау
за — Эфрона.

5721. Голлербах Э. Ф. Памяти П. Я. Розенбаха (1854—1918). — ВешВ, 
19il8, т. 33/34, с. 47—50.

Голлербах Эрих Федорович (1895—1942), историк искусства, литерату
ровед.

1916—1918. Розенбах как врач-психиатр. Его отношение к мистицизму.

Рот Владимир Карлович (1848—1916), 
невропатолог, профессор Московского университета

5722. Сепп Е. К. Памяти учителя: (Воспоминания о проф. В. К. Р оте).— 
ПГ, 1916, № 5, с. 87—90.

Сепп Евгений Константинович (1878—1957), врач, приват-доцент Москов
ского университета.

Ок. 1904—1916. Знакомство автора с Ротом при поступлении в ордина
туру Московской нервной клиники. Рот как директор клиники. Черты его 
характера. Отношение к подчиненным. Деятельность Рота по созданию Уни- 
верситета им. А. Л. Шанявского и Неврологического института.

5723. Гейманович А. И. Светлой памяти Владимира Карловича Р ота.— 
СоврП, 1916, № 5/6, с. I l l—VI, портр.

Гейманович Александр Иосифович (1882—1958), невропатолог.
1900-е гг. Рот как директор Нервной клиники Московского университета. 

Черты его характера. Отношение к больным.

Савельев Николай Александрович (р. 1860), 
терапевт, профессор Юрьевского и Московского университетов

5724. Савельев Н. А. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского уни
верситета за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 11903, т. 2, 
с. 148—151. — Библиогр.: с. 150—151.

1860—1902. Биографические сведения. Получение медицинского образова
ния. Научная командировка за границу. Преподавание в Юрьевском универ
ситете.

Савченко Иван Григорьевич (1862—1932), 
патологоанатом, микробиолог, профессор Казанского университета 

и Казанского бактериологического института
5725. Савченко И. Г. Ответное слово юбиляра. — КНМВ, 1929, т. 10/11, 

с. XXXIV—XLIII.
1883—1929. Учение на медицинском факультете Университета св. Влади

мира в Киеве. Увлечение микробиологией. Работа в лабораториях профессо
ров Н. А. Хржонщевского, Г. Н. Минха, В. В. Подвысоцкого. Командировка 
в институт Пастера в Париже (1895).

Садовский Иван Михайлович (1855—1911), 
эпизоотолог, профессор Харьковского ветеринарного института, 

директор Варшавского ветеринарного института, 
заведующий Бактериологической лабораторией Ветеринарного управления 

Министерства внутренних дел
5726. Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовско

го и воспоминаний о нем, 1855—1911/Изд. под ред. Н. П. Савваитова.— 
Спб.: журн. «Вести, обществ, ветеринарии», 11912. — 660 с. разд. паг., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 5727—5747.
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5727. Андреевский Г. М. К характеристике Ивана Михайловича Садов
ского как ученого и человека. — В кн.: Сборник работ в память профессора 
Ивана Михайловича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 11—15.

Андреевский Григорий Михайлович (р. 1872), ветеринарный врач, сотруд
ник Бактериологической лаборатории Ветеринарного управления Министерст
ва внутренних дел.

1909—19Г1. Садовский как руководитель Бактериологической лаборато
рии и педагог-организатор. Его личные качества.

5728. Байздренко Н. Г. У свежей могилы: Светлой памяти И. М. Садов
ского. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича 
Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 191.2, с. 54—61.

5729. Байздренко Н. Г. Речь [над гробом И. М. Садовского]. — В кн.: 
Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовского и вос
поминаний о нем. Спб., 1912, с. 146—149.

[К № 5728—5729]. Байздренко Николай Георгиевич (р. 1869), ветеринар
ный врач и инженер-химик.

1890—19Ш. Встречи и беседы с Садовским в Петербурге. Характеристи
ка Садовского как ученого. Его помощь автору в продолжении исследований 
по химиотерапии.

5730. Возианов П. И. Человек он был: Памяти проф. Ивана Михайлови
ча Садовского. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михай
ловича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 104—105.

Возианов Павел Ионович (р. 1860), ветеринарный врач частного конного 
завода в станице Великокняжеской Области Войска Донского.

Конец 1880-х гг.— 1910. Лекции и практические занятия Садовского в 
Харьковском ветеринарном институте. Дальнейшие встречи с ним.

5731. Дедюлин А. В. Памяти Ивана Михайловича Садовского. — В кн.: 
Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовского и вос
поминаний о нем. Спб., 1912, с. 44—47.

Дедюлйн Александр Васильевич (р. 1866), ветеринарный врач, экстраор
динарный профессор Ветеринарного института в Харькове.

1890-е гг. — 1911. Характеристика личности Садовского. Его научная 
деятельность.

5732. Евсеенко С. С. И. М. Садовский в Варшаве в период его пребыва
ния директором Варшавского ветеринарного института: (Мимолетные воспо
минания из недавнего прошлого). — В кн.: Сборник работ в память профес
сора Ивана Михайловича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, 
с. 37—40.

Евсеенко Сергей Степанович ('1850—1914), окружной военно-ветеринар
ный инспектор Варшавского военного округа.

1904—1910. Взаимоотношения Садовского со студентами. Влияние собы
тий революции 1905 г. в Варшаве на служебное положение Садовского. 
Встреча с ним автора в Петербурге.

5733. Из студенческих воспоминаний об И. М. Садовском. — В кн.: Сбор
ник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовского и воспоми
наний о нем. Спб., 1912, с. 80—81. — В конце текста: X.

1901. Отношение Садовского к конфликту, возникшему в Харьковском 
ветеринарном институте между студентами и профессором химии Г. И. Лагер- 
марком.

5734. Конев Д. Ф. Значение Ивана Михайловича Садовского в деле при
готовления вакцин сибирской язвы. — В кн.: Сборник работ в память про
фессора Ивана Михайловича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, 
с. 27—34.

Об авторе см. № 5274.
1890-е гг. Знакомство автора с Садовским во время учения в Харьков

ском ветеринарном институте. Характеристика личности Садовского. Его 
участие в изучении возбудителей сибирской язвы под руководством профес
сора ботаники Л. С. Ценковского.
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5735. Макаревский А. Н. Речь [над гробом И. М. Садовского]. — В кн.: 
Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовского и вос
поминаний о нем. Спб., 1912, с. 144—146.

5736. Макаревский А. Н. Через четыре месяца: (Страничка из воспомина
ний ученика). — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайло
вича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 162—164.

[К № 5735—5736]. Макаревский Алексей Николаевич (Николович) (11863— 
1942), ветеринарный врач, заведующий губернским земским ветеринарным 
бюро в Туле.

1911. Помощь Садовского автору во время его учения на курсах в Бакте
риологической лаборатории.

5737. Мальцев М. А. Иван Михайлович Садовский как профессор хирур
гии. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Са
довского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 26—27.

Мальцев Михаил Александрович (1862—1954), экстраординарный про
фессор Харьковского ветеринарного института.

1887—1889. Учение автора в Харьковском ветеринарном институте. Са
довский как заведующий хирургической клиникой института.

5738. Масин В. А. Тени прошлого: Из лич. воспоминаний об И. М. Са
довском. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича 
Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 50—54.

Масин Василий Адрианович (р. 1878), городской ветеринарный врач 
Луги Петербургской губернии.

1898—1911. Лекции Садовского по анатомии животных и сдача ему эк
заменов в Харьковском ветеринарном институте. Занятия у Садовского в 
Петербурге в Бактериологической лаборатории Ветеринарного управления 
Министерства внутренних дел.

5739. Михайлов В. С. Воспоминания об И. М. Садовском. — В кн.: Сбор
ник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовского и воспоми
наний о нем. Спб., 1912, с. 68—73, ил.

Др. публ. — ВетО, 1912, № Т.
Об авторе см. № 5668.
1880-е—1890-е гг. Лекции Садовского в Харьковском ветеринарном ин

ституте. Взаимоотношения со студентами. Отношение Садовского к научной 
деятельности.

5740. Руженцов Д. С. О последних днях жизни проф. И. М. Садовско
го. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Садов
ского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 134—136.

Руженцов (Руженцев) Дмитрий Сергеевич (р. 1880), ветеринарный врач 
Бактериологической лаборатории Ветеринарного управления Министерства 
внутренних дел.

Июль 1911. Состояние здоровья Садовского. Консилиум врачей. Смерть.
5741. Савваитов Н. П. Четверть века тому назад: (Из воспоминаний о 

проф. И. М. Садовском). — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана 
Михайловича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 109—134, ил.

Савваитов Николай Павлович (1861—1914), ветеринарный врач, экстра
ординарный профессор Женского медицинского института в Петербурге и ре
дактор журнала «Вестник общественной ветеринарии».

1880-е гг.— 1911. Знакомство с Садовским и профессором Л. С. Ценков- 
ски.м в Харьковском ветеринарном институте. Организация Садовским сту
денческой поликлинической экскурсии в окрестностях Харькова. Энциклопе
дический характер знаний Садовского. Его характеристика как ученого и ис
следователя. Служебная деятельность Садовского.

5742. Степанов П. В. Из воспоминаний об И. М. Садовском. — В кн.: 
Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовского и вос
поминаний о нем. Спб., 1912, с. 99—102.

Автор — помощник прозектора по кафедре зоотомии Харьковского вете
ринарного института.



1886—1911. Научная деятельность Садовского. Личность Садовского, его 
увлечение бактериологией.

5743. Тесленко Ф. Н. Из моих воспоминаний о проф. И. М. Садовском.— 
В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича Садовского 
и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 61.

Тесленко Федор Никифорович (р. 1869), ветеринарный врач 31-й артил
лерийской бригады.

1891—1895. Студенческие воспоминания автора о преподавательской дея
тельности Садовского в Харьковском ветеринарном институте.

5744. Уваров А. В. Памяти учителя и человека: (В воспоминание о проф. 
И. М. Садовском). — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана 
Михайловича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 47—50.

Уваров Александр Васильевич (р. 1872), земский ветеринарный врач, 
в 1900-е гг. студент.

1903—(1910. Лекции и практические занятия Садовского в Харьковском 
ветеринарном институте. Его помощь автору в изучении немецкого языка. 
Отношение Садовского к молодежи.

5745. Фельдман П. И. Деятельность проф. И. М. Садовского как заве
дующего Бактериологической лабораторией Ветеринарного управления 
МВД. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайловича 
Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 16—26.

Фельдман Павел (Фавель) Исаакович (р. 1870), земский ветеринарный 
врач Тульской губернии.

Янв. — март 1911. Организация обучения курсантов-ветеринаров при Бак
териологической лаборатории. Лекции Садовского. Практические занятия и 
учебные экскурсии.

5746. Фиш Л. Ш. И. М. Садовский как руководитель лабораторными 
занятиями. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михайлови
ча Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 65—68, ил.

Фиш Лейб Шлемович (р. 1863), земский ветеринарный врач в Херсоне.
1906—1907. Садовский как научный руководитель автора во время рабо

ты над диссертацией в Харьковском ветеринарном институте. Помощь автору 
перед защитой диссертации.

5747. Яворский П. Т. На маленьком деле!: Лучезарной памяти неустанно
го работника. — В кн.: Сборник работ в память профессора Ивана Михай
ловича Садовского и воспоминаний о нем. Спб., 1912, с. 74—80.

Яворский Павел Тимофеевич (р. 1863), ветеринарный врач Московской
городской управы.

1897. Участие автора совместно с Садовским в борьбе с сапом в имении 
Белый Колодезь Волчанского уезда Харьковской губернии. Отношение Са
довского к своим обязанностям.

Садовский Петр Тимофеевич (1866 или 1867—1912), 
акушер-гинеколог, профессор Женского медицинского 

института в Петербурге

5748. Боголюбова О. [Посвящается П. Т. Садовскому]. — ВестнСпбВОВП, 
1912, вып. 23/24, с. 5.

Автор — пациентка Садовского.
1900-е гг. Помощь, оказанная Садовским автору.

5749. Памяти профессора П. Т. Садовского. — ВестнСпбВОВП, 1912, 
вып. 23/24, с. 4—5. — В конце текста: Группа слушательниц Женского ме
дицинского института.

1900-е гг. Участие Садовского в общественной жизни Женского медицин
ского института в Петербурге.
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Салищев Всеволод Эрастович (1886 — после 1960), 
хирург, ординатор хирургической клиники Московского университета

5750. Салищев В. Э. Записки хирурга. — 2-е изд. — М.: Изд. 1-гоМОЛМИ 
им. И. М. Сеченова, 1959.— 96 с.

Др. публ.— [1-е изд.]. М., 1951.
1890—1956. Воспоминания детства. Отец — Э. Г. Салищев. Жизнь семьи 

в Томске и Харькове. Учение в Московском университете. Профессура меди
цинского факультета. Посещение лекций и клиническая практика. Участие в 
революционном движении. Ординатура после окончания университета в кли
нике И. К. Спижарного. Служба хирургом в военном госпитале в Москве в 
период мировой войны. Участие в работе XIV Всероссийского съезда хирур
гов (1916).

Серебренников Павел Николаевич (1849—1917), 
врач духовной семинарии в Перми

5751. Бирюков В. П. П. Н. Серебренников. — В кн.: Бирюков В. П. Запис
ки уральского краеведа. Челябинск, 1964, с. 112—115.

Об авторе см. № 5975—5977.
Осень >1902—1911. Служба Серебренникова врачом в семинарии. Его 

взаимоотношения с семинаристами. Санитарно-просветительская деятель
ность Серебренникова среди населения Перми.

Скрябин Константин Иванович (1878—1972), 
гельминтолог, паразитолог, 

впоследствии академик
5752. Скрябин К. И. Моя жизнь в науке. — М.: Изд-во полит, лит., 

1969. — 463 с., 1 л. портр., ил.
1878—1968. Детство. Родители и ближайшие родственники. Учение в  

Петровском коммерческом училище в Петербурге и в Томском реальном учи
лище. Товарищи по школе, учителя. Художественная и театральная жизнь 
Петербурга и Москвы. Попытка поступления в Петербургский и Варшавский 
университеты. Студенческие годы в Юрьевском ветеринарном институте. Ре
волюционные настроения среди студентов. Профессура института и универси
тета в Юрьеве. Ветеринарная командировка в Закавказье. Служба ветери
нарным врачом в Туркестанском крае. Собирание гельминтологической кол
лекции. Научно-исследовательская деятельность в Ветеринарной лаборатории 
Министерства внутренних дел в Петербурге. Ветеринары: В. Ф. Нагорский, 
Е. П. Джунковский, С. Н. Павлушков, И. И. Шукевич, С. И. Драчинский, 
М. И. Романович, Н. П. Савваитов. Научные командировки за границу. Пре
подавание в высших учебных заведениях Петербурга.

Славянский Кронид Федорович (1847—1898), 
акушер-гинеколог, профессор Военно-медицинской академии, 

председатель Акушерско-гинекологического общества
■ 5753. Фишер А. Р. Посвящается памяти заслуженного проф. Кронидэ 

Федоровича Славянского. — ЖАЖБ, 1898, т. 12, № 9, с. 1—12, портр.
То же. — Отд. отт. — Спб., 1898.
Фишер Андрей Романович (р. 1855), врач, ученик и сотрудник Славян

ского.
•а 1880-е гг. — 1898. Биографические сведения о Славянском. Его научная 

и преподавательская деятельность. Славянский как врач.

С ловцов Борис Иванович (1874—1924), 
врач, биохимик, фармаколог, профессор 

Женского медицинского института в Петербурге
5754. Златогоров С. И. Памяти Бориса Ивановича Словцова: (Воспоми

нания).— ВрД, 1924, № 16/17, стб. 835.
Златогоров Семен Иванович (1873—1931), врач, микробиолог, профессор
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Психоневрологического института в Петербурге.
1893—1924. Учение со Словцовым в Военно-медицинской академии. Его 

личные качества. Научные интересы.

Смирнов Александр Васильевич (1854—1918), 
земский санитарный врач, писатель-библиограф

5755. Смирнов А. В. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904, т. 6,
с. 191— 198. — Библиогр.: с. 197—198.

1854— 1897. Учение в Переелавском духовном училище, Владимирской 
семинарии и на медицинском факультете Варшавского и Московского универ
ситетов. Студенческая жизнь. Окружение. Увлечение библиографией. Служба 
земским врачом Владимирской губернии. Общественная деятельность. Меди
цинские, библиографические труды.

Снегирев Владимир Федорович (1847—1916), 
гинеколог, профессор Московского университета, 

директор Института для усовершенствования гинекологов

5756. Александров Ф. А. Памяти профессора В. Ф. Снегирева.— В кн.: 
Памяти Владимира Федоровича Снегирева. М., 1917, с. 43—51.

Александров Федор Александрович (1854—1926), гинеколог, приват-до
цент Московского университета.

1880-е гг. — 1916. Лекции Снегирева в акушерской клинике Московского 
университета. Организация им лечения гинекологических больных в Москве.

5756а. Бурмин Д. А. Воспоминания о проф. В. Ф. Снегиреве. — 
ТрАГОМГУ, 1926, т. 32, с. 24—27.

Бурмин Дмитрий Александрович (р. 1872), терапевт, приват-доцент Мос
ковского университета.

1890-е— 1900-е гг. Лекции Снегирева в Московском университете. Его 
консультации в терапевтической клинике профессора А. А. Остроумова.

5757. Головин С. С. Памяти В. Ф. Снегирева как одного из основателей 
московской врачебной школы. — ТрАГОМГУ, 1926, т. 32, с. 27—30.

Головин Сергей Селиванович (1866—1931), окулист, профессор Новорос
сийского университета в Одессе.

1880-е— 1910-е гг. Характеристика личности Снегирева. Особенности его 
научной школы.

5758. Губарев А. П. Владимир Федорович Снегирев: (Некролог).— М.: 
Печатня А. И. Снегиревой, 1917. — [2], 103 с., 1 л. портр. — Прил.: Список 
трудов В. Ф. Снегирева.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Памяти Владимира Федоровича Снегирева. 
М., 1917 (под загл.: Воспоминания о жизни и деятельности В. Ф. Снегирева).

Губарев Александр Петрович (1855—1931), гинеколог, профессор Москов
ского университета.

1870-е гг.— 1916. Биографические сведения о Снегиреве. Его учение в 
Московском университете. Анатомический театр при медицинском факультете. 
Лекции профессоров Д. Е. Мина, А. И. Бабухина, И. П. Матюшенкова, 
Г. А. Захарьина, И. Н. Новицкого и др. Заграничные командировки Снеги
рева. Его клиническая деятельность, преподавание в Московском университете. 
Гинекологическая клиника им. Т. С. Морозова. Работа Снегирева над новыми 
хирургическими аппаратами.

5759. Илькевич В. Я. Памяти проф. В. Ф. Снегирева. — ТрАГОМГУ, 1926,
т. 32, с. 22—24.

Илькевич Владимир Яковлевич (р. 1872), врач, ученик Снегирева.
1900-е— 1910-е гг. Научная подготовка автора под руководством Снеги

рева.
5760. Кускова Л. А. Памяти учителя В. Ф. Снегирева. — В кн.: Памяти 

Владимира Федоровича Снегирева. М., 1917, с. 52—61.
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Кускова Любовь Александровна (р. 1873), гинеколог, ученица В. Ф. Сне
гирева.

1904—1916. Личность Снегирева, его научные взгляды и врачебная дея
тельность. Помощь автора Снегиреву во время амбулаторных приемов 
больных.

5761. Лесной С. К. Памяти покойного учителя, великого русского гинеко
лога. — ТрАГОМГУ, 1926, т. 32, с. 11—17.

Лесной Сергей Кузьмич (р. 1886), врач, ученик В. Ф. Снегирева.
1910-е гг. Воспоминания о лекциях профессора Снегирева на медицин

ском факультете Московского университета и о врачебной практике в хирур
гических бараках города Алексина Тульской губернии. Отношение Снегирева 
к больным.

5762. Сердюков М. Г. Воспоминания о великом учителе В. Ф. Снегиреве 
в день десятилетия его кончины.— ТрАГОМГУ, 1926, т. 32, с. 18—22.

Сердюков Мстислав Григорьевич, врач, ученик Снегирева.
1900-е— 1910-е гг. Характеристика личности Снегирева. Оказание им ме

дицинской помощи местному населению во время летних вакаций в городе 
Алексине Тульской губернии.

5763. Соловьев Г. А. Краткие воспоминания о проф. В. Ф. Снегиреве.— 
ТрАГОМГУ, 1926, т. 32, с. 30—31.

Соловьев Георгий Андреевич (р. 1856), гинеколог, ассистент акушерской 
клиники Московского университета.

1880-е гг. Начало преподавательской деятельности Снегирева. Организа
ция им гинекологических отделений при больницах и специальной клиники 
в Москве.

Соколов Дмитрий Александрович (1861—1915), 
педиатр, профессор Женского медицинского института в Петербурге
5764. Соколов Д. А. 25 лет борьбы: Воспоминания врача, 1885—1910 г .— 

[Спб.]: Тип. Орлова, [б.г.]. — [6], 201 с.
Пребывание автора после окончания Военно-медицинской академии в 

клинике С. П. Боткина для усовершенствования. Лекции Боткина, его личные 
качества. Летняя командировка в качестве врача на арестантские баржи на 
Волге (1886). Защита докторской диссертации. Занятия в лаборатории 
И. П. Павлова. Лейб-педиатр И. П. Коровин. Профессор В. Н. Рейтц. Рабо
та в Елисаветинской детской больнице (1889—1900) и в петербургской Ла- 
ринской гимназии (1892—1900) одновременно с военной службой (1891— 
1900). Получение звания приват-доцента Военно-медицинской академии 
(1894). Научные поездки за границу (1895— 1905). Занятия в лабораториях 
Института экспериментальной медицины. Заведование кафедрой детских бо
лезней Женского медицинского института (с -1900 г.) и организация клиники. 
Деятельность на посту главного врача Городской детской больницы (1903— 
1907). Конфликт с Городской думой и увольнение. Неудачные попытки занять 
кафедру в Военно-медицинской академии (1897 и 1908). Работа в Обществе 
детских врачей. Частная практика. Лечение детей вел. кн. Константина Кон
стантиновича.

Соколов Николай Дмитриевич (1848—1911), 
земский врач Клинского уезда Московской губернии

5765. Лурье Ю. И. Николай Дмитриевич Соколов как санитарный врач 
Клинского уезда. — СЗСВОМГ, 1912, № 1, с. 8—13.

Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Дмитриевича Соколова. М., 1912. 
Лурье Юдель Ильич (р. 1867), земский врач Клинского уезда Москов

ской губернии.
1895—1912. Совместная земская служба с Соколовым. Отношение к нему 

сослуживцев. Квартира Соколова в Клину.
5766. Соколов В. Д. Николай Дмитриевич Соколов и его работа по гид

рологии Московской губернии. — СЗСВОМГ, 1912, № 1, с. 13— 18.
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Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Дмитриевича Соколова. М., 1912. 
Соколов Владимир Дмитриевич (*1в55—1917), геолог, профессор Москов

ского технического училища.
1894—1911. Совместная работа по изучению и улучшению условий водо

снабжения в селениях Московской губернии.

Соловьев Александр Николаевич (р. 1845), 
гинеколог, профессор Юрьевского университета

5767. Соловьев А. Н. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Юрьевского, бывшего Дерптского университета 
за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1903, т. 2, с. 74—78.— 
Библиогр.: с. 77—78.

1845—1901. Годы учения. Чтение лекций по гинекологии в Казанском я
Московском университетах. Врачебная деятельность. Заведование акушер
ской клиникой Юрьевского университета.

Соловьев Павел Васильевич (1843—1911), 
врач-гомеопат, учредитель Петербургского общества последователей 

гомеопатии, директор больницы Общества
5768. Павел Васильевич Соловьев. — СДП, 1911, № 9, с. 132—133,

портр. — В конце текста: Безпристрастный.
1886—1911. Медицинская деятельность Соловьева. Встречи автора с ним.

Спасокукоцкий Сергей Иванович (1870—1943), 
хирург, профессор Саратовского университета, 

впоследствии академик
5769. Гальперн Я. О. Из воспоминаний ассистента. — НХА, 1934, т. 32, 

кн. 3/4, с. 302—307.
Гальперн Яков Осипович (Иосифович) (1876—4941), хирург.
1906—1910. Работа экстерном, затем ассистентом в хирургическом отде

лении Смоленской губернской больницы, возглавляемом Спасокукоцким. Под
готовка автором диссертации под руководством Спасокукоцкого. Официаль
ный оппонент профессор Н. А. Вельяминов.

Стражеско Николай Дмитриевич (1876—1952), 
терапевт, профессор Киевских женских медицинских курсов, 

впоследствии академик
5770. Стражеско Н. Д. От сумерок к свету. — УЗУИКМ, 1951, вып. 1, 

с. 19—42.
1899—1922. Научная работа автора в области кардиологии, изменения в 

методах кардиологических исследований. Профессор В. П. Образцов. Вра
чебная практика автора в клинике при медицинском факультете Киевского 
университета. Получение доцентуры. Деятельность в качестве председателя 
Киевского комитета союза городов во время мировой войны.

Тальянцев Антон Иванович (1858—1929), 
патолог, профессор Московского университета 

и Московских высших женских курсов
5771. Пенкославский К. И. Профессор Антон Иванович Тальянцев. Ум. 

8-го мая 1929 г. — ДМЖ, 1929, № 4/6, с. 221—226.
Пенкославский Казимир Иосифович (р. 1879), ассистент клиники внутрен

них болезней Московского университета.
1902—1929. Лекции Тальянцева по общей патологии в Московском уни

верситете. Тальянцев как мастер экспериментальной демонстрации. Дальней
шие встречи с ним.
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Тарасевич Лев Александрович (1868— 1927),
микробиолог и патолог, профессор Московских высших женских курсов, 

директор Станции по контролю сывороток и вакцин, 
впоследствии академик АН УССР

5772. Бухштаб Л. Б. Памяти Л. А. Тарасевича: (Лич. воспоминания).— 
ЖМПИБ, 1927, т. 4, вып. 4, с. 339—342.

Бухштаб Лазарь Борисович (р. 1868), врач.
1887—1927. Дружба с Тарасевичем. Годы учения в Новороссийском уни

верситете (Одесса). Тарасевич как студент. Его научная и общественная дея
тельность. Увлечение музыкой. Дальнейшие встречи.

5773. Бухштаб Л. Б. Светлой памяти Л. А. Тарасевича. — В кн.: Речи, 
произнесенные на торжественном заседании, посвящ. памяти акад. Л. А. Та
расевича на II Всеукраинском съезде терапевтов. Одесса, 1928, с. 5—7.

Об авторе см. № 5772.
1887—1927. Тарасевич как человек, ученый и общественный деятель. Его 

речь на X Пироговском съезде (май 1907).
5774. Бюрнэ Э. Воспоминания о Л. А. Тарасевиче/Пер. с фр. Ю. Л. Сте- 

пун. — ЖМПИБ, 1927, т. 4, вып. 4, с. 335—338. — Текст парал. на рус. и 
фр. яз.

Бюрнэ Этьен (1873—1960), французский микробиолог и писатель, сотруд
ник Пастеровского института в Париже.

1911—1927. Совместная работа с Тарасевичем в экспедиции И. И. Мечни
кова в Калмыцкие и Киргизские степи (1911) и в лаборатории Мечникова в 
Пастеровском институте в Париже. Дальнейшие встречи.

5775. Глотова Е. В. Л. А. Тарасевич (1868—1927). — ВрД, 1948, № 7, 
стб. 639—640.

Глотова (урожд. Бржозовская) Елена Владимировна (р. 1882), бакте
риолог, сотрудник Станции по контролю сывороток и вакцин.

1910— 1927. Лекции Тарасевича на медицинском факультете Московских 
высших женских курсов. Дальнейшие встречи и совместная работа.

5776. Диатроптов П. Н. Л. А. Тарасевич. — ЖЭБМ, 1927, т. 7, № 18, 
с. V III—X.

Диатроптов Петр Николаевич (1858—1934), эпидемиолог.
1894— 1927. Совместная работа с Тарасевичем в Пастеровском институте 

в Париже, в Новороссийском университете (Одесса), на Московских высших 
женских курсах и в Пироговском обществе.

5777. Добрейцер И. А. Памяти Л. А. Тарасевича. — ГЭ, 1927, № 7,
с. 14—15.

Об авторе см. № 5691.
1909—1927. Тарасевич как приват-доцент Московского университета 

(1909—1911) и руководитель студенческого Пироговского общества. Его уход 
из университета в знак протеста против реакционной политики министра на
родного просвещения Л. А. Кассо. Дальнейшие встречи.

5778. Заболотный Д. К* Лев Александрович Тарасевич. — Природа, 1927, 
№ 7/8, с. 533—538, портр.

5779. Заболотный Д. К. Светлой памяти акад. Л. А. Тарасевича. — ГЭ, 
1927, № 7, с. 9 -1 0 .

[К № 5778—5779]. Об авторе см. № 5689а—5696.
1887—1927. Знакомство с Тарасевичем в годы его учения в Новороссий

ском университете в Одессе. Совместная работа в лаборатории общей пато
логии профессора В. В. Подвысоцкого в Киеве (1891—1897). Лекции Тарасе
вича на Московских высших женских курсах.

5780. Мечникова О. Н. Воспоминания о Л. А. Тарасевиче. — ЖМПИБ, 
1927, т. 4, вып. 4, с. 351—356.

То же. — Отд. отт. — М., 1927.
Мечникова (урожд. Белокопытова) Ольга Николаевна (1858—1944), жена 

И. И. Мечникова.



Начало 1900-х гг.— 1927. Дружба Мечниковых с Тарасевичем. Его сот
рудничество с И. И. Мечниковым в Пастеровском институте в Париже. Сов
местная экспедиция для исследования туберкулеза в Калмыцких степях 
(1911). Отношение Тарасевича к музыке. Его роль в увековечении памяти 
Мечникова.

5781. Плетнев Д. Д. Лев Александрович Тарасевич. — В кн.: Речи, про
изнесенные на торжественном заседании, посвящ. памяти акад. Л. А. Тара
севича на II Всеукраинском съезде терапевтов. Одесса, 1928, с. 8—И.

Об авторе см. № 5601.
1907— 1927. Тарасевич как ученый и человек. Его отношение к обществен

ной деятельности.
5782. Чистович Ф. Я. Памяти Л. А. Тарасевича: (Его науч. облик).— 

ЖМПИБ, 1927, т. 4, вып. 4, с. 343—350.
Чистович Федор Яковлевич (1870—1942), патологоанатом, профессор Ка

занского университета.
1898—1927. Научное сотрудничество автора с Тарасевичем. Его личные 

качества. Обзор научной деятельности.
5783. Яковенко Е. И. О Л. А. Тарасевиче: (По лич. воспоминаниям).— 

ГЭ, 1927, № 7, с. 10—12.
Об авторе см. № 5696.
1904—1927. Тарасевич как приват-доцент Новороссийского университета 

в Одессе. Декан медицинского факультета В. В. Подвысоцкий. Связи Тара
севича с земской медициной, его участие в Пироговских съездах врачей.

Тезяков Николай Иванович (1859—1925), 
земский санитарный врач

5784. Тезяков Н. И. Из пережитого: Воспоминания. [Ч. 3]. Воронежская 
санитарная организация (1896—1903). — ГЭ, 1928, № 4, с. 66—74.

Описание других отрывков из воспоминаний Н. И. Тезякова (ч. 1—2)
см. в т. 3, ч. 1 наст. изд. (№ 2321) и в т. 3, ч. 3 (№ 5167).

Заведование санитарным отделением при Воронежской губернской зем
ской управе. Встречи с земцами: А. И. Шингаревым и В. И. Колюбакиным. 
Разработка медико-статистических материалов по заболеваемости и смертно
сти населения губернии. Помощь голодающим. Обследование рынков найма 
сельскохозяйственных рабочих. Пропаганда школьной гигиены. Санитарная 
деятельность принцессы Е. М. Ольденбургской. Участие автора в работе Во
ронежского уездного и губернского комитетов по нуждам сельского хозяйства. 
Ходатайство воронежцев о созыве земского собора.

5785. Добрейцер И. А. Николай Иванович Тезяков. — ИНКЗ, 1925, № 1, 
с. 120— 123.

5786. Добрейцер И. А. Памяти Николая Ивановича Тезякова.— ГЭ, 1925,
№ с> 195_199

[К* № 5785—5786]. Об авторе см. № 5691.
1911— 1925. Тезяков как руководитель саратовской земской санитарной 

организации. Основные направления его деятельности. Последующие встречи 
с ним.

5787. Калинин П. Из воспоминаний о Н. И. Тезякове. — ГЭ, 1925, № 1, 
с. 192—195.

Автор — земский деятель.
1903—1925. Совместная работа в отделении народного здравия при Сара

товском губернском земстве. Столкновения Тезякова с губернской админист
рацией.

5788. Соловьев 3. П. Врач Н. И. Тезяков. — КДело, 1925, № 1/2, с. 6—9.
5789. Соловьев 3. П. Памяти Н. И. Тезякова, 1859—1925. — ИНКЗ, 1925, 

№ 1, с. 117—119, портр.
[К № 5788—5789]. Соловьев Зиновий Петрович (1876—1929), земский са

нитарный врач.
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1904—1917. Деятельность Тезякова в Саратовской губернии. Его личные 
качества.

5790. Яковенко Е. И. Мои воспоминания о Николае Ивановиче Тезяко- 
ве. — ГЭ, 1925, № 1, с. 190—192.

Об авторе см. № 5696.
1898—1910. Роль Тезякова в организации работы земских врачей. Его 

санитарная и общественная деятельность.

Тихое Платон Иванович (1866—1918), 
хирург, профессор Томского университета

5791. Бейгель Я. О. Воспоминания о профессоре Тихове П. И. — В кн.: 
Сборник научных трудов, посвященный памяти проф. Платона Ивановича Ти- 
хова. Иркутск, 1943, с. 7—9.

Бейгель Яков Осипович (Иосифович) (р. 1880), хирург, в описываемое 
время студент Томского университета.

1903—1905. Тихов как заведующий кафедрой госпитальной хирургии Том
ского университета. Хирургическая клиника Томской городской больницы. Ор
ганизация Тиховым медицинской помощи раненым во время вооруженных 
столкновений 1905 г.

5792. Разумовский В. И. Из воспоминаний о проф. П. И. Тихове как учи
теле проф. Н. И. Березнеговского. — СибАТКМ, 1927, т. 2, кн. 3/5, с. 226—228.

Об авторе см. № 5605.
1870-е гг.— 1948. Биографические сведения о Тихове. Работа Тихова 

ординатором в клинике автора при Казанском университете. Обстоятельства 
его избрания профессорским стипендиатом. Переезд Тихова в Томск. Даль
нейшие встречи. Учебник Тихова «Частная хирургия». Попытка Н. И. Березне
говского подготовить его переиздание.

Тонков Владимир Николаевич (1872—1954), 
анатом, профессор петербургского Женского медицинского института 

и Военно-медицинской академии

5793. Воробьев В. П. К 40-летнему юбилею научно-учебной и обществен
ной деятельности профессора В. Н. Тонкова. — В кн.: Сборник трудов, посвя
щенный профессору В. Н. Тонкову. Л., 1937, с. 13—15.

Воробьев Владимир Петрович (1876—1937), врач, анатом, впоследствии 
академик.

1900-е гг.— 1937. Посещение автором возглавлявшейся Тонковым кафед
ры нормальной анатомии в петербургском Женском медицинском институте. 
Дальнейшие встречи.

Тринклер Николай Петрович (1859—1925), 
хирург, профессор Харьковского университета

5793а. Тринклер Н. П. [Автобиография]. — В кн.: Медицинский факультет 
Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805— 
1905). Харьков, 1905— 1906, с. 299—301. — Библиогр.: с. 300—301.

1859— 1905. Получение образования. Научная и преподавательская дея
тельность.

5794. Корхов А. П. Памяти профессора Николая Петровича Тринклера.— 
НХ, 1925, т. 1, № 4, с. 608—612.

Корхов Андрей Петрович (р. 4882), хирург, выпускник Харьковского
университета.

1912—1925. Лекции профессора Тринклера на медицинском факультете 
Харьковского университета. Его хирургическая клиника. Руководство хирур
гическим кружком.

5794а. Лебедев А. Н. [Воспоминания о Н. П. Тринклере]. — В кн.: Лебе
дев А. Н. Н. П. Тринклер, 1859—1925. Л., 1962, с. 21—39.
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Лебедев Александр Николаевич, хирург.
1914—1925. Работа под руководством Тринклера в хирургической клини

ке Харьковского университета. Тринклер как хирург. Общение с ним.
5795. Постоев Я. Я. Николай Петрович Тринклер: (Воспоминания).— 

ВрД, 1925, № 18, стб. 1259—1260.
Постоев Яков Яковлевич (р. 1864), патолог, профессор Харьковского уни

верситета.
1880-е гг. — 1925. Тринклер в качестве ординатора хирургической клини

ки Харьковского университета и ассистента профессора В. Ф. Грубе. Защита 
Тринклером докторской диссертации. Встречи с ним на консилиумах.

Турнер Генрих Иванович (1858—1941), 
хирург, ортопед, профессор Военно-медицинской академии

5796. Турнер Г. И. Автографический этюд (1858—1931). — НХА, -1931, 
т. 23, кн. 3/4, с. 398—422.

Др. публ. — В кн.: Турнер Г. И. Избр. произведения. Л., 1958.
5797. Турнер Г. И. [Автобиография (1858—1904)].— В кн.: Сборник био

графий врачей выпуска 1881 г. имп. Медико-хирургической академии. Спб., 
1906, с. 245—256, портр. — Библиогр.: с. 254—255.

[К № 5796—5797]. Детство. Родители. Пансион И. Ф. Скобеевой в Пе
тербурге. 1-я классическая гимназия. Поступление в Медико-хирургическую 
академию. Постановка преподавания в ней. Студенческая жизнь. Работа в 
хирургических лечебницах Александровской и Святотроицкой общин И в Обу
ховской больнице. Хирурги: К. К. Рейер, Е. В. Павлов и А. А. Троянов. 
Испытания на звание приват-доцента Медико-хирургической академии (1894). 
Занятие кафедры десмургии в ней, создание ортопедической клиники при ка
федре. Начальник академии Н. А. Вельяминов.

’ *. Усов Павел Сергеевич (1867— 1917),
терапевт, приват-доцент Московского университета,

, ординатор московской Яузской больницы
5798. Иванцов С. А. Памяти Павла Сергеевича Усова. — ИМЛХК, 1917,, 

вып. 17/18, с. 29—37, портр.
Иванцов Сергей Александрович (ок. 1867—1917), педагог, общественный 

деятель, директор Московского литературно-художественного кружка.
1870-е гг. — 1917. Многолетняя дружба с Усовым. Его отец — профессор 

зоологии С. Л. Усов. Медицинская практика Усова. Его педагогическая дея
тельность. Черты характера.

г Ушинский Николай Григорьевич (1863—1934),
терапевт, микробиолог, патолог

5799. Вернадский В. И. Памяти проф. Н. Г. Ушинского. — Природа, 1935, 
№ 2, с. 80, портр.

Об авторе см. N° 5121—5131.
1880-е гг.— 1926. Встречи с Ушинским в Петербургском университете. 

Настроения студентов. Черты характера Ушинского. Его научная деятель
ность.

Федынский Сергей Игнатьевич (1876—1926), 
педиатр

5800. Сборник, посвященный памяти профессора 2-го МГУ Сергея Игнать
евича Федынского/Под ред. проф. А. А. Киселя. — М.: Изд. Ком. по увекове
чению памяти С. И. Федынского, 1927. — 320 с., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания см. N° 5801—5807.
5801. Агопов В. С. Воспоминания о Сергее Игнатьевиче Федынском по 

работе его в детской больнице имени д-ра Русакова (бывш. Владимирская).—
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В кн.: Сборник, посвященный памяти профессора 2-го МГУ Сергея Игнатье
вича Федынского. М., 1927, с. 39—41.

Агопов Вардан Семенович (р. 1880), педиатр.
 ̂1904— 1926. Федынский как врач. Его работа в качестве ассистента в дет

ской Владимирской больнице в Москве.

5802. Андриевский А. А. Воспоминания о Сергее Игнатьевиче. — В кн.: 
Сбооник, посвященный памяти профессора 2-го МГУ Сергея Игнатьевича Фе
дынского. М., 1927, с. 28—29.

Автор — друг детства Федынского.
1880-е— 1890-е гг. Гимназия в Плоцке. Семья Федынских.

5803. Виноградова О. А. Воспоминания о Сергее Игнатьевиче Федын- 
Ском. — В кн.: Сборник, посьищенный памяти профессора 2-го МГУ Сергея 
Игнатьевича Федынского. М., 1927, с. 22—25.

Виноградова Ольга Андреевна, знакомая С. И. Федынского.
1880—1905. Отдельные эпизоды из гимназических и студенческих годов 

Жизни Федынского.

5804. Канторов С. Воспоминания о Сергее Игнатьевиче Федынском. — 
В кн.: Сборник, посвященный памяти профессора 2-го МГУ Сергея Игнатье
вича Федынского. М., 1927, с. 26—27.

Автор — друг детства Федынского.
1880-е—1900-е гг. Федынский в годы учения в Плойкой гимназии. Его 

увлечения музыкой н охотой.

5805. Ландская Н. Воспоминания матери. — В кн.: Сборник, посвящен
ный памяти профессоро 2-го МГУ Сергея Игнатьевича Федынского. М., 1927, 
с. 47—49.

1910-е гг. Федынский как детский врач. Отношение к нему родителей, 
Детей которых он лечил.

5806. Родионов В. М. Светлой памяти Сергея Игнатьевича Федынского. — 
В кн.: Сборник, посвященный памяти профессора 2-го МГУ Сергея Игнатье
вича Федынского. М., 1927, с. 42—46.

Об авторе см. № 4949.
1899—1926. Изучение Федынским химии в Дрездене и в Петербургском 

университете. Характеристика его личности.

5807. Федынский В. Детские и юношеские годы Сергея Игнатьевича Фе
дынского.— В кн.: Сборник, посвященный памяти профессора 2-го МГУ Сер
гея Игнатьевича Федынского. М., 1927, с. 30—38.

Автор —  предположительно Федынский Владимир Игнатьевич (р. 1882), 
врач, брат С. И. Федынского.

1880-е— 1890-е гг. Семья Федынских. Увлечения Федынского в детстве 
спортом, охотой, музыкой. Учение в классической гимназии в Плоцке. Летние 
каникулы. Интерес Федынского-гимназиста к естественным наукам.

Филатов Владимир Петрович (1875—1956), 
офтальмолог, хирург, профессор Новороссийского университета (Одесса), 

впоследствии академик АН  УССР

5808. Филатов В. П. Воспоминания. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 
1975. — 80 с.

1875—1897. Детство в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской гу
бернии. Жизнь семьи Филатовых в Симбирске. Учение в гимназии. Студен
ческие годы в Московском университете. Профессора: Д. Н. Зернов, А. Г. Сто
летов, И. М. Сеченов, Л. 3. Мороховец, А. Б. Фохт, Г. А. Захарьин, Ф. И. Си- 
ницин, В. Ф. Снегирев и др. Увлечение офтальмологией.
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Цеге-Мантейфель Максимиллиан-Фридрих-Вернер Германович 
(1857-1926).

хирург, профессор Юрьевского (Дерптского) университета

5809. Бурденко Н. Н. Проф. В. Г. Цеге-Мантейфель. — НХА, 1926, т. 10, 
кн. '1/2, с. 297—299, портр.

Бурденко Николай Нилович (1876—1946), хирург, профессор Юрьевского 
университета, впоследствии академик.

1900—1926. Лекции Цеге-Мантейфеля в Юрьевском университете. Его во̂ - 
енно-санитарная деятельность во время русско-японской и мировой войн. 
Ассистирование автора в операциях, проводимых Цеге-Мантейфелем.

5810. Греков И. И. По случаю смерти В. Г. Цеге-Мантейфеля: Страничка 
из истории дерптской хирургии и Дерптского ун-та по лич. воспоминаниям.— 
ВХПО, 1926, т. 7, кн. 21, с. 181—184.

Об авторе см. N° 5685—5686.
1890—1904. Профессор В. Кох — руководитель хирургической клиники 

Дерптского (Юрьевского) университета. Цеге-Мантейфель: черты характера, 
отношение к русским студентам. Цеге-Мантейфель в качестве заведующего са
нитарным отрядом императрицы Марии Федоровны во время русско-японской 
войны.

Чертов Василий Федорович (1871—1918), 
земский врач села Грачевка .Бузулукского уезда Самарской губернии

5811. Чертова h. В. В глубине степей: Зап. об отце. — Москва, 1980, 
N° 3, с. 165—195.

Чертова Надежда Васильевна (р. 1903).
Ок. 1906—1922, 1974. Детство в селе Грачевка Бузулукского уезда Са

марской губернии. Быт семьи. Хозяйство. Внешний облик Чертова. Черты ха
рактера. Воспитание детей. Медицинская практика Чертова. Больница. Боль
ничные служители. Быт и нравы крестьян. Отношение крестьян к Чертову и 
его семье.

Чистович Николай Яковлевич (1860—1926), 
терапевт, инфекционист и микробиолог, 

профессор Военно-медицинской академии и Женского медицинского 
института в Петербурге

5812. Чистович Н. Я. Из далекого прошлого: Воспоминания Н. Я. Чисто- 
вича. — В кн.: Тушинский М. Д., Чистович А. Н. Н. Я. Чистович, 1860—1926. 
Л., 1963, с. 35—85.

1879—1890. Поступление в Петербургский университет на естественное 
отделение физико-математического факультета. Лекции Д. И. Менделеева. Пе
реход на медицинский факультет Московского университета (1880). Профес
сор А. И. Бабухин. Арест автора в числе участников студенческой сходки. 
Переход в Военно-медицинскую академию (1881). Постановка преподавания 
в академии. Профессора: Е. И. Богдановский, С. П. Боткин, А. П. Добросла- 
вин, С. П. Коломнин, В. А. Манассеин, В. В. Пашутин, П. П. Пелехин, 
К. Ф. Славянский. Работа в клинике С. П. Боткина (1884—1887). И. П. Пав
лов. Поездка за границу для продолжения образования (Берлин — Страс* 
бург — Париж).

5813. На могилу Н. Я. Чистовича: [Некрологи-воспоминания]/ В. Коган- 
Ясный, Д. В. Филимонов, О. В. Кондратович, М. Добрускин, Н. Рабино
вич. — ВрД, 1926, № 10/11, стб. 851—858.

Авторы — врачи, выпускники и профессора Военно-медицинскои ака
демии.

1900 е гг.— 1926. Биографические сведения. Черты характера Чистовича. 
Его научная и педагогическая деятельность.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЭТНОГРАФИЯ. АРХЕОЛОГИЯ
См. также раздел «Филологические науки»

6814. Щуцкий М. М. Мои воспоминания, связанные со съездом представи
телей Ученых архивных комиссий. — ТИУАК, 1916, вып. 3, с. 305—331.

Щуцкий Михаил Максимович (1847—1916?), генерал-лейтенант, председа
тель Иркутской ученой архивной комиссии.

Май 1914. Отъезд из Иркутска в Петербург. Прием участников съезда 
в здании Государственного совета. Работа съезда. Председатель съезда — 
вел. кн. Николай Михайлович. Посещение участниками съезда Эрмитажа, 
Публичной библиотеки.

Personalia
См. также № 4851, 5105—5110, 5225, 5244, 5934—5935

Ардашев Павел Николаевич (1865—1922), 
историк, профессор Юрьевского (Дерптского) университета 

и Университета св. Владимира в Киеве
5815. Ардашев П. Н. [Автобиография, 1865—1902]. — В кн.: Биографиче

ский словарь профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерпт
ского университета за сто лет его существования: (1802—1902). Юрьев, 1903, 
т. 2, с. 401—405. — Библиогр.: с. 404—405.

5816. Ардашев П. Н. [Автобиография, 1865— 1903]. — В кн.: Венгеров С. А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897— 
1904, т. 6, с. 351—357. — Библиогр.: с. 354—357.

[К № 5815—5816]. Учение на историко-филологическом факультете Мос
ковского университета. Подготовка магистерской диссертации. Научная ко
мандировка за границу (1896—1898). Преподавание русского языка сиамско
му принцу Чакраболу. Преподавательская деятельность в Петербургском, 
Новороссийском, Киевском и Юрьевском университетах.

5817. Ардашев П. Н. Месяц в Шампани. — СУЛОЮУ, 1904, т. 7, 
С. 85—130.

Др. публ. — Отд. изд.: Юрьев, 1903 (под загл.: Месяц во французской 
Цровинции: Из дневника проф. П. Н. Ардашева).

Июнь — июль 1897. Дневниковые записи. Занятия автора в департамент
ском архиве города Шалона. Наблюдения провинциальной жизни.

Арсеньев Юрий Васильевич (1857—1919), 
историк, хранитель Оружейной палаты в Москве

5818. Арсеньев Ю. В. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904, т. 6, 
с. 358—363. — Библиогр.: с. 360—363.

1857—1903. Род Арсеньевых. Служба автора во флоте (1874—1882). На
учная, литературная и общественная деятельность.

Багалей Дмитрий Иванович (1857—1932), 
истовик. профессор Харьковского университета, 

впоследствии академик АН УССР
5819. Багалей Д. Й. [Автобиография, 1857—1905]. — В кн.: Историко-фи

лологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его су
ществования (1805— 1905). Харьков, 1908, с. 334 (паг. 2-я).

То же. — Отд. отт. — Харьков, 1908. А
5820. Багалей Д . И. [Автобиография, 1857—1890]. — В кн.: Венгеров С. А- 

Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1890, т. 2, 
вып. 22, с. 19—22. — Библиогр.: с . '20—22.



[К № 5819—5820]. Семья. Годы учения. Защита магистерской, затем док
торской диссертаций. Преподавание в Харьковском университете. Обществен
ная деятельность.

Бартольд Василий (Вильгельм) Владимирович (1869—1930), 
историк, востоковед, профессор Петербургского университета, 

академик

5821. Бартольд В. В. [Автобиографический очерк, 1869—1903]. — В кн.:
Материалы для биографического словаря действительных членов имп. Ака
демии наук. Пг., 1915, ч. 1, с. 19—24.

5821а. Бартольд В. В. [Автобиография, 1869—4896]. — В кн.: Венгеров С. А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897— 
1904, т. 6, с. 23—25. — Библиогр.: с. 24—25.

[К № 5821—5821а]. Семья. Учение в гимназии в Петербурге и в Петер
бургском университете на факультете восточных языков. Поездка за границу 
для продолжения образования. Исследование памятников древности в Сред
ней Азии. Пребывание в Ташкенте. Участие в редактировании газеты «Окраи
на». Исследование восточных рукописей за границей. Чтение лекций в Петер
бургском университете.

5822. Бартольд В. В. Автобиография. — В кн.: Бартольд В. В. Сочинения. 
М., 1977, т. 9, с. 789—792.

Др. публ. — Огонек, 1927, № 40.
1859—1920-е гг. Краткие биографические сведения. Учение в Петербург

ском университете на факультете восточных языков. Профессора: В. Р. Ро
зен, академик В. В. Радлов и др. Научная деятельность Бартольда.

5823. Умняков И. И. Воспоминания о Василии Владимировиче Бартоль
д е .— В кн.: Формы феодальной земельной собственности и владения на 
Ближнем и Среднем Востоке. М., 1979, с. 218—224.

Умняков Иван Иванович (1890—1976), востоковед.
1909— 1970. Бартольд — профессор факультета восточных языков Петер

бургского университета. Встречи с ним в 1911, 19/14 гг. Государственные эк
замены в университете (1914).

Богданов Михаил Николаевич (1878—1919), 
историк, этнограф, бурятский общественный деятель

5824. Козьмин Н. Н. Михаил Николаевич Богданов. — В кн.: Богда
нов М. Н. Очерки истории бурят-монгольского народа. Верхнеудинск, 1926, 
с. 173—183.

Козьмин Николай Николаевич (р. 1872), сибирский краевед.
1880-е гг.— 1919. Биографические сведения о Богданове. Годы учения. 

Жизнь среди калмыков. Арест в 1909 г. в Красноярске по обвинению в шпио
наже в пользу Японии. Участие в землеустройстве хакасов Минусинского 
края. Служба в Цугольском волостном управлении. Изучение истории и этно
графии бурят. Общественная деятельность. Отношение к Богданову этногра
фа М. Н. Хангалова.

5825. Козьмин Н. Н. Михаил Николаевич Богданов: (Из лич. воспоми
наний).— ЖБ, 1925, N° 3/4, с. 18—26.

Об авторе см. № 5824.
1890-е гг.— 1919. Биографические сведения о Богданове. Его предки. 

Годы учения. Жизнь в Калмыцкой степи. Публицистическая деятельность в 
бурятских газетах. Знакомство автора с Богдановым в Иркутске (1907). Уча
стие Богданова в поземельном устройстве хакасов Минусинского края 
(1909—*1913). Изучение истории и этнографии бурят. Общественная деятель
ность.

5826. Славнин П. П. Из воспоминаний о М. Н. Богданове: На Васильев
ском острове. — Бурятиеведение, 1926, К® 2, с. 23—24.
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Славнин Порфирий Порфирьевич (р. 1878), сибирский краевед.
1904—1907. Богданов — вольнослушатель Петербургского университета. 

Черты его характера. Образ жизни.

Богораз (Богораз-Тан) Владимир Германович (1865—1936), 
этнограф, фольклорист, языковед, писатель

5827. Богораз В. Г. [Автобиография]. — В кн.: Памяти В. Г. Богораза 
(1865—1936). М,; Л., 1937, с. XVI—X V III.— В ст. Д. К. Зеленина «В. Г. Бо
гораз— этнограф и фольклорист».

1865—1930-е гг. Детство. Учение в Петербургском университете на физи
ко-математическом факультете. Революционные выступления студентов. 
П. П. Подбельский и Л. М. Коган-Бернштейн. Революционная деятельность 
Богораза, его сестры Парасковьи (Перль) и ее мужа М. П. Шабалина. Науч
ная деятельность Богораза.

Бузескул Владислав Петрович (1858—1931),
историк, профессор Харьковского университета, впоследствии академик 

См. также т. 3, ч. 2, № 4317
5828. Бузескул В. П. [Автобиография, 1858—1905]. — В кн.: Историко- 

филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его 
существования (1805— 1905). Харьков, 1908, с. 287—291 (паг. 2 -я ).— 
Библиогр.: с. 289—291.

5829. Бузескул В. П. [Автобиография, 1858—1895]. — В кн.: Венгеров С. А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897— 
1904, т. 6, с. 155—158. — Библиогр.: с. 157— 158.

[К № 5828—5829]. Детство. Гимназические учителя. Учение на истори
ко-филологическом факультете Харьковского университета. Первые научные 
работы. Преподавательская деятельность в Харьковском университете. Под
готовка магистерской и докторской диссертаций.

5830. Бузескул В. П. Речь в ответ на приветствия и доклады в заседании 
научно-исследовательской кафедры истории европейской культуры 1 апр. 
1928 г. — УЗНИКИЕК, 1929, вып. 3, с. 5—9.

1860-е гг.— 1928. Увлечение автора историей в детские годы. Специали
зация в области древнегреческой истории в Харьковском университете. Под
готовка магистерской и докторской диссертаций. Увлечение историографией.

Виноградов Павел Гаврилович (1854—1925), 
историк, правовед, профессор Московского и Оксфордского университетов,

академик
5831. Виноградов П. Г. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра

фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, 
т. 3, ч. 2, с. 292—304. — Библиогр.: с. 301—304.

То же. — Отд. отт.— Б. м., 1917.
1854—1914. Родители. Занятия на историко-филологическом факультете 

Московского университета (1871— 1875). Продолжение образования в Герма
нии. Исследования в области истории средних веков. Подготовка магистер
ской и докторской диссертаций. Преподавательская работа в Московском уни
верситете и других учебных заведениях. Общественная деятельность в Мос
ковской городской думе. Участие в движении за университетскую автономию. 
Отставка и переезд в Англию (1903). Преподавание в Оксфордском универ
ситете. Участие в международных съездах историков (1908, 1913).

Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович (1838—1916), 
историк права, профессор Университета св. Владимира в Киеве

5832. Владимирский-Буданов М. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Биографи
ческий словарь профессоров и преподавателей имп. Университета св. Влади
мира (1834—1884). Киев, 1884, с. 111—117.
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1838— 1884. Учение в Киевской духовной академии и на историко-фило
логическом факультете Университета св. Владимира. Магистерская и доктор
ская диссертации. Научные командировки за границу и внутри страны. Пре
подавание в Демидовском юридическом лицее в Ярославле и в университете.

5833. Корольков И. Н. Речь на погребении почетного члена Киевской ду
ховной академии, заслуженного профессора Университета св. Владимира 
М. Ф. Владимирского-Буданова. — ТКДА, 4916, № 5/6, с. VIII—XII.

То же. — Отд. отт.— Киев, 1916.
Корольков Иван Николаевич, протоиерей, настоятель Владимирского со

бора, профессор Киевской духовной академии.
1900-е гг. — 1916. Встречи с Владимирским-Будановым, его облик и чер

ты характера. Владимирский-Буданов как лектор. Его отношение к Киевской 
духовной академии.

Воронов Андрей Петрович (1864—1912), 
историк, преподаватель Археологического института 

и Александровского кадетского корпуса в Петербурге
5834. Приселков М. Д. Памяти А. П. Воронова. — ПедС, 1912, N° 6,

с. 697—700.
Приселков Михаил Дмитриевич (1881— 1941), историк, приват-доцент Пе

тербургского университета, преподаватель Первого кадетского корпуса.
1907—1912. Встречи с Вороновым. Его научные интересы. Работа над 

историей Олонецкого края.

Дживелегов Алексей Карпович (1875—1952), 
историк, литературовед, впоследствии член-корреспондент АН  АрмССР
5835. Дживелегов А. К. Автобиография. — В кн.: Русские ведомости, 

1863—1913. М., 1913, с. 60—61 (паг. 2-я).
1875—«1912. Детство. Учение в Московском университете. Сотрудничество 

в «Русских ведомостях». Научная деятельность. Участие в общественном дви
жении.

5836. Ахумян Т. С. Алексей Дживелегов. — ЛАрм, 1969, № 8, с. 66—71.
Др. публ. — В кн.: Ахумян Т. С. Литературные очерки и воспоминания.

Ереван, 1971, кн. 2.
Ахумян Тигран Семенович (1894—1973), писатель.
Начало 1910-х гг.— 1949. Внешний облик Дживелегова. Черты его ха

рактера. Лекторское мастерство. Работа в редакции журнала «Армянский 
вестник» в Москве в годы мировой войны.

Добиаш-Рождественская Ольга Антоновна (1876—1939), 
историк, палеограф, профессор Петербургских высших женских 

(Бестужевских) курсов, впоследствии член-корреспондент АН СССР
5837. Люблинская А. Д. Лекции О. А. Добиаш-Рождественской.— В кн.:

Живое слово науки: Очерки об ученых лекторах. М., 1981, с. 194—202.
Люблинская (урожд. Стефанович) Александра Дмитриевна (1902—1980), 

слушательница Высших женских (Бестужевских) курсов.
Конец 1910-х— 1920-е гг. Лекции Добиаш-Рождественской на Бестужев

ских курсах. Ее подготовка к ним.
5838. Чехова Е. Н. Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская. — В кн.: 

Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. 
и доп. Л., 1973, с. 184—191.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Чехова Екатерина Николаевна, слушательница Бестужевских курсов. 
1911— 1917. Занятия в семинариях Добиаш-Рождественской по истории 

западноевропейского средневековья. Методы преподавания, лекции Добиаш- 
Рождественской.
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Добровольский Петр Михайлович (1871—1910), 
археолог, архивист, краевед, правитель дел Черниговской 

губернской ученой архивной комиссии

5839. Верзилов А. В. Петр Михайлович Добровольский: (Биогр. очерк).— 
ТЧУАК 1909—1910, 1910, вып. 8, с. 195—204, портр.

То же. — Отд. отт. — Чернигов, 1911.
Верзилов Аркадий Васильевич (р. 1867), историк.
1870-е гг.— 1910. Биографические сведения о Добровольском. Встречи 

автора с ним. Черты характера Добровольского. Деятельность в Чернигов
ской архивной комиссии. Подготовка и проведение XIV Археологического 
съезда в Чернигове.

Дудин Самуил Мартынович (1863—1929), 
ученый хранитель отдела древностей Восточного и Западного Туркестана 

в Музее антропологии и этнографии Академии наук, 
художник, фотограф

5840. Бартольд В. В. Воспоминание о С. М. Дудине. — В кн.: Бар
тольд В. В. Сочинения. М., 1977, т. 9, с. 773—778.

Др. публ. — СбМАЭ, 1930, т. 9.
Об авторе см. № 5821—5823.
1893—1920. Экспедиция автора с Дудиным в Среднюю Азию для озна

комления с памятниками старины (1893). Черты характера Дудина. Взгляды 
на методы охраны памятников культуры.

5841. Ольденбург С. Ф. Памяти Самуила Мартыновича Дудина.—СбМАЭ, 
1930, т. 9, с. 353—358.

То же. — Отд. отт. — Л., 1930.
Об авторе см. № 6042—6044.
1900-е— 1910-е гг. Совместная работа автора с Дудиным в археолого

этнографических экспедициях в Центральной Азии. Дудин как специалист по 
научной фотографии. Его деятельность в области археологии и этнографии.

Дьяконов Михаил Александрович (1855—1919), 
историк, профессор Юрьевского университета, академик

5842. Дьяконов М. А. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Т. 3. Пг., 
1915, ч. 1, с. 274—277. — Библиогр.: с. 275—277.

1855— 1913. Сведения о родителях. Семья. Учение в Екатеринбургской и 
Пермской гимназиях, в Медико-хирургической академии и на юридическом 
факультете Петербургского университета. Служба в Министерстве финансов. 
Защита магистерской и докторской диссертаций. Назначение ординарным 
профессором Юрьевского университета. Преподавательская деятельность. Из
брание в академики (1912).

Ефименко Александра Яковлевна (1848—1918), 
историк и этнограф, профессор русской истории

Петербургских высших женских (Бестужевских) курсов

5843. Чехова Е. Н. Александра Яковлевна Ефименко.—-В кн.: Санкт-Пе
тербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 
1973, с. 191— 194.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Об авторе см. № 5838.
1909—1915. Внешний облик Ефименко. Ее лекции и семинарии. Отноше

ние к курсисткам.
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Жаков Калистрат Фалалеевич (1866—1926), этнограф, философ, профессор 
Психоневрологического института

5843а. Жаков К. Ф. На север в поисках за Памом Бур-Мортом. г— Спб'.:- 
Изд. Осипова, 1905.— 165 с.

Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Фольклорно-этнографические поездки по 
зырянским и пермяцким деревням Вологодской и Пермской губерний в бас
сейнах рек Вычегды, Сысолы, Вишеры, Выми, Печоры. Быт и нравы местного, 
населения. Встречи с земляками. Воспоминания о детских и юношеских п ь  
дах. Запись фольклорных текстов от местного населения. В тексте — зырян
ская песня, сказание про колдуна Тюво, стихи неизвестного северного поэтач 
стихи автора.

58436. Жаков К. Ф. Сквозь строй жизни. — Спб., 1912—1914.
[Ч. 1]. Изд. Костина, 1912. 136 с.
Ч. 2. Изд. Костина, 1912. 132, [3] с.
Ч. 3. [Вып. 1]. Изд. Борисова, 1914. 80 с.
Ч. 3. [Вып. 2]. Изд. Борисова, 1914. [2], 81— 154, [3] с.
Ч. 4. [Вып. 1]. Гараморт на крайнем Севере. Изд. Борисова, 1914. 64 с.
Др. публ. (в отрывках). — Архангельск, 1910 (под загл.: У инвенских; 

пермяков, 1902—1910 г. Сентябрь).
1866—1911. Детство в деревне в окрестностях Устьсысольска Вологод

ской губернии. Учение в сельской школе и уездном училище, затем в учитель
ской семинарии в Тотьме. Быт местного населения. Работа на Холуницком 
заводе. Возвращение в Устьсысольский уезд. Реальное училище в Вологде. 
Поступление в Лесной институт в Петербурге (1890). Уход в монастыри 
Заозерная пустынь. Учение в Киевском университете на физико-математиче
ском факультете, затем в Петербургском университете на филологическом 
факультете. Этнографические поездки в Устьсысольский уезд Вологодской гу
бернии. Работы по этнографии зырян. Поездки по стране с лекциями по фи^ 
лософии и астрономии: в Архангельск, Мезень, Пинегу, Великий Устюг, Чере
повец и т. д. Преподавание в петербургских гимназиях. Путешествие в Сибирь 
и в Японию (1911).

Жебелев Сергей Александрович (1861—1941), 
историк, археолог, профессор Петербургского университета, 

впоследствии академик

5844. Жебелев С. А. Автобиографические заметки. — В кн.: Жебелев С. Ач 
Введение в археологию. Ч. 1. История археологического знания. Пг., 1923, 
с. 8—9.

1891—1923. Преподавание автором истории быта в Центральном учили-, 
ще технического рисования Штиглица и в Академии художеств в Петербурге. 
Деятельность в качестве члена Совета Русского археологического общества. 
Сотрудничество в «Новом энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона.

5845. Максимова М. И. Из воспоминаний о С. А. Жебелеве. — СА, 1969х 
№ 3, с. 86—90.

Максимова Мария Ивановна (1885—1973), археолог.
1900-е гг.— 1941. Черты характера Жебелева. Его образ жизни. Научная 

деятельность. Помощь В. К. Мальмбергу в написании докторской диссер^ 
тации.

Заозерский Александр Иванович (1874—1941), 
историк, профессор Петербургского (затем Ленинградского) университета

5846. Айнберг-Загряцкова С. Ф. Постановка практических занятий у  
А. И. Заозерского. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 203—208.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

14—527



Автор — слушательница Бестужевских курсов.
1910—1917. Методика подготовки и проведения Заозерским семинарских 

занятий. Его внешний облик и личные качества.

Кру смак Владимир Эдуардович (1879—1923), 
историк, доцент Новороссийского университета (Одесса)

5847. Гревс И. М. Памяти В. Э. Крусмана. — Анналы, 1922, № 2,
с. 255—258.

Гревс Иван Михайлович (1860—1941), историк, профессор Петербургско
го (затем Ленинградского) университета, Высших женских (Бестужевских) 
курсов.

1898—1923. Знакомство и встречи автора с Крусманом. Крусман — сту
дент Петербургского университета (1898—1899). Биографические сведения о 
Крусмане. Его научные интересы. Черты характера. Научные труды.

Мальмберг Владимир Константинович (1860—1921), 
историк, искусствовед, профессор Юрьевского университета

5848. Мальмберг В. К. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского уни
верситета за сто лет его существования. Юрьев, 1903, т. 2, с. 480—483.

1884—1902. Биографические сведения. Научные командировки за грани
цу. Чтение лекций по древней истории искусства в Юрьевском (Дерптском) 
университете.

Медников Николай Александрович (1855—1918), 
арабист, профессор Петербургского университета

5849. Крачковский И. Ю. Памяти Н. А. Медникова (сконч. 26 окт. 
1918 г.). — ЗВОРАО, 1921, т. 25, вып. 1/4, с. 423—440. — Библиогр.: 

•с. 439—440.
Др. публ. — В кн.: Крачковский И. Ю. Избр. соч. В 6-ти т. М.; Л., 1958,

т. 5.
Об авторе см. № 6014—6016.
Конец 1880-х гг.— 1918. Научная деятельность Медникова на факультете 

восточных языков Петербургского университета. Отношение Медникова к 
.преподавательской работе. Личные качества ученого.

Орловский Иван Иванович (1869—1909), 
краевед, археолог, товарищ председателя Смоленской 

губернской ученой архивной комиссии
5850. Добровольский В. Н. И. И. Орловский, его личность и значение в 

деле исследования Смоленского края. — В кн.: Аксенов М. В. Смоленский ис
ториограф Иван Иванович Орловский (1869— 1909). Смоленск, 1909, с. 12—28.

Добровольский Владимир Николаевич (1856—1920), этнограф, собиратель 
фольклора Смоленской губернии.

1869—1909. Детство Орловского в селе Даниловичи Ельнинского уезда 
Смоленской губернии. Его семья и предки. Учение в Смоленской духовной 
семинарии. Преподавание Орловским истории и географии в Смоленском 
епархиальном училище. Научная и общественная деятельность. Черты ха
рактера.

5851. Жиркевич А. В. Иван Иванович Орловский. — Вильна: Электротип. 
«Рус. почин», 1909. — 208 с., портр.

Об авторе см. № 4828.
1869—1909. Детство Орловского, становление его характера (со слов 

самого Орловского). Учение в Смоленской духовной семинарии, затем в Мос
ковской духовной академии. Преподавание истории и географии в Смолен
ском епархиальном училище. Сотрудничество в Смоленском губернском ста
тистическом комитете, Смоленской архивной комиссии. Организация экскур
сий для гимназистов, краеведческая работа. Роль Орловского в воссоздании
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церкви на месте убийства в 1015 г. князя Глеба Владимировича. Культурная' 
жизнь Смоленска. Празднование 300-летия создания смоленской стены 
(5 сент. 1902). Политические взгляды Орловского, его отношение к револю

ционному движению, участие в деятельности «Партии свободы и порядка» и< 
сотрудничество в «Смоленской газете» во время революции 1905— 1907 гг.. 
Его участие в попытке реорганизации епархиальных училищ в 1908 г. Орлов
ский в частной жизни. Его смерть.

Павлов-Сильванский Николай Павлович (1869—1908), 
историк, профессор истории русского права 

Петербургских высших женских (Бестужевских)  курсов

5852. Кравченко А. Г. Что нам дали лекции Н. П. Павлова-Сильванско- 
го. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы.. 
2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 225—227.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские)’ 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Автор — слушательница Высших женских курсов в Петербурге.
1907—1908. Лекции Павлова-Сильванского на Высших женских курсах.
5853. Щеголев П. Е. Памяти Н. П. Павлова-Сильванского. — МГоды, 1908,. 

Ко 10, с. 309—319.
Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931), литературовед, историк, редак

тор журналов «Былое», «Минувшие годы».
Начало 1890-х гг.— 1908. Служба Павлова-Сильванского делопроизводи

телем в архивах Министерства иностранных дел. Отношение Павлова-Силь
ванского к общественной жизни. Восприятие им событий 9 янв. 1905 г. в Пе
тербурге. Деятельность Павлова-Сильванского в Конституционно-демокрэтиче
ской партии. Его научные интересы в области русской истории.

Пападопуло-Керамевс Афанасий Иванович (1855—1912), 
историк, филолог, (эллинист, византинист), 

преподаватель Петербургского и Московского университетов
5854. Дмитриевский А. А. А. И. Пападопуло-Керамевс и его сотрудни

чество в научных изданиях имп. Православного Палестинского общества: 
(По лич. воспоминаниям и докум. данным). — Спб.: Тип. Киршбаума, 1914.— 
48 с.

Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856—1929), археолог, профессор 
церковной археологии Киевской духовной академии, член-корреспондент Ака
демии наук.

1884—1912. Биографические сведения о Пападопуло-Керамевс. Встречи с 
ним автора в Палестине. Деятельность Пападопуло по составлению и изда
нию «Каталога Иерусалимской библиотеки». Работа заведующим богослов
ским отделом Публичной библиотеки. Коллекция древних рукописей Пападо
пуло. Личная жизнь ученого.

Петрушевский Дмитрий Моисеевич (1863—1942), 
историк-медиевист, профессор Московского университета, 

впоследствии, академик
5855. Бахрушин С. В. Д. М. Петрушевский и русские историки. — СрВ, 

1946, вып. 2, с. 41—45.
Бахрушин Сергей Владимирович (1882— 1950), историк, приват-доцент 

Московского университета, впоследствии член-корреспондент АН СССР.
18 нояб. 1907—1920-е гг. Первая встреча с Петрушевским. Его интерес к 

русской истории. Петрушевский как преподаватель.
5856. Виппер Р. Ю. Пятьдесят лет дружбы с Д. М. Петрушевским. — СрВ, 

1946, вып. 2, с. 29—32.
Виппер Роберт Юрьевич (1859—1954), историк, профессор Новороссий

ского и Московского университетов, впоследствии академик.
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1890-е гг.— 1942. Внешний облик Петрушевского. Черты его характера. 
Отношение к студентам. Настроение профессоров и студентов русских универ
ситетов в 1890-х —  начале 1900-х гг. И. В. Лучицкий.

Платонов Сергей Федорович (1860—1933), 
историк, профессор Петербургского университета, 

директор Женского педагогического института в Петербурге, 
член-корреспондент Академии наук, 

впоследствии академик
5857. Платонов С. Ф. Автобиография академика С. Ф. Платонова, напи

санная для «Огонька». — Огонек, 4927, № 35, б. паг., ил.
1860—1927. Детство. Учение на историко-филологическом факультете Пе

тербургского университета. Профессора: К. Н. Бестужев-Рюмин, В. Г. Ва
сильевский, А. Л. Градовский, В. И. Сергеевич. Научная деятельность. Препо
давание на Бестужевских курсах, в университете, в Женском педагогическом 
«институте.

5858. Платонов С. Ф. Из воспоминаний. — ИТОИАЭ, 1927, т. 1,
с. 132—137.

То же. — Отд. отт. — Симферополь, 1927.
1880-е гг.— 1900. Изучение истории Крыма в Петербургском универси

тете.

Протопопов Владимир Сергеевич (1875—1915), 
историк, приват-доцент Московского университета

5859. Кончаловский Д. П. Памяти Владимира Сергеевича Протопопо
в а .— ИИИОМУ, 1916, № 1, с. 183—190.

Кончаловский Дмитрий Петрович (р. 1878), историк, правовед.
1900-е— 1910-е гг. Внешность и черты характера Протопопова. Особен

ности его мировосприятия и научной деятельности.

Рожков Николай Александрович (1868—1927), 
историк, социолог, публицист, член РСДРП с 1905 г., 

приват-доцент Московского университета
5860. Рожков Н. А. Автобиография. — КиС, 1927, N° 3, с. 161—165.
Др. публ. — В ки.: Памяти Николая Александровича Рожкова. М , 1927.
1868—1924. Детство. Годы учения. Участие в революционном движении. 

Вступление в РСДРП. Арест и ссылка в Сибирь (1908—1917). Научная и пуб
лицистическая деятельность.

5861. Богоявленский В. А. Из воспоминаний о Н. А. Рожкове. — КиС, 
1927, N° 3, с. 189—191.

Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Александровича Рожкова. М., 1927.
Богоявленский Виктор Александрович (1884—1929), член РСДРП, мень

шевик.
1915— 1916. Жизнь Рожкова в Чите. Работа редактором газеты «Восточ

ная Сибирь», участие в деятельности Областного союза забайкальских коопе
раторов.

5862. Невский В. И. Николай Александрович Рожков (1868—1927): Бег
лые заметки памяти. — НРаб, 1927, № 4, с. 10— 14.

Невский Владимир Иванович (псевд., наст, имя Кривобоков Феодосий 
Иванович) (1876—1937), член РСДРП с 1897 г., впоследствии советский 
государственный и партийный деятель, историк.

1890-е гг.— 1927. Революционная деятельность Рожкова. Участие в ра
боте большевистской фракции РСДРП в Петербурге (1906—1908). Внешний 
облик Рожкова, черты его характера.

5863. Тетерин Н. И. Мои встречи с Н. А. Рожковым. — КиС, 1927, № 3, 
с. 183—189.

Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Александровича Рожкова. М., 1927.
Тетерин Николай Иванович (р. 1887), рабочий, член РСДРП.
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1907— 1917. Рожков — лектор Рабочей академии в Петербурге. Встреча 
автора с ним в Александровской пересыльной тюрьме. Хлопоты Рожкова об 
издании социал-демократической газеты в Томске. Работа его в газете «Го
лос Сибири» (Новониколаевск).

5864. Федорченко Л. С. О Н. А. Рожкове. — КиС, 1927, N° 3, 
с. 166—'172.

Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Александровича Рожкова. М., 1927.
Федорченко Леонид Семенович (псевд. Н. Чаров) (1874—1929), журна

лист, писатель, участник революционного движения.
Авг. 1905— 1906; 1924—1927. Чтение Рожковым лекций в Ярославле и 

Москве по поручению местных организаций РСДРП. Участие в издании газет 
«Борьба» и «Светоч». Встречи автора с Рожковым.

5865. Чехов Н. В. Памяти Н. А. Рожкова: (Из лич. воспоминаний).— 
ВПр, 1927, № 3, с. 120— 123.

Чехов Николай Владимирович (1865—1947), деятель народного образо
вания.

1902—1924. Лекции Рожкова на учительских курсах в Курске и Ржеве. 
Деятельность в педагогическом обществе при Московском университете. Рож
ков — председатель первого московского нелегального съезда учителей. Чер
ты его характера. Встречи автора с Рожковым.

5866. Чужак Н. Рожков в ссылке: «Статейный список». — КиС, 1927, № 3, 
с. 172—183.

Др. публ. — В кн.: Памяти Николая Александровича Рожкова. М., 1927.
Чужак Н. (псевд., наст, имя Насимович Николай Федорович) (1876— 

1927), в революционном движении с 1896 г., член РСДРП, большевик, жур
налист.

1911— 1916. Работа Рожкова в издательствах газет «Иркутское слово», 
«Молодая Сибирь», «Новая Сибирь», в журнале «Сибирское обозрение» в Ир
кутске; в газете «Забайкальское обозрение» в Чите. Политические взгляды 
Рожкова в 1916 г.

Савин Александр Николаевич (1873—1923), 
историк, профессор Московского университета

5867. Готье Ю. В. Профессор Александр Николаевич Савин: (Студ. воспо
минания).— ГМ, 1923, № 2, с. 183—187.

Готье Юрий Владимирович (1873—1943), историк, профессор Московско
го университета, впоследствии академик.

1891— 1895. Знакомство автора с Савиным при поступлении на историко- 
филологический факультет Московского университета. Внешний облик Сави
на. Черты его характера. Образ жизни. Занятия в семинарии П. Г. Вино
градова. Экзамены и окончание университета (1895).

5868. Егоров Д. Н. А. Н. Савин. — Анналы, 1923, N° 3, с. 220—224.
Егоров Дмитрий Николаевич (1878—1931), историк, доцент Московского

коммерческого института, впоследствии член-корреспондент АН СССР.
1899—1923. Савин как профессор Московского университета. Научная 

деятельность. Черты характера Савина.
5869. Сказкин С. Д. А. Н. Савин как учитель. — В кн.: Памяти Алек

сандра Николаевича Савина (1873—1923). М., 1926, с. 51—56.— (Тр. Ин-та 
истории; Вып. 1).

Сказкин Сергей Данилович (1890— 1973), историк, ученик А. Н. Савина, 
впоследствии академик.

1908— 1922. Семинары Савина на историко-филологическом факультете 
Московского университета. Савин как лектор и научный руководитель.

Садовский Александр Яковлевич (1850—1926), 
председатель Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, краевед

5870. Парийский С. М. А. Я. Садовский. — В кн.: Памяти А. Я. Садов
ского. Нижний Новгород, 1928, с. 5—19.

Парийский Сергей Михайлович (1870—1930), член Нижегородской гу
бернской ученой архивной комиссии.



1906—1926. Биографические сведения о Садовском. Работа Садовского в 
губернской архивной комиссии. Его участие в сборе и поисках старых ниже* 
городских архивов, в обследовании нижегородского Кремля. Преподаватель
ская деятельность Садовского.

Соколов Федор Федорович (1841—1909),
историк, филолог, профессор Петербургского университета 

и Историко-филологического института

5871. Жебелев С. А. Ф. Ф. Соколов: (Некролог). — ЖМНП, 1909, ч. 23,
№ 9, с. 17—64 (паг. 6-я).

Об авторе см. № 5844—5845.
1841—1909. Биографические сведения. Отношение Соколова к научной 

деятельности. Заграничные командировки. Изучение древней истории. Лекции 
Соколова в Петербургском университете и отношение к ним студентов. До
машние семинарии Соколова по истории Древней Греции.

5872. Толстой И. И. Памяти Ф. Ф. Соколова. — 3 КОР АО, 1910, т. 6, 
с. I—VII.

Толстой Иван Иванович (1858—1916), археолог, министр народного про
свещения, почетный член Академии наук.

1880—1909. Внешний облик Соколова. Соколов как историк. Его научная 
деятельность в области греческой эпиграфики.

Тищенко Андрей Вячеславович (1890—1914), 
историк, археолог

5873. А. В. Тищенко: Его работы. Статьи о нем. — [Пг.: Тип. М. А. Алек
сандрова, 1916]. — LIV, 120 с.

Из содерж.: Платонов С. Ф. Памяти А. В. Тищенко, с. VII—VIII; Спи- 
цын А. А. Памяти А. В. Тищенко, с. IX—XI; Чернов С. Н. Андрей Вячесла
вович Тищенко, с. XII—XLIII; Саханев В. В. А. В. Тищенко как археолог, 
с. XLIV—XLVIII; Любомиров П. Г. Исторические работы А. В. Тищенко, 
с. XLIX—LIV.

Авторы: Любомиров Павел Григорьевич (1885—1935), Платонов С. Ф. 
(о нем см. № 5857—5858), Спицын Александр Андреевич (1858—1931), ар
хеолог, профессор Петербургского университета, впоследствии член-коррес
пондент АН СССР; Саханев Всеволод Васильевич и Чернов Сергей Николае
вич (1887—1942)— товарищи А. В. Тищенко по университету.

1908—-1914. Студенческие годы Тищенко в Петербургском университете. 
Его деятельность в семинарии профессора С. Ф. Платонова, в археологиче
ском кабинете профессора А. А. Спицына и в студенческом историческом 
кружке. Участие в археологических раскопках в Псковской и Новгородской 
губерниях. Выступление на археологическом съезде в Стокгольме. Оставле
ние Тищенко при кафедре русской истории. Его статьи по истории и археоло
гии. Педагогическая деятельность на Смоленских вечерних курсах для рабо
чих. Призыв в армию и гибель на Северо-Западном фронте (19 сент. 1914). 
Похороны в Петрограде.

Толмачев Владимир Яковлевич (ок. 1879—1942)А 
археолог

5874. Бирюков В. П. Автор «Древностей восточного Урала». — В кн.: Би
рюков В. П. Записки уральского краеведа. [Челябинск], 1964, с. 107— 111.

Об авторе см. № 5975—5977.
1890-е гг.— 1942. Биографические сведения о Толмачеве. Встречи с ним. 

автора. Совместные археологические раскопки в Пермской губернии.
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Уварова Прасковья Серге&вна (урожд. княжна Щербатова) (1840—1924), 
археолог, председатель Московского археологического общества

5875. Уварова П. С. [Автобиография]. — В кн.: Императорское Московское 
археологическое общество в первое 50-летие его существования (1864— 
.1914). М., 1915, т. 2, с. 371—373. — Список трудов: с. 372—373.

1840— 1914. Детство в имении в селе Бобрики Лебедянского уезда Харь
ковской губернии. Замужество. Участие вместе с мужем — А. С. Уваровым — 
в деятельности Московского археологического общества.

5876. Анучин Д. Н. Графиня Прасковья Сергеевна Уварова в ея служе
нии науке о древностях на посту председателя имп. Московского археологи
ческого общества. — В кн.: Сборник статей в честь графини Прасковьи Сер
геевны Уваровой (1885— 1915). М., 1916, с. XI— XXIV.

Анучин Дмитрий Николаевич (1843— 1923), антрополог, этнограф, архео
лог и географ, академик.

1840—1915. Биографические сведения. Деятельность Уваровой в Москов
ском археологическом обществе. Всероссийские археологические съезды.

5877. Иловайский Д. И. Всероссийские археологические съезды. — В кн.: 
Сборник статей в честь графини Прасковьи Сергеевны Уваровой (1885— 
1915). М., 1916, с. 1 -5 .

Иловайский Дмитрий Иванович (1832— 1920), историк и публицист.
1885—  1915. Уварова как председатель Археологического общества. Все

российские археологические съезды. Участие автора в них.

Успенский Федор Иванович (1845—1928), 
историк-византинист, профессор Новороссийского университета (Одесса),

академик
5878. Успенский Ф. И. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра

фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, 
т. 3, ч. 2, с. 194—199. —  Библиогр.: с. 195—199.

1845—1907. Биографические сведения. Научная деятельность.
5879. Готалов-Готлиб А. Г. Ф. И. Успенский как профессор и научный 

руководитель. — ВВр, 1947, т. 1, с. 114—126.
Др. публ. — ТОдУ, 1947, вып. 49, т. 2.
Готалов-Готлиб Артемий Григорьевич (1866—1960), педагог.
1886— 1928. Преподавание истории на историко-филологическом факуль

тете Новороссийского университета (Одесса). Лекции и семинары Успенского 
по истории древнего мира и средних веков. Работа автора под руководством 
Успенского. Последующие встречи с ним и переписка.

Хангалов Матвей Николаевич (1858—1918), 
этнограф, фольклорист, бурятский просветитель

5880. Хангалова С. М. Воспоминания об этнографе М. Н. Хангалове.— 
ВКБ, 1975, вып. 8, с. 175— 179.

Автор — дочь М. Н. Хангалова.
Около 1901—1918. Биографические сведения о Хангалове. Заведование 

Бильчирским двухклассным училищем (Балаганский уезд Иркутской губер
нии). Занятия этнографией бурят. Образ жизни.

Харузин Николай Николаевич (1865—1900), 
этнограф, археолог, приват-доцент Московского университета

5881. Миллер В. Ф. Николай Николаевич Харузин: (Сконч. 25 марта 
1900 г.). — ЭО, 1900, кн. 45, № 2, с. 1— 14.

То же. — Отд. отт. — М.» 1900.
Миллер Всеволод Федорович (1848— 1913), филолог, этнограф, академик.
1886—1900. Биографические сведения о Харузине. Его знакомство с авто

ром и участие в экспедиции на Кавказ, организованной Московским архео-
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логическим обществом. Работа в Этнографическом отделе Общества любите
лей естествознания, антропологии и этнографии. Научная деятельность. Пре
подавание на историко-филологическом факультете Московского университета 
и в специальных классах Лазаревского института восточных языков. Отно
шение к студентам. Черты характера Харузина.

Хаханашвили (Хаханов) Александр Соломонович (1864—1912), 
историк, филолог, профессор Лазаревского института 

восточных языков
5882. Джапаридзе В. Отдал народу все... — ЛГ, 1976, № 4, с. 90—93.
1906—1913. Биографические сведения о Хаханове. Его научная и препо

давательская деятельность. Встречи с ним автора в Москве. Внешний облик 
Хаханова, образ жизни, черты характера. Помощь автору и его брату в их 
литературной деятельности. Отклики на смерть Хаханова в Москве и в 
Грузии.

5883. Крымский А. Е. А. С. Хаханов (1864— 1912). — Древности Воет., 
1913, т. 4, с. 133—145 (разд. паг.).

Крымский Агафангел Ефимович (1871— 1942), востоковед, славяновед, 
впоследствии академик АН УССР.

1880-е гг.— 1912. По воспоминаниям автора и рассказам Хаханова. Био
графические сведения о Хаханове. Его научная деятельность. Образ жизни. 
Черты характера. Участие в работе Восточной комиссии Московского архео
логического общества. Публицистическая деятельность.

Хвостов Михаил Михайлович (1872—1920), 
историк античности, профессор Казанского университета 

и Высших женских историко-филологических курсов
5884. Адлер Б. Ф. Некролог М. М. Хвостова: (сконч. 11 февр. 1920 г .) .— 

ИОАИЭ, 1921, т. 31, вып. 2/3, с. 87—89.
Адлер Бруно Фридрихович (Федорович) (р. 1874), географ, этнограф, 

профессор Казанского университета.
1900-е гг. — 1920. Биографические сведения о Хвостове. Его научная и 

преподавательская деятельность. Работа в Обществе археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете.

5885. Грацианский Н. П. Памяти М. М. Хвостова. — ИОАИЭ, 1921, т. 31, 
вып. 2/3, с. 91— 104.

Грацианский Николай Павлович (1886—1945), историк.
1900-е гг.— 1920. Биографические сведения о Хвостове. Его научная дея

тельность. Преподавание в Казанском университете и на Казанских высших 
женских историко-филологических курсах. Учение автора в Казанском уни
верситете под руководством М. М. Хвостова.

Чернопятов Виктор Ильич (1857— 1935), 
историк, генеалог, библиограф

5886. Чернопятов В. И. Из личных воспоминаний. — В кн.: Сборник ста
тей, посвященных Л. М. Савелову. М., 1915, с. 170—173.

1904—1914. Работа автора по изучению истории тульского дворянства.

Шляпкин Илья Александрович (1858— 1918), 
историк, профессор Петербургского университета, 

член-корреспондент Академии наук
5887. Шляпкин И. А. Для немногих: Автобиогр. заметка. — Спб.: Тип.

Мартынова, 1907. — 8 с.
1858—1907. Детство в семье дяди — А. А. Ревви. Учение в 3-й Петербург

ской гимназии, затем на историко-филологическом факультете Петербургско
го университета. Научная и общественная деятельность. Научные поездки по» 
России и за границу. Библиофильские увлечения автора, его библиотека.

216



5888. Буш В. В. Илья Александрович Шляпкин: Некролог. — ИОРЯС, 
1918 г., 1919, т. 23, кн. 1, с. 262—277.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1920.
Буш Владимир Владимирович (1888— 1934), историк литературы, библио

граф.
1858—1918. Детство и юность Шляпкина. Учение в 6-й и 3-й Петербург

ских гимназиях, затем на историко-филологическом факультете Петербургско
го университета (по воспоминаниям Шляпкина). Научная деятельность, пре
подавание в Петербургском университете. Черты характера Шляпкина, его 
увлечения, политические взгляды.

5889. Платонов С. Ф. Илья Александрович Шляпкин. — РИЖ, 1918, 
кн. 5, с. 322—327.

Об авторе см. № 5857—5858.
1858—1918. Детство и юность Шляпкина (с его слов). Особенности на

учного дарования Шляпкина, его политические взгляды, черты характера.
5890. Соловьев В. Н. Памяти И. А. Шляпкина. — В кн.: Сборник исто

рико-театральной секции. Пг., 1918, т. 1, с. 1— 16 (паг. 1-я).
Соловьев Владимир Николаевич (1888—1941), ученик И. А. Шляпкина, 

режиссер, драматург, историк театра.
1900-е гг.— 1918. Шляпкин как преподаватель. Его научная деятельность. 

Библиофильские увлечения. Черты характера. Дом Шляпкина в Белоострове 
(под Петербургом).

Штернберг Лев Яковлевич (1861— 1927), 
этнограф, сотрудник Музея антропологии и этнографии 

Академии наук,
впоследствии член-корреспондент АН СССР

5891. Штернберг Л. Я. [Отрывки из дневника]. — В кн.: Гаген-Торн Н. И. 
Лев Яковлевич Штернберг. М., 1975, с. 54—56, 58—59, 66—68, 69, 72, 73.

1891. Этнографическое исследование автором нивхов (гиляков) на Саха
лине. Их быт, жилища, верования. Проводники-нивхи. Встреча с шаманом.

5892. Богораз-Тан В. Г. Л. Я. Штернберг как человек и ученый. — Этно
графия, 1927, кн. 4, № 2, с. 269—282.

Об авторе см. № 5827.
1898—1927. Совместная работа автора и Штернберга в Музее антрополо

гии и этнографии. Деятельность Штернберга по расширению музея.
5893. Ольденбург С. Ф. Л. Я- Штернберг — ученый и человек. — В кн.: 

Памяти Л. Я. Штернберга, 1861—1927. Л., 1930, с. 21—28.
5894. Ольденбург С. Ф. Лев Яковлевич Штернберг: In memoriam. — Этно

графия, 1927, кн. 4, № 2, с. 267—268.
[К № 5893—5894]. Об авторе см. № 6042—6044.
1861—1927. Биографические сведения о Штернберге. Характеристика его 

личности. Штернберг как этнограф.
5895. Ратнер-Штернберг С. А. Л. Я. Штернберг и Ленинградская этно

графическая школа, 1904—1927: (По лич. воспоминаниям и арх. данным).— 
СовЭ, 1935, № 2, с. 134—154.

Ратнер-Штернберг Сарра Аркадьевна (р. 1870), этнограф, жена Штерн
берга.

Усилия Штернберга по развитию этнографии в Петербурге. Открытие в 
1916 г. Высших географических курсов при Докучаевском почвенном комитете 
и их деятельность.

5896. Ратнер-Штернберг С. А. Лев Яковлевич Штернберг и Музей антро
пологии и этнографии Академии наук: По лич. воспоминаниям, лит. и арх. 
данным. — СбМАЭ, 1928, т. 7, с. 31—69.

Др. публ. — В кн.: Памяти Льва Яковлевича Штернберга. Л., 1928.
Об авторе см. № 5895.
1900— 1927. Знакомство со Штернбергом. Его деятельность в качестве 

старшего этнографа Музея антропологии и этнографии Академии наук. Ди
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ректор музея академик Радлов. Создание при Академии наук попечительного 
совета для изыскания средств для Музея антропологии и этнографии, его дея
тельность. Обмен коллекциями с заграничными этнографическими музеями. 
Сотрудничество Штернберга с иностранными этнографами. Его лекции по 
этнографии в студенческом географическом кружке при Петербургском уни
верситете.

5897. Ратнер-Штернберг С. А. Л. Штернберг как полевой этнограф.— 
ПиЛ, 1931, N° 17/18, с. 33—36; N° 19, с. 48—52. — Перед текстом: 
С. Штернберг.

Об авторе см. N° 5895.
1889—1926. Этнографическое изучение Л. Я- Штернбергом нивхов (гиля

ков) во время ссылки на Сахалин. Его этнографические экспедиции в При
амурье. Методы исследований. Взаимоотношения с местным населением.

Щепкин Евгений Николаевич (1860—1920), 
историк, профессор Новороссийского университета ( Одесса)

5898. Елин В. Л. Е. Н. Щепкин в революционное время (1903— 
1905 гг.). — В кн.: Памяти проф. Евгения Николаевича Щепкина (I860— 
1920). Одесса, 1927, с. 37—38.

Елин Владимир Леонтьевич (р. 1887), врач, микробиолог.
1904—1920. Знакомство с Щепкиным. Отношение студентов к нему. 

Щепкин как общественный деятель.
5899. Лысенков Н. К- Е. Н. Щепкин и Одесский университет (1902— 

1905). — В кн.: Памяти проф. Евгения Николаевича Щепкина (1860—1920). 
Одесса, 1927, с. 27—31.

Лысенков Николай Константинович (1865—1941), врач, профессор Ново
российского университета (Одесса).

Знакомство и последующие встречи с Щепкиным. Его внешний облик. 
Черты характера. Деятельность в Совете университета. Общественная и ре
волюционная деятельность в 1904—1905 гг. Отношения между профессорами 
и студентами. Совместное участие автора и Щепкина в съезде Академическо
го союза в Москве (авг. 1905). М. М. Ковалевский. Щепкин во время Ок
тябрьской забастовки 1905 г. в Одессе.

5900. Малеев А. Ф. Профессор Е. Н. Щепкин в революционные дни 
1905 года и 1919—20 года. — В кн.: Памяти проф. Евгения Николаевича 
Щепкина (1860—1920). Одесса, 1927, с. 39—43.

Малеев Александр Феоктистович (р. 1879), историк.
Волнения в Новороссийском университете осенью 1905 г. Одесса после 

объявления Манифеста 17 октября. Революционная деятельность Щепкина. 
Черты его характера.

5901. Хмельницкий И. А. Общественно-политическая физиономия 
Е. Н. Щепкина. — В кн.: Памяти проф. Евгения Николаевича Щепкина 
(1860—<1920). Одесса, 1927, с. 20—26.

Хмельницкий Исаак Абрамович (р. 1861), юрист, профессор Новороссий
ского университета.

1904—1920. Настроения одесской интеллигенции в 1904—1905 гг. Встре
чи общественных деятелей в доме К. М. Панкеева. Политическая деятель
ность Щепкина. Щепкин как депутат I Государственной думы. Его выход из 
партии конституционалистов-демократов.

5902. Хмыров Д. Д . Памяти друга. — В кн.: Памяти проф. Евгения Ни
колаевича Щепкина (1860—1920). Одесса, 1927, с. 32—36.

Хмыров Дмитрий Дмитриевич (р. 1881), физик, оптик.
1906—1920. Преподавательская работа Е. Н. Щепкина на Одесских выс

ших женских курсах. Встречи автора со Щепкиным. Черты его характера, 
образ жизни. Квартира Щепкина в Убежище престарелых литераторов имени 
А. С. Пушкина.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. СТАТИСТИКА

Personalia

Азаревич Платон Дмитриевич (ок. 1876—1914),
статистик, преподаватель страховой статистики Статистических курсов
Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел

5903. Фортунатов А. Ф. Памяти Платона Дмитриевича Азаревича.— 
СтатВ, 1914, кн. 1/2, с. 233—238.

Об авторе см. № 5914—5916.
1894—*1914. Студенческие годы П. Д. Азаревича в Новоалександрийском 

сельскохозяйственном институте. Увлечение математикой. Служебная деятель
ность в Смоленском и Саратовском земствах и в пенсионной кассе железно
дорожных служащих. Преподавание страховой статистики в Министерстве 
внутренних дел. Научная работа. Черты характера Азаревича. В тексте — 
отрывки из его писем.

Кауфман Александр Аркадьевич (1864—1919), 
экономист, статистик, профессор Петербургских высших женских 

(Бестужевских) курсов,
член ЦК конституционно-демократической партии

5904. Кауфман А. А. Автобиография А. А. Кауфмана. — ВестнС, 1921, 
№ 5/8, с. 260—274.

1864—1913. Сведения о родителях. Детство. Учение в гимназии и на 
юридическом факультете Петербургского университета. Начало работы в об
ласти земской статистики. Командировки в Сибирь и Среднюю Азию с целью 
статистического исследования быта переселенцев (1894—1903),. Этапы слу
жебной деятельности. Политические взгляды автора. Участие в политической 
жизни. Преподавательская деятельность (с 1900 г.). Защита докторской дис
сертации (1908). Работа в журналах и газетах. Экономико-статистические 
взгляды автора.

Климентов Петр Степанович (1874—1902), 
экономист, профессор Томского университета

5905. Живаго С. Памяти П. С. Климентова. — В кн.: Профессор-идеалист. 
М., 1904, с. 45—46.

Живаго Сергей, профессор юридического факультета Томского универси
тета.

1890-е гг. Выступление Климентова с рефератом на практических заняти
ях по финансовому праву под руководством профессора И. И. Янжула в 
Московском университете. Отзыв Янжула о реферате.

5906. Озеров И. X. Светлой памяти П. С. Климентова. — В кн.: Профес
сор-идеалист. М., 1904. с. VII—X.

Озеров Иван Христофорович (1869—1942), экономист, профессор финан
сового права Московского университета, член Государственного совета.

1890-е гг.— 1902. «Субботы» для студентов на квартире профессора Мос
ковского университета И. И. Янжула. Высказывания Янжула о Климентове- 
студенте. Знакомство автора с Климентовым. Характеристика личности. Пре
подавательская деятельность в Томском университете. Отношение к работе. 
Последняя встреча автора с Климентовым в Москве (1902).

5907. Фридман М. И. Памяти П. С. Климентова. — В кн.: Профессор- 
идеалист. М., 1904, с. 16—«17.

Об авторе см. № 5917.
1890-е гг.— 1902. Внешний облик Климентова. Отношение к нему окру

жающих. Климентов как ученый и педагог.
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5908. Ченцов М. Памяти дорогого учителя. — В кн.: Профессор-идеалист. 
М., 1904, с. 197—199.

Автор — ученик П. С. Климентова.
1900—1901. П. С. Климентов — преподаватель коммерческой географии в 

одном из московских средних учебных заведений. Беседы учеников с Климен
товым у него на квартире. Прощание с ним перед отъездом в Томск.

5909. Щеглов К. Учителю. — В кн.: Профессор-идеалист. М., 1904,
с. 22—24.

Автор — студент Томского университета.
1902. Первая лекция П. С. Климентова в Томском университете. Его от

ношение к студентам. Деятельность в Томском юридическом обществе. Смерть.

Мекк Александр Карлович фон (1864—1911), 
экономист и географ, альпинист, 

основатель и председатель Русского горного общества
5910. Гудрон М. Из воспоминаний об А. К. фон Мекк/Пер. с ф р .— 

ЕРусГО, 1911, т. 11, с. 33—34.
Гудрон Морис — француз, член Русского горного общества и Французско

го альпийского клуба.
1902—1911. Характеристика личности фон Мекка. Воспоминания о встре

чах и переписке с ним.
5911. Мекк Г. А., фон. Воспоминания о моем отце. — ЕРусГО, 1911, т. 11, 

с. 5—14.
Мекк Георгий Александрович фон.
1898—1911. Путешествия с отцом по Швейцарии, Крыму и Кавказу. Тре

нировочные восхождения на горные вершины. Пропаганда фон Мекком аль
пинизма в России.

5912. Фишер А. Воспоминания об Александре Карловиче фон Мекк. — 
ЕРусГО, 1911, т. 11, с. 26—31.

Автор — швейцарский альпинист.
Конец 4890-х гг.— 1911. Встречи автора с фон Мекком в Швейцарии. 

Восхождения с ним на вершины Альп и Кавказа. Характеристика личности 
фон Мекка.

Соболев Михаил Николаевич (р. 1869), 
экономист, профессор политической экономии Томского 

и финансового права Харьковского университетов
5913. Соболев М. Н. [Автобиография]. — В кн.: Русские ведомости, 1863— 

1913. М., 1913, с. 166 (паг. 2-я).
1869—1913. Получение образования. Научные интересы в области полит

экономии и финансового права. Сотрудничество автора в «Русских ведомо
стях».

Фортунатов Алексей Федорович (1856—1925), 
статистик, экономист и географ, 

профессор Петровской сельскохозяйственной академии, 
Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства 

и Киевского политехнического института
5914. Никитин Н. П. Воспоминания об Алексее Федоровиче Фортунатове: 

(К 120-летию со дня рождения). — В кн.: Основные понятия экономической 
географии. М., 1975, с. 7—10.

Никитин Николай Павлович (1893—1975), экономист.
1913—1925. Лекции Фортунатова в Петровской сельскохозяйственной ака

демии. Занятия автора в студенческом научном кружке под его руководством. 
Характеристика Фортунатова как научного руководителя.

5915. Прянишников Д. Н. Светлой памяти А. Ф. Фортунатова. — ВСХ, 
1925, № 5/6, с. 103—107.

Об авторе см. № 5558—5562.
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1887—1925. Научные взгляды Фортунатова. Его отношение к методам 
обучения в Петровской сельскохозяйственной академии.

5916. Широких И. А. [О]. [Письмо А. Ф. Фортунатову по случаю 40-летне- 
го юбилея его научной деятельности]. — В кн.: Алексей Федорович Фортуна
тов. М., 1924, с. 30—33.

Автор — предположительно Широких Иван Осипович (р. 1868), ветеринар,- 
профессор Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесо
водства.

1890— 1917. Воспоминания в форме письма. Лекции Фортунатова в Пет
ровской сельскохозяйственной академии, их влияние на формирование науч
ных интересов автора.

Фридман Михаил Исидорович (1875—1921),
экономист, профессор финансового права Политехнического института 

и Петербургских высших женских 
( Бестужевских) курсов

5917. Фридман М. И. [Автобиография]. — В кн.: Русские ведомости,. 
1863— 1913. М., 1913, с. 186—187 (паг. 2-я).

1875—1913. Получение образования. Сфера научных интересов в области 
финансов. Публицистическая деятельность в «Русских ведомостях» и в других 
периодических изданиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Personalia
См, также № 5832—>5833, 5852—5853

5918. Биографический словарь профессоров и преподавателей [Юридиче
ского факультета Харьковского университета]. — В кн.: Юридический факуль
тет Харьковского университета за первые сто лет его существования (-1805— 
1905). Харьков, 1908, с. 165—300, портр.

Автобиографии профессоров и преподавателей: Н. А. Гредескула, А. И. За- 
горовского, Л. Н. Загурского, А. Д. Киселева, Н. О. Куплеваского, В. Ф. Ле- 
витского, П. П. Мигулина, М. А. Остроумова, Л. Я. Таубера, М. П. Чубин- 
ского, В. А. Ястржембского.

Происхождение. Образование. Преподавательская, научная и обществен
ная деятельность. В ряде автобиографий — перечни трудов авторов. Краткие 
автобиографические заметки в перечень не вошли.

Алексеев Александр Семенович (1851—1916), 
юрист, профессор Московского университета

5919. Кокошкин Ф. Ф. А. С. Алексеев: Из воспоминаний о нем. — ЮВ, 
1916, кн. 14, с. 113—127.

То же. — Отд. отт. — М., 1916.
Кокошкин Федор Федорович (1871—1918), юрист, публицист, один из ос

нователей конституционно-демократической партии, член ее ЦК.
1894—1916. Первая встреча с Алексеевым. Черты его характера. Алек

сеев как научный руководитель. Его научная деятельность. Отношение к тео
риям государственного права Г. Еллинека, П. Лабанда, Н. М. Коркунова. 
Алексеев в должности декана юридического факультета Московского универ
ситета (1905).

Завадский Александр Владимирович (1873—1915), 
юрист, приват-доцент Казанского университета

5920. Завадский С. В. Памяти Александра Владимировича Завадского.— 
ЖМЮ, 1915, № 4, с. 224—228 (паг. 2-я).
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Завадский Сергей Владиславович (р. 1871), юрист, двоюродный брат 
<А. В. Завадского.

1900-е гг.— 1915. Личные качества и нравственный облик Завадского. Бо
лезнь и смерть.

5921. Симолин А. А. Памяти Александра Владимировича Завадского.— 
УЗКУ, 1915, кн. 4, с. 1—23.

То же. — Отд. отт. — Казань, 1915.
Симолин Александр Александрович (р. 1879), юрист, приват-доцент Ка

занского университета.
1873—1915. Биографические сведения. Завадский как ученый и педагог. 

Его учитель — профессор Г. Ф. Шершневич. Общественная деятельность З а
вадского. Его адвокатская практика. Личные качества.

5922. Хвостов М. М. Александр Владимирович Завадский: Некролог.— 
Казань: Тип. Центр., 1916. — VIII с., 1 л. портр.

Об авторе см. № 5884—5885.
1890-е гг. — 1915. Биографические сведения. Общественная деятельность. 

^Преподавание на Казанских высших женских курсах. Завадский как член 
Совета курсов. Черты характера.

Иловайский Сергей Иванович (1861—1907), 
юрист, профессор Новороссийского университета

5923. Евневич А. Мартиньи — долина Аосты. — ЗКГК, 1907, № 4/6, 
•с. 22—28.

Весна 1902. Совместный поход с С. И. Иловайским в Швейцарские 
Альпы.

5924. Мекк А. К. фон. С. И. Иловайский как горный турист. — ЗКГК, 
1907, № 4/6, с. 16—21.

Об авторе см. № 5910—5912.
1898—1907. Увлечение Иловайского альпинизмом. Совместные прогулки 

в Альпах в 1898, 1900 и 1905 гг. Рассказы Иловайского о путешествиях в 
-Пиренеи и на Кавказ.

Полянский Николай Николаевич (1878—1961), 
юрист, приват-доцент Московского университета, впоследствии профессор

5925. Полянский Н. Н. [Автобиография]. — В кн.: Русские ведомости, 
1863—1913. М., 1913, с. 136—137 (паг. 2-я).

4900— 1913. Изучение юриспруденции и преподавание в Московском уни
верситете. Заграничные командировки. Публицистическая деятельность автора 
в периодических изданиях.

Пусторослев Петр Павлович (р. 1854), 
юрист, профессор Юрьевского (Дерптского) университета

5926. Пусторослев П. П. [Автобиография]. — В кн.: Биографический сло
варь профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского 
университета за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1902, т. 1, 
с. 532—535. — Библиогр.: с. 534—535.

1854— 1902. Получение образования в гимназии и университете в Москве. 
Подготовка к получению профессорского звания. Чтение лекций на юридиче
ском факультете Юрьевского университета.

Сергеевский Николай Дмитриевич (1849—1908), 
юрист, профессор Петербургского университета, 

член Государственного совета, сотрудник газеты «Объединение»

5927. Кузмин С. К. Смелому борцу за великую, неделимую, правую Русь 
Н. Д. Сергеевскому вечная память. — В кн.: Кузмин С. К. Под гнетом свобод. 
Спб., 1910, т. 1, с. 398—404.



Кузмин Сергей Константинович, редактор-издатель газеты «Объединение».
1903—1908. Некролог-воспоминание. Биографические сведения о Сергеев- 

ском. Характеристика личности. Общественная, научная и издательская дея
тельность Сергеевского.

Синицкий Евгений Данилович (1866—1915), 
юрист, приват-доцент Демидовского юридического лицея

5928. Чубинский М. П. Памяти Е. Д. Синицкого. — ЮВ, 1915, кн. 10г 
с. 156—160.

То же. — Отд. отт. — М., 1915.
Чубинский Михаил Павлович (р. 1871), юрист, профессор кафедры уго

ловного права Демидовского юридического лицея в Ярославле, сын этногра
фа П. П. Чубинского.

1900-е гг. — il915. Научные интересы Синицкого. Характеристика его лич
ности. Лекции Синицкого в Демидовском юридическом лицее в Ярославле. От
ношение к нему учащихся.

Шавров Константин Владимирович (ум. 1904), 
правовед и военный юрист, приват-доцент Харьковского университета

5929. Чубинский М. П. Памяти К. В. Шаврова: (Речь на заседании 
Харьк. юрид. о-ва). — ЖМЮ, 1905, № 1, с. 187— 191.

Др. публ. — Отд. изд. — Харьков, 1904.
Об авторе см. № 5928.
1890-е гг.— 1904. Научные взгляды Шаврова, судебная деятельность. 

Преподавание уголовного права на юридическом факультете Харьковского 
университета. Болезнь и смерть.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, психология

5930. Радлов Э. Л. Голоса из невидимых стран. — ДД, 1920, кн. I, 
с. 189—208. — Публ. не окончена.

Радлов Эрнест Львович (Леопольдович) (1854—1928), философ, помощ
ник директора Публичной библиотеки, преподаватель Женского педагогиче
ского института (Петербург), член-корреспондент Российской Академии наук.

1880—1914. Учредительное собрание философского общества (Петербург) 
(1880). Знакомство и встречи с В. В. Соловьевым. С. Н. Трубецкой, характе
ристика его личности. Е. Н. Трубецкой. Первая встреча с ним на собрании в 
память В. С. Соловьева в Петербурге (1902). Характеристика его личности. 
Политические и философские взгляды. В тексте — письма С. Н. Трубецкого 
и Е. Н. Трубецкого к автору.

Personalia

См. также № 5978



Богданов (наст, фамилия Малиновский) Александр Александрович
(1873— 1928),

философ, экономист, врач, деятель революционного движения, 
член РСДРП, впоследствии советский ученый

5932. Богданов А. А. Автобиография. — Энцикл. словарь. Гранат. 7-е изд. 
1925, т. 41, вып. 1 (прил.), стбг 29—33. — Библиогр.: стб. 32—33.

1870-е— 1920-е гг. Детство. Учение в гимназии в Туле, в Московском и 
Харьковском университетах. Революционная деятельность. Арест. Жизнь в 
«ссылке. Эмиграция.

5933. Пудов С. Я. А. А. Богданов: (Мои воспоминания). — КиС, 1930,
№  1, с. 166—170.

После 1894—1899. Знакомство и конспиративные встречи автора с 
А. А. Богдановым в Туле. Его внешний облик. Тульские рабочие.

Закржевский Александр Карлович (1886—1916), 
философ, литературовед

5936. Прохаско О. П. Загробная исповедь: Памяти А. К. Закржевского.—
Киев: Славянская тип., 1916. — 45 с.

Др. публ. (в отрывках). — БЛЖ , 1916/1917, JSfe 9 (янв.) (под загл.: Траге
дия одиночества: Об А. К. Закржевском).

Прохаско Ольга Петровна, редактор-издатель журнала «Огни» (Киев). 
1911—1916. Детство и юность Закржевского (по его воспоминаниям). 

Внешний облик, черты характера. Образ жизни. Литературная деятельность. 
Сотрудничество в журнале «Огни». Религиозно-философские взгляды Закржев
ского. Его деятельность в Киевском религиозно-философском обществе. Похо
роны Закржевского. В тексте — выдержки из писем Закржевского автору.

Лазурский Александр Федорович (1874—1917), 
психолог, профессор Психоневрологического 

и Женского медицинского институтов (Петербург)
5937. Лазурский В. Ф. Профессор А. Ф. Лазурский: (Биогр. очерк).— 

Одесса: Тип. Епархиал. дома, 1917. — 24 с.
Лазурский Владимир Федорович (р. 1869), филолог, брат А. Ф. Лазур

ского.
1874—1917. По воспоминаниям автора и письмам Лазурского. Детство. 

Семья. Отец— приходской священник и учитель в Лубенском духовном учи
лище. Поступление Лазурского в Военно-медицинскую академию. Жизнь в 
Петербурге. Работа в клинике душевных и нервных болезней. Занятия психо
логией. Командировка в Германию (1900—1902). Преподавание психологии в 
Психоневрологическом институте (с 1907 г.), в Женском медицинском инсти
туте (с 1909 г.). Политические взгляды. Научная деятельность. Болезнь и 
«смерть Лазурского.

Лопатин Лев Михайлович (1855—1920), 
философ, профессор Московского университета

5938. Огнев А. И. Лев Михайлович Лопатин. — Пг.: Колос, 1922. — 64 с.
Огнев Александр Иванович.
1855—1920. Детство Лопатина в Москве (с его слов). Его семья. Духов

ная атмосфера дома Лопатиных. Учение в гимназии Л. И. Поливанова, затем 
на историко-филологическом факультете Московского университета. Научная 
и педагогическая деятельность. Образ жизни и личность Лопатина. Его фило
софские взгляды.

5939. Попов П. С. Л. М. Лопатин (Сконч. 21/8 марта 1920 г.). — ГМ, 
1920—1921, с. 159—164.

5940. Попов П. С. Лев Михайлович Лопатин (1855—1920). — В кн.: На
учные известия. Сб. 2. Философия, литература, искусство. М., 1922,
с. 310—313.
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[К № 5939—5940]. Попов Павел Сергеевич (1892—1964), философ, лите
ратуровед.

1890-е гг.— 1920. Научная и преподавательская деятельность Лопатина. 
Его философские взгляды. Биографические сведения о нем. Черты его харак
тера. Образ жизни. Дружба с В. С. Соловьевым.

Мелиоранский Борис Михайлович (ум. 1907), 
философ, богослов, историк церкви, профессор Петербургского университета

5941. Аникиев П. П. Профессор Б. М. Мелиоранский как богослов, фило
соф и руководитель учащегося юношества. — ЦГ, 1907, № 19, с. 491—494.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1907.
Аникиев Павел Петрович, священник, законоучитель Женского педагоги

ческого института.
Начало 1900-х гг. — 1907. Занятия автора философией и богословием под

руководством Мелиоранского. В тексте — письма Мелиоранского автору 
(1905).

Розанов Василий Васильевич (1856—1919), 
философ, публицист, писатель

5941а. Розанов В. В. Смертное. — Спб., 1913. — 66 с.
1860-е гг.— 1912. Детство. Мать. Родственники. Учение в гимназии в Сим

бирске. Учителя и товарищи по гимназии. Отдельные эпизоды из жизни. 
Религиозно-философские размышления. Суждения о литературе.

5942. Голлербах Э. Ф. Воспоминания о В. В. Розанове: (К трехлетию со 
дня смерти). — ЛДЛ, <1922, № 8/9 (февр.), с. 3—4.

Др. публ.— В кн.: Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов: Жизнь и творчество. 
Пб, 1922.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов: Личность 
и творчество. Пг., 1918; В журн.: ВешВ, 1918, т. 33/34; ВестнЛ, 1919, № 8 
(под загл.: О «двуликом»).

Об авторе см. № 5721.
1915—1918. Первая встреча с Розановым в Вырице (под Петербургом). 

Последующие встречи и беседы с ним. Внешний облик. Квартира Розанова в 
Петербурге. Философские и политические взгляды Розанова. Суждения о рус
ской литературе.

5943. Голлербах Э. Ф. В. В. Розанов как историк искусства и коллек
ционер.— СКол, 1922, N° 2, с. 36—39.

Об авторе см. № 5721.
1910-е гг. Работы Розанова по истории искусства. Интерес к нумизмати

ке. Библиофильство.
5944. Лутохин Д. А. Воспоминания о Розанове. — ВестнЛ, 1921, № 4/5, 

с. 5—7.
Лутохин Далмат Александрович (1885—1942), инженер-экономист, лите

ратор.
Зима 1903/il904—1919. Воскресные литературные вечера у В. В. Розанова 

в Петербурге (1903— 1905). Внешний облик Розанова. Черты его характера.
Литературные интересы. Публицистическая деятельность. Последние дни жиз
ни Розанова. В. Д. Розанова.

5945. Чешихин-Ветринский В. Е. «Свой бог» Розанова: (Страница из его 
автобиогр.). — В кн.: Утренники. Пб., 1922, кн. 1, с. 77—78.

Чешихин Василий Евграфович (1866—-1927), историк русской литературы, 
публицист.

1909. Воспоминания о встрече с В. В. Розановым в Москве у М. О. Гер- 
шензона. Розанов о своем отношении к религии.
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Тихомиров Павел Васильевич (р. 1868), 
философ, богослов, профессор iМосковской духовной академии, 

приват-доцент Московского университета

5946. Тихомиров П. В. Curriculum vitae и список литературных трудов. — 
М.: Печатня Снегиревой, 1906. — 5 с.

1868—1905. Получение образования в России и Германии. Магистерская 
диссертация. Научная и педагогическая деятельность.

Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), 
философ, публицист, общественный деятель, 

профессор и ректор (1905) Московского университета, князь
5947. Анисимов А. И,. Князь С. Н. Трубецкой и московское студенчест

во .— ВФП, кн. 81, с. 146— 196.
Анисимов Александр Иванович (р. 1877), историк искусства, секретарь 

студенческого историко-филологического общества при Московском универ
ситете.

1898—1905. Знакомство с Трубецким. Научный кружок при историко-фи
лологическом факультете (1890-е гг.). Студенческое движение и отношение к 
нему Трубецкого. Волнения в университете в связи со статьей В. П. Мещер
ского в «Гражданине» (1901). Студенческое историко-филологическое общест
во. Похороны Трубецкого. В тексте — студенческие прокламации, речи Тру
бецкого перед студентами, его письма к автору.

5948. Георгиевич Н. Красота смерти. — В кн.: Князь Сергей Николаевич 
Трубецкой — первый борец за правду и свободу русского народа. Спб., 1905,. 
с. 91—93.

Февр. 1905. Встреча с Трубецким в Москве и беседа с ним об идее со
зыва Земского собора.

5949. Давыдов Н. В. Кн. С. Н. Трубецкой. — В кн.: Сборник речей, по
священных памяти кн. Сергея Николаевича Трубецкого. М., 1909, с. 27—30.

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920), юрист, приват-доцент Мос
ковского университета.

Конец 1890-х гг.— 1905. Характеристика личности Трубецкого. Его отно
шение к молодежи. Студенческая экскурсия в Грецию под руководством Тру
бецкого (1903).

5950. Давыдов Н. В. Князь С. Н. Трубецкой. — В кн.: Давыдов Н. В. 
Из прошлого. М., 1917, ч. 2, с. 97—138, ил.

Др. публ. — ГМ, 1917, № 1 (под загл.: Из прошлого: Князь С. Н. Тру
бецкой).

Об авторе см. № 5949.
1860-е гг.— 1905. Биографические сведения о Трубецком. Его родители. 

Встречи и беседы автора с Трубецким. Характеристика его личности. Образ- 
жизни. Жена — П. В. Трубецкая. Круг общения Трубецкого. Дружба с  
Ф. Л. Соллогубом. Преподавание Трубецкого в Московском университете. 
Образование и деятельность студенческого историко-филологического общест
ва. Студенческая экскурсия в Грецию (1903). Отношения Трубецкого со сту
дентами. Общественная деятельность. Политические взгляды. Издание журна
ла «Московская неделя» (1905). Борьба за проведение университетской ре
формы. Избрание Трубецкого ректором Московского университета (по вос
поминаниям А. А. Мануйлова и П. И. Новгородцева). Поездка в Петербург* 
смерть. Похороны в Москве. В тексте — шуточные «детские» рассказы 
С. Н. Трубецкого и Ф. Л. Соллогуба.

5951. Котляревский С. А. Памяти кн. С. Н. Трубецкого. — В кн.: Сборник 
речей, посвященных памяти кн. Сергея Николаевича Трубецкого. М., 1909* 
с. 38—41.

Котляревский Сергей Андреевич (1873—1939), правовед, историк, при
ват-доцент Московского университета.

Конец (1890-х гг.— 1905. Трубецкой как ученый и преподаватель универ
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ситета. Характеристика его личности. Политическая и общественная деятель
ность.

5952. Кутыловский Б. Ф. [Памяти кн. С. Н. Трубецкого]. — В кн.: Князь 
Сергей Николаевич Трубецкой — первый борец за правду и свободу русского 
народа. Спб., 1905, с. 96—98.

Кутыловский Богдан Фортунатович, юрист.
Сент. 1905. Встреча с Трубецким в его имении Меньшово под Москвой. 

Беседа об исторических судьбах России, о В. С. Соловьеве.
5953. Мануйлов А. А. Из воспоминаний о кн. С. Н. Трубецком. — ВФП, 

1906, кн. 81, с. 1—3.
Мануйлов Александр Аполлонович (1861—1929), экономист, профессор и 

ректор Московского университета, член ЦК конституционно-демократической 
партии, член Государственного совета, впоследствии на преподавательской ра
боте в высших учебных заведениях.

1901—1905. Черты характера Трубецкого. Его деятельность на посту рек
тора Московского университета.

5954. Мануйлов А. А. Памяти академической деятельности кн. С. Н. Тру
бецкого. — В кн.: Сборник речей, посвященных памяти кн. Сергея Николае
вича Трубецкого. М., 1909, с. 14— 15.

Об авторе см. № 5953.
1905. Деятельность Трубецкого в период борьбы за «университетскую ре

форму». Трубецкой как ректор Московского университета.
5955. Милюков П. Н. [Памяти С. Н. Трубецкого]. — В кн.: Князь Сергей 

Николаевич Трубецкой — первый борец за правду и свободу русского народа. 
Спб., 1905, с. 117—120.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943), историк, публицист, член ЦК 
конституционно-демократической партии, впоследствии белоэмигрант.

4890-е гг.— 1905. Характеристика личности Трубецкого. Его обществен
ная деятельность и отношение к революционным событиям.

5956. Новгородцев П. И. Кн. С. Н. Трубецкой в его отношении к уни
верситетской науке. — В кн.: Сборник речей, посвященных памяти кн. Сергея 
Николаевича Трубецкого. М., 1909, с. 42—45.

5957. Новгородцев П. И. Памяти князя Сергея Николаевича Трубецко
го .— ВФП, 1906, кн. 81, с. 3—8.

[К № 5956—5957]. Новгородцев Павел Иванович (1866—1924), юрист, 
философ, профессор Московского университета, член конституционно-демокра
тической партии, впоследствии белоэмигрант.

1900-е гг. — 1905. Характеристика личности Трубецкого. Избрание его рек
тором Московского университета.

5958. Поливанов М. Памяти князя Сергея Николаевича Трубецкого.— 
ВФП, 1906, кн. 81, с. 139—145.

Автор — студент Московского университета.
Начало 1900-х гг. Характеристика личности Трубецкого. Его философские 

взгляды. Семинарий по философии Платона в Московском университете. От
ношение Трубецкого к студентам.

5959. Поспелов П. П. Странные недоразумения: (Письмо в ред.). — В кн.: 
Князь Сергей Николаевич Трубецкой — первый борец за правду и свободу 
русского народа. Спб., 1905, с. 111—115.

Поспелов Петр Петрович, священник.
1904—1905. Преподавание автором закона божьего детям Трубецкого. 

Отношение Трубецкого к религии и церкви.
5960. Розанов С. С. Кн. С. Н. Трубецкой. — М.: Т-во тип. Мамонтова,

1 9 1 3 .-2 2  с.
Розанов Сергей Сергеевич (р. 1886), студент Московского университета, 

впоследствии литературовед.
Сент. 1904—1905. Преподавание Трубецкого в Московском университете. 

Первая лекция из курса «История древней философии». Семинарий по Пла
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тону. Трубецкой как председатель студенческого историко-филологического 
общества. Внешний облик Трубецкого.

5961. Русов Н. Н. Воспоминание о кн. С. Н. Трубецком. — В кн.: Сбор
ник речей, посвященных памяти кн. Сергея Николаевича Трубецкого. М., 1909, 
с. 54—56.

Русов Николай Николаевич (р. 1884), студент Московского университета, 
впоследствии писатель, критик.

1900-е гг.— 1905. Внешний облик Трубецкого. Черты его характера. Тру
бецкой как преподаватель. Семинарий по философии Платона.

5962. Фохт Б. А. Памяти князя С. Н. Трубецкого: (Речь, произнес, в за
седании Моек, психол. о-ва 7-го окт. 1905 г.). — ВФП, 1906, кн, 81, 
с. 130—138.

То же. — Отд. отт. — М., 1906.
Фохт Борис Александрович (1875—1946), философ.
1890-е гг. — 1905. Трубецкой как профессор Московского университета. 

Отношение к студентам. Основание студенческого историко-филологического 
общества и его деятельность. Трубецкой во время революционных событий 
1905 г.

5963. Хвостов В. М. Памяти дорогого товарища кн. С. Н. Трубецкого.— 
ВФП, 1906, кн. 81, с. 9—45.

Хвостов Вениамин Михайлович (1868—1920), юрист, профессор Москов
ского университета.

1900—1905. Характеристика личности Трубецкого. Трубецкой как оратор.
5964. Шебуев Н. Г. Негативы. — В кн.: Князь Сергей Николаевич Трубец

кой— первый борец за правду и свободу русского народа. Спб., 1905, 
с. 104—106.

Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937), писатель, художник.
1905. Встреча с Трубецким в Москве. Трубецкой о политическом положе

нии в стране.

Флоренский Павел Александрович (1882—1943), 
религиозный философ, математик, физик, 

профессор Московской духовной академии
5965. Флоренский П. А. [Автобиография]. — Энцикл. словарь. Гранат. 

7-е изд. [1927], т. 44, стб. 143—144. — Библиогр.: стб. 144.
1882— 1927. Учение в Московском университете на физико-математиче

ском факультете и в Московской духовной академии. Преподавательская и 
научная деятельность. Философские взгляды.

5965а. Флоренский П. А. Пристань и бульвар: (Отр. из автобиогр.; Ба- 
тум). — В кн.: Прометей, М., 1972, кн. 9, с. 138—148.

Ок. '1888—1890-е гг. Детство в Батуме.

Шестов (наст, фамилия Шварцман) Лев Исаакович (1866— 1938), 
философ, литературный критик

5966. Шестов Л. И. [Автобиография]. — В кн.: Фидлер Ф. Ф. Первые ли
тературные шаги. М., 1911, с. 173—176.

1895— 1900. Начало литературной деятельности. Первые публикации в 
периодических изданиях.

Шишкин Николай Иванович (1840—1906), 
философ, математик, член Московского психологического общества, 

преподаватель ряда московских гимназий
5967. Лопатин Л. М. [Воспоминания о Н. И. Шишкине]. — В кн.: Лопа

тин Л. М. Физик-идеалист: Памяти Н. И. Шишкина. М.: Типолит. т-ва Куш- 
нерева, 1908, с. 3—19.

Др. публ. — В кн.: Лопатин Л. М. Философские характеристики и речи. 
М., 1911; В журн.: ВФП, 1907, кн. 89, 90; 1908, кн. 92.

Об авторе см. № 5938—5940.
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1840—1906. Биографические сведения о Шишкине. Преподавание им фи
зики и математики в гимназии Л. И,. Поливанова в Москве (1860-е гг.). От
ношение к нему учеников. Черты характера Шишкина, его внешность. Фило
софские и общественные взгляды. Участие в работе Московского психологи
ческого общества.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
5968. Линниченко И. А. Общество любителей российской словесности: 

(Страничка из его прошлого). — ИОБО, 1911, т;. 1, вып. 3, с. 64—76.
Линниченко Иван Андреевич (1857—1926), историк-славист, приват-до

цент Московского, профессор Новороссийского университетов.
1889— 1896. Выборы в члены Общества любителей российской словесно

сти при Московском университете. Председатель Общества — Н. С. Тихонра- 
вов, казначей — А. Е. Нос. Публичные заседания Общества. Н. И. Сторожен
ко как председатель Общества. Его личные качества. Литературно-музыкаль
ные вечера.

5969. Яковлев Н. В. Из воспоминаний о Пушкинском Доме. — Звезда, 
1969, № 8, с. 165—174,

Яковлев Николай Васильевич (1891—1981), литературовед, старший на
учный сотрудник Пушкинского Дома.

1900—1924. Размещение фондов Пушкинского Дома. Н. А. Котляревский 
как директор Пушкинского Дома. Его научные интересы. Внешность. Зна
комство и совместная работа автора с Котляревским и Б. Л. Модзалевским. 
Внешний облик и черты характера Модзалевского. Его рабочий кабинет, кар
тотека. Участие автора в сохранении коллекций Пушкинского Дома во время 
Февральской революции.

Personalia
См. также № 5827, 5835, 5836, 5849, 5854, 5871—5872, 5880, 5882, 5883

Аничков Евгений Васильевич (1866—1937), |
историк литературы, фольклорист, приват-доцент Университета 1

св. Владимира в Киеве,
профессор Петербургского психоневрологического института

5970. Аничков Е. В. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904, т. 6, 
с. 338—341. — Библиогр.: с. 340—341.

Др. публ. — В кн.: Русская критика современной литературы. Спб., 
1912.

1866—1903. Отец — В. И. Аничков. Учение на германо-романском отде
лении историко-филологического факультета Московского университета. Изу
чение украинского фольклора в период отбывания воинской повинности. 
Преподавание в Киевском университете. Переезд во Францию и участие в 
создании Русской группы Международной выставочной школы (1900) и Рус
ской высшей школы общественных наук в Париже (1901). Возвращение 
в Россию (1902). Преподавательская деятельность в Петербургском универ
ситете и на Высших женских (Бестужевских) курсах.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857—1920), 
филолог, приват-доцент Петербургского университета, 

редактор журнала «Мир божий»
5971. Батюшков Ф. Д. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Крити

ко-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1890, т. 2, 
вып. 27, с. 258—259. — Библиогр.: с. 258—259.

1857—1889. Родословная. Учение в 1-й Казанской гимназии и Петербург
ском университете. Заграничные командировки (1882, 1888—1889). Препода
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вательская деятельность в Петербургском университете и на Высших жен
ских (Бестужевских) курсах.

5972. Батюшкова Е. Н. О Федоре Дмитриевиче Батюшкове. — В кн.: 
К. Н. Батюшков, Ф. Д. Батюшков. А. И. Куприн: Материалы Всерос. науч. 
конф. в Устюжне о жизни и творчестве Батюшковых и А. Куприна (28— 
29 сент. 1966 г.). Вологда, 1968, с. 109—124, 1 портр.

Батюшкова Елена Николаевна, племянница и приемная дочь Ф. Д. Ба
тюшкова.

1880-е гг. — 1920. Краткие биографические сведения. Внешний облик Ба
тюшкова, особенности характера. Жизнь с племянниками в имении Данилов
ское Кадниковского уезда Вологодской губернии (1913—1914). Отношение 
Батюшкова к крестьянам. Пианистка В. У. Сипягина-Лилиенфельд. Взаимо
отношения Батюшкова с писателями: А. М. Горьким, А. П. Чеховым,
В. Г. Короленко, А. И. Куприным и его семьей. В тексте — переписка Ба
тюшкова с писателями и братом Ю. Д. Батюшковым.

5973. Ольденбург С. Ф., Кауфман А. Е. Памяти Ф. Д. Батюшкова.— 
ВЛ, 1920, № 3, с. 14—16.

Кауфман А. Е. — о нем см. № 4752; Ольденбург С. Ф. — о нем см. 
№ 6042—6044.

1890-е гг., 1920. Знакомство С. Ф. Ольденбурга с Батюшковым в Лон
доне. Работа над книгой «Спор души с телом в памятниках средневековой 
литературы». Защита магистерской диссертации (1890). Характеристика лич
ности Батюшкова и его научных трудов.

Белецкий Александр Иванович (1884—1961), 
историк литературы, приват-доцент Харьковского университета, 

впоследствии академик

5974. Белецкий А. И. Автобиография. — В кн.: Белецкий А. И. Избр. тр. 
по теории литературы. М., 1964, с. 5—24.

1884—1945. Родители. Обучение в 3-й Казанской и 3-й Харьковской 
гимназиях. Круг чтения. Учение в Харьковском университете на историко-фи
лологическом факультете. Преподаватели и профессора: А. П. Кадлубовский, 
В. П. Бузескул, Л. Ю. Шепелевич. Защита магистерской диссертации (1912). 
Научная и педагогическая деятельность в Харьковском университете и дру
гих учебных заведениях Харькова.

Бирюков Владимир Павлович (р. 1888), 
фольклорист, литератор, краевед, археолог, ветеринарный врач

5975. Бирюков В. П. Путь собирателя: (Автобиогр. очерк). — ЮжУ, 1951, 
№ 6, с. 156—169.

5976. Бирюков В. П. Путь собирателя. — В кн.: Бирюков В. П. Ураль
ская копилка. Свердловск, 1969, с. 7—37.

Др. публ. (с изм.). — В кн.: Панов Д. А. Уральский краевед и писатель 
Владимир Павлович Бирюков. Шадринск, 1958.

[К № 5975—5976]. 1888—1950-е гг. Детство в селе Першинском Шад- 
ринского уезда Пермской губернии. Родители. Увлечение фольклором, диа
лектологические наблюдения. Учение в Камышловском духовном училище 
(Пермская губерния), в Пермской духовной семинарии, в Казанском вете
ринарном и Московском археологическом институтах, в Томском универси
тете. Служба и научная деятельность. Бирюков как археолог, диалектолог, 
фольклорист и историк. Участие в мировой войне в качестве врача. Жена 
автора — Л. Н. Бирюкова (урожд. Боголепова).

5977. Бирюков В. П. «Королевский жандарм» и его сын. — В кн.: Бирю
ков В. П. Записки уральского краеведа. [Челябинск], 1964, с. 25—30.

1902—1929. Жизнь автора в Перми во время учения в духовной семи
нарии. Посещение типографии Пермского губернского земства. Печатник- 
революционер П. X. Молоков, сын жандарма X. Молокова.
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Бобров Евгений Александрович (1867—1933), 
историк литературы, философ, историк, 

профессор Казанского и Варшавского университетов
5978. Бобров Е. А. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 

профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского уни
верситета за сто лет его существования (1802—1902). Юрьев, 1903, т. 2,
с. 415—417. — Библиогр: с. 416—417.

1867—1899. Краткие сведения о семье и начальном образовании автора. 
Учение в Дерптском университете на отделении русского языка, затем на 
философском отделении. Преподавательская деятельность. Защита диссерта
ций по русской словесности и философии.

Богданович Адам Егорович (1862—1940), 
лингвист, фольклорист, этнограф

5979. Богданович А. Е. Мои воспоминания. — В кн.: Богданович А. Е. 
Страницы из жизни М. Горького. Минск, 1965, с. 137—228.

1860-е гг. — 1881. Детство в местечке Холопеничи Борисовского уезда 
Минской губернии в семье бывшего крепостного. Быт семьи. Жизнь белорус
ских крестьян. Сказочница бабушка Р. Осмакова, ее влияние на формиро
вание интересов автора. Учение в начальных школах в Холопеничах и Минс
ке. Учение в Несвижской учительской семинарии. Ее преподаватели. «Кру
жок саморазвития», созданный автором в общежитии семинарии.

Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845—1929),
языковед-славист, профессор Петербургского, Казанского, Юрьевского, 

Краковского университетов, 
член-кор респондент Академии наук

5980. Бодуэн де Куртенэ И. А. [Автобиографическая записка, 1845— 
1893]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских 
писателей и ученых. Спб., 1895, т. 5, с. 18—28. — Библиогр.: с. 35—45.

5981. Бодуэн де Куртенэ И. А. [Автобиография, 1845—1901]. — В кн.: 
Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Юрьевского, 
бывшего Дерптского университета за сто лет его существования (1802— 
1902). Юрьев, 1903, т. 2, с. 483— 493. — Библиогр.: с. 488—493.

5982. Бодуэн де Куртенэ И. А. [Автобиография, 1845—1894]. — В кн.: 
Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. С.-Петербург
ского университета за истекшую третью четверть века его существования,
1869—1894. Спб., 1896, т. 1, с. 69—75. — Библиогр.: с. 70—75.

[К № 5980—5982]. Родословная. Учение в варшавских начальных и 
средних учебных заведениях, в варшавской Главной школе (Варшавском 
университете) на историко-филологическом факультете. Пребывание в Пе
тербурге с целью усовершенствования знаний в области языковедения. Р а
бота под руководством И. И. Срезневского. Поездки за границу. Защита ма
гистерской и докторской диссертаций в Петербурге. Преподавательская, ли
тературная и научная деятельность. Послужной список.

5983. Бодуэн де Куртенэ И. А. [Из письма к доценту Лейпцигского уни
верситета Ф. Техмеру (Dr. F. Techmer)]. — В кн.: Венгеров С. А. Критико
биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1895, т. 5, с. 28— 
35.

1860-е — 1890-е гг. Научная деятельность в студенческие годы. 
И. И. Срезневский как научный руководитель. Защита докторской диссерта
ции. Преподавательская деятельность. Краткое изложение результатов науч
ных исследований.

5984. Булич С. К. [Бодуэн де Куртенэ И. А.]. — В кн.: Венгеров С. А. 
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1895,
т. 5, с. 45—50.

Булич Сергей Константинович (1859—1921), языковед, профессор Петер
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бургского университета, преподаватель и директор Петербургских высших 
женских (Бестужевских) курсов, ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ.

1880-е гг. Бодуэн де Куртенэ как ученый и преподаватель. Его новый ме
тод изучения фонетики. Частные занятия на дому у Бодуэна де Куртенэ в 
Казани. Характеристика личности.

5985. Фасмер М. Р. И. А. Бодуэн де Куртенэ. — ЖС, 1906, вып. 2, 
с. 135—146.

Фасмер Макс Юлиус Фридрих (Максим Романович) (1886—1962), язы
ковед-славист, ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ.

1900. Бодуэн де Куртенэ как профессор Петербургского университета. Его 
лекции по языкознанию.

5986. Чернышев В. И. Воспоминания об И. А. Бодуэне де Куртенэ.— 
В кн.: Чернышев В. И. Избр. тр.: В 2-х т. М., 1970, т. 2, с. 675—690.

Чернышев Василий Ильич (1867—1949), языковед, фольклорист, этно
граф, впоследствии член-корреспондент АН СССР.

1900—1918. Знакомство автора с Бодуэном де Куртенэ у А. А. Шахма
това (1900). Встречи на заседаниях Лингвистического общества при Петер
бургском университете. Выступление автора на заседании Комиссии по во
просу о русском правописании (1904). Отношение Бодуэна де Куртенэ к ре
форме правописания в русском языке. Помощь автору в издании и попу
ляризации его трудов. Личность Бодуэна де Куртенэ.

Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920), 
историк литературы, критик, библиограф, 

профессор Петербургского университета, Петербургских высших женских 
(Бестужевских) курсов и Психоневрологического института

5987. Венгеров С. А. Автобиография Семена Афанасьевича Венгерова.— 
Пб., 1920. — 8 с.

1855—1919. Учение. Служба. Научная, педагогическая и литературная 
деятельность. Попытка министра народного просвещения А. Н. Шварца вос
препятствовать присвоению автору докторской степени.

5988. Караваева А. А. Странички воспоминаний. — СибО, 1947, № 1,
с. 140—151.

Караваева Анна Александровна (1893—1979), слушательница Высших 
женских курсов, впоследствии писательница.

1910—1925. Поездка в Сибирь (лето 1910). Студенческие годы (1913— 
1916). Занятия в Пушкинском семинарии профессора С. А. Венгерова. Бесе
да с Венгеровым о литературе.

5989. Кауфман А. Е. Влюбленный в литературу: (Памяти С. А. Венге
рова. Ум. 14 сент.). — ВестнЛ, 1920, № 9, с. 6—8.

Др. публ. (с сокр.). — СР, 1916, № 351 (под загл.: С. А. Венгеров и его 
архив).

Об авторе см. № 4752.
1900-е гг. — 1920. Встречи и беседы с Венгеровым. Его библиотека и 

архив. Отношение Венгерова к литературной работе. Составление А. С. По
ляковым библиографии трудов Венгерова. Рассказы Венгерова о встречах 
с И. С. Тургеневым, Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым.

5990. Либрович С. Ф. Лев Долина: Из лит. воспоминаний. — ИКМ т-ва 
М. О. Вольф, 1911, № 2, с. 36—41.

Либрович Сигизмунд Феликсович (1855—1918), историк, журналист.
Сент. 1885. Вызов автора, исполнявшего обязанности заведующего ре

дакцией журнала «Новь», в Департамент полиции по делу о раскрытии 
псевдонима С. А. Венгерова (Лев Долина).

5991. Фомин А. Г. С. А. Венгеров как профессор и руководитель Пуш
кинского семинария. — В кн.: Пушкинский сборник: Памяти профессора Се
мена Афанасьевича Венгерова. М.; Пг., 1922, с. X—XXXIII.

Фомин Александр Григорьевич (1887—1939), литературовед, библиограф.
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1908—1920. Личное общение и сотрудничество автора с Венгеровым. Вен
геров как лектор. Пушкинские семинарии в Петербургском университете, на 
Высших женских (Бестужевских) курсах и в Психоневрологическом инсти
туте. Привлечение студентов к составлению Словаря пушкинского языка и 
библиографии произведений А. С. Пушкина. Издание сборников «Пушки
нист». Создание Историко-литературного общества им. А. С. Пушкина 
(1915). Отношение Венгерова к ученикам. Профессор Петербургского уни
верситета А, К. Бороздин.

5992. Шильникова М. А. Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920).—
В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., 
испр. и доп. Л., 1973, с. 210—215.

Шильникова (Соколова) Мария Александровна (р. 1897), слушательни
ца историко-филологического факультета Высших женских (Бестужевских) 
курсов.

1915—1918. Лекции и семинарские занятия Венгерова, посвященные твор* 
честву А. С. Пушкина.

Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1941), 
историк литературы, критик, переводчица

5992а. Венгерова 3. А. Автобиографическая справка. — В кн.: Русская 
литература XX века (1890—1910)/Под ред. С. А. Венгерова. М., 1914, т. 1, 
кн. 2, с. 135—138, 1 л. портр.

1867—1900-е гг. Родители. Детство. Годы учения. Лекции профессора
А. Н. Веселовского на Высших женских (Бестужевских) курсах. Поездка за 
границу для изучения литературы и искусства Англии, Италии, Франции. 
Интерес к декадентству и символизму. Сотрудничество в журналах. Автор 
как литературовед и переводчик.

Гудзий Николай Каллиникович (1887—1965), 
историк литературы, приват-доцент Университета св. Владимира в Киеве, 

впоследствии академик АН УССР

5993. Гудзий Н. К. Автобиография. — В кн.: Воспоминания о Николае 
Каллиниковиче Гудзии. М., 1968, с. 127—144.

1887—1965. Детство в Могилеве-Подольском Могилевского уезда По
дольской губернии. Семья. Учение в двухклассном городском училище, за
тем в реальном училище (сначала в селе Комрат Бендерского уезда Бес
сарабской губернии, затем в Виннице Подольской губернии и Киеве). Быт 
реалистов. Провозглашение Манифеста 17 октября 1905 г. в Киеве. Отноше
ние автора к событиям революции 1905—1907 гг. Исключение из реального 
училища. Занятия репетиторством. Сдача экзаменов за курс гимназии осенью 
1907 г. в Одессе. Учение на историко-филологическом факультете Университе
та св. Владимира в Киеве (1907—1911). Профессор В. Н. Перетц, его курс 
лекций по методологии литературы и семинарий русской филологии. Препо
давание автором русской литературы в Киевской польской женской гимна
зии Перетяткович. Чтение лекций в Университете св. Владимира в Киеве. 
Кружок преподавателей университета «Молодая академия».

5994. Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии/Под ред. Д. С. Ли
хачева, В. И. Кулешова. — М.: Изд-во Моек, ун-та, 1968. — 183 с., ил. — Биб- 
лиогр.: с. 150—182.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях см. 
№ 5993, 5995—5996.

5995. Алексеев М. П. Мои первые встречи с Н. К. Гудзием. — В кн.: Вос
поминания о Николае Каллиниковиче Гудзии. М., 1968, с. 25—29.

Алексеев Михаил Павлович (1896—1981), литературовед, в описываемое 
время студент историко-филологического факультета Университета св. Вла
димира в Киеве, впоследствии академик.
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1912—1916. Знакомство автора с Гудзием. Спецкурс Гудзия «Белинский 
я его время» на историко-филологическом факультете Университета св. Вла
димира в Киеве. Внешность Гудзия. Черты его характера.

5996. Назаревский А. А. Из далекого и недавнего прошлого. — В кн.: 
Воспоминания о Николае Каллиниковиче Гудзии. М., 1968, с. 16—24.

Назаревский Александр Адрианович (р. 1887), литературовед.
1908—1965. Совместные занятия автора и Гудзия в университетском се

минарии В. Н. Перетца. Поездка осенью 1910 г. в Житомир для описания 
рукописей и старопечатных книг в местных книгохранилищах. Внешность 
Гудзия. Черты его характера.

Евгеньев-Максимов (наст, фамилия Максимов)
Владислав Евгеньевич (1883—1955), 

историк литературы, преподаватель средних учебных заведений

5997. Евгеньев-Максимов В. Е. Из прошлых лет. [Гл. 1—4]. — Звезда, 
1941, № 4, с. 161—170.

5998. Евгеньев-Максимов В. Е. Из прошлого: Зап. некрасоведа (1902— 
1921). [Гл. 5—И ]. — В кн.: Некрасовский сборник. Л., 1980, вып. 7, с. 200— 
233.

[К № 5997—5998]. 1890-е гг.— 1921. Формирование интереса к русской 
литературе. Беседа с актером Александрийского театра М. И. Писаревым о 
Н. А. Некрасове. Участие в юбилейных вечерах, посвященных памяти Некра
сова в Петербурге (1902). Учение в Петербургском университете на истори
ко-филологическом факультете. Увлечение творчеством Некрасова. Профес
сора: И. А. Шляпкин, А. С. Лаппо-Данилевский. Встречи и беседы с 
А. А. Блоком и Л. Д. Семеновым. Преподавание в Царскосельском реальном 
училище. Организация некрасовского вечера. Увольнение со службы. Участие 
И. Ф. Анненского в судьбе автора. Изучение литературного наследия Некра
сова. Помощь А. Ф. Кони в исследовании архива Некрасова. Сбор материа
лов о поэте у лиц, знавших его. Изучение популярности стихов Некрасова 
среди читателей литературных журналов. Поездка в Ярославскую губернию 
в имение отца Некрасова (1913). Беседы с К. И. Чуковским о творчестве 
Некрасова.

Евсевьев Макар Евсевьевич (1864—1931), 
филолог, фольклорист, этнограф, педагог

5999. Бурмистров П. И. Из воспоминаний о М. Е. Евсевьеве/Зап. 
А. А. Кумакшева. — В кн.: Беззубов В. И. Документы о жизни и научной 
деятельности М. Е. Евсевьева. Саранск, 1950, с. 117— 119.

Бурмистров Петр Иванович (р. 1880), в описываемое время учащийся 
Казанской учительской семинарии.

1886—1931. Приезд М. Е. Евсевьева в село Атрать Алатырского уезда 
Симбирской губернии для набора мордовских детей в Казанскую инород
ческую учительскую семинарию. Знакомство автора с ним. Внешний облик 
Евсевьева. Собирание им фольклорного материала в мордовских деревнях. 
Учение автора в Казанской учительской семинарии. Евсевьев как педагог.

6000. Кирюков Л. П. Воспоминания о Макаре Евсевьевиче Евсевьеве. — 
В кн.: Беззубов В. И. Документы о жизни и научной деятельности М. Е. Ев
севьева. Саранск, 1950, с. 116—117.

Кирюков Леонтий Петрович (1895—1965), в описываемое время учащий
ся Казанской учительской семинарии.

1908— 1910-е гг. Приезд М. Е. Евсевьева в село Анаево Спасского 
уезда Тамбовской губернии. Фольклорные записи. Мать автора А. Н. Кирю- 
кова. Его учение в Казанской инородческой учительской семинарии. Черты 
характера Евсевьева. Евсевьев как преподаватель математики.

6001. Скобелев Е. В. Воспоминания кандидата педагогических наук 
Е. В. Скобелева о педагогической и общественной деятельности М. Е. Ев-
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севьева.— В кн.: Беззубов В. И. Документы о жизни и научной деятельно
сти М. Е. Евсевьева. Саранск, 1950, с. 119—131.

Автор — учитель в селе Каменка Белебеевского уезда Уфимской гу
бернии.

1901—1928. Условия поступления в Казанскую инородческую учитель
скую семинарию. Учение автора в семинарии (1901—1906). Евсевьев как 
преподаватель. Влияние революции 1905— 1907 гг. на жизнь семинарии. По
пытка Евсевьева совместно с автором открыть школу мордовских учителей.

Заменгоф Людовик (Лазарь) Маркович (1859—1917), 
создатель языка эсперанто, окулист

6002. Заменгоф Л. М. Из биографии доктора Людовика (Лазаря) За- 
менгофа/Пер. с эсперанто К. К. Петряевского. — Saratov: Esperanta bibliote- 
со de G. Davidov, 1913. — 14 c.-

Заменгоф Леон Маркович, брат Л. М. Заменгофа.
1859— 1905. Родители. Занятия в Белостокском реальном училище. Пе

реезд семьи в Варшаву (1873). Обучение в Варшавской гимназии, Москов
ском и Варшавском университетах на медицинском факультете. Работа оку
листом. Занятия по созданию международного языка. Издание учебника 
языка эсперанто (1887). Поиски работы (Брест-Литовск — Белосток — Хер
сон— Варшава — Гродно — Вена — Варшава). Деятельность по усовершенст
вованию и распространению языка эсперанто.

Карский Евфимий Федорович (1860—1931), 
филолог-славист, языковед, этнограф, палеограф, 

профессор Петербургского и Варшавского университетов, 
редактор журнала «Русский филологический вестник», 

академик
6003. Карский Е. Ф. [Автобиография]. — ИАНООН, 1932, Ms 3, с. 167— 

192. — Библиогр.: с. 179—192. — В ст. Б. М. Ляпунова «Очерк жизни и дея
тельности Е. Ф. Карского».

1860— 1929. Годы учения. Служба преподавателем в средних учебных 
заведениях. Командировки для изучения древних рукописей в библиотеках 
России (1895) и за границей (1895, 1900). Защита магистерской (1893) и 
докторской (1896) диссертаций. Педагогическая деятельность в Варшавском 
и Петербургском университетах. Научная работа.

Катаное Николай Федорович (1862—1922), 
языковед, этнограф, профессор Казанского университета

6004. Катанов Н. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Венгеров С. А. Крити
ко-биографический словарь русских писателей и ученых. Спб., 1897—1904, 
т. 6, с. 132—145. — Библиогр.: с. 135—145.

Др. публ. — В кн.: Иванов С. Н. Николай Федорович Катанов. (1862— 
1922): Очерк жизни и деятельности. М.; Л., 1962.

1862—1904. Сведения о родителях и предках. Детство в селе Аскыс Ми
нусинского округа Енисейской губернии. Занятия в Аскысском одноклассном 
училище и в гимназии в Красноярске. Быт и верования аскысских татар. 
Учение в Петербургском университете (1884—1888) и первые научные тру
ды. Научная командировка в Сибирь и Монголию после окончания универ
ситета и ее результаты (1889—1892). Педагогическая и научная деятель
ность в Казани.

6005. Барашков-Эпчелей И. Катанов Н. Ф. — В кн.: Николай Федорович 
Катанов: Материалы и сообщ. Абакан, 1958, с. 124—167.

1909—1910. Пребывание Катанова в родном селе Аскиз (Аскыс) Мину
синского округа. Совместные экскурсии по памятным местам. Рассказы Ка
танова о родном селе и крае, о деятелях Сибири. А. К. Завадский-Красно- 
польский, Д. А. Клеменц, К. Насыри и др. Образ жизни и черты характера 
Катанова.
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6006. Васильев Н. А. Воспоминания о профессоре Николае Федоровиче 
Катанове. — В кн.: Николай Федорович Катанов: Материалы и сообщ. Аба
кан, 1958, с. 102—123.

Автор — в описываемое время студент Казанского университета, впо
следствии юрист.

1900-е— 1922. Детство автора в Оренбурге. Встреча с Катановым. Уче
ние автора в Казанском университете. Лекции Катанова. Совместные посе
щения Этнографического музея при Казанском университете. Участие Ката
нова в деятельности Казанского общества археологии, истории и этнографии. 
Встречи с ним на семейных вечерах в доме автора и на квартире у Катано
ва. Внешний облик и черты характера Катанова.

6007. Катанова А. Н. Из воспоминаний об отце. — В кн.: Николай Федо
рович Катанов: Материалы и сообщ. Абакан, 1958, с. 171—184.

Катанова Анна Николаевна.
1900-е гг.— 1922. Рассказы Катанова автору о своих студенческих годах, 

путешествии в Восточный Туркестан. Назначение в Казанский университет 
на должность преподавателя восточных языков (1893). Отношение к окру
жающим. Черты характера, увлечения.

6008. Никольский Н. В. Воспоминания о Н. Ф. Катанове. — В кн.: Нико
лай Федорович Катанов: Материалы и сообщ. Абакан, 1958, с. 168—170.

Никольский Николай Васильевич (р, 1878), востоковед, профессор Ка
занского университета.

1914. Катанов о методике составления словарей. История продажи Ка
тановым личной востоковедческой библиотеки в Турцию.

Коковцов Павел Константинович (1861—1942), 
филолог, семитолог, профессор Петербургского университета, академик

6009. Коковцов П. К. Автобиография. — В кн.: Материалы для биогра
фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1915, 
т. 3, ч. 1, с. 326—329. — Библиогр.: с. 327—329.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Биографический словарь профессоров и 
преподавателей имп. С.-Петербургского университета за истекшую третью 
четверть века его существования, 1869—1894. Спб., 1896, т. 1.

1861—1912. Родословная. Годы учения в 3-й Петербургской шестиклас
сной прогимназии, в 1-й Петербургской гимназии и на факультете восточных 
языков Петербургского университета. Защита магистерской диссертации 
(1893). Научная и педагогическая деятельность.

6010. Струве В. В. П. К. Коковцов как ассиролог. — В кн.: Эпиграфика 
Востока. М.; Л., 1953, сб. 8, с. 3—9.

Струве Василий Васильевич (1889—1965), востоковед, впоследствии ака
демик.

1900-е— 1930-е гг. Коковцов в период преподавательской деятельности 
в Петербургском университете. Его исследования в области ассирологии. 
Встречи и беседы автора с Коковцовым.

Конрад Николай Иосифович (1891—1970), 
филолог-востоковед,

преподаватель Коммерческого института в Киеве, впоследствии академик

6011. Конрад Н. И. Когда и как я стал востоковедом? — НАиА, 1967, 
К* 5, с. 237—241.

1908—1918. Окончание гимназии императора Николая I в Риге. Причи
ны, побудившие автора избрать специальность востоковеда. Учение на япо
но-китайском отделении факультета восточных языков Петербургского уни
верситета (1908—1912). Поездки в Японию, Корею и Китай с учебными и 
научными целями. Чтение лекций по этнографии Японии и Китая в Коммер
ческом институте в Киеве. Сдача магистерского экзамена.
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Котляревский Нестор Александрович (1863—1925), 
историк литературы, профессор Петербургских высших женских 

(Бестужевских) курсов и Александровской военно-юридической академии,
академик " '

6012. Котляревский Н. А. [Автобиография]. — В кн.: Материалы^ для 
биографического словаря действительных членов ими. Академии наук. Пг., 
1915, т. 3, ч. 1, с. 361—364. — Библиогр.: с. 361—364.

1863—1911. Сведения о родителях. Обучение в Киевской средней шко
ле, в Коллегии П. Галагана и на историко-филологическом факультете Мос
ковского университета. Защита магистерской диссертации (1899). Препода
вательская и научная деятельность.

6013. Королицкий М. С. Н. А. Котляревский: Из лич. воспоминаний.— 
Л.: Атеней, 1925. — 31 с., портр.

Королицкий Марк Самойлович (1879—1938), сотрудник журнала «Вест
ник Европы».

1899—1925. Защита Котляревским магистерской диссертации (1899).. 
Котляревский как редактор журнала «Вестник Европы». Характеристика 
личности Котляревского.

Крачковский Игнатий Юлианович (1883—1951), 
филолог-араб ист, историк,

преподаватель Петербургского университета, впоследствии академик
6014. Крачковский И. Ю. Над арабскими рукописями: Листки воспоми

наний о книгах и людях/Предисл. Н. И. Конрада. — 4-е изд. — М.: Наука, 
1965. — 232 с., ил., портр. — Прил.: Библиогр. справка: с. 219—224; Собст
венные имена и названия: с. 225—226; Арабские слова: с. 227; Из писем 
читателей: с. 228—230.

Др. публ. — М.; Л., 1945; 2-е изд. М.; Л., 1946; 3-е изд. М.; Л., 1948;
Избр. соч. М.; Л., 1955, т. 1.

1901—1917. Работа автора над арабскими рукописями. Занятия на фа
культете восточных языков Петербургского университета. Академик В. Р. Ро
зен. Приват-доцент А. Э. Шмидт. Защита А. Э. Шмидтом магистерской дис
сертации (1914). Библиотека Петербургского университета. Ее сотрудники: 
А. Р. Крейцберг, М. И. Кудряшов, С. В. Ларионов, И. П. Мурзин, Б. И. Эпи- 
мах-Шипилло. Азиатский музей Академии наук. О. Э. Лемм, Ф. А. Розенберг. 
Научная командировка на Ближний Восток в 1908—1910 гг. Занятия в Бей
рутском университете св. Иосифа иод руководством А. Лямменса, Л. Ронзе- 
валля, Л. Шейхо, А. Сальхани. Работа над арабскими рукописями в Хедив- 
ской библиотеке и Библиотеке института Аль-Азхара в Каире. Знакомство и 
переписка с арабскими литераторами А. Рейхани, М. Нуайме.

6015. Крачковская В. А. Путешествие И. Ю. Крачковского на Ближний 
Восток. — ПалС, 1974, вып. 25, с. 10—19.

Крачковская Вера Александровна (1884—1974), вбстоковед, жена 
И. Ю. Крачковского.

Июль 1908 — июль 1910. Поездки по Ливану, Сирии, Палестине и Егип
ту с целью изучения культуры этих стран. Бейрут, Каир, Иерусалим, Наза
рет, Тивериада и другие города. Посещение монастырей в поисках старин
ных рукописей. Быт местного населения. Образ жизни Крачковского.

6016. Оде-Васильева К. В. Мои воспоминания об академике И. Ю. Крач- 
ковском. — ПалС, 1956, вып. 2, с. 127—136.

Оде-Васильева Клавдия Викторовна (Оде Кельсум) (1892—1965), ара
бист.

1910—1951. Знакомство автора с Крачковским в г. Назарете. Внешний 
облик Крачковского. Его занятия. Отношение к арабской культуре. Сотруд
ничество его в сирийских периодических изданиях. Переезд автора в Россию 
(1914), встреча с Крачковским, дружба с ним и его семьей. Совместная ра
бота. Характеристика личности Крачковского. Его роль в изучении современ
ной арабской литературы.
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Латышев Василий Васильевич (1855—1921), 
филолог-классик, историк, директор Петербургского историко- 

филологического института, академик
6017. Латышев В. В. [Автобиография]. — В кн.: 50-летие Петроградско

го историко-филологического института: Биогр. словарь лиц, окончивших 
курс ин-та. Пг., 1917, ч. 1, с. 91—107. — Библиогр.: с. 99—107.

Др. публ. (с изм.). — В кн.: Биографический словарь профессоров и пре
подавателей имп. С.-Петербургского университета за истекшую третью чет
верть века его существования, 1869—1894. Спб., 1896. т. 1; Материалы для 
биографического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 
1915, т. 3, ч. 1.

1855—1916. Обучение в Гродненской гимназии и Петербургском истори
ко-филологическом институте. Командировки в Грецию (1880—1882) и на 
юг России (1883) с целью изучения греческой эпиграфики. Защита магистер
ской (1883) и докторской (1887) диссертаций. Служба помощником попечи
теля Казанского учебного округа. Избрание ординарным академиком. Воз
вращение в Петербург (1893). Научная, педагогическая и общественная дея
тельность. Послужной список.

6018. Никитский А. В. Василий Васильевич Латышев, 1855—1921. -—• 
ВДИ, 1972, № 4, с. 182—188.

Об авторе см. № 6031—6033.
1872—1917. Жизненный путь Латышева. Его служебная деятельность. 

Личные качества. Латышев как ученый.

Ляпунов Борис Михайлович (1862—1943), 
языковед, приват-доцент Харьковского университета, 
профессор Новороссийского университета (Одесса), 

впоследствии академик
6019. Ляпунов Б. М. [Автобиография]. — В кн.: Историко-филологиче

ский факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существо
вания (1805—1905). Харьков, 1908, с. 139—141 (паг. 2-я). — Библиогр.: 
с. 140—141.

1862—1902. Родители. Годы учения во 2-й Нижегородской, 5-й Москов
ской гимназиях и на историко-филологическом факультете Петербургского 
университета. Изучение славянских языков под руководством И. В. Ягича,
В. И. Ламанского, А. А. Потебни, М. С. Дринова, Ф. Ф. Фортунатова. Пре
подавательская деятельность в Харьковском и Новороссийском университе
тах. Поездка за границу (1901).

Малеин Александр Иустинович (1869—1936), 
филолог-классик, библиограф, книговед, 

член-корреспондент Академии наук
6020. Малеин А. И. [Автобиография). — В кн.: 50-летие Петроградского 

историко-филологического института: Биогр. словарь лиц, окончивших курс 
ин-та. Пг., 1917, ч. 1, с. 395—402. — Библиогр.: с. 397—402.

1869—1916. Получение образования. Поездка за границу для усовершен
ствования в знаниях. Научная и педагогическая деятельность.

Марр Николай Яковлевич (1864—1934), 
востоковед, лингвист, археолог, 

профессор Петербургского университета, академик
6021. Марр Н. Я. Автобиография. [1864—1933]. — ПИДО, 1935, № 3/4, 

с. 126—130.
Др. публ. — В кн.: Марр Н. Я. Избр. работы. Л., 1933, т. 1; В журн.: 

Огонек, 1927, № 27.
6022. Марр Н. Я. [Автобиография, 1864—1914]. — В кн.: Материалы для 

биографического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 
1917, т. 3, ч. 2, с. 18—28. — Библиогр.: с. 22—28.
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[К № 6021—6022]. Родители. Домашнее образование. Учение в Кутаис
ской гимназии. Увлечение грузинским языком и литературой. Преподавание 
армянского языка в Петербургском университете. Научные поездки за гра
ницу. Участие в археологических раскопках в Закавказье. Научные исследо
вания языков и литератур Кавказа.

6023. Алексеев В. М. Личные воспоминания о Н. Я. Марре. — В кн.: 
Алексеев В. М. Наука о Востоке: Статьи и документы. М., 1982, с. 37—43.

Об авторе см. № 5045.
Начало 1900-х гг .— 1918. Марр как педагог и ученый. Первые годы 

руководства факультетом восточных языков Петербургского университета. 
Личность Марра.

6024. Крачковский И. Ю. Из воспоминаний о Марре. — ИАНОЛЯ, 1941, 
JS& 3, с. 3—5.

Об авторе см. № 6014—6016.
1901—1924. Учение автора на факультете восточных языков Петербург

ского университета. Впечатления о Н. Я. Марре и других преподавателях. 
Защита Марром докторской диссертации. Организация Марром на факульте
те разряда армяно-грузинской филологии и введение общих курсов при изу
чении научных дисциплин. Редактирование автором арабских текстов.

6025. Лордкипанидзе Я. М. Из воспоминаний о Н. Я. Марре. — ПИДО, 
1935, Ко 3/4, с. 186—187.

Лордкипанидзе Ясон Мерабович, историк, товарищ Н. Я. Марра по Пе
тербургскому университету.

1889—1892. Участие Марра в попытках издания общественно-политиче
ского журнала на грузинском языке в Тифлисе. В тексте — извлечения из 
писем Марра, касающиеся организации журнала.

6026. Накашидзе Е. Воспоминания о Н. Я. Марре. — ПИДО, 1935, 
№ 3/4, с. 185—186.

Автор — товарищ Н. Я. Марра по Кутаисской классической гимназии.
1879—1884. Марр — гимназист. Его взаимоотношения с товарищами по 

гимназии.
6027. Самойлович А. Н. Воспоминания о Н. Я. М арре.— ПИДО, 1935, 

№ 3/4, с. 158—160.
Самойлович Александр Николаевич (1880—1938), востоковед-тюрколог, 

преподаватель Петербургского университета, впоследствии академик.
1903—1933. Деятельность Марра в Восточном отделении Русского ар

хеологического общества в Петербурге.

Михайлов Александр Васильевич (1859—1927), 
филолог-славист, профессор Петербургского университета

6028. Михайлов А. В. [Автобиография]. — ИОРЯС, 1928, т. 1, кн. 1, 
с. 250—251. — В ст. Е. Карского «А. В. Михайлов».

1859—1892. Краткие сведения о жизни и научной деятельности. Коман
дировка за границу в библиотеки Западной Европы (1889—1892).

Невский Николай Александрович (1892—1945), 
филолог-востоковед

6029. Конрад Н. И. [Воспоминания о Н. А. Невском]. — В кн.: Громов-
ская Л. Л., Кычанов Е. И. Николай Александрович Невский. М., 1978,
с. 22—24.

Об авторе см. № 6011.
1911. Знакомство автора с Невским на факультете восточных языков Пе

тербургского университета. Занятия Невского фонетикой у приват-доцента 
В. М. Алексеева. Его увлечение поэзией.

6030. Серова М. Д. [Воспоминания о детских годах Н. А. Невского].— 
В кн.: Громовская Л. Л., Кычанов Е. И. Николай Александрович Невский, 
М., 1978, с. 9—12.
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Автор — двоюродная сестра Невского,
1900-е гг. Детство Невского в семье деда Н. А. Соснина, затем в семье 

тетки — В. Н. Крыловой. Его учение в Рыбинской гимназии.

Никитский Александр Васильевич (1859—1921), 
филолог-классик, археолог,

профессор Юрьевского (Дерптского) и Московского университетов, 
член-корреспондент Академии наук

6031. Никитский А. В. [Автобиография]. — В кн.: 50-летие Петроград
ского историко-филологического института: Биогр. словарь лиц, окончивших 
курс ин-та. Пг., 1917, ч. 1, с. 199—203. — Библиогр.: с. 201—203.

Др. публ. — В кн.: Биографический словарь профессоров и преподавате
лей имп. Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его су
ществования (1802—1902). Юрьев, 1903, т. 2.

1859—1916. Годы учения в Новгородской духовной семинарии и Петер
бургском историко-филологическом институте. Поездка в Грецию (1883— 
1884). Преподавательская деятельность в Новороссийском, Юрьевском и 
Московском университетах. Защита магистерской и докторской диссертаций. 
Служба попечителем Оренбургского учебного округа. Научная работа. По
служной список.

6032. Бороздин И. Н. Памяти академика А. В. Никитского. — КМВ, 
1922, № 1, с. 184—186.

Бороздин Илья Николаевич (1873—1959), историк, литературный кри
тик, впоследствии профессор Воронежского университета.

1859—1921. Никитский как лектор. Характеристика его научной дея
тельности. Беседы автора с Никитским.

6033. Успенский Ф. И. Александр Васильевич Никитский: Некролог.— 
ИРАН, 1923, сер. 6, т. 17, с. 1—3.

То же. — Отд. отт. — Б. м., 1923.
Об авторе см. N° 5878—5879.
1881—1921. Знакомство автора с Никитским в Одессе (1882). Встречи. 

Совместная деятельность в Академии наук. Никитский как эпиграфист.

Овсянико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920), 
историк литературы, лингвист, почетный академик

6034. Овсянико-Куликовский Д. Н. <[Отрывок из автобиографии].— 
В кн.: Первые литературные шаги. М., 1911, с. 137—138.

1877—1881. Начало литературной деятельности. Публикации в различ
ных периодических изданиях.

6035. Овсянико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. — Пб.: Изд-во «Вре
мя», 1923.— 192 с., портр.

1853—1890-е гг. Предки автора и его родители. Детство в имении Ка
ховка Днепровского уезда Таврической губернии. Учение в Ришельевской 
(Одесса), затем в Симферопольской гимназиях, на историко-филологиче
ском факультете Петербургского, затем Новороссийского университетов 
(1871—1876). Профессора: В. И. Григорович, И. В. Ягич, Л. Ф. Воеводский, 
Ф. И. Успенский, Н. П. Кондаков, Ф. К. Брун, Р. В. Орбинский, И. С. Не
красов. Студенческий быт. Участие в деятельности «Одесской Громады». 
Л. А. Смоленский. Переезд в Петербург (1876). Занятия санскритом под 
руководством профессора И. П. Минаева. Связи с нелегальными кружками 
Петербурга. Отношение к народничеству. Знакомство с Г. А. Лопатиным, 
Н. А. Морозовым. Заграничная командировка (1877—1880). Знакомство с 
деятелями революционной эмиграции М. М. Драгомановым и П. П. Лавро
вым. Возвращение в Россию. Защита магистерской (1885) и докторской 
(1887) диссертаций. Преподавание в Новороссийском, Казанском и Харь- 

.ковском университетах. Научная и публицистическая деятельность. Интерес 
автора к психологии преступности. Изучение раскола. Исследование проблем
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взаимоотношения морали и искусства, психологии литературного творчества^ 
Философские взгляды.

6036. Горнфельд А. Г. Клочки воспоминаний о Д. Н. Овсянико-Куликов
ском.— ВестнЛ, 1920, № 11, с. 19—20.

Горнфельд Аркадий Георгиевич (1861—1941), критик, сотрудник жур
налов «Русское богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы».

1894—1920. Встречи автора с Овсянико-Куликовским. Характерные осо
бенности его научной и литературной деятельности.

6037. Казанович Е. П. Д. Н. Овсянико-Куликовский на Бестужевских, 
курсах: Воспоминания и впечатления курсистки. — Начала, 1922, № 2,. 
с. 21—35.

Казанович Евлалия Павловна (1886—1942), литературовед, критик.
1907—1910-е гг. Бестужевские курсы после революции 1905—1907 гг. 

Лекции и семинарии Овсянико-Куликовского. Его философские взгляды. 
Внешность, черты характера. Взаимоотношения с молодежью.

6038. Королицкий М. С. Черты из жизни Д. Н. Овсянико-Куликовско
го.— Начала, 1922, № 2, с. 35—42.

Об авторе см. № 6013.
1900-е гг.— 1920. Деятельность Овсянико-Куликовского в качестве ре

дактора журнала «Вестник Европы». Его переписка с читателями журнала.. 
Черты характера.

6039. Спасоклинская М. В. Листок воспоминаний. — В кн.: Санкт-Петер
бургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л.,. 
1973, с. 217—218.

Автор — слушательница Бестужевских курсов.
1910—1914. Семинарий Овсянико-Куликовского по русской литературе 

на Бестужевских курсах. Участие автора в его работе.
6040. Субботина М. А. Из воспоминаний об академике Д. Н. Овсянико- 

Куликовском. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. ,[1-е изд.]. Л., 1965, с. 193—195.

Др. публ. (с изм.). — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бе
стужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973 (под загл.: Страница из 
воспоминаний).

Автор — слушательница историко-филологического факультета Бестужев
ских курсов.

1910-е гг. Занятия в семинарии Овсянико-Куликовского по русской лите
ратуре. Овсянико-Куликовский как педагог и ученый. Н. И. Кареев, 
Н. А. Котляревский, И. М. Гревс, С. К. Булич, Н. К. Пиксанов. В тексте — 
письмо К. Г. Паустовского к К. П. Язевой.

6041. Щербакова М. Ф. Профессор Д. Н. Овсянико-Куликовский.— 
В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., 
испр. и доп. Л., 1973, с. 215—217.

Автор — слушательница историко-филологического факультета Бестужев
ских курсов.

1907—1913. Лекции и семинарии Овсянико-Куликовского на Бестужев
ских курсах. Его отношение к творчеству В. Г. Белинского и А. А. Потебни. 
35-летний юбилей научной и литературной деятельности Овсянико-Куликов
ского.

Ольденбург Сергей Федорович (1863—1934), 
филолог-востоковед, археолог, этнограф, 

профессор Петербургского университета, академик

6042. Ольденбург С. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для био
графического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, 
т. 3, ч. 2, с. 54—62. — Библиогр.: с, 57—62.
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1863—1917. Биографические сведения. Научные взгляды автора. Его дея
тельность по изданию буддийских текстов. Организация археологической 
экспедиции в Китайский Туркестан.

6043. Ольденбург С. Ф. Мысли о научном творчестве. — В кн.: Год шест
надцатый. М., 1933, альманах 2-й, с. 424—432.

1870-е— 1930-е гг. Интерес к востоковедению. Петербургский универси
тет. В Р. Розен. Открытие автором персидского текста «Повести о Варлааме 
я  Иоасафе». Экспедиции для поисков древних рукописей в Восточном Турке
стане. Организация научного издания буддийских текстов.

6044. Алексеев В. М. С. Ф. Ольденбург как организатор и руководитель 
наших ориенталистов. — ЗИВАН, 1935, № 4, с. 31—57.

Др. публ. — В кн.: Алексеев В. М. Наука о Востоке. М., 1982.
Об авторе см. № 5045.
1898—1934. Система преподавания на факультете восточных языков Пе

тербургского университета. Состояние русского востоковедения в конце 
XIX — начале XX в. Разобщенность русских востоковедов. Деятельность 
Ольденбурга по координации исследований по ориенталистике в России. Его 
работа в качестве непременного секретаря Академии наук. Научный, педаго
гический, организаторский дар Ольденбурга. Нравственный облик, черты ха
рактера.

Перетц Владимир Николаевич (1870—1935), 
историк литературы, профессор Университета св. Владимира в Киеве,

академик
6045. Перетц В. Н. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биогра

фического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, 
т. 3, ч. 2, с. 65—72. — Библиогр.: с. 68—72.

1870—1914. Родители. Годы учения в Петербургской гимназии имп. Че
ловеколюбивого общества и Петербургском университете на историко-фи
лологическом факультете. Профессора университета. Научно-литературная, 
преподавательская и журналистская деятельность в Петербурге и Киеве. 
Участие в Украинском научном обществе.

6046. Гудзий Н. К. Памяти учителя. — РЛ, 1965, № 4, с. 167—169.
Об авторе см. № 5993—5996.
1907—1935. Посещение автором лекций В. Н. Перетца по методологии 

истории русской литературы в Университете св. Владимира в Киеве. Семи
нарий русской филологии Перетца.

6046а. Назаревский А. А. [Из воспоминаний о В. Н. Перетце].— 
ТОДРЛ, 1974, т. 29, с. 33—37. — В ст. А. А. Назаревского «Из воспоминаний 
о молодых годах В. П. Адриановой-Перетц».

Об авторе см. № 5996.
1907—1910. Начало деятельности семинария русской филологии Перетца. 

Участники семинария: В. П. Адрианова (Адрианова-Перетц), А. С. Грузин
ский, Н. К. Гудзий. Перетц как научный руководитель. Экскурсия в Жито
мир. Отдых в окрестностях Киева.

Пиксанов Николай Кирьякович (1878—1969), 
литературовед, преподаватель Петербургских высших женских 
(Бестужевских) курсов, профессор Саратовского университета, 

впоследствии член-корреспондент АН СССР
6047. Пиксанов Н. К. [Автобиография]. — В кн.: Русские ведомости, 

1863-1913. М , 1913, с. 133.
1878—1913. Учение в Юрьевском университете на историко-филологиче

ском факультете. Преподавательская деятельность в ряде гимназий и высших 
учебных заведений Петербурга.

6048. Семашко А. А. Из воспоминаний о Николае Кирьяковиче Пиксано- 
ве. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 
2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 208—209.



Семашко Александра Александровна (р. 1877), слушательница историко- 
филологического факультета Бестужевских курсов.

1909—1910-е гг. Участие автора в семинарии Пиксанова на Бестужев
ских курсах в Петербурге. Изучение автором творчества И. А. Гончарова.

Покровский Михаил Михайлович (1868/69—1942),
литературовед, лингвист, историк, профессор Московского университета, 

впоследствии академик
6049. Покровский М. М. Автобиография. — ИАНОЛЯ, 1969, т. 28, вып. 2, 

с. 161—163.
1868/69—1938. Учение в Московском университете на историко-филологи

ческом факультете. Занятия у Ф. Ф. Фортунатова, В. Ф. Миллера, Г. К. Уль
янова. Изучение древних языков. Заграничные командировки (1894, 1896). 
Преподавательская и научная деятельность в Московском университете.

6050. Виппер Р. Ю. [Памяти М. М. Покровского: Некролог]. — ИАНО
ЛЯ, 1969, т. 28, вып. 2, с. 163—164.

Об авторе см. № 5856.
1897—1920-е гг. Совместная преподавательская деятельность в Москов

ском университете. Научные интересы Покровского. Беседы автора с Покров
ским.

Рыстенко Александр Васильевич (1880—1915),
филолог-славист, византинист, профессор Новороссийского университета

(Одесса)
6051. Истрин В. М. А. В. Рыстенко: (Некролог). — ЖМНП. Нов. сер.,. 

1915, ч. 60, № 12, с. 51—60.
Истрин Василий Михайлович (1865—1937), историк литературы, славист,, 

приват-доцент Московского, профессор Новороссийского университетов, ор
динарный академик.

1888—1915. Рыстенко — студент историко-филологического факультета 
Новороссийского университета (Одесса). Занятия под руководством автора. 
Работа Рыстенко над магистерской диссертацией «Легенда о Георгии и дра
коне». Его научная деятельность.

Соболевский Алексей Иванович (1856—1929), 
филолог-славист, этнограф, 

профессор Университета св. Владимира в Киеве и 
Петербургского университета, академик

6052. Соболевский А. И. [Автобиография, 1856—1914]. — В кн.: Мате
риалы для биографического словаря действительных членов имп. Академии 
наук. Пг., 1917, т. 3, ч. 2, с. 157—170. — Библиогр.: с. 158—170.

6052а. Соболевский А. И. [Автобиография, 1856—1884]. — В кн.: Биогра
фический словарь профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского уни
верситета за истекшую третью четверть века его существования, 1869—1894. 
Спб., 1898, т. 2, с. 200—202. — Библиогр.: с. 201—202.

60526. Соболевский А. И. [Автобиография, 1856—1884]. — В кн.: Биогра
фический словарь профессоров и преподавателей имп. Университета св. Вла
димира (1834— 1884). Киев, 1884, с. 616—618. — Библиогр.: с. 617—618.

[К № 6052—60526]. Краткие биографические сведения. Учение в Москов
ском университете на историко-филологическом факультете. Преподаватель
ская деятельность в Киевском и Петербургском университетах. Научные ин
тересы автора.

Соловьев Евгений Андреевич (1867—1905), 
историк литературы, критик, публицист

6053. Чуковский К. И. Памяти Евгения Соловьева. — ТР, 1905, № 37, 
с. 1111—1113.
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Чуковский Корней Иванович (1882—1969), писатель, литературовед.
1897—1905. Е. А. Соловьев как историк русской литературы XIX в. 

Встречи автора с Соловьевым. Сотрудничество Соловьева в журнале 
«Жизнь». Отношение его к А. М. Горькому. Внешний облик и личные каче
ства.

Стасова-Комарова (урожд. Стасова) Варвара Дмитриевна (р. 1862), 
литературовед, писательница

6054. Стасова-Комарова В. Д. [Автобиография]. — Огонек, 1927, № 42, 
с. 12.

1862—1927. Родители. События личной жизни. Увлечение литературой. 
Изучение творчества Жорж Санд.

Сумцов Николай Федорович (1854—1922), 
историк литературы, этнограф, фольклорист, 

профессор Харьковского университета, 
член-корреспондент Академии наук

6055. Сумцов Н. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Историко-филологический 
факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования 
(1805—1905). Харьков, 1908, с. 104—112 (паг. 2-я). — Библиогр.: с. 106—112.

1854—1903. Учение во 2-й Харьковской гимназии и на историко-филоло
гическом факультете Харьковского университета. Поездка в Германию 
(1876). Защита магистерской и докторской диссертаций. Этнографическая 
экспедиция по северо-западной части Харьковской губернии (1900). Препо
давательская, научная и общественная деятельность.

6056. Багалей Д. И. [Воспоминания о Н. Ф. Сумцове]. — В кн.: Пошана: 
'Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. Харьков, 1909, т. 18, с. 9—10. — В ст. «Профес
сор Н. Ф. Сумцов».

Об авторе см. № 5819—5820.
1883—1905. Совместная работа автора и Сумцова в Харьковском уни

верситете, Харьковском историко-филологическом обществе и других обще
ственных учреждениях. Личные качества Сумцова.

6057. Бузескул В. П. [Воспоминания о Н. Ф. Сумцове и Д. И. Бага-
л е е ] .— В кн.: Пошана: Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. Харьков, 1909, т. 18,
с. 20—21. — В ст. «Профессор Н. Ф. Сумцов».

Об авторе см. № 5828—5830.
1870-е гг. Совместное обучение автора и Сумцова во 2-й Харьковской 

гимназии. Знакомство автора с Д. И. Багалеем во время сдачи экзаменов 
в Харьковском университете. Характеристика личности Сумцова и Багалея.

6058. Шепелевич Л. Ю. [Воспоминания о Н. Ф. Сумцове и Д. И. Бага-
лее]. — В кн.: Пошана: Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. Харьков, 1909, т. 18,
с. 24—25. — В ст. «Профессор Н. Ф. Сумцов».

Шепелевич Лев Юлианович (1863—1909), историк литературы, профес
сор Харьковского университета, в описываемое время ученик Н. Ф. Сумцо
ва и Д. И Багалея.

1880-е гг. Встречи автора с Сумцовым и Багалеем во время занятий в 
Харьковском университете. Сумцов и Багалей как ученые.

Усов Николай Степанович (1870—1900), 
лингвист

6059. Булич С. К. Н. С. Усов: (Некролог). — ИОРЯС, 1900, т. 5, кн. 1,
с. 363—369.

То же. — Отд. отт. — Спб., 1900.
Об авторе см. № 5984
Ок. 1889—1900. Биографические сведения об Усове. Черты его характе

ра. Учение на историко-филологическом факультете Петербургского универ
ситета. Жизнь в имении в Медынском уезде Калужской губернии. Научная 
деятельность. Болезнь и смерть.
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Фриче Владимир Максимович (1870—1929),
литературовед, искусствовед, приват-доцент Московского университета, 

впоследствии академик

6060. Бороздин И. Н. Из воспоминаний о Фриче. — КНовь, 1929, кн. 10, 
с. 208—212.

Об авторе см. № 6032.
Конец 1890-х гг.— 1918. Встреча автора с В. М. Фриче в Московском 

университете во время его подготовки к магистерскому экзамену. Отзыв про
фессора Н. И. Стороженко о Фриче. Преподавательская деятельность Фри
че в Московском университете на историко-филологическом факультете. 
Фриче как лектор. Курсы его лекций. Отношение к ним революционного 
студенчества. Литературная, научная и общественная деятельность Фриче.

Халатьянц Григорий Абрамович (1858—1912), 
филолог, специалист по армянской филологии, 

профессор Лазаревского института восточных языков

6061. Кучук-Иоаннесов X. И. Г. А. Халатьянц: Некролог.— Древности 
воет., 1913, т. 4, с. 97—100 (разд. паг.). — Библиогр.: с. 99—100.

Кучук-Иоаннесов Христофор Иванович, преподаватель Лазаревского 
института восточных языков.

1868—1919. Биографические сведения о Халатьянце. Совместное учение 
в Лазаревском институте. Черты характера Халатьянца. Его научная дея
тельность.

Цыбиков Гомбожаб Цэбекович (1873—1930), 
востоковед, филолог, этнограф, путешественник, педагог, бурятский 

просветитель, профессор Восточного института во Владивостоке

6062. Цыбиков Г. Ц. Автобиографическая заметка. — В кн.: Цыби
ков Г. Ц. Буддист-паломник у святынь Тибета. Пг., 1919, с. IX—X.

Др. публ. — В кн.: Цыбиков Г. Ц. Избр. тр.: В 2-х т. Новосибирск, 1981, 
т. 1; Хараев Ю. А. Г. Ц. Цыбиков, 1873—1930: Библиогр. указ. Улан-Удэ, 
1958.

1873—1905. Отец Цыбикова. Годы учения в Агинском приходском учи
лище Читинского уезда Забайкальской области, Читинской мужской гимна
зии и Петербургском университете. Экспедиция в Тибет (1899—1902). Рабо
та во Владивостоке в Восточном институте.

6063. Доржиев Ж. Д. О профессоре Г. Ц. Цыбикове, по воспоминаниям 
его земляков. — В кн.: К столетию со дня рождения профессора Г. Ц. Цы
бикова. Улан-Удэ, 1976, с. 173—181.

Доржиев Жигмитжаб Доржиевич, краевед.
Конец 1870-х гг. — 1930. Описание окрестностей села Урдо-Ага Читин

ского уезда Забайкальской области по воспоминаниям Цыбикова. Жена 
Цыбикова — Л. Норбоева. Цыбиков как этнограф. Его дружба с Ф. И. Щер- 
батским и А. В. Григорьевым. Внешний облик и личные качества Цыбикова.

6064. Жигмитов Д.-Б. Новые данные о жизни и деятельности Г. Ц. Цы
бикова.— В кн.: К столетию со дня рождения профессора Г. Ц. Цыбико
ва. Улан-Удэ, 1976, с. 144—172.

Жигмитов Дарма-Базар, учитель.
1894—1930. Томский период жизни Цыбикова по рассказам жены уче

ного— Л. Норбоевой. Участие П. А. Бадмаева в получении университетского 
образования Цыбиковым. Подготовка Цыбиковым экспедиции в Тибет (по 
воспоминаниям односельчан). Его личные качества. Эпизоды из жизни од
носельчан и родственников Цыбикова.
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Шахматов Алексей Александрович (1864—1920), 
филолог, языковед, историк древнерусской литературы, 

профессор Петербургского университета, академик

6065. Шахматов А. А. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для био
графического словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, 
т. 3, ч. 2, с. 230—235. — Библиогр.: с. 232—235.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1917.
Др. публ. — В кн.: Алексей Александрович Шахматов, 1864—1920. Л., 

1930; В журн.: ИОРЯС, 1920, т. 25.
1864—1912. Детство в семье дяди. Поездка в 1876—1877 гг. в Германию 

и Францию. Первые научные опыты. Учение в московских гимназиях. Зна
комство с профессорами Московского университета: Н. И. Стороженко, 
В. Ф. Миллером, Ф. Ф. Фортунатовым, Ф. Е. Коршем. Учение на историко- 
филологическом факультете Московского университета (1883—1887). Защита 
докторской диссертации (1893), избрание адъюнктом Академии наук. Науч
ная деятельность в Академии. Служба земским начальником (1891—1894).

6066. Голанов И. Г. Воспоминания о курсах и практических занятиях 
А. А. Шахматова в Петербургском университете в 1913—1914 учебном го
ду. — ИОРЯС, 1920, т. 25, с. 318—325.

Голанов Иван Григорьевич (р. 1890), филолог-славист, ученик А. А. Шах
матова.

1913—1914. Лекции и практические занятия Шахматова на историко- 
филологическом факультете Петербургского университета.

6067. Круглый А. О. Воспоминание об А. А. Шахматове, как директоре 
1-го отделения Библиотеки Российской академии наук. — ИОРЯС, 1920, 
т. 25, с. 247—252.

Круглый Алексей Осипович (1852—1930), историк литературы, перевод
чик, библиограф.

1899—1920. Деятельность Шахматова в качестве директора 1-го отделе
ния Библиотеки Академии наук. Его отношение к читателям и сотрудникам 
библиотеки. Его взгляды на задачи библиотеки. Черты его характера.

6068. Масальская Е. А. Повесть о брате моем А. А. Шахматове. Ч. 1. 
«Легендарный мальчик»/Предисл. М. А. Цявловского. — М.: Изд. Сабашни
ковых, 1929. — XIV, 248, 2 с., портр.— (Записи прошлого: Воспоминания по 
письмам/Под ред. С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского).

Масальская (Масальская-Сурина) Евгения Александровна (около 1863— 
1940), историк, генеалог, сестра А. А. Шахматова.

1871—1879. Детство Шахматова в имениях Губаревка Саратовского уез
да и губернии и Хмелевка Ставропольского уезда Саратовской губернии. 
Семья: дядя — А. А. Шахматов и его жена — О. Н. Челюсткина. Предки 
Шахматовых, семейные предания. Детские увлечения Шахматова. Воспита
тели. Эпизоды помещичьего быта. Учение в гимназии Креймана в Москве, 
затем — в 4-й Московской гимназии. Взаимоотношения с товарищами, пере
ходные экзамены, гимназический быт. Занятия филологией. Знакомство с 
профессорами Московского университета: Н. И. Стороженко и В. Ф. Милле
ром. Летние каникулы в Губаревке. Поездка за границу в 1876 г. Работа в 
Лейпцигской университетской и Мюнхенской королевской библиотеках. 
В тексте — отрывки из писем Шахматова к родным за 1875—1879 гг.

6069. Масальская Е. А. А. А. Шахматов: (Детство и юность по воспо
минаниям сестры). — В кн.: Литературная мысль. Л., 1925, кн. 3, с. 93—139.

Об авторе см. № 6068.
1875—1880. Учение Шахматова в гимназии Креймана, затем в 4-й Мос

ковской. Занятия филологией. Знакомство с филологом В. Ф. Ходжетцом, 
профессорами Московского университета: Н. И. Стороженко, В. Ф. Мил
лером, Ф. Ф. Фортунатовым, Ф. Е. Коршем. Филологический анализ текста 
«Житие Феодосия». В тексте — отрывки из писем Шахматова.

6070. Ольденбург С. Ф. Алексей Александрович Шахматов как человек 
и деятель. — ИОРЯС, 1920, т. 25, с. 61—74.



То же. — Отд. отт. — Пг., 1922.
Об авторе см. № 6042—6044.
1890-е гг. — 1920. Черты характера Шахматова. Его моральный облик. 

Общественно-политические взгляды.
6071. Петров Д. К. А. А. Шахматов как университетский деятель.— 

ИОРЯС, 1920, т. 25, с. 141—150.
Петров Дмитрий Константинович (1872—1925), филолог, исследователь 

романских литератур, профессор Петербургского университета, впоследствии 
член-корреспондент АН СССР.

1908—1920. Избрание Шахматова профессором историко-филологическо
го факультета Петербургского университета. Шахматов как преподаватель 
и научный руководитель, как оппонент на защите диссертаций. Деятельность 
в Совете университета. Его общественно-политические взгляды, отношение 
к освободительному движению.

6072. Расторгуев П. А. К характеристике личности А. А. Шахматова. — 
ИОРЯС, 1920, т. 25, с. 318—325.

Расторгуев Павел Андреевич (р. 1881), филолог-славист, ученик
А. А. Шахматова.

1914—1916. Знакомство автора с Шахматовым. Личность Шахматова. 
Его руководство начинающими учеными.

6073. Сакулин П. Н. Научно-общественная деятельность А. А. Шахма
това.— ИОРЯС, 1920, т. 25, с. 302—311.

Сакулин Павел Никитич (1868—1930), историк литературы, впоследст
вии академик.

1890-е гг.— 1920. Воскресные собрания у Шахматова. Деятельность 
Шахматова в качестве председателя II отделения Академии наук. Его об
щественные взгляды. Черты характера.

С074. Сиротинин А. Н. Памяти А. А. Шахматова: (Из гимназ. воспоми
наний). — ИОРЯС, 1920, т. 25, с. 437—449.

Сиротинин Андрей Николаевич (р. 1864), славист, писатель, педагог.
1880-1910-е гг. Совместное учение автора и Шахматова в 4-й Москов

ской гимназии. Увлечения Шахматова, формирование его научных интере
сов. Его занятия языкознанием в Московском университете под руковод
ством профессора Ф. Ф. Фортунатова. Дальнейшие встречи автора с Шах
матовым.

6075. Срезневский В. И. Из припоминаний об А. А. Шахматове в Ака
демической библиотеке. — ИОРЯС, 1920, т. 25, с. 243—246.

Срезневский Всеволод Измайлович (1867—1936), историк литературы, 
библиограф, член-корреспондент Академии наук.

1899—1920. Деятельность Шахматова в качестве директора I отде
ления Библиотеки Академии наук. Пополнение библиотеки. Работа в руко
писном отделе библиотеки.

6076. Чернышев В. И. Из воспоминаний об Алексее Александровиче 
Шахматове (1864—1920). — В кн.: Чернышев В. И. Избр. тр.: В 2-х т. М., 
1970, т. 2, с. 655—674.

Об авторе см. № 5986.
1898—1903. Знакомство автора с Шахматовым. Деятели Отделения рус

ского языка и словесности Академии наук: А. Ф. Бычков, Л. Н. Майков, 
П. К. Сухомлинов. Атмосфера научной работы в Отделении. Шахматов как 
редактор «Известий Отделения русского языка и словесности Академии 
наук». Совещание библиографического отдела «Известий Академии наук» на 
дому у Шахматова (1898). Личные качества Шахматова. Воскресные прие
мы у Шахматовых. Встречи автора с этнографами П. А. Ровинским, 
П. В. Шейном, В. Н. Добровольским, со славистами И. В. Ягичем и 
О. И. Брохом. Беседа с А. Н. Пыпиным. Знакомство и дружеские отноше
ния с П. К. Симони. Участие Шахматова и Симони в создании автором 
личной библиотеки.
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6077. Щепкин В. Н. Академик А. А. Шахматов. — ИОРЯС, 1920, т. 25, 
с. 312—317.

Щепкин Вячеслав Николаевич (1863—1920), историк искусства, палеог
раф, языковед-славист, член-корреспондент Академии наук.

1890-е гг.— 1920. Деятельность Шахматова в Академии наук. Особен
ности его научного таланта. Черты характера. Внешность.

Щерба Лев Владимирович (1880—1944), 
лингвист, профессор Петербургского университета, 

впоследствии академик

6078. Жирков Л. И. Л. В. Щерба как экзаменатор. — В кн.: Памяти 
академика Льва Владимировича Щербы (1880—1944). Л., 1951, с. 88—92.

Жирков Лев Иванович (1885—1963), лингвист, в описываемое время 
студент Петербургского университета, ученик Л. В. Щербы.

1914. Знакомство автора со Щербой. Экзамен по введению в языкозна
ние на восточном факультете Петербургского университета. Щерба как пе
дагог.

Ягич Игнатий (Ватрослав) Викентьевич (1838—1923), 
филолог-славист, историк, этнограф, 

профессор Новороссийского, Петербургского, Берлинского,
Венского университетов, академик

6079. Ягич И. В. [Автобиография]. — В кн.: Биографический словарь 
профессоров и преподавателей имп. С.-Петербургского университета за истек
шую третью четверть века его существования, 1869—1894. Спб., 1898, т. 2, 
с. 353—360.

1838—1892. Годы учения. Научный руководитель Ягича в Венском уни
верситете Ф. Миклошич. Преподавательская и научная деятельность Ягича. 
Награды за ученые заслуги.

6080. Ягич И. В. [Автобиография]. — В кн.: Материалы для биографи
ческого словаря действительных членов имп. Академии наук. Пг., 1917, т. 3, 
ч. 2, с. 251—273. — Библиогр.: с. 253—273.

1838—1908. Родословная. Годы учения. Работа в Загребе. Женитьба. 
Дети Ягича. Его преподавательская и научная деятельность.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И УЧИЛИЩА

6084. В голодную зиму: Из зап. учительницы. — РШ, 1909, № 4, с. 51— 
64 (паг. 2-я). — В конце текста: А. К.

Автор — учительница земской школы в одной из центральных губерний.
Около 1908—1909. Сельская школа во время голода. Создание автором 

столовой для учеников. Наблюдения за народной жизнью. Влияние школы 
на взрослое население.

6085. Два года в фабричной школе. — РНУ, 1897, № 10, с. 115—123 
(паг. 2-я); № 11, с. 148—163 (паг. 2-я). — В конце текста: Фабричный учи
тель.

Автор — учитель начальной школы при крупном стекольном заводе од
ной из центральных губерний.

Около 1895—1897. Здание школы. Классные помещения. Состав учени
ков, уровень их подготовки. Условия жизни и быта. Педагогическая дея
тельность автора, обстоятельства его ухода из школы.
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6086. Дневник народного учителя [1906 г.]: (Посвящается товари
щ ам ).— ОНУЕД, 1908, № 2, с. 40—54; № 3, с. 52—63; Ks 4, с. 13—25. —
В конце текста: Л. Перекати-Поле.

6087. Дневник народного учителя [1907—1908 г.]: (Посвящается това
рищам).— РШ, 1909, № 9, с. 57—76; № 10, с. 63—82; № 11, с. 69—85; 
№ 12, с. 111—128 (везде паг. 4-я). — В конце текста: Перекати-Поле.

[К № 6068—6087]. Автор — учитель начальной школы в одном из укра
инских селений.

Апр. 1906 — июнь 1908. Организация занятий. Отношение к школе со 
стороны местного населения. Участие автора в крестьянских сходках, про
светительная деятельность. Наблюдения за народной жизнью. Характеристи
ка ряда учащихся, их тяга к знаниям. Взаимоотношения автора с кресть
янскими детьми. Условия учительской службы.

6088. Еманов А. Д. Школьный хор в начальном училище: (Очерк орга
низации церковно-шк. хора в с. Н.-Шкафт, Пензенской губ.). — ПВМУО, 
1914, № 9, с. 40—55.

Еманов Алексей Дмитриевич, учитель-регент в сельской школе.
1900-е гг. (?). Организация автором хора. Его состав, репетиции. От

ношение учащихся к занятию пением. Репертуар школьного хора.
6089. Зубковский Ф. История моего учительства: (Шесть лет жизни 

народного учителя в селе. Деятельность его в шк. и внешк.). — 2-е изд.— 
М.: Изд. книгопродавца А. Д. Ступина, 1905. — 63 с.

Зубковский Федор, выпускник духовной семинарии.
Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Получение по протекции места учи

теля начального училища в одном из казачьих селений на Украине. Приезд 
к месту службы. Организация школьных занятий. Сближение с местным 
населением и своими воспитанниками. Характеристика учащихся, влияние 
автора на формирование их мироощущения. Создание школьного хора, раз
витие в детях религиозности. Наблюдения за народной жизнью. Эпизоды 
из жизни школы. Внешкольная деятельность автора.

6090. Из жизни русского народного учителя. — РШ, 1911, № 10, с. 66— 
86 (паг. 1-я); № 11, с. 51—75 (паг. 1-я). — В конце текста: И. А-в.

Автор — учитель земской школы в одной из центральных губерний.
1880-е — начало 1900-х гг. Начало служебной деятельности в сельской 

школе. Условия жизни и быта учителей. Взаимоотношения с учениками, их 
родителями. Обстановка выпускных экзаменов, характеристика учебного на
чальства. Просьба учителей создать школьный совет и ее отклонение со сто
роны земского собрания. Наблюдения за народной жизнью. Личные пережи
вания автора. Учительница В. А. Данилова. Учительская среда, ее интересы. 
Размышления о судьбе русского народного учителя.

6091. Кирьянов В. В. Шаг за шагом: (К истории объединения нар. учи
телей). (Из моих лич. воспоминаний и переживаний). — М.: Изд. кн. склада 
«Для нар. учителя», 1914. — 82 с. — Перед загл.: В. Василевич (В. В. Кирь- 
яков).

Кирьяков (псевд. Василевич) Василий Васильевич (1868—1923), земский 
учитель, журналист и писатель.

Конец 1880-х гг.— 1903. Учительство в земской школе Подольского 
уезда Московской губернии. Создание нелегального учительского кружка и 
увольнение автора из школы. Встречи в Москве с деятелями народного об
разования. Участие во Втором съезде деятелей по профессиональному и 
техническому образованию (дек. 1895 — янв. 1896). Поездка на Всероссий
скую промышленную и художественную выставку 1896 г. в Нижнем Новго
роде. Съезд учителей земских школ Московского уезда в 1901 г. Участие ав
тора в работе Первого Всероссийского съезда представителей обществ вспо
моществования лицам учительского звания (дек. 1902 — янв. 1903).

6092. Проблески: (Из воспоминаний учителя). — НО, 1908, т. 1, кн. 2, 
с. 97—108. — В конце текста: Бывший учитель.

Ок. 1906—1908. Посещение автором совместно с учениками старшей
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группы соседней, хорошо организованной второклассной церковно-приходской 
школы. Внешкольная работа учащихся под руководством автора. Организа
ция пришкольного огорода.

6093. Прошлое школ: (Из воспоминаний б. учительницы). — НО, 1910, 
т. 1, кн. 5/6, с. 575—578.— В конце текста: Т. С.

Автор — жена священника, заведующего церковно-приходской школой в 
одном из украинских селений.

1870—1910. Создание церковно-приходской школы, ее помещение, мате
риальная необеспеченность. Строительство нового здания школы, отношение 
к ней крестьян. Попутно — воспоминания о своем детстве в Воронежской 
губернии.

6094. Силуэты: (Странички из лич. переживаний церков. учителя).— 
ДНУ, 1910, № 12, с. 6—10. — В конце текста: Н. О-ский.

Ок. 1892—1910. Учение автора в двухклассной церковно-приходской 
школе. Последующая служба учителем. Взаимоотношения автора с заве
дующими школами. Организация школьных праздников. Судьба учительни
цы из соседней школы В. П. Долиной.»

6095. Судаков Н. Н. Из школьной жизни. — РНУ, 1908, № 2, с. 21—33 
(паг. 2-я).

Судаков Николай Николаевич, учитель земской школы в одной из цент
ральных губерний.

Конец 1880-х гг.— 1908. Детские годы. Учение в двухклассном училище. 
Учитель С. М. Алексеевский, его личность, взаимоотношения с воспитанни
ками. Поступление автора в учительскую семинарию. Работа учителем.

6096. Флеров В. А. В белорусской школе. — РШ, 1910, № 1, с. 64—81 
(паг. 1-я).

Флеров Всеволод Александрович (1860—1919), педагог.
Ок. 1905—1909. Посещение ряда сельских школ. Встречи и беседы с учи

телями, наблюдения за их жизнью и бытом. Материальная необеспеченность 
школ и учителей, характеристика учащихся. Размышления о судьбах народ
ного образования в Белоруссии.

6097. Флеров В. А. Чем мы сильны: (Из лич. воспоминаний). — РШ, 
1912, № 2, с. 27—43 (паг. 1-я).

Об авторе см. № 6096.
1890-е гг. Посещение земских школ в одной из центральных губерний. 

Встречи с народными учителями. Наблюдения над их жизнью, бытом, усло
виями труда.

6098. Чичерина С. В. У приволжских инородцев: Путевые заметки. — 
Спб.: Тип. В. Я- Милынтейна, 1905.— 427, 210 с., 16 л. ил.

Чичерина Софья Васильевна (р. 1868), этнограф, педагог.
Лето 1904. Поездка по приволжским губерниям с татарским, чуваш

ским, вотским населением. Посещение Казанской учительской семинарии, 
начальных народных школ. Многочисленные встречи и беседы с учителями, 
священниками, деятелями народного образования. Организация педагогиче
ского процесса в начальных школах, уровень подготовки учителей, состав 
учащихся. В приложении — документы, относящиеся к народному образо
ванию.

Архангельская губерния
6099. Бубновский М. И. Тяжелая доля: (Из дневника учителя Карель

ской школы). — ИАОИРС, 1912, № 13, с. 598—601.
Автор — учитель начальной школы в селе Маслозеро Кемского уезда 

Архангельской губернии.
Окт. 1911. Путь пешком из Маслозера в г. Кемь по служебным и лич

ным делам. Характеристика условий учительской службы в Карелии.
6100. Из дневника школьной учительницы. — АрхЕВ, 1902, № 19, ч. не- 

офиц., с. 634—646. — В конце текста: В-а.



Автор — учительница церковно-приходской школы в одном из селений 
Архангельской губернии.

Ок. 1902. Приезд автора к месту службы. Начало занятий. Взаимоот
ношения с детьми, их родителями. Эпизоды из жизни школы. Описание 
крестьянской свадьбы.

Бессарабская губерния
6101. Воспоминание о молдавской школе. — РНУ, 1901, № 4, с. 72—75 

(паг. 2-я). — В конце текста: В. Б-га.
Автор — сельский учитель.
1890-е гг. Назначение учителем молдавской школы в село Зубрешты 

Оргеевского уезда Бессарабской губернии. Материальная необеспеченность 
школы. Состав учеников. Организация занятий.

Вологодская губерния
6102. Баракшин А. Из записок сельского учителя. — РНУ, 1901, № 11, 

с. 190—195 (паг. 2-я).
Автор — учитель Угронской земской школы Вельского уезда Вологодской 

губернии.
1887—1901. Прибытие к месту службы. Отношение местного населения 

к школе и учителям. Педагогическая деятельность. Строительство новой 
школы. Устройство бесплатной воскресной школы для взрослых. Организа
ция народных чтений с «волшебным» фонарем.

6103. Баракшин А. На новом месте: Из зап. сел. учителя. (Посвящает
ся Давыдову). — РНУ, 1904, № 12, с. 243—247 (паг. 2-я).

Об авторе см. Кя 6102.
Конец 1890-х гг. — 1904. Начало занятий в сельской школе. Просвети

тельная деятельность среди взрослого населения. Открытие вечерней воскрес
ной школы для взрослых.

Екатеринославская губерния
6104. Воспоминания о немецкой школе. — РНУ, 1900, Ns 1, с. 2—7 (паг.

2-я). — В конце текста: Н. К-в.
Автор — учитель русского языка.
1890-е гг. Окончание учительской семинарии. Назначение учителем в не

мецкую колонию «Варваровка» (Францфельд) недалеко от Екатеринослава. 
Организация занятий в школе. Характеристика учащихся. Библиотека. 
Школьные праздники.

Енисейская губерния
6105. Дневник учительницы. — ЕЕВ, 1911, Кя 5, ч. неофиц., с. 21—30.— 

В конце текста: N.
1900-е гг. Работа учительницей в церковно-приходской школе (предполо

жительно Енисейской губернии). Отсутствие медицинской помощи в деревне.
6106. Корелин И. Отрывки из дневника епархиального наблюдателя за

1902— 1903 уч. г. — ЕЕВ, 1903, Кя 6, с. 116—126; Кя 7, с. 139—142; Кя 8/9,
с. 174—179; Кя 10, с. 210—214; Кя 11, с. 236—242; Кя 12, с. 276—280; Кя 13,
с. 307—315; Кя 14, с. 345—349; Кя 15, с. 357—367; Кя 16, с. 397—406; Кя 17,
с. 428—438; Кя 18, с. 467—477; Кя 20, с. 527—535; № 21, с. 559—568; Кя 22,
с. 598—604 (во всех № ч. неофиц.).

6107. Корелин И. Отрывки из дневника епархиального наблюдателя за
1903— 1904 уч. г. — ЕЕВ, 1903, Кя 23, с. 629—634; Кя 24, с. 663—671; 1904,
Кя 2, с. 54—63; Кя 3, с. 90—99; Кя 4, с. 134— 136; Кя 7/8, с. 254— 260; Кя 9, 
с. 272—287; Кя 10, с. 303—308; Кя 11, с. 323—331; Кя 12, с. 350—358; Кя 13,
с. 374—381; Кя 14, с. 397—408; Кя 15, с. 421—427; Кя 16, с. 452—459; Кя 17,
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с. 475—482; № 18, с. 508—512; 1905, № 1, с. 14—28; № 2, с. 57—61 (во 
всех N° ч. неофиц.).

[К № 6106—6107]. Автор — протоиерей, епархиальный наблюдатель 
церковных школ Енисейской епархии.

1901—1904. Поездки по епархии и инспекция автором ряда городских 
и сельских церковно-приходских школ. Учителя и священники. Источники 
содержания школ. Культурно-просветительная деятельность учителей в сре
де местного населения. Народные чтения. Наблюдения за жизнью школ 
(распорядок дня, организация занятий, экзамены, уровень сообщаемых зна
ний). В тексте — рассказы ряда учительниц о своей жизни.

6108. Чепсаров К. Ж ажда просвещения: (Письмо в ред.). — ЕЕВ, 1903, 
N° 18, ч. неофиц., с. 466—467.

Чепсаров Конон, учитель Верхне-Кужебарской школы Енисейской епар
хии.

Окт. — нояб. 1902. Случай из учительской практики. Тяга детей к зна
ниям.

Казанская губерния
6109. Власов И. Г. Очерки и наброски. — В кн.: Лаптев И. Школьные 

очерки. Спб., 1911, с. 29—116. — В ст. И. Лаптева «На ниве народной: 
(Из жизни дерев, учителя)».

Власов Иван Григорьевич, учитель церковно-приходской школы в дерев
не Беляхче (предположительно Тетюшинский уезд Казанской губернии).

1890-е гг. — 1905. Работа помощником учителя и учителем в церковно
приходских школах. Отношение к этой работе родственников. Сельская ин
теллигенция. Дети старообрядцев. Значение учителя в деревне.

6110. Воспоминания учителя инородческой школы. — Казань: Тип. губ. 
правл., 1911.— 12 с. — В конце текста: Диакон С-в.

Автор — учитель церковно-приходской школы в одном из чувашских 
сел Цивильского уезда Казанской губернии.

1896—1906. Назначение учителем в школу. Местное население. Просве
тительная и миссионерская деятельность автора среди чувашей, взаимоотно
шения с ними, а также с татарами. Влияние школы на формирование лич
ности учащихся.

Калужская губерния
6111. Воскресенский А. Д. Тетрадь сельского учителя. — Летописец, 1904, 

N° 8, с. 239—252; № 9, с. 274—283; № 10, с. 318—330; N° И, с. 370—377; 
N° 12, с. 420—428.

Воскресенский Александр Дмитриевич (р. 1861), учитель земской школы 
в селе Гремячево Перемышльского уезда Калужской губернии.

1890-е гг.— 1904. Работа автора в местной школе. Наблюдения за на
родной жизнью, взаимоотношения с учениками и их родителями. Эпизоды из 
жизни школы. В тексте — отрывки из дневника автора.

Киевская губерния
6112. Школьные воспоминания: (Из воспоминаний о нач. шк.). — РШ, 

1902, N° 1, с. 103—108 (паг. 1-я). — В конце текста: Камос.
Автор — бывший ученик церковно-приходской школы в местечке Погре- 

бище Бердичевского уезда Киевской губернии.
Середина 1890-х гг. Поступление в школу. Порядки, традиции. Взаимо

отношения с учителями, система наказаний, уровень сообщаемых знаний. 
Характеристика учителей.
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6113. Гончаров П. История моего школьного сада. — РНУ, 1907, № 4„ 
с. 49—57 (паг. 3-я).

Автор — учитель Логовского двухклассного министерского училища 
Юрьевского уезда Лифляндской губернии.

1902—1904. Назначение учителем Логовского училища. Создание сада 
на пришкольном участке. Привлечение школьников к древонасаждению.

6114. Палецкис Ю. Письма к друзьям-самоучкам. — В кн.: Палецкис Ю. 
Жизнь начинается. М., 1970, с. 105—150.

Др. публ. — ДН, 1969, № 3 (под загл.: Воспитание характера: Письма 
друзьям-самоучкам).

Палецкис Юстас (1899—1980), писатель, журналист, советский государ
ственный и общественный деятель.

1905— 1919. Учение в народной школе в Риге. Самообразование.

Московская губерния
6115. Константинов С. В. Два года в земской школе. — РШ, 1913, № 2Г 

с. 62—89 (паг. 1-я); № 3, с. 63—84 (паг. 1-я); № 4, с. 55—77 (паг. 1-я).
Автор — учитель земской школы в Московской губернии.
Сент. 1906 — май 1908. Приезд к месту службы. Материальное положе

ние школы. Попечитель и законоучитель школы. Педагогическая и вне
школьная деятельность автора. Характеристика сельских учеников. Школь
ные обеды. Организация чтений с «волшебным» фонарем. Отношение кре
стьян к религии. Организация праздников в школе. Просветительная дея
тельность автора среди крестьян. Открытие народной библиотеки. Конфликт 
автора с попечителем и законоучителем. Отстранение от службы. Попутно — 
многочисленные эпизоды из народной жизни.

6116. Кудрявцев С. В поисках педагогического призвания: Страничка из 
пережитого. — ПЛ, 1916, кн. 8, с. 484—512.

Автор — сельский учитель в ряде школ Московской губернии.
1890-е гг. (?) — 1914. Начало учительской службы. Знакомство с учите

лем соседней Быковской школы С. П. Смирягиным. Педагогическая деятель
ность Смирягина, его советы и помощь автору, эпизоды из его жизни. Влия
ние личности Смирягина на автора. Поездки автора в Москву, покупка 
книг, занятия самообразованием. Жизнь сельского народного учителя. Встре
чи автора с Л. Н. Толстым и Н. Н. Златовратским.

6117. Кушнерев А. Из воспоминаний сельского учителя. — ПВМУО, 1914, 
№ 5/6, с. 68—84.

Автор — учитель Ракитского земского училища, по-видимому, в Москов
ской губернии.

1900-е гг. (?). Приезд в училище. Организация занятий. Характеристика 
учеников, уровень их знаний. Условия жизни и быта автора. Местное обще
ство. Эпизоды из народной жизни.

6118. Петрова Н. Б. 1. Из дневника народной учительницы. 2. Дети-си
роты.— М.: Типолит. Т-ва Кушнерев и К°, 1915.— 187 с .— (Б-ка нового- 
воспитания и образования; Вып. 104).

Петрова Наталья Борисовна, учительница земской школы в одном из 
селений Московской губернии.

1906— 1914. Педагогическая деятельность автора. Воспитание крестьян
ских детей в духе гуманности. Характеристика учеников, судьбы некото
рых из них. Способности учащихся, уровень сообщаемых им знаний. Отно
шение крестьян к школе. Школьные экзамены. Наблюдения за жизнью уче
ников после окончания ими школы. Открытие автором при школе приюта 
для круглых сирот из соседних деревень (1910). Дети-сироты, их жизнь в 
приюте, привязанность к автору. В тексте — ученические сочинения, а так
же письма бывших воспитанников к автору.

Л и ф л я ндск ая  губерния
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6119. Егоршин Г. Воспоминания о сельской школе. — РНУ, 1898, № 10, 
с. 168—171 (паг. 2-я).

Егоршин Григорий, учитель.
Конец 1870-х гг.— 1898. Учение автора в сельской школе села Мото- 

вилово Арзамасского уезда Нижегородской губернии. Учитель И. В. Зефи
ров, законоучитель о. Николай Минервин. Влияние этих педагогов на после
дующую судьбу автора, его учительскую деятельность.

Новгородская губерния
6120. Мои первые шаги на поприще земской учительницы. — ВНЗ, 1905, 

№ 12, с. 61—67 (паг. 1-я). — В конце текста: Н. С. В.
Автор — учительница сельской школы Новгородской губернии.
1903—1904. Назначение учительницей в одну из земских школ. Начало 

занятий. Просветительная деятельность автора среди крестьян. Организация 
народных чтений с «волшебным» фонарем. Праздники в школе. Характери
стика экзаменов в земской школе.

6121. Попов Г. Экзаменационные картинки. — НЕВ, 1915, № 32/33, ч. 
яеофиц., с. 1094—1097.

Попов Григорий, священник.
Ок. 1907—1915. Участие автора в проведении выпускных экзаменов в 

сельских начальных школах Новгородской губернии.
6122. Тюкин Т. Из воспоминаний учителя. — ВНЗ, 1906, № 20, с. 54—63 

(паг. 2-я).
Автор — учитель Санталовской земской школы Крестецкого уезда Нов

городской губернии.
Дек. 1904 — осень 1905. Назначение учителем в Санталовскую школу. 

Помещение школы, ее попечительница Е. И. Шафф. Учебная и воспитатель
ная деятельность автора.

Н и ж егородск ая  губерния

Олонецкая губерния
6123. В новой школе. — РНУ, 1906, № 5/6, с. 89—99 (паг. 3-я). — В кон

це текста: Учитель русской школы в Карелии.
Ок. 1904—1906. Прибытие к месту службы. Отношение к русской школе 

со стороны местного населения, а также учебного начальства. Состав школь
ной библиотеки.

Оренбургская губерния
6124. Васильев Д. Из «дневника» школьного учителя. — ОПЗ, 1909, вып. 

5, № 3/4, с. 9 -1 9 .
Автор — заведующий сельской школой в Оренбургской губернии.
Сент. — дек. 1908. Начало учебного года. Характеристика учеников. Ор

ганизация и программа занятий. Школьные праздники. Эпизоды из жизни 
учащихся.

6125. Первушин Л. Из дневника учителя передвижных церковных 
школ. — ОренбЕВ, 1902, № 7, ч. неофиц., с. 299—310.

Первушин Лука, старший учитель ряда передвижных школ в Оренбург
ском уезде и губернии.

1899—1902. Открытие нескольких передвижных школ на хуторах. Учи
теля-помощники из окончивших начальную школу. Взгляды хуторян на 
•обучение грамоте.

6126. Первушин Л. Из дневника учителя церк.-прих. школы. — ОренбЕВ, 
1906, № 2, ч. неофиц, с. 53—60; № 3, ч. неофиц., с. 115— 120.

Об авторе см. № 6125.
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1903—1906. Приезд в Павловскую церковно-приходскую школу Орен
бургского уезда и губернии. Школьное здание. Библиотека. Состояние дис
циплины в школе к моменту приезда автора. Взгляды местного населения: 
на школу. Открытие в Павловке воскресной школы. Состав учащихся. На
блюдения за народной жизнью.

6127. Хитроумная борьба с крестьянской темнотой. — ОПЗ, 1909, вып. 5* 
№ 3/4, с. 2—7. — В конце текста: 3. У.

Автор — учительница сельской школы Оренбургской губернии.
1907—1908. Отношение местного населения к школе. Решение сельского 

схода о ее закрытии. Борьба автора за отмену решения. Причины недоверия 
крестьян к школе.

Полтавская губерния
6128. Виноградский А. К освящению школьного здания в Николаевском) 

приходе с. Староверовки, Константиноградского уезда [Полтавской губер
нии]. — ПолтЕВ, 1910, № 34, ч. неофиц., с. 2279—2290.

Автор — приходский священник.
1901—1910. Деятельность автора по строительству церковно-приходской: 

школы в селе Староверовка, его взаимоотношения с прихожанами. Влияние 
событий 1905—1907 гг. на жизнь школы.

Приморская область
6129. Бондарев Д. Далекая окраина: (Мои воспоминания). — НУ, 1914'  ̂

No 5, с. 3—6; Nq 6, с. 3—8; № 13/14, с. 2—8; № 15, с. 3—7.
Автор — учитель двухклассного железнодорожного училища в городе- 

Никольск-Уссурийск Приморской области.
1910—1913. Путь из Нижнего Новгорода до Владивостока. Начало учи

тельской службы. Материальное положение железнодорожного училища, ор
ганизация его работы. Педагогический персонал. Условия жизни и быта учи
телей на Дальнем Востоке. Организация учительских съездов. Начальник 
учебного отдела Н. В. Борзов, его помощник И. И. Хитров, инспектор на
родных училищ И. С. Пеляничкин.

6130. Из дневника сельского учителя. — ВладивостокЕВ, 1905, № 19, ч. 
неофиц., с. 451—454; № 20, ч. неофиц., с. 467—475; № 22, ч. неофиц.,. 
с. 519—523. — В конце текста: Инн. Б-в.

Автор — учитель церковно-приходской школы в Приморской области.
Окт. 1904 — март 1905. Начало занятий. Организация школьного хора. 

Материальное положение школы и учителя. Взаимоотношения с попечите
лем школы. Местное население.

6131. Мариковский. Письмо с Дальнего Востока. — РНУ, 1910, № 3,
с. 17—28 (паг. 2-я); № 4, с. 33—52 (паг. 2-я).

Автор — сельский учитель.
1905— 1908. Приезд к месту службы в село Черниговка Южно-Уссурий

ского уезда Приморской области. Природа. Местное население. Материаль
ное положение школы. Педагогический персонал. Учащиеся. Учительская 
служба. Организация при училище воскресной школы и народных чтений с 
«волшебным» фонарем. Обстоятельства прекращения чтений. Эпизоды из 
жизни школы. Перевод автора в городское училище.

6132. Телятьев К. Письмо [-воспоминание] из Камчатки. — Владиво
стокЕВ, 1907, № 16, ч. неофиц., с. 303—306.

Телятьев Константин, учитель начальной школы в селе Мильково (на 
Камчатке).

1906— 1907. Начало занятий в Мильковской школе. Помещение школы,, 
ее материальное положение. Помощь школе со стороны местного населения. 
Наблюдения за народной жизнью.
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6133. Пережитое: (Впечатления учителя). — РНУ, 1903, N° 8/9, с. 132— 
147 (паг. 2-я); N° 11, с. 172—186 (паг. 2-я). — В конце текста; Учитель С.

Автор — сельский учитель в Самарской губернии.
Ок. 1897—1903. Педагогическая деятельность в начальной школе. Усло

вия жизни и труда народного учителя. Наблюдения за народной жизнью. 
Старообрядцы. Учение автора на Самарских губернских педагогических 
курсах 1903 г. Преподаватели курсов: И. А. Сикорский, Я. И. Ковальский, 
Г. В. Хлопин, К. В. Ельницкий, В. К. Беллюстин и др. Значение педагоги
ческих курсов для учителей.

6134. Попечители моей школы. — РНУ, 1906, № 7/8, с. 167—174 (паг. 
2-я). — В конце текста: Учитель Н. С.

Автор — учитель ряда школ в Самарской губернии.
Ок. 1897—1906. Воспоминания о школьных попечителях, их характери

стики и отношение к своим обязанностям. Взаимоотношения попечителей с 
автором. Жизнь русского народного учителя.

С.-Петербургская губерния
6135. Ананьев И. Детский народный праздник. — РНУ, 1906, N° 5/6, 

с. 99—106 (паг. 3-я).
Автор — учитель земской школы в Лужском уезде С.-Петербургской гу

бернии.
Весна 1904 г. Организация народными учителями двух детских концер

тов силами учеников местных школ. Подготовка к концертам, их проведе
ние близ станции Плюсса Варшавской железной дороги. Участие школьни
ков в древонасаждении.

С ам арская губерния

Саратовская губерния
6136. Кузьмин Н. В. Наши с Федей ночные полеты. — НМ, 1970, N° 2, 

с. 118—133.
Кузьмин Николай Васильевич (р. 1890), художник-график.
1902—1905. Учение в Сердобском городском училище. Педагоги. Друзья. 

Страховой агент Ф. А. Алексеев. Первая любовь.

Смоленская губерния
6137. Воспоминания: (От 1891 до 1896 г. включ.). — РНУ, 1901, № 2, 

с. 1—15 (паг. 2-я). — В конце текста: М. П.
Автор — учитель сельской школы.
Окончание учительской семинарии. Поиски работы. Назначение учителем 

начальной школы в Смоленской губернии. Педагогическая деятельность. Ус
ловия жизни и труда народного учителя.

Тамбовская губерния
6138. Киселев И. Воспоминания учителя. — РНУ, 1906, N° 5/6, с. 114— 

119 (паг. 3-я).
Автор — сельский учитель в Тамбовской губернии.
1896—1903. Помощь Б. Н. Чичерина автору в поступлении на учитель

скую службу. Организация при школе народных чтений. Чичерин как попе
читель школы, его забота о народном образовании.

6139. Реморов Н. И. В школе для девочек: (Из дневника шк. учите
л я ) .— НО, 1910, т. 1, кн. 4, с. 395—409; кн. 5/6, с. 539—559.

Реморов Николай Иванович, учитель Борисовской церковно приходской 
женской школы Козловского уезда Тамбовской губернии.

256



Сент. 1908 — май 1909. Начало учебного года. Организация занятий. 
Состав учениц, их отношение к школе, к автору. Школьная библиотека. 
Выпускные экзамены в старшем отделении. Праздники. Наблюдения за 
крестьянской жизнью.

6140. Реморов Н. И. Из жизни школы в военный год: (Отрывки из днев
ника шк. учителя). — НО, 1917, т. 1, кн. 1, с. 1—12.

Об авторе см. № 6139.
22 ноября 1915— 12 июня 1916. Отражение военных действий на жиз

ни учениц Борисовской женской церковно-приходской школы Козловского 
уезда Тамбовской губернии. Детские посылки на фронт. В тексте — отрывки 
из солдатских писем автору и ученицам школы.

Тверская губерния
6141. «Панков А. В. Думы учителя: (Из воспоминаний о недалеком прош

лом). Посвящается моим питомцам по двухклас. уч-щу. — РНУ, 1910, № 4, 
с. 52—61 (паг. 2-я).

Ланков Александр Васильевич (р. 1884), сельский учитель.
1903—1907. Начало учительской деятельности в Кимрско-Александров

ском министерском двухклассном училище Корчевского уезда Тверской гу
бернии. Состав учеников, характеристика некоторых из них. Тяга крестьян
ских детей к получению знаний. Уровень успеваемости. Программа занятий.

6142. Ланков А. В. Первые мысли на учительском поприще. — РНУ, 
1905, № l f с. 2—8 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 6141.
1903—1905. Окончание Новоторжской учительской семинарии. Назначе

ние в Кимрско-Александровское училище Корчевского уезда Тверской губер
нии и педагогическая деятельность в нем.

6143. Максимов И. Е. Полтора года учительства. — РНУ, 1909, № 1, 
с. 24—30 (паг. 2-я). — В конце текста: М.

Максимов Иван Егорович (р. 1884), учитель Ферязкинского двухклас
сного сельского министерского училища Старицкого уезда Тверской губер
нии.

1903—1904. Начало учительской деятельности после окончания Ново
торжской учительской семинарии. Условия жизни и быта народных учите
лей. Уездная интеллигенция. Участие в Старицком учительском съезде, его 
программа и организация занятий. Уход из школы.

6144. Шохор-Троцкая Н. С. Из записок учительницы: (Посвящается 
памяти А. М. Унковского). — РШ, 1907, № 3t с. 118—130; № 4, с. 102—112; 
№ 5/6, с. 166—179; № 7/8, с. 140—160 (во всех № паг. 2-я).

Шохор-Троцкая Надежда Семеновна (р. 1881), учительница Мало-Тро- 
ицкой земской школы Тверского уезда и губернии.

1902 — ок. 1905. Школьная жизнь. Характеристика ряда учеников. На
блюдения за детьми, взаимоотношениями в их среде. Учительница С. А. Ун- 
ковская. Педагогическая деятельность Унковской и автора. Школьная при
слуга. Влияние школы на воспитанников. В тексте — размышления автора 
о судьбах народного образования и воспитания.

6145. Шохор-Троцкая Н. С. Ночлежный приют при Мало-Троицкой 
школе имени Унковского: (Посвящается памяти А. М. Унковского). — РШ, 
1905, № 10/11, с. 66—92 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 6144.
1902 — ок. 1905. Устройство ночлежного приюта для школьников из 

дальних деревень. Организация питания «ночлежников», распорядок их за
нятий. Взаимоотношения в среде учащихся. Педагогическая деятельность 
автора.

6146. Шохор-Троцкая Н. С. Петр Огурцов: (Из зап. учительницы).— 
РШ, 1907, № 1, с. 43—64 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 6144.
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1902 — ок. 1906. Начало работы в Мало-Троицкой земской школе Твер
ского уезда и губернии. Учительница С. А. Унковская, совместная с ней пе
дагогическая деятельность. Характеристика ученика старшего отделения! 
П. Огурцова. Помощь ему со стороны автора и Унковской в получении 
дальнейшего образования. Эпизоды из школьной жизни.

6147. Шохор-Троцкая Н. С. Столовая для детей при сельской школе 
имени А. М. Унковского. — РШ, 1905, № 5/6, с. 76—97 (паг. 3-я).

Об авторе см. № 6144.
1902—1905. Устройство учительницами Мало-Троицкой земской школы 

Тверского уезда и губернии школьной столовой для приходящих учеников. 
Отношение к столовой со стороны учеников и родителей. В тексте — меню 
школьных обедов в постные и скоромные дни.

Томская губерния
6148. Мироносицкий В. Я. Церковная школа. — Томск ЕВ, 1916, № 2Г

ч. неофиц., с. 42—45.
Автор — томский епархиальный наблюдатель.
Ок. 1899—1916. Отрывочные воспоминания. Начало служебной деятель

ности в качестве наблюдателя церковных школ. Жизнь и быт учителей этих 
школ в разные годы.

Тульская губерния
6149. Климко Ф. С. Два дня в Никитском: (По сел. шк. грамоты).— 

РШ, 1897, № 12, с. 203—220 (паг. 1-я).
Климко Флор Степанович, учитель.
Лето 1897. Посещение школ грамоты Тульской губернии. Воспитанницы 

женских воскресных церковно-приходских школ в качестве учительниц школ 
грамоты. Педагогические курсы для бывших воспитанниц воскресных школ. 
Состав слушательниц, уровень их знаний.

6150. Мечев Т. А. Прежде и теперь: (Из наблюдений учителя). — НО,. 
1902, т. 2, кн. 10, с. 286—290.

Мечев Тихон Алексеевич (ум. 1911), священник, учитель школы грамо
ты в селе Каверино Каширского уезда Тульской губернии.

Ок. 1897—1902. Открытие школы. Состав учеников. Уровень их знаний 
до начала обучения. Влияние школы на крестьянских детей.

6151. Саломатин П. Как живет и работает народный учитель: (Лич. впе
чатления).— Спб.: Кн. изд-во «Прометей» Н. Н. Михайлова, 1913. — 203 с.

Автор — учитель ряда земских школ в Епифанском уезде Тульской гу
бернии.

Ок. 1904—1911. Личные воспоминания и рассказы других учителей. Ма
териальная необеспеченность и гражданское бесправие народных учителей. 
Отношение к ним со стороны населения, учебного начальства, местной адми
нистрации. Наблюдения за народной жизнью. Публикация автором статьи в 
газете «Школа и жизнь» (1911) и его отстранение от должности. В тексте— 
выдержки из газет, журналов, а также размышления автора о судьбах рус
ского народного учителя.

Харьковская губерния
6152. Щукин П. Н. Из дорожного дневника инспектора народных учи

лищ .— РШ, 1914, № 9/10, с. 61—77 (паг. 1-я).
Щукин Прокопий Николаевич, инспектор народных училищ по Харьков

скому уезду и губернии.
Ок. 1911—1914. Посещение ряда школ Харьковского уезда. Характери

стика учителей и учащихся. Отношение крестьян к школе и учителям. От
рицательное влияние окружающей среды на выпускников начальных народ
ных училищ.
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6153. Абрамов И. С. В культурном скиту: Процветающая ком. общи
на. — 2-е изд., перераб. — Спб.: Жизнь и знание, 1914. — 99 с.

6154. Абрамов И. С. В культурном скиту: (Среди неплюевцев). — Спб.: 
Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1902. — 127 с.

|[К № 6153—6154]. Абрамов Иван Спиридонович (1874—1960), историк 
и этнограф.

1890- е — 1900-е гг. Поступление автора в начальную школу на хуторе 
Воздвиженск близ местечка Янполь Глуховского уезда Черниговской губер
нии. Учредитель и попечитель школы Н. Н. Неплюев, его личность, взгляды, 
взаимоотношения с воспитанниками, с автором. Основание Неплюевым Кре- 
стовоздвиженского трудового братства, образ жизни его членов, взаимоот
ношения в их среде, система наказаний. «Братские кружки». Уход автора из 
«братства». В тексте — отрывки из дневника автора, другие документы.

Ярославская губерния
6155. Терпение и труд все перетрут: (Из дневника учителя церковно- 

приход. шк.). — ЯЕВ, 1904, № 45, ч. неофиц., с. 775—777. — В конце текста: 
Учитель О. Г.

Автор — учитель в одном из селений Ярославской губернии.
Конец 1890-х гг. — 1904. Наведение порядка в классе. Внешкольные 

занятия с учениками, разбивка сада.

ШКОЛЫ И КУРСЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ.
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ

6156. Спижарная Н. К. Из воспоминаний учительницы рабочей школы.— 
Просвещение, 1922, № 2, с. 174—175. — В конце текста: Н. Спижарная 
(Дмитриева).

Ок. 1897—1901. Работа на Пречистенских курсах. Организация Бутыр
ской вечерней школы. Помощь вечерним школам со стороны А. М. Горь
кого и А. М. Калмыковой. Попытки создать легальное рабочее общество 
силами учащихся и преподавателей.

6157. Стасова Е. Д. Как мы старались расширять кругозор учащихся.— 
ШВ, 1937, № И, с. 17—19.

Стасова Елена Дмитриевна (1873—1966), деятель российского и между
народного коммунистического движения.

1891— 1906. Окончание гимназии и поступление учительницей в Литов
скую воскресную школу в Петербурге. Обучение женщин и девушек грамо
те, характеристика некоторых из них. Чтения с «волшебным» фонарем. Соз
дание учительницами воскресных школ «Подвижного музея учебных посо
бий».

Ч ерниговская губерния

Петербург
Смоленские мужские и женские вечерне-воскресные классы 

Русского технического общества 
(Смоленская, Корниловская школа для рабочих)

6158. Гердзей (Шмигельская) Е. Ц. Лучшие годы моей работы. — ШВ, 
1939, No 9, с. 50—53.

Автор — педагог.
1885—1918. Работа автора в Корниловской школе в Петербурге. Орга

низация занятий, учащиеся. Педагоги: Н. А. Варгунин, А. М. Калмыкова, 
А. Г. Небольсин, В. Я. Абрамов (Аврамов), О. П. Поморская и др. Влияние 
школы на рабочих.
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6159. Гуревич А. Я. Мы часто обсуждали с учащимися вопросы препо
давания.— ШВ, 1939, № 1, с. 38—40.

Гуревич Анна Яковлевна, учительница Корниловской школы.
1903—1917. Работа автора в школе. Агитация и пропаганда среди уча

щихся. Состав учителей. Распорядок занятий. Работа кружков, вечера са
модеятельности.

6160. Дункен И. А. Школа сделала нас борцами за социалистическую 
революцию. — ШВ, 1939, № 1, с. 43—44.

Дункен Изот Александрович.
1894—1914. Поступление в Корниловскую школу. Преподаватели: 

Л. М. Книпович, А. М. Калмыкова, Е. Домантович (Кувшинская), П. Ф. Ку- 
делли, Н. К. Крупская. Деятельность педагогов по революционному воспи
танию учащихся. Дальнейшая судьба автора.

6161. Крупская Н. К. Каждая школа должна стать культурным цент
ром, помогать не только детям, но и взрослым овладевать знаниями. — 
ШВ, 1939, № 6, с. 62—63.

Крупская Надежда Константиновна (1869—1939), советский государст
венный и партийный деятель. Жена В. И. Ленина.

1891—1896. Работа в Корниловской школе. Заведующие женской и муж
ской школами О. П. Поморская и Е. П. Пожалова. Эпизоды из педагогиче
ской деятельности. Встреча В. И. Ленина на квартире Л. М. Книпович с учи
тельницами вечерне-воскресной школы.

6162. Крупская Н. К. Пять лет работы в вечерних Смоленских классах.— 
Пед. соч.: В 6-ти т. М., 1979, т. 4, с. 16—31 *.

Об авторе см. № 6161.
1891—1896. Работа автора учительницей в 1-й мужской вечерне-воскрес

ной школе для взрослых рабочих в селе Смоленском за Невской заставой. 
Условия работы. Организация занятий. Состав учащихся. Революционизиру
ющее воздействие школы на рабочих. Педагоги.

6163. Куделли П. Ф. Дом № 65 по Шлиссельбургскому тракту. — ШВ, 
1939, № 1, с. 34—37.

Куделли Прасковья Францевна (1859—1944), народоволка, член РСДРП 
с 1903 г.

1890-е гг. Работа автора в Корниловской школе. Характеристики уча
щихся, состав педагогов. Формы антиправительственной агитации и пропа
ганды среди учащихся. Влияние школы на формирование личности воспи
танников.

6164. Онуфриев Е. П. На уроках складывались и крепли наши револю
ционные убеждения. — ШВ, 1939, № 1, с. 41—42.

Онуфриев Евгений Петрович, учащийся Корниловской школы, делегат 
Пражской конференции РСДРП 1912 г.

Конец XIX в. — 1917. Работа «мальчиком» в конторе Невского завода. 
Поступление в Корниловскую школу. Педагог В. Я. Абрамов. Взаимоотно
шения учителей и учащихся-рабочих. Революционная деятельность автора, 
его встречи с В. И. Лениным и С. Орджоникидзе в Праге (1912 г.).

6165. Пескова Л. Экскурсии в Смоленской (Корниловской) школе для 
рабочих. — ШВ, 1939, № 8, с. 52—56.

Автор — учительница школы.
1900-е гг. Учащиеся и педагоги. Организация экскурсионной работы. 

Деятельность автора по подготовке и проведению ученических экскурсий 
на выставки, в музеи и т. д. Самообразование педагогов. Влияние экскур
сий на развитие учащихся. Старший этнограф Музея антропологии и этно
графии Л. Я. Штернберг. 1

1 Публиковалось также в ряде сборников работ Н. К. Крупской (см.: 
Надежда Константиновна Крупская: Библиогр. тр. и лит. о жизни и дея
тельности. М., 1969, с. 141 (№ 1173)).
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Москва

Пречистенские классы Русского технического общества 
(Пречистенские рабочие курсы)

6166. Гольцева Н. А. Краткие воспоминания о Пречистенских курсах: 
(К прошедшему десятилетию). — ПЛ, 1908, кн. 4, с. 296—304.

Гольцева Наталья Алексеевна, помощник инспектора Пречистенских ра
бочих курсов.

1896—1907. Создание Пречистенских курсов для рабочих. Их помеще
ние, программа, организация занятий. Состав преподавателей и слушателей. 
Влияние курсов на дальнейшие судьбы окончивших их рабочих.

6167. К 25-летию Пречистенских рабочих курсов: (Пречист, рабфак и 
Практ. ин-т), 1897-—1922. — М.: 3-я тип. МСНХ, «Мосполиграф», 1922.— 
64 с.

Из содерж.: Мазинг К. К. Возникновение Пречистенских курсов 1897 г., 
с. 6— 11; Чемоданова-Услаль Е. М. Тернистый путь (1897—1917), с. 11—19; 
Шиль С. Н. Вечно живое (1897—1910 г.), с. 28—30; Лемберг К. Ф. Дорогое 
прошлое, с. 31—41; Коваленский М. Н. «Горящие глаза», с. 41—43; Сече
нов И. М. Отрывок из «Автобиографических записок» (1904 г.), с. 43—44; 
Горшелев И. На широкую дорогу (1907 г.), с. 48—51; Модестов В. Толчок к 
жизни (1912), с. 52—55; Андреев И. Из жизни слушателей Пречистенских 
курсов (1912—17 гг.), с. 55—59; Трусова Е. Т. Маяк. 1915 г., с. 59—61; Чи
бисов Ф. Письмо из глухого уголка, с. 61.

Авторы — преподаватели и слушатели курсов.
6168. Пречистенские рабочие курсы: Первый рабочий ун-т в Москве. Сб. 

ст. и воспоминаний к 50-летию курсов (1897—1947)/Предисл. Г. Д. Костома
рова.— М.: Моек, рабочий, 1948. — 288 с., ил. — Сведения об авт., с. 282— 
285.

Из содерж.: Чемоданова Е. М. За двадцать лет (1897—1917 гг.), с. 13— 
54; Аралов С. И. Революционная работа на курсах: (Период 1906—1910 гг.), 
с. 76—90; Владиславлев И. В. Работа с книгой, с. 91—111; Айзенштат М. М. 
Преподавание истории на курсах, с. 112—121; Ряднова Т. Н. Как преподава
лась математика, с. 122—129; Сеченов И. М. Из «Автобиографических запи
сок», с. 143—144; Пичета В. И. Энтузиасты, с. 145—147; Коваленский М. Н. 
«Горящие глаза», с. 148—150; Бочкарев В. Н. Пречистенские курсы в первые 
годы XX века, с. 151—156; Чехов Н. В. Мои встречи с пречистенцами, 
с. 158—161; Чехович В. Ю. Моя работа на Пречистенских курсах, с. 162— 
164; Шиль С. Н. Вечно живое: (1897—1910 гг. Отр. из воспоминаний),
с. 165—166; Голубков В. В. В рабочей аудитории, с. 167—171; Гриф- 
цов Б. А. Из воспоминаний о Пречистенских курсах, с. 174—176; Вентцель
B. С. На заре, с. 177—179; Златовратская С. Н. Страничка из прошлого, 
с. 180—181; Зеленко А. У. Чудесная аудитория, с. 182—183; Шестерни- 
на С. П. Письмо партийного работника, с. 184—185; Дикий А. Д. Народные 
таланты, с. 186—188; Багдасарова Л. Г. Рабочая закалка, с. 189—190; Ше
стаков А. В. Пречистенские курсы в 1898 году, с. 193—196; Лемберг К. Ф. 
Путевые огни, с. 197—213; Фомин С. Д. У живого источника, с. 214—231; 
Телешев Н. П. Свет во тьме, с. 232—241; Карандасов А. П. Как ковались 
кадры, с. 242—248; Ряжский Г. Г. Воспоминания художника, с. 249—253; 
Груздев В. Н. Настоящая жизнь, с. 254—259; Родионов С. П. На новую 
дорогу, с. 260—262; Никитина П. П. До и после Октября, с. 263—281.

[К № 6167—6168]. 1894—1940-е гг. История создания курсов, их струк
тура, помещение. Постановка преподавания. Педагоги: А. А. Басанина, 
А. А. Бренко, А. С. Голубкина, Б. М. Данков, А. У. Зеленко, М. Н. Кова
ленский, А. С. Ковальская, Н. Н. Комаровский, Н. А. Мартынов, В. М. Пет- 
риковский, В. И. Пичета, Б. И. Сыромятников, М. А. Чехов, Н. В. Чехов,
C. Н. Шиль, О. И. Шишкина. Постройка здания курсов (1905—1907). Сель
скохозяйственное отделение. Библиотека. Драматический, литературный 
кружки. Класс рисования. Посещение курсов И. Е. Репиным. Чтение
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И. М. Сеченовым лекций по анатомии и физиологии. Слушатели. Делегат
ский совет курсов. Революционная и культурно-просветительная деятель
ность преподавателей и слушателей. Нелегальные политические кружки. 
И. И. Скворцов-Степанов.

Другие местности

6169. Воспоминания о Тифлисской воскресной школе. — РШ, 1897, № 12, 
с. 289—295 (паг. 1-я).

Автор — учительница Харьковской частной женской воскресной школы.
Весна 1897. Посещение Тифлисской школы. Помещения, классы. Учитель

ницы и ученицы. Организация занятий, характеристика воспитанниц.
6170. Ланков А. В. Воскресная школа: (Из воспоминаний о недалеком 

прошлом). К 50-летию воскрес, шк. в России (1859—1909). — РНУ, 1909, 
№ 10, с. 297—305 (паг. 2-я).

Об авторе см. № 6141.
Между 1903 и 1907 г. Воскресная школа для взрослых при Кимрско- 

Александровском двухклассном училище Корчевского уезда Тверской губер
нии. Материальное положение школы. Участие автора и других учителей в 
ее работе. Состав учащихся. Организация занятий. Посещаемость. Закрытие 
школы.

6171. Моя воскресная школа. — СимЕВ, 1902, № 21, отд. неофиц., с. 54— 
59. — В конце текста: Одна из матушек.

Др. публ. — НО, 1902, т. 2, кн. 7/8 (под загл.: Сельская воскресная 
школа); ОлонЕВ, 1902, № 19, отд. неофиц. (под загл.: Как устроить воскрес
ную школу в селе).

Автор — жена священника в одном из селений Симбирской губернии.
1898 — ок. 1902. Организация автором воскресной школы для крестьян

ских девушек и молодых женщин. Влияние школы на судьбу крестьянок.
6172. Мухлади- Папанов А. Воскресная школа.— РНУ, 1907, № 5,

с. 100—104 (паг. 2-я).
Автор — учитель воскресной школы на одном из хуторов Кубанской об

ласти.
1902—1905. Организация автором воскресной школы для взрослых. Нра

вы местного населения. Отношение хуторян к школе и учителю. Постепенное 
сближение с местным населением, рост числа «воскресников». В тексте — 
краткий отчет о деятельности школы в 1904/1905 учебном году.

6173. О занятиях в сельских вечерних школах. — РШ, 1899, № 5/6,
с. 396—409 (паг. 1-я); № 7/8, с. 424—431 (паг. 1-я); № 9, с. 357—367 (паг. 
1-я). — В конце текста: Н. А.

Автор — учитель и организатор ряда сельских воскресных школ в При
камье.

1896—1899. Дневник и воспоминания. Организация и программа заня
тий. Состав, уровень знаний, характеристика учащихся, их отношение к 
школе и автору. Чтение художественных произведений. Влияние школы ча 
воспитанников.

6174. Рука об руку: (Из воспоминаний сел. матушки). — НО, 1902, т. 2, 
кн. 12, с. 509—514.

Автор — жена приходского священника в селе Ярыгино Смоленской гу
бернии.

Ок. 1895—1902. Обучение крестьянских девушек пению. Открытие вос
кресной женской школы для взрос;пых в доме автора. Отношение учениц 
к школе. Эпизоды из деревенской жизни.



ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ

Учительские семинарии и институты
6175. Булгаков С. Учительская семинария прежде и теперь. — РНУ, 

1911, № 12, с. 231—245 (паг. 2-я).
Булгаков Сергей, воспитанник Рязанской учительской семинарии.
1895—1910. Поступление в семинарию. Быт, традиции, нравы семинари

стов. Взаимоотношения старших и младших. Семинарский стол. Состав пе
дагогов. Уровень сообщаемых знаний. Эпизоды из семинарской жизни. 
В конце текста — обзор современного состояния Рязанской учительской се
минарии.

6176. Ланков А. В. Из воспоминаний воспитанника учительской семина
рии.— РНУ, 1907, № 4, с. 58—67 (паг. 3-я). — В конце текста: Учитель 
А. Л-ов.

Об авторе см. № 6141.
1900—1903. Поступление в Новоторжскую учительскую семинарию. Ха

рактеристика ряда педагогов. Учебная программа. Распорядок дня семина
ристов, их взаимоотношения с администрацией. Эпизоды из жизни и быта 
воспитанников семинарии, их попытка протестовать против семинарских по
рядков. Выпускные экзамены.

6177. Левидов Л. И. Виленский еврейский учительский институт (к 50- 
летию со дня основания). — В кн.: Еврейская летопись. Л.; М., 1924, сб. 3, 
с. 93-105.

Автор — воспитанник Виленского еврейского учительского института.
Конец XIX в. Учебные помещения, спальни, столовая. Занятия и распо

рядок дня. Преподаватели, инспектор О. Н. Штейнберг. Чтение запрещенной 
литературы.

Учительские курсы
6178. Бороздин А. К. Среди народных учителей: (Из впечатлений лет. 

учит, курсов). — ВЗ, 1913, № 5, с. 427—440.
То же. — Отд. отт. — Спб., 1913.
Бороздин Александр Корнилиевич (1863—1919), профессор, историк 

литературы.
1898—1912. Участие автора в качестве лектора в педагогических курсах 

для народных учителей. Петербургские курсы 1908—1911 гг. Состав слуша
телей, их взаимоотношения с лекторами. Материальное положение народ
ных учителей, их преследование за участие в курсах. Отношение к курсам 
со стороны властей.

6179. Бунаков Н. Ф. О педагогических курсах для учителей и учитель
ниц церковно-приходских школ Пензенской епархии летом 1902 г.: (Заметки 
руководителя). — НО, 1902, т. 2, кн. 10, с. 267—281.

Бунаков Николай Федорович (1837—1904), педагог, земский деятель.
Воспоминания о деятельности в качестве руководителя и лектора кур

сов в Пензе. Организация занятий. Состав слушателей, их характеристика. 
Программа курсов. Практические занятия. Сравнение с земскими курсами.

6180. Кудринский Ф. А. На курсах: (Из наблюдений учителя).— 
НОВУО, 1906, № 4, с. 10—39.

То же. — Отд. отт. — Вильна, 1906.
Кудринский Федот Андреевич (1867—1933), преподаватель на педаго

гических курсах.
Начало 1900-х гг. Преподавание автора на педагогических курсах для 

народных учителей в одном из провинциальных городов Виленского учеб
ного округа. Характеристика слушателей. Организация занятий с учителя
ми. Начальная школа при курсах, состав ее учеников. Влияние курсов на 
учителей.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

6181. Лебедев А. Среди детей-колон исто в: (Странички из дневника).— 
РШ, 1908, № 5/6, с. 113—127 (паг. 1-я).

Автор — заведующий ученической оздоровительной колонии недалеко от 
Вязьмы Смоленской губернии.

Начало 1900-х гг. Поездка воспитанников ряда московских начальных 
училищ в летнюю колонию. Состав колонистов, их взаимоотношения с авто
ром. Наблюдения за воспитанниками и характеристика некоторых из них. 
Состояние здоровья школьников до и после поездки.

6182. Нарышкина А. В Климатической колонии в Алупке для учащих в 
церковных школах: (Из дневника учительницы). — ОрлЕВ, 1914, № 31, 
ч. неофиц., с. 793—798.

Автор — учительница церковно приходской школы.
1914. Поездка из Орла в Алупку в оздоровительную колонию для учи

телей. Заведующий колонией протоиерей В. Курганович. Распорядок дня 
в колонии. Впечатления от поездки.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ

6183. Ветухов В. Три года жизни училища для глухонемых в Харько
ве.— Харьков: Тип. губ. правл., 1900. — 15 с.

Ветухов Василий, учредитель училища для глухонемых, священник.
1896—1899. Деятельность автора в училище. Организация им занятий, 

материальная помощь учащимся.
6184. Грачева Е. К. [Дневник]. — УЗМГПИ, 1960, т. 153, вып. 8, 

с. 119—124. — В ст. X. С. Замского «Русский олигофренопедагог Е. К. Гра
чева».

Грачева Екатерина Константиновна (1866—1934), олигофренопедагог, 
организатор первых в России школ для аномальных детей.

1894—1896. Открытие приюта для воспитания слабоумных детей. Пер
вые воспитанницы. Поиски методов работы с ними.

6185. Мои детские воспоминания. — Слепец, 1902, № 4, с. 71—74.
Автор — слепая от рождения.
Конец 1880-х гг.— 1902. Домашнее воспитание. Мироощущение слепого 

ребенка.
6186. Раевский Д. Из детских воспоминаний слепца. — Слепец, 1898, 

№ И, с. 127—129.
Автор — слепой от рождения.
Конец XIX в. Воспитание в семье. Детские мечты, желание получить 

образование.

ВНЕШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

6187. Александровская Л. И. Страницы из воспоминаний. — ДВосп, 1957, 
№ 11, с. 51—53.

Автор — педагог, жительница Елизаветграда.
1914— 1917. Участие в организации рождественской елки для детей погиб

ших воинов. Работа воспитателем в частном детском саду, на детской пло
щадке городского сада. Организация помощи детям беженцев из западных 
районов страны.

6188. Иванов Ф. Д. Из опыта внешкольной работы: (Воспоминания о ра
боте в дорев. деревне)/Предисл. Н. Иорданского.— М.: Новая Москва, 
1924.— 103 г .— (Б-ка «Вести, просвещения»). — Перед загл.: Данилыч 
(Ф. Д. Иванов).

Автор — учитель курсов для взрослых.
1915— 1916. Работа при Корневской земской школе Волоколамского уез

да Московской губернии. Внешкольная просветительная деятельность среди
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крестьян Волоколамского уезда. Учительская среда, отношение местного на
селения к школе. Организация любительских спектаклей, чтений, литератур
но-музыкальных вечеров. Попытки автора вести агитацию в крестьянской 
среде.

6189. Филиппов А. М. Тридцать лет назад. — ДВосп, 1946, № 11/12, 
с. 39—43.

Автор — специалист по дошкольному воспитанию.
1914—1920-е гг. Организация автором совместно с В. В. Дойниковой- 

Михайловой детской площадки в Ямгурчевском народном саду в Астраха
ни. Распорядок ее работы. Детские концерты, воскресники. Создание «Об
щества друзей детей улицы Ямгурчевского района». Рост популярности дет
ских дошкольных учреждений.

6190. Шацкая В. Н. О школе-колонии «Бодрая жизнь»: (Из опыта 
совмест. работы с С. Т. Шацким). — В кн.: Опыт педагогической деятель
ности С. Т. Шацкого, 1976, с. 81—100.

Шацкая (урожд. Демьянова) Валентина Николаевна (1882—1978), пе
дагог, жена С. Т. Шацкого.

1911—1930. Трудовая колония «Бодрая жизнь» (в Калужской губернии) 
для детей из малоимущих московских семей.

6191. Шацкий С. Т. Дети — работники будущего. — В кн.: Дети — ра
ботники будущего. М., 1908, с. 27—135.

6192. Шацкий С. Т. Общественная жизнь детей. — Просвещение, 1907, 
№ 1, с. 17—20; № 2, с. 48—52; № 3, с. 80—84; № 4, с. 107—109; Nb 5,
с. 142—144; № 6, с. 173—176; № 7, с. 205—209. — Первонач. вариант книги 
«Дети — работники будущего».

[К № 6191—6192]. Об авторе см. № 6355— 6364.
1905—1907. Организация А. У. Зеленко и автором летней колонии в Щел

ково под Москвой для детей из малоимущих семей. Быт, занятия, взаимоот
ношения детей и воспитателей. Детские клубы в Бутырско-Марьинском районе.

6193. Шацкий С. Т. Дети — работники будущего. — Пед. соч. М., 1963,
т. 1, с. 197—264.

Др. публ. — Отд. изд.: [2-е изд.]. Калуга, 1921; [3-е изд.]. М., 1922;
В кн.: Шацкий С. Т. Годы исканий. [3-е изд.]. М., 1935; Избр. пед. соч. М., 
1958.

Об авторе см. № 6355—6364.
Лето 1905. Организация А. У. Зеленко и автором летней колонии на 

даче в Щелково под Москвой для детей из малоимущих семей. Установле
ние взаимопонимания между детьми и воспитателями.

6194. Шацкий С. Т., Шацкая В. Н. Бодрая жизнь. — В кн.: Шацкий С. Т. 
Избр. пед. соч. М., 1980, т. 1, с. 127—257.

Др. публ. — Отд. изд.: [1-е изд.]. М., 1915; 2-е изд. М., 1919; 3-е изд. 
М.; Пг., 1923; 4-е изд. М., 1924; В кн.: Шацкий С. Т. Избр. пед. соч. М., 
1958; Пед. соч.: В 4-х т. М., 1963, т. 1; В журн.: НО, 1914, N° 5—12.

О Шацком С. Т. см. N° 6355—6364, о Шацкой В. Н. — № 6190.
1911—1914. Организация колонии «Бодрая жизнь» в Калужской губер

нии. Налаживание отношений с детьми, работа по дому и саду, собрания 
колонистов.

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

6195. Великопольский А. А. Записки педагога/С вступ. письмом П. Ф. Лес- 
гафта.— [Спб.]: Т-во «Обществ, польза», [1909]. — 227 с. — На тит. л. псевд.: 
Аркадий Велский.

Великопольский Аркадий Александрович (р. 1874), педагог, экономист, 
писатель.

1886—1909. Учение автора в Пермской'гимназии и Петербургском уни
верситете. Директор гимназии Я- И. Алфионов (в тексте — Альбионов). Не
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достатки классической системы. Преподавание географии и работа воспита
телем в коммерческих училищах в различных городах Поволжья. Новые на
правления в школьном деле. Революция 1905 г. Реакция. Нравственный об
лик преподавателей и учащихся.

6196. Ермилов В. Первая ненависть. — Огонек, 1942, № 47, с. 7, 15.
Автор в описываемое время гимназист.
1914. Воспоминания об инспекторе московской гимназии (предположи

тельно— Г. К. Кельберер, 2-я мужская гимназия). Отношение к нему уча
щихся.

6197. Селиванова А. Три года в провинции: (Из воспоминаний учитель
ницы). — Летопись, 1916, № 10, с. 203—227.

Начало XX в. Характеристика провинциальных женских гимназий. Ин
тересы преподавателей. Ученицы.

6198. Толстов А. 1905 год в московской средней школе: (Воспомина
ния).— ВПр, 1925, № 12, с. 105—117.

Авг. — дек. 1905. Настроения учителей и учащихся. Устав ученических 
объединений. Политика правительства по отношению к волнениям в учеб
ных заведениях. Митинги и участие учеников в декабрьском восстании.

6199. Успенский Л. В. Мои школы. — СШ, 1971, № 8, с. 40—44; № 9, 
с. 44—48; № 10, с. 41—46.

Об авторе см. № 4788.
1906—1912. Поступление в Выборгское восьмиклассное коммерческое 

училище. Директор П. А. Герман, учительница Е. В. Корш. Учение в реаль
ном училище и гимназии К. И. Мая в Петербурге. Директор А. Л. Липов- 
ский, учитель литературы М. Н. Шатунов.

6200. Федяевская В. Воспоминания учительницы мужской гимназии. — 
ВестнВ, 1907, № 2, с. 145—163.

1901. Преподавание автором французского языка в гимназии в одном 
из городов Северного Кавказа. Порядки в гимназии, директор, ученики. От
ношение к женщинам-преподавателям.

6201. Чунихина Е. Н. Начало пути. — В кн.: Чунихина Е. Н. Путь 20- 
летней педагогической работы: Из опыта одного пед. коллектива. М., 1958, 
с. 7—39.

Чунихина Елизавета Никаноровна (1876—1955), преподаватель.
1904—1915. Преподавание физики в Красноуфимской женской гимназии. 

Высылка ряда преподавателей из Пермской губернии в 1905 г. Организация 
И. Г. Манохиной, В. Н. Алафузовой и автором Вятского коммерческого 
училища (1908). Родительский комитет, совместное обучение девочек и 
мальчиков, постановка преподавания, практические занятия, экскурсии.

ГИМНАЗИИ

Азовская гимназия

6202. Бронштейн С. Встреча с юностью. — Л Ос, 1968, № 32, с. 90—94.
Бронштейн Сергей, гимназист.
1909—1910. Учение автора в Азовской гимназии. Интерес к литературе 

учителя логики Г. И. Дзасохова, его влияние на учеников.

1-я Киевская гимназия
6203. Паустовский К. Г. Повесть о жизни. Кн. 1. Далекие годы/Примеч. 

Л. Левицкого и Л. Полосиной. — Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1982, т. 4,
с. 8—268.

Др. публ. — В кн.: Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1957, т. 3; Собр. соч.: В 6-ти
т. М., 1958, т. 3; Собр. соч.: В 8-ми т. М., 1968, т. 4; Паустовский К. Г. По
весть о жизни. М., 1955; Паустовский К. Г. Повесть о жизни: В 2-х т. М., 
1962, т. 1; Паустовский К. Г. Повесть о жизни: В 2-х т. М., 1966, т. 1.

Др. публ. (с сокр.). — НМ, 1945, № 10.
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Паустовский Константин Георгиевич (1892—1968), писатель.
1890-е гг. — 1912. Родители и родственники. Поездка в Ченстохов. Жизнь 

в Киеве. Обитатели Святославского яра. М. А. Врубель, гастроли П. Н. Ор- 
ленева в Брянске. История женитьбы сиамского принца на гимназистке 
К. Весницкой. Учение автора в 1-й Киевской гимназии. Взаимоотношения 
учеников. Гимназист Д. Г. Богров (Багров), М. А. Булгаков (впоследствии 
писатель). Инспектор гимназии П. П. Бодянский и учителя. 1905 год. Убий
ство П. А. Столыпина Д. Г. Богровым. Посещение гимназии Николаем II и 
сербским королем П. Карагеоргием. Поездка автора в Москву. Начало ли
тературной деятельности. Выпускные экзамены. Лето на даче под Брянском.

Киево-Фундуклеевская женская гимназия

6204. Де-Витте Е. И. Из воспоминаний начальницы женской гимназии, 
1875— 1904 г. В 3-х ч. Т. 2. Ч. 3. Г. К** ъ. 1897— 1904. — Почаев: тип. По- 
чаево-Успенской лавры, 1908. — 178 с .— (К истории женских гимназий в 
России). — На тит. листе: Е. В.1

Де-Витте Елизавета Ивановна.
1897—1904. Заведование пансионом при Киево-Фундуклеевской жен

ской гимназии. Преподавательский состав и воспитанницы. Распорядок дня 
и внутренняя жизнь пансиона. Хозяйственные преобразования и укрепле
ние дисциплины. Взаимоотношения с начальником гимназии Д. А. Синиц- 
ким, попечителями и родителями воспитанниц.

Одесская первая (Ришельевская) гимназия

6205. Клитин Б. А. Из воспоминаний гимназиста. — В кн.: Боря Кли- 
тин: Из семейной хроники. Одесса, 1910, с. 24—26.

Клитин Борис Александрович (1889—1908), учащийся Ришельевской 
гимназии.

1906. Забастовка учащихся в Одессе. Политические настроения гимнази
стов.

Частная гимназия В. К. Иванова, 
учрежденная Л. Д. Лентовской (Петербург)

6206. Лихачев Д. С. Я его так ясно помню... — Аврора, 1981, № 9, 
с. 100—107.

Лихачев Дмитрий Сергеевич (р. 1906), литературовед и историк куль
туры, академик.

1914—1923. Занятия в гимназии. Учитель словесности Л. В. Георг. Его 
педагогические приемы, влияние на учеников.

РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА 

Бакинское реальное училище

6207. Ахумян Т. С. Викентий Мицкевич.— В кн.: Ахумян Т. С. Литера
турные очерки и воспоминания. Ереван, 1971, кн. 2, с. 390—399.

Др. публ. (с сокр.). — ЛЛ, 1980, № 4 (под загл.: Учитель, покоривший 
нас).

Об авторе см. № 5836.
1910(?). Учение автора в Бакинском реальном училище. Преподаватель 

литературы В. И. Мицкевич (В. Креве-Мицкявичус) — литовский писатель. 
Круг его интересов.

1 Описание ч. 1 и 2 см. в т. 3 наст. изд. (№ 4221).
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Кишиневское реальное училище

6208. Авербух И. Юность командарма: Из воспоминаний о И. Э. Яки- 
ре.— Кодры, 1970, № 8, с. 118—120.

1905—1915. Преподаватели Кишиневского реального училища. Закрытие 
училища (1913). И. Э. Якир.

Частное реальное училище А. К. Копылова (Петербург)

6209. Ссорин П. А. [Воспоминания]. — В кн.: Константин Иванович Ру
даков. Л., 1979, с. 26—33.

Ссорин Павел Антипович (р. 1893), морской офицер.
1903—1912, 1947. Занятия автора и К. И. Рудакова в реальном учили

ще А. К. Копылова. Увлечение Рудакова французской борьбой и рисова
нием.

Поневежское реальное училище (Ковенская губерния)

6210. Круковский А. В. [Воспоминания о В. Ф. Мочульском]. — В кн.: 
Памяти протоиерея Владимира Федоровича Мочульского. Вильна, 1912, 
с. 33—41.

Круковский Адриан Васильевич, преподаватель Поневежского реально
го училища Ковенской губернии.

1896—1904. Мочульский как законоучитель Поневежского реального учи
лища. Посещения им Поневежской тюрьмы.

Саратовское реальное училище

6211. Семенов Н. Н. Наши первые друзья: Вспоминая школьные годы.— 
В кн.: Семенов Н. Н. Наука и общество. М., 1973, с. 365—367.

Семенов Николай Николаевич (р. 1896), физико-химик.
1906—1910 (?). Учение автора в Саратовском реальном училище. Ин

терес к химии. Учитель физики В. И. Кармилов и созданный им «домаш
ний университет».

Научно-популярное отделение Московского городского 
народного университета им. А. Л. Шанявского (Москва)

6212. Фортунатов А. Научно-популярное отделение Университета им. 
А. Л. Шанявского: (Размышления и воспоминания по поводу десятилетия 
существования — 9 февр. 1909.— 9/22 февр. 1919 г.). — ВШ, 1919, № 3/4, 
с. 56—72.

Автор — предположительно Фортунатов Александр Алексеевич (1884— 
1949), историк и педагог.

1909—1919. Деятельность Научно-популярного отделения Университета 
им. А. Л. Шанявского. Педагогические принципы, эстетическое воспитание.

Училище для дочерей нижних чинов Морского ведомства 
(в Николаеве) ведомства учреждений имп. Марии

6212а. Козлова М. А. [Воспоминания]/Запись Т. Т. Уралова. — В кн.: 
Уралов Т. Т. Потомок прометеев. Одесса, 1980, с. 95—100.

1890-е гг.— 1905. Детство в Николаеве. Годы учения в Училище для 
дочерей нижних чинов. Выпускной акт. Приобщение к революционному 
движению.
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Шестиклассное частное учебное заведение 
Т. Р. Лицевой (Петергофский уезд С.-Петербургской губернии)

6213. Анцева Т. Р. Частное учебное заведение в деревне Усть-Рудицы, 
Петергофского уезда. — СпбЗВ, 1905, № 11/12, с. 69—79.

Анцева Татьяна Рейнгольдовна, заведующая школы.
1899—1905. Основание автором школы. Ее постепенное расширение. 

Поддержка со стороны Петербургского губернского земства. Воспитатель
ные принципы и распорядок дня.

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Биклянская лесная школа (Казанская губерния)

6214. Пантелеев В. С. Далекое прошлое Лубянского лесотехникума: Из 
воспоминаний преподавателя. — В кн.: Пантелеев В. С. Далекое прошлое 
Лубянского лесотехникума. Казань, 1926, с. 1—18.

Автор — преподаватель геодезии Биклянской лесной школы.
1911—1921. Воспоминания о работе в школе. Преподаватели и учащие

ся, их интересы.

Богородицкое земледельческое училище (Тульская губерния)

6215. Кузько П. А. Мои воспоминания: (Из истории рев. движения в 
Богородицком земледельч. уч-ще). — ССО, 1967, № 10, с. 12—14.

Кузько Петр Авдеевич (р. 1884).
1902—1905. Преподавательский состав училища. Распространение уче

никами нелегальной литературы. Арест автора (1904). Пребывание в Туль
ской губернской тюрьме. С. Н. Смидович.

Уфимское землемерное училище

6216. Памяти дорогого учителя. — ЗемлемерД, 1915, № 2, с. 88—89.— 
В конце текста: Выпускной класс уфимского землемерного училища.

1910-е гг. Взаимоотношения с учениками К. П. Мухина, инспектора 
уфимского землемерного училища.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6217. Воронков М. И. Из жизни дореволюционного студенчества. — М.: 

МГУ, 1947. — 64 с.
Воронков Михаил Иванович, студент.
1915—1917. Немецкий погром в Москве. Настроения студентов. Труд

ности с продовольствием. Мобилизация автора в армию. 1-й подготовитель
ный студенческий батальон в Нижнем Новгороде,

6218. Дьяконова Е. А. Дневник Елизаветы Дьяконовой. — В кн.: Днев
ник Елизаветы Дьяконовой, 1886—1902. 4-е изд. М., 1912, с. 1—713 (паг. 
1-я).

Содерж.: Дневник одной из многих, 1886— 1895 гг., с. 1—173; Дневник на 
Высших женских курсах, 1895—1899, с. 175—493; Дневник русской женщи
ны, 1900—1902 г., с. 495—713.

Др. публ. — Отд. изд.: [1-е изд.]. [Т. 1—3]. Спб., 1904—1905; 2-е изд.
[Т. 2—3]. Спб., 1905 (т. 3 под загл.: Дневник русской женщины. Париж. 
1900—1902); В кн.: Дневник Елизаветы Дьяконовой. 3-е изд. М., 1905. 

Дьяконова Елизавета Александровна (1874—1902).
Детство в купеческой семье в г. Нерехте Костромской губернии. По

ступление на Высшие женские (Бестужевские) курсы при содействии попе* 
чителя Петербургского учебного округа М. Н. Капустина. Профессураэ
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А. И. Введенский, И. М. Гревс, Н. И. Кареев, С. М. Середонин, И. А. Шляп- 
кин и др. Студенческая среда. Отношение к учению, вопросам религии, жен
ской эмансипации. Участие в общественном движении. Студенческие волне
ния 1899 г. Временное закрытие курсов. Школа Технического общества для 
взрослых рабочих в Петербурге. Всероссийская выставка в Нижнем Новго
роде (1896). Лечение в Александровской общине Красного Креста. Встречи 
с организатором Крестовоздвиженского трудового братства Н. Н. Неплюе- 
вым и его последователями. Оказание помощи голодающим в Уфимской гу
бернии (1899). Поступление на юридический факультет Парижского универ
ситета. Лечение нервной болезни, взаимоотношения с лечащим врачом. По
сещение Лондона, женские общества, толстовцы в Англии. Русские студенты 
во Франции, пансионы, артистическая среда, скульптор Карсинский.

УНИВЕРСИТЕТЫ 

Петербургский университет

6219. Ленинградский университет в воспоминаниях современников: В 3-х 
т. Т. 2. Петербургский-Петроградский университет, 1895—1917/Под ред. 
В. В. Мавродина, В. А. Ежова; Сост. и предисл.: В. А. Ежов, Ю. Д. Марго- 
лис, В. П. Яковлев; Коммент. и подгот. текста: Т. П. Бондаревская и д р .— 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. — 224 с. —  Имен, указ.: с. 216—222.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6220— 6223, 6225, 6227, 6269.

6220. Аршавский К. Г. Путь к Октябрю. — В кн.: Ленинградский уни
верситет в воспоминаниях современников. Л., 1982, т. 2, с. 161—163.

Аршавский Константин Григорьевич (1896—1978), студент Петербург
ского университета.

1914—1917. Участие студентов в революционной деятельности.
6221. Валк С. Н. Воспоминания ученика. — В кн.: Ленинградский уни

верситет в воспоминаниях современников. Л., 1982, т. 2, с. 118—127.
Др. публ. — РИЖ, 1920, кн. 6.
Валк Сигизмунд Натанович (1887—1975), историк.
1907—1913. Семинарий по дипломатике А. С. Лаппо-Данилевского.
6222. Кареев Н. И. Возвращение в университет. — В кн.: Ленинградский 

университет в воспоминаниях современников. Л., 1982, т. 2, с. 101—106.
Кареев Николай Иванович (1850—1931), историк.
1906—1913. Возвращение на преподавательскую работу в Петербургский 

университет. Совет университета. 40-летие окончания автором университет
ского курса. Научные взгляды автора.

6223. Корель И. И. Воспоминания студенческого старосты. — В кн.: Ле
нинградский университет в воспоминаниях современников. Л., 1982, т. 2, 
с. 80—95.

Корель Иван Иванович (1882—1954), студент историко-филологическо
го факультета Петербургского университета.

1905—1907. Студенческие сходки, совет старост. Закрытие университета. 
Использование университета для нелегальных собраний революционных ор
ганизаций.

6224. Остащенко-Кудрявцев Б. П. Мои учителя. — В кн.: Историко-аст
рономические исследования. М., 1957, вып. 3, с. 625—640.

Об авторе см. № 4836.
1892—1915. Занятия астрономией в Петербургском университете. Про

фессор С. П. Глазенап, астроном-наблюдатель Петербургского университета 
Н. А. Тачалов. Первая научная работа автора.

6225. Петриковский С. И. Наш университет. — В кн.: Ленинградский уни
верситет в воспоминаниях современников. Л., 1982, т. 2, с. 128—137.
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Петриковский Сергей Иванович (1894—1964), студент, впоследствии со
ветский военный деятель.

1903—1914. Учение в Люблинской мужской гимназии. Преподаватель ли
тературы Н. В. Крыленко, его влияние на гимназистов и дальнейшие встре
чи с ним автора в Петербурге. Занятия в университете. Участие в револю
ционной деятельности. В. И. Ленин, А. Е. Бадаев и др.

6226. Толстой И. И. [Из записок]. — ВестнЛГУ, 1969, № 14. Сер. исто 
рия, язык, лит., вып. 3, с. 141—145. — В ст. М. Я. Стецкевич «Страницы из 
воспоминаний министра народного просвещения И. И. Толстого об участии 
студентов Петербургского университета в революционном движении 1905 г.».

Об авторе см. № 5872.
Окт. 1905. Встречи автора с делегатами от Петербургского университета 

по поводу открытия студенческой столовой и условий ее функционирования. 
Обсуждение вопроса об открытии высших учебных заведений и возобновле
нии занятий в Совете Министров.

6227. Толстопятое В. М. В лаборатории Фаворского. — В кн.: Ленин
градский университет в воспоминаниях современников. Л., 1982, т. 2, с. 52—
54.

Толстопятое Вадим Михайлович (1882—1945), в 1900—1904 гг. студент, 
впоследствии ученый-химик.

1900—1910. Учение на физико-математическом факультете Петербургско
го университета. Преподаватели: А. Е. Фаворский, Ж. И. Иоцич и др.

Московский университет
См. также № 5117

6228. Караваев П. Н. В дооктябрьские годы: В Моек, ун-те. — В кн.:
Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1956, с. 403— 
407.

Караваев Петр Николаевич, студент историко-филологического факульте
та Московского университета.

1904. Преподаватели. Лекции В. О. Ключевского. Студенческая антиво
енная демонстрация в окт. 1904 г.

6229. Келлер Б. А. Студенческие годы: (Из воспоминаний). — Смена, 
1939, Кя 5, с. 23—24.

Об авторе см. № 5260—5262.
1892—1902. Московский университет в 1890-е гг. Профессора. Студенче

ские землячества. Студенческие вечеринки политического характера. Борьба 
в студенческой среде между марксистами и народниками. Связи автора с 
Московским рабочим союзом. Волнения в университете. Обыск у автора, 
высылка его из Москвы.

6230. Пичета В. И. Воспоминания о Московском университете (1897— 
1901)/Публ. Н. И. Утиной.— В кн.: Славяне в эпоху феодализма. М., 1978,
с. 52—65.

Пичета Владимир Иванович (1878—1947), историк, впоследствии ака
демик.

1897—1901. В. О. Ключевский, М. К. Любавский, А. А. Кизеветтер, 
Н. А. Рожков и другие преподаватели Московского университета. Научные 
диспуты на защитах диссертаций.

6231. Радциг С. И. Страница из воспоминаний. — СовС, 1938, Кя 10, 
с. 56—57.

Радциг Сергей Иванович (1882—1968), ученый-филолог.
1900—1905. Учение на историко-филологическом факультете Московско

го университета. В. О. Ключевский и другие профессора.
6232. Шацкий С. Т. Студенческие годы. — Пед. соч. М., 1963, т. 1,

с. 152—194.
Об авторе см. Кя 6355—6364.

271



1896—1902. Занятия на математическом, медицинском и естественном 
факультетах Московского университета. Студенческие забастовки, экзамены. 
Интерес к музыке и литературе.

Варшавский университет

6233. Вульф Г. В. Последние месяцы в Варшавском университете.— 
ГМ, 1915, № 12, с. 190—196.

Вульф Георгий Викторович (1863—1925), профессор физико-математи
ческого факультета Варшавского университета, впоследствии член-коррес
пондент Российской Академии наук.

1908. Возобновление занятий в университете после трехлетнего переры
ва и бойкот их студентами-поляками. Русские студенты в Варшаве и их 
взаимоотношения с польским населением. Попечитель учебного округа 
В. И. Беляев.

Казанский университет

6234. Волков И. А. Из недавнего прошлого казанского студенчества. — 
В кн.: На путях к высшей школе. Казань, 1927, с. 98—137.

Волков Иосиф А., студент, член социал-демократического кружка.
1915—1917. По воспоминаниям автора, участников студенческого дви

жения и по жандармским документам. Одобрение войны большинством 
студентов Казани, антисемитизм. Политические кружки. Социал-демократы 
и социалисты-революционеры. Деятельность Совета представителей студен
ческих политических кружков. Антивоенная агитация.

6235. Гордягин А. Я. Из истории ботанического кабинета. — УЗКУ, се
рия ботаники, 1933, кн. 6, вып. 1, с. 46—65.

Об авторе см. № 5564.
1890-е гг.— 1924. Сотрудники ботанического кабинета: В. А. Ротерт, 

В. И. Смирнов, Н. В. Сорокин. Назначение К. С. Мережковского заведую
щим кабинетом. Конфликт с ним автора, уход в Саратовский университет, 
возвращение Гордягина в Казанский университет.

6236. Егоров А. Д. Из воспоминаний о медицинском факультете Казан
ского университета (1909—1914). — КМЖ, 1963, № 1, с. 80—83.

Автор — студент Казанского университета.
1909—1913. Воспоминания о профессорах факультета.
6237. Емельянов Д. Казанский анатомический театр: Воспоминания. — 

ТКМИ, 1940, вып. 2/3, с. 47—55.
Автор — врач.
1907—1915. Занятия на медицинском факультете Казанского универси

тета. Условия работы в анатомическом театре. Постановка занятий анато
мией. Профессор В. Н. Тонков, доцент К. М. Яхонтов.

Университет св. Владимира (Киев)

6238. Заславский Д. О. Предрассветное. — РП, 1923, № 4, с. 69—81.
Заславский Давид Иосифович (Осипович) (1880—1965), студент юриди

ческого факультета Университета св. Владимира, впоследствии публицист.
1900—1904. Дисциплинарные требования администрации университета 

по отношению к студентам. Профессора М. Ф. Владимирский-Буданов, 
Д. И. Пихно, А. В. Романович-Славатинский, Е. Н. Трубецкой и др. Студен
ческие организации. Союзный совет. Чтение рефератов на частных кварти
рах. Обструкция профессору О. О. Эйхельман и ее последствия. Студенче
ская сходка. Сдача 300 студентов в солдаты. Студенты — социалисты-рево
люционеры А. Покотилов и С. В. Балмашов.
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Новороссийский университет (Одесса)

6239. Клитин А. М. Краткая жизнь Бори. — В кн.: Боря Клитин: из се
мейной хроники. Одесса, 1910, с. 12—22.

Клитин Александр Михайлович, отец Б. А. Клитина, профессор богосло
вия Новороссийского университета, настоятель университетской церкви.

1889—1908. Детство Б. А. Клитина в Киеве. Учение в Ришельевской. 
гимназии в Одессе. Занятия в Новороссийском университете. Борьба 
Б. А. Клитина и других «академистов» против студенческой забастовка 
в 1905 г.

6240. Потапенко Г. И. Материалы по истории ботаники в Одесском уни
верситете: (Из воспоминаний). Ботаника в Одес. ун-те в дорев. период.— 
ТИИЕТ, 1961, т. 41, с. 44—59.

Об авторе см. № 5349.
1907—1917. Преподаватели кафедры ботаники в Новороссийском уни

верситете. Их научная деятельность.

Харьковский университет

6241. Бердичевский Г. А. Фрагменты из прошлого харьковской медицин
ской школы. — ВрД, 1947, № 12, стб. 1193—1196.

Бердичевский Григорий Абрамович (р. 1873), врач.
1890-е гг. Учение на медицинском факультете Харьковского университе

та. Профессора и преподаватели: М. А. Попов, А. К. Белоусов, Н. К. Куль
чицкий, С. Д. Костюрин, А. Я. и В. Я. Данилевские, В. П. Крылов, А. И. Ду- 
дукалов, А. Г. Подрез, К. П. Оболенский, Н. Ф. Толочинов, П. И. Ковалев
ский, Л. Л. Гиршман. Факультетские клиники.

6242. Воробьев В. П. Кафедра нормальной анатомии Х[арьковского]'
М [едицинского] И[нститута]. — ФНиТ, 1935, № 11/12, с. 61—62.

Об авторе см. № 5793.
1900—1917. Учение и работа прозектором и преподавателем на меди

цинском факультете Харьковского университета. Профессор А. К. Белоусов, 
его нравственный облик. Профессор анатомии А. Г. Зоммер, его методы 
преподавания.

6243. Леммлейн Г. А. Воспоминания о кафедре физики Харьковского 
университета и о моей работе на ней с 1902 по 1906 г. — УЗХУ, 1955, т. 60,. 
с. 51—55.

Леммлейн Глеб Александрович (1875—1954).
1902—1906. Работа ассистентом физического кабинета Харьковского 

университета. Профессор А. П. Грузинцев. Руководство с 1904 г. метеороло
гической станцией Харьковского губернского земства. Участие в революции 
1905 г.

Юрьевский университет

6244. Бежаницкая К. На медицинском факультете Тартуского универси
тета в начале XX века: (Воспоминания). — Tartu ulikooli ajaloo kiisimusi,. 
1977, № 6, lk. 98—111.

Автор — вольнослушательница медицинского факультета Юрьевского* 
университета, впоследствии врач.

1906—1913. Занятия. Профессор А. С. Раубер и другие преподаватели. 
Революционные настроения студенчества. Попытка министра народного про
свещения Л. А. Кассо не допустить вольнослушательниц к выпускным эк
заменам. Встреча автора с обер-прокурором Синода С. М. Лукьяновым.

6245. Гиляров О. Немцы в Юрьеве: (Воспоминания студента). — В кн.: 
Внутренний враг. М., 1915, с. 13—32.

Автор — студент медицинского факультета Юрьевского университета.
1903—1907. Профессора-немцы: А. С. Раубер, Ю. Г. фон-Кеннель, 

В. В. Кох и др. Преподавание на немецком языке. Взаимоотношения сту-
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центов — русских и немцев в Юрьеве. Корпорации студентов-немцев. Орга
низация кружка любителей русской музыки.

6246. Шестакова Е. В. Вольнослушательницы в Юрьевском (Дерптском) 
университете: (Из воспоминаний). — В кн.: Из истории медицины. Рига, 1973, 
[вып.] 9, с. 108—115.

Шестакова Евгения Васильевна (урожд. Козакович), вольнослушательни
ца Юрьевского университета.

1905—1908. Преподаватели. Отношение немецких и русских студентов к 
появлению в университете вольнослушательниц. Распоряжение министра про
свещения А. Н. Шварца об исключении женщин из университетов.

ВЫСШИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Петербург

Петербургский горный институт

6247. Нехорошев В. П. Воспоминания старого студента.— В кн.: Очерки 
по истории геологических знаний. М , 1974, вып. 17, с. 164—188, портр.

Об авторе см. № 5214.
1912—1918. Учение автора в Горном институте. Предметная система пре

подавания: ее достоинства и недостатки. Профессора: В. И. Бауман, 
К. И. Богданович, А. А. Борисяк, В. В. Никитин, Е. С. Федоров, Н. Н. Яков
лев. Социальный состав студентов. Студенческое движение. Попытка адми
нистрации института нарушить студенческую автономию в 1904 г. («Конова- 
ловская история»). Студенческий бал (18 дек. 1912). Налет полиции на сту
денческую столовую весной 1913 г. и ликвидация студенческого самоуправ
ления. Геологические экскурсии и экспедиции. Известия о начале мировой 
войны. Неудачная попытка автора поступить в Павловское военное учи- 

.лище.

Петербургский институт инженеров путей сообщения

6248. Образцов В. Н. Вспоминая и сравнивая. — СовС, 1937, № 9, с. 16— 
17.

6249. Образцов В. Н. Как я выбрал специальность. — ЮТ, 1976, № 1, 
ic. 28—31.

![К № 6248—6249]. Образцов Владимир Николаевич (1874—1949), сту
дент, впоследствии ученый в области железнодорожного транспорта.

1880-е— 1890-е гг. Учение в классической гимназии в Николаеве, в Пе
тербургском институте инженеров путей сообщения. Практика на железных 
дорогах. Студенческий быт.

Петербургский лесной институт

6250. Розинг С. Воспоминания о столетнем юбилее Лесного института.— 
ИЛ Л И, 1929, вып. 37, с. 79—80.

Автор — студент Лесного института.
1903. Студенческая сходка накануне празднования юбилея. Пение рево

люционных песен на церемонии в Дворянском собрании по случаю присвое
ния институту звания «императорского».

Петербургский политехнический институт

6251. Шателен М. А. Андрей Григорьевич Гагарин. — ТЛПИ, 1949, Кг 1,
с _7Q

Об авторе см. № 4883.
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1899—1920. Создание Политехнического института в Петербурге.. 
А. Г. Гагарин как директор института. Политическая обстановка в институ
те, студенческие волнения 1904—1906 гг. Отставка Гагарина. Предание его* 
суду Сената. Его дальнейшая научная деятельность.

Петербургский практический технологический институт

6252. Шапошников В. Г. Памяти товарища: (Из воспоминаний об*
ИГване] П[латоновиче]Смирнове. — БКТМР, 1915/1916, № 1, с. 17—21.

То же. — Отд. отт. — М., 1915.
Об авторе см. № 5451.
1888—1914. Встречи с бывшим председателем студенческой столовой в. 

Петербургском практическом технологическом институте И. П. Смирновым. 
Выпускники института на фабриках в Иваново-Вознесенске.

Петербургский электротехнический институт
6253. Коваленков В. И. В. И. Ленин в электротехническом институте: 

(Воспоминания профессора). — ЗПК, 1934, № 15, с. 23—26.
Коваленков Валентин Иванович (1884—1960), студент, впоследствии

член-корреспондент АН СССР.
1905—1907. Политические партии среди студентов Электротехнического- 

института. Чтение марксистской литературы. Споры о роли личности в исто
рии. Беседы В. И. Ленина со студентами.

6254. Щуркевич П. А. От телеграфного училища — к советскому втузу: 
(Из воспоминаний профессора). — ЗПК, 1934, № 15, с. 33—35.

Щуркевич Пантелеймон Антонович (р. 1873), студент, впоследствии уче
ный.

1899—1921. Поступление автора в Электротехнический институт по окон
чании университета. Политические настроения студентов. Занятия.

Москва
Московское техническое училище

6255. Куколевский И. И. Экспериментальные методы преподавания.— 
В кн.: Сто лет Московского Механико-машиностроительного института им. 
Баумана. М., 1933, с. 235—242.

Куколевский Иван Иванович, лаборант, впоследствии профессор Мос
ковского высшего технического училища.

1898—1927. Сущность экспериментального метода преподавания. Созда
ние и расширение лабораторий при Московском техническом училище. Про
фессор В. И. Гриневецкий. К. В. Кирш и другие сотрудники.

6256. Шенфер К. И. В старой и новой школе: (Воспоминания). — ЗПК, 
1936. Х° 15/16, с. 83—87.

Шенфер Клавдий Ипполитович (1885—1946), электротехник, впослед
ствии академик.

Вторая половина 1890-х— 1900-е гг. Учение автора в гимназии в Ека- 
теринодаре и Московском техническом училище. Система преподавания, 
оборудование лабораторий, дисциплина. Материальное положение студентов, 
студенческое движение.

6257. Шулейкин В. В. Дни прожитые. — 3-е изд., перераб., доп. — М.: 
Наука, 1972. — 604 с., ил., портр.

Др. публ. — -[1-е изд.]. М.., 1959; 2-е изд. М., 1964.
Шулейкин Василий Владимирович (1895—1979), геофизик, впоследствии 

академик.
1890-е гг. — 1961. Детство. Учение в частном реальном училище 

И. И. Фидлера при реформатской церкви (в Москве). Преподаватели. Увле
чение физикой. Экскурсия в Крым (1911). Учение в Московском техническом
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училище. Профессора: Н. Е. Жуковский, П. П. Лазарев. Система преподава
ния. Занятия автора музыкой. Поездки летом 1914 и 1916 гг. на Украину, 
<в Крым, на Кавказ и по Черноморскому побережью. Начало научной дея
тельности.

Московский сельскохозяйственный институт

6258. Бушинский В. П. Оглядываясь на прошлое: (Воспоминания петров- 
щ а).— В кн.: Тимирязевская академия. М., 1957, с. 74—78.

Бушинский Владимир Петрович (1885—1960), почвовед.
1900-е гг. Воспоминания о студенческих годах. Быт студентов Москов

ского сельскохозяйственного института. Их интересы. Различные работы 
*с целью заработка. Классовое расслоение студенчества.

Киев
Киевский политехнический институт

6259. Ружицкий М. С. Воспоминания. — В кн.: Киевский индустриальный
^институт. Киев, 1939, с. 68—70.

Автор — механик механической лаборатории Киевского политехническо
го института.

1905. Студенческое движение в институте. Помощь автора студентам.

Рига
Рижский политехнический институт

6260. Будников П. П. Мои студенческие годы в Рижском политехниче
ском институте. — УЗРижПИ, 1962, т. 6, с. 275—286.

Будников Петр Петрович (1885—1968), химик, впоследствии член-кор
респондент АН СССР, академик АН УССР.

1906—1911. Профессора: К. К. Бишоф, П. И. Вальден, М. Ф. Глазенап,
С. Г. Шиманский и др. Лекции и лабораторные работы. Начало научной 
деятельности. Общество окончивших Рижский политехнический институт.

ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ 

Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы

6261. Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы
<1878—1918 гг.): Сб. статей/Под ред. проф. С. Н. Валка и д р .— [1-е изд.].— 
JI.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. — 288 с., 1 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 4855, 4979, 5194, 5368, 5838, 5843, 5846, 5852, 6040, 6263, 6265—6268, 
<3270—6279, 6281, 6282.

6262. Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы, 
1878—1918: Сб. статей/Под ред. проф. С. Н. Валка и др. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. — 302 с., 16 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. No 4855, 4979, 5194, 5368, 5838, 5843, 5846, 5852, 5992, 6039, 6041, 6048, 
<3263, 6264, 6266—6268, 6270, 6271, 6273—6282.

6263. Андреева-Георг В. П., Каменская Т. Д. И [ван] Михайлович] 
Гревс [1860—1941]. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бесту
жевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 180—183.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бе
стужевские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.
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Андреева (Георг) Вера Павловна (р. 1887), слушательница историко- 
филологического факультета (1907—1917).

1892—1941. Занятия историей на Высших женских курсах с И. М. Грев- 
сом. Введение им новой предметной системы преподавания.

6264. Бухановская Е. Я. 1902—1907 годы на Бестужевских курсах.— 
В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., 
«испр. и доп. Л., 1973, с. 232—238.

Бухановская Е. Я- (урожд. Чайковская), слушательница историко-фи
лологического факультета.

1900—1907. Подготовка автора к поступлению на курсы. Профессора: 
•С. Ф. Платонов, А. И. Введенский, П. И. Вейнберг. Общественная жизнь 
слушательниц, их отношение к русско-японской войне. Похороны Н. К. Ми
хайловского. Осуждение слушательницами верноподданнического адреса 
директора курсов Н. П. Раева (1904), закрытие курсов. Высылка автора по 
•месту жительства родителей и участие в революции 1905 г.

6265. Ванеева Е. Н. Жизненный путь бестужевки-революционерки.— 
В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. [1-е 
.изд.]. Л., 1965, с. 280—284.

Ванеева (Лосева) Екатерина Николаевна (1876—1962), слушательница 
историко-филологического факультета.

1890-е гг.— 1919. Бестужевские курсы. Настроение слушательниц. Неле
гальные кружки, арест, высылка автора.

6266. Вревская Н. П. [Воспоминания]. — В кн.: Санкт-Петербургские 
высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, 
•с. 72—73. — В ст. «Общественная организация и общественная работа бе
стужевок».

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Вревская (Ржевская) Наталья Павловна (1879—1961), слушательница 
физико-математического факультета.

1895—1905. Студенческие землячества в Петербурге. Платные товари
щеские вечеринки с благотворительными целями.

6267. Вревская Н. П. О П. Ф. Лесгафте [1837—1909]; Две встречи с 
молодым Шаляпиным. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бе
стужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 282—287.

Др. публ.’— В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Об авторе см. № 6266.
1895—1905. Лекции Лесгафта по анатомии. Организация концерта в 

пользу курсов. Приглашение Ф. И. Шаляпина. Его квартира. Выступление.
6268. Диаконенко В. Н. Из жизни бестужевки. — В кн.: Санкт-Петер

бургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп., Л., 
1973, с. 247—257.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Диаконенко Вера Николаевна (р. 1892), слушательница историко-фило
логического факультета.

1910—1915. И. А. Бодуэн де Куртенэ и другие профессора. Выступления 
на курсах С. С. Прокофьева и футуристов. Посещение слушательницами
Публичной библиотеки, музеев и театров. Концерты Ф. И. Шаляпина. Заня
тия в рабочих школах самообразования. Отклики на смерть Л. Н. Толстого. 
Студенческие забастовки 1910—1911 гг. Встреча с бежавшим из ссылки ре
волюционером И. Товстухой.

6269. Дылева-Уствольская В. К. Воспоминания бестужевки. — В кн.: Ле
нинградский университет в воспоминаниях современников. Л., 1982, т. 2,
•с. 96—100.

Дылева-Уствольская Вера Константиновна (1885—1977), слушательница 
Высших женских (Бестужевских) курсов, впоследствии учительница.
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1905—1908. Работа слушательниц в столовой для бастующих рабочих. 
Народная читальня; вечерняя школа в селе Смоленском под Петербургом.

6270. Егорова В. И. Первая научно-исследовательская химическая лабо
ратория на ВЖК. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 269—278.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Об авторе см. № 4978.
1900—1919. Профессор А. Е. Фаворский и его помощник К. И. Дебу. 

Лаборатория органической химии. Предоставление нового здания физико-ма
тематического факультета под госпиталь (1914). Организация аптеки и изго
товление лекарств.

6271. Кареева-Верейская Е. Н. Странички дневника. — В кн.: Санкт-Пе
тербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 
1973, с. 258—261.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Верейская (урожд. Кареева) Елена Николаевна (1886—1966), дочь ис
торика Н. И. Кареева, слушательница юридического факультета (1904— 
1911), впоследствии писательница.

1905. Устройство слушательницами курсов благотворительного концерта 
в пользу бежавшей из ссылки курсистки.

6272. Мельникова Е. Ю. Первый день на курсах. — В кн.: Санкт-Петер
бургские высшие женские (Бестужевские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965,
с. 242—244.

Мельникова Елизавета Юлиановна (р. 1889), слушательница историко- 
филологического факультета (1911—1916).

1911. Первый день на Высших женских курсах. Речь профессора 
И. М. Гревса.

6273. Мерварт Л. А. Как бестужевки впервые сдавали государственные 
экзамены в 1911 году. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бе
стужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 244—247.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Мерварт (Левина) Людмила Александровна (1888—1965), слушательни
ца историко-филологического факультета (1906—1910).

1910—1911. Получение разрешения министра народного просвещения 
Л. А. Кассо на сдачу экзаменов тремя выпускницами Бестужевских курсов. 
Председатель государственной испытательной комиссии профессор В. В. Л а
тышев, его отрицательное отношение к женскому образованию.

6274. Моргун А. М. Страничка из воспоминаний о Бестужевских курсах
(1906—1912). — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965, с. 277—279.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские 
(Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973.

Автор — слушательница историко-филологического факультета.
Общественно-политические настроения слушательниц. Знакомство 

с А. К. Венедиктовой, ее казнь.
6275. Пиксанов Н. К. О работе на ВЖК. — В кн.: Санкт-Петербургские 

высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, 
с. 171—172.

Др. публ.— В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Об авторе см. № 6047—6048.
1908—1917. Воспоминания о работе на Высших женских курсах.
6276. Полубаринова-Кочина П. Я. Из последних лет работы Высших 

женских курсов. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 279—282.



Др. публ.— В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Кочина (Полубаринова) Пелагея Яковлевна (р. 1899), слушательница 
физико-математического факультета, впоследствии ученый в области гидро
динамики, академик.

1916—1919. Н. Н. Гернет и другие преподаватели. Математическая чи
тальня на курсах. Попытка нескольких слушательниц посещать лекции в 
университете.

6277. Привалова Е. П. Как мы учились. — В кн.: Санкт-Петербургские 
высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, 
с. 238—244.

Др публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Привалова Екатерина Петровна (р. 1891), слушательница историко-фи
лологического факультета (1912—1916), впоследствии писательница, препо
даватель.

1910—1916. Учение в Минской женской гимназии. Занятия на Высших 
женских курсах иностранными языками. А. И. Введенский, И. М. Гревс, 
Л. И. Петражицкий, М. И. Ростовцев, Е. В. Тарле.

6278. Сергеенко М. Е. О С[офье] В [енедиктовне] Меликовой.— В кн.: 
Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. 
и доп. Л., 1973, с. 199—202.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Сергеенко Мария Ефимовна (р. 1891), слушательница историко-филоло
гического факультета.

1910—1913. Изучение древнегреческой культуры на семинарии у 
Ф. Ф. Зелинского и занятия греческим языком с С. В. Меликовой.

6279. Тиме Е. И. Alma mater. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие 
женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 1973, с. 227—232.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Тиме Елизавета Ивановна (1884—1968), актриса, в описываемое время 
слушательница историко-филологического факультета.

1900—1905. Настроения слушательниц накануне революции 1905 г. 
Дружба с А. М. Серковой и Л. Д. Менделеевой. С. Ф. Платонов, А. И. Вве
денский и другие профессора. Влияние курсов на дальнейшую судьбу ав
тора.

6280. Харитонова М. В. Из воспоминаний химика. — В кн.: Санкт-Петер
бургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. и доп. Л., 
1973, с. 278—279.

Харитонова Маргарита Васильевна (р. 1887), слушательница физико- 
математического факультета.

1902—1910. Учение на медицинском факультете Женевского университе
та, на физико-математическом факультете Высших женских курсов. Отноше
ние преподавателей к слушательницам.

6281. Хлытчиева С. М. Воспоминания юристки первого выпуска. — В кн.: 
Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. 
и доп. Л., 1973, с. 262—269.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужев
ские) курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Хлытчиева Софья Матвеевна (р. 1888), слушательница юридического 
факультета (1906—1910), член общества женщин-юристов.

1906—1916. И. А. Покровский, Л. И. Петражицкий и другие профессо
ра. Обструкция В. И. Сергеевичу в связи с его отрицательным отношением 
к революционным событиям. Работа юрисконсультом с Л. Я. Лозинским. 
Получение университетского диплома и борьба за женскую адвокатуру.

27 9



А. Ф. Кони, Н. С. Тагандев. Съезд русской группы международного союза 
криминалистов.

6282. Щитинская-Цветова Л. К. Облик бестужевки начала века. — В кн.: 
Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы. 2-е изд., испр. 
и доп. Л., 1973, с. 296—299.

Др. публ. — В кн.: Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы. [1-е изд.]. Л., 1965.

Щитинская (Цветова) Лидия Константиновна (1885—1961), слушатель
ница историко-филологического факультета.

1904—1910. Общественно-политические настроения слушательниц. Под
польные организации, «академистки», сходки. Перепись населения 1910 г. 
Образ жизни слушательниц, благотворительные вечера.

Петербургские женские политехнические курсы

6283. Первые женщины-инженеры/Сост. и предисл.: 3. П. Богомазова, 
Т. Д. Каценеленбоген, Т. Н. Пузыревская. — Л.: Лениздат, 1967. — 220 с.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 5399, 6284—6292.

6284. Бакиновская Ю. И. Десять студенческих лет. — В кн.: Первые жен
щины-инженеры. Л., 1967, с. 29—36.

Бакиновская Юлия Ивановна, слушательница инженерно-строительного 
факультета Петербургских женских политехнических курсов.

1906—1917. Занятия на курсах. Участие слушательниц в общественном 
движении. Организация производственной практики. Практика в Баку и на 
строительстве железной дороги в Забайкалье.

6285. Белкова Е. Н. Версты, измеренные шагами. — В кн.: Первые жен
щины-инженеры. Л., 1967, с. 48—53.

Белкова Евдокия Никаноровна (ум. 1965), слушательница инженерно
строительного факультета Петербургских женских политехнических курсов.

1906—1918. Воспоминания о производственной практике: технический 
надзор за работами на Угличском путепроводе.

6286. Бузинова-Дыбовская В. М. Свет над Россией. — В кн.: Первые 
женщины-инженеры. Л., 1967, с. 88—96.

Бузинова-Дыбовская Валентина Михайловна, слушательница электроме
ханического- факультета Петербургских женских политехнических курсов.

1906— 1933. Воспоминания о производственной практике-в Петербургской 
конторе «Всеобщей компании электричества». Устройство на службу по окон
чании института в Управление работ по орошению Голодной степи. Руково
дитель управления Г. К. Ризенкампф.

6287. Бутусова С. И. Две специальности. — В кн.: Первые женщины-ин
женеры. Л., 1967, с. 72—77.

Бутусова Софья Ивановна, слушательница химического факультета Пе
тербургских женских политехнических курсов.

1907— 1919. Геодезическая практика в Вологодской губернии.
6288. Гончарова Н. Д. Огни электростанций. — В кн.: Первые женщины- 

инженеры. Л., 1967, с. 84—87.
Гончарова Надежда Дмитриевна, слушательница электромеханического 

факультета Петербургских женских политехнических курсов.
1887—1924. Помощь М. А. Ульяновой отцу автора, исключенному из 

Казанского университета за участие в студенческих волнениях. Воспомина
ния о производственной практике в Петербурге на электростанции «Гелиос» 
и на трамвайной станции. Работа техником по приемке угля для котельной 
электростанции.

6289. Ивановская К. М. О времени и о себе. — В кн.: Первые женщины- 
инженеры. Л., 1967, с. 54—57.

Ивановская Ксения Михайловна, слушательница инженерно-строительно
го факультета Петербургских женских политехнических курсов.
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1910—1931. Выборгское студенческое землячество. Быт и развлечения. 
Производственная практика.

6290. Кауфман С. А. Моя главная тема. — В кн.: Первые женщины-ин
женеры. Л., 1967, с. 58—63.

Кауфман Софья Александровна, слушательница архитектурного факуль
тета Петербургских женских политехнических курсов.

1913—1947. Поездка в Италию. Архитектор В. А. Щуко. Интерес к ран
неиталийской архитектуре,

6291. Лакоткина-Файнберг Э. Д. Дороги, дороги... — В кн.: Первые жен
щины-инженеры. Л., 1967, с. 145—152.

Лакоткина-Файнберг Эсфирь Давыдовна, слушательница инженерно
строительного факультета Петербургских женских политехнических курсов.

1913—1940-е гг. Трудности с пропиской в Петербурге для евреек-слуша- 
тельниц. Занятия на курсах. Посещения концертов.

6292. Сушкова Н. П. Так мужала молодость. — В кн.: Первые женщи
ны-инженеры. Л., 1967, с. 64—71.

Сушкова (урожд. Торгашова) Нина Павловна (р. 1883), слушательни
ца инженерно-строительного факультета Петербургских женских политехни
ческих курсов.

1900—1933. Русская политическая эмиграция в Швейцарии. Возвраще
ние в Россию. Участие в революции 1905 г. Таганская тюрьма. Н. Э. Бау
ман. Поступление на Женские политехнические курсы. Трудности с устрой
ством на производственную практику для слушательниц курсов.

РУССКИЕ СТУДЕНТЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ
См. также № 6280

6293. Ильинский М. Шесть лет среди немецких буршей. — СоврМ, 1917, 
№ 1, с. 139—198.

Автор — инженер, в описываемое время — студент.
1899—1906. Русские студенты в Высшей технической школе в Берлине. 

Образ жизни русских и немецких студентов. Антирусская компания в прес
се и среди студентов в 1903 г.

Personalia
Алдырев Иосиф Федорович (18557— 1907), 

педагог
6294. Акинфиев И. Я. Иосиф Федорович Алдырев: По воспоминаниям 

товарища. — Александровой: Тип. Б. Я. Штерн, 1907.— 15 с., портр.
Об авторе см. № 5216.
1875—1907. Учение Алдырева в Новороссийском университете. Частные 

уроки в доме ректора Н. А. Головкинского. Характеристика студенчества 
70-х гг. XIX в. Работа в гимназиях в Одессе и Екатеринославе.

Блонский Павел Петрович (1884—1941), 
педагог, психолог, историк философии

6295. Блонский П. П. Как я стал педагогом. — Избр. пед. и психол. соч.: 
В 2-х т. М., 1979, т. 1, с. 30—38.

Сведения о др. публ.: с. 277.
Конец 1890-х гг. — 1928. Автобиография. Круг интересов в гимназиче

ские и студенческие годы. Увлечение психологией и философией. Роль фило
логического образования и самообразования в становлении личности и ов
ладении профессией педагога. Начало педагогической деятельности (1908). 
Работа над книгами и статьями по педагогике (1914—1916).

6296. Блонский П. П. Мои воспоминания/Подгот. текста Н. И. Блонской; 
Науч. ред. С. Ф. Егоров. — М.: Педагогика, 1971.— 176 с.
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Вторая половина 1880-х гг. — 1932. Детские годы в Киеве. Круг чтения. 
Размышления о социальных контрастах. Годы учения во 2-й Киевской клас
сической гимназии. Система обучения. Поступление в Киевский университет 
на историко-филологический факультет. Студенческие кружки и группировки. 
Профессора: В. Н. Перетц, А. Н. Гиляров, Г. И. Челпанов. Увлечение фило
софией. Участие в революционном движении. Первый арест (1903). Москов
ский университет. Лекции Л. М. Лопатина. Психологическое общество. Ма
гистерский экзамен. Утверждение приват-доцентом Московского университета 
(1913). Женская учительская семинария и частные женские гимназии. Пре
подавание педагогики в Елизаветинском институте. Чтение курса древней фи
лософии в университете. Работа на Тихомировских женских курсах и в Уни
верситете им. А. Л. Шанявского (с 1913 г.). Научная работа в области фи
лософии и педагогики.

Вахтеров Василий Порфирьевич (1853—1924), 
педагог, методист начальной школы, 

деятель народного образования

6297. Вахтеров В. П. Воспоминания из моей жизни: (Нижегород. пери
о д - 1 8 5 3 —1874). — В кн.: Вахтерова Э. О. В. П. Вахтеров, его жизнь и ра
бота. М., 1961, с. 43—68.

Глава из автобиографии, написанная В. П. Вахтеровым по просьбе Ни
жегородской губернской ученой архивной комиссии и дополненная воспоми
наниями родных и знакомых. Быт семьи. Учение в Арзамасском духовном 
училище и Нижегородской духовной семинарии. Пробуждение интереса к 
чтению художественной литературы. Увлечение «хождением в народ» и дея
тельностью народных учителей. Чтение педагогической литературы. Знаком
ство с театром. Выход из семинарии, сдача экзаменов на звание учителя. 
Поиски работы. Назначение в Василь-Сурское городское начальное учили
ще. Создание библиотеки. Круг знакомых. Перевод учителем в уездное учи
лище г. Ардатова Нижегородской губернии. Участие в организации женско
го училища. Начало работы над статьями по педагогике. Переезд в Москву 
и работа на курсах при Московском учительском институте. В тексте — от
рывок из книги В. П. Вахтерова «Основы новой педагогики».

6298. Вахтерова Э. О. Московский период (1890—1924). — В кн.: Вах
терова Э. О. В. П. Вахтеров, его жизнь и работа. М., 1961, с. 89—254.

Вахтерова (урожд. Кислинская) Эмилия Орестовна (1861—1957), дея
тельница народного просвещения, жена В. П. Вахтерова.

Личные воспоминания, дополненные воспоминаниями коллег и друзей 
В. П. Вахтерова, написанными специально для этой книги. Деятельность 
В. П. Вахтерова на посту инспектора народных училищ в Москве. Комис
сия по народному образованию при Московском губернском земстве. Мос
ковский комитет грамотности (1890—1896) и Московское техническое обще
ство. Чтение лекций на Всероссийской нижегородской выставке (1896). По
пытка издания газеты «Родное слово». Работа редактором народных изда
ний у И. Д. Сытина. Учительские курсы в Полтавской губернии. Правитель
ственные гонения на земскую школу. Установление за Вахтеровым полицей
ского надзора, арест. Участие в учительских съездах, работа в комиссиях и 
обществах учителей. Просветительная деятельность, педагогическая практи
ка в школах. Работа над книгами и учебниками.

6299. Козлов П. К. Заметка о моем замечательном учителе В. П. Вах- 
терове: [Из воспоминаний рус. путешественника]. — ГШ, 1951, № 4, с. 31— 
34.

Об авторе см. № 5147—5148.
1863—1924. Детство в г. Духовщине Смоленской губернии. Годы уче

ния в приходском (1873—1875), позже городском шестиклассном училище 
(1876—1878). Учителя: П. Н. Скуратов, А. Н. Соколов, В. П. Вахтеров. Их 
внешний облик, система обучения, стиль общения с учениками. Дружба 
с Вахтеровым.
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Вдовиченко Г.,
учитель церковно-приходской школы в дер. Сокол 

одной из западных губерний

6300. Вдовиченко Г. Мое вступление на поприще учительства: (Воспо
минания). — НО, 1913, т. 1, кн. 3, с. 233—238.

1902—1913. Участие в педагогических курсах для церковно-приходских 
учителей. Начало учительской службы. Разработка автором собственных ме
тодов обучения детей.

Герд Владимир Александрович (1870—1926), 
методист-естественник

6301. Гревс И. М. Памяти В. А. Гер да. —- Краеведение, 1926, № 3, 
с. 386—389.

Об авторе см. № 5847.
1870-е гг.— 1926. Воспоминания в форме некролога. Герд как учитель 

Ti воспитатель. Характеристика его личности. Интерес Гер да к краеведению.
6302. Гурецкий В. О. Воспоминания о В. А. Герде. — ЕВШ, 1947, № 3, 

с. 40—41.
Автор — учащийся Путиловского коммерческого училища.
1915—1918. Герд как преподаватель естествознания и директор Пути

ловского коммерческого училища в Петербурге. Его внешний облик. Отно
шения с учениками, подбор учителей. Школьный журнал «Единение».

Грачева Мария Адриановна (?—1916), 
сельская учительница церковно-приходской школы 

в селе Орел Устюженского уезда Новгородской губернии

6303. Образцов В. Светлой памяти сельской учительницы (М. А. Гра
чевой).— НЕВ, 1916, № 47, ч. неофиц., с. 1478—1480.

1907—1916. Некролог, основанный на личных впечатлениях. Грачева — 
учительница Орельской церковно-приходской школы. Ее материальное по
ложение, состав семьи.

Добротин Николай Петрович (1876—1906), 
сельский учитель

6304. Троицкий М. П. Николай Петрович Добротин, учитель церковно
приходской школы: (Некролог). — ЯЕВ, 1906, № 28, ч. неофиц., с. 429— 
432.

Троицкий Михаил Петрович, преподаватель Ярославской духовной се
минарии.

Первая половина 1890-х гг. — 1906. Добротин в годы учения в Ярос
лавской духовной семинарии. Назначение учителем в церковно-приходскую 
школу села Леонтьевского Мологского уезда Ярославской губернии. Усло
вия учительской службы Добротина.

Ивановская Валентина Михайловна (?—1915), 
учительница Великониколаевской церковно-приходской школы 

Шенкурского уезда Архангельской губернии

6305. Назарьин В. Памяти учительницы церковно-приходской школы 
В. М. Ивановской: (Некролог). — АрхЕВ, 1915, № 17, ч. неофиц., с. 323— 
328.

Назарьин Василий, уездный наблюдатель.
1901—1915. Характеристика личности Ивановской. Условия ее работы. 

Особенности ее системы обучения. Болезнь, смерть.
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6306. Каландия М. А. Воспоминания старого педагога. — Сухуми: Абгос- 
издат, 1962. — 72 с., портр.

1894—1957. Детство. Семья. Учение в Моквинской церковно-приходской 
школе в Абхазии. Учитель П. Г. Чарая. Обстоятельства поступления в Став
ропольскую гимназию. Работа учителем в одной из начальных школ Ставро
польской губернии и увольнение. Возвращение в Абхазию. Влияние событий 
1905 г. на формирование взглядов автора. Работа корреспондентом газеты 
«Торгово-промышленный вестник знания». Поездки по России.

Каландия М. А. (р. 1885),
педагог

Калмыкова Александра Михайловна (1849—1926), 
деятельница народного образования

6307. Калмыкова А. М. [Автобиография]. — В кн.: Книга. Исследования 
и материалы. М., 1974, сб. 29, с. 154—156, ил. — В публ. М. Д. Эльзона 
«Автобиографии деятелей книги в собрании М. Д. Эльзона».

1849—1894. Детские годы. Начало общественной, педагогической, лите
ратурной деятельности. Обстоятельства личной жизни. Переезд в Петербург 
(1885). Издание книг для народного чтения. X. Д. Алчевская, Д. А. Калмы
ков, Н. А. Корф, А. А. Чернова (мать автора).

6308. Вересаев В. В. [Воспоминания об А. М. Калмыковой]/Публ. и 
примеч. Л. А. Везировой. — В кн.: Книга. Исследования и материалы. М., 
1982, сб. 45, с. 110—113, ил. — В публ. Л. А. Везировой «А. М. Калмыкова 
в воспоминаниях современников».

Об авторе см. N° 5631.
Вторая половина 1890-х гг. — начало 1900-х гг. Знакомство с Калмыко

вой, ее внешность, черты характера. Общественная деятельность Калмыко
вой, ее работа в качестве заведующей книжным складом в Петербурге.

6309. Крупская Н. К. Памяти А. М. Калмыковой. — Собр. соч. М.; Л., 
1932, т. 2, с. 49—51.

Др. публ. — В кн.: Крупская Н. К. Из далеких времен. М.; Л., 1930; 
В журн.: ШВ, 1939, N° 9.

Об авторе см. № 6161.
1891—1926. Совместная с Калмыковой работа в вечерне-воскресной Кор

ниловской школе за Невской заставой (Петербург). Лекции Калмыковой, ее 
участие в создании газеты «Искра». Отношение В. И. Ленина к Калмыковой. 
Эпизоды из ее жизни.

6310. Хавкина Л. Б. [Воспоминания об А. М. Калмыковой]/Публ. и 
примеч. Л. А. Везировой.— В кн.: Книга. Исследования и материалы. М., 
1982, сб. 45, с. 121—123.— В публ. Л. А. Везировой «А. М. Калмыкова в 
воспоминаниях современников».

Хавкина Любовь Борисовна (1871—1949), библиотековед.
После 1905—1913. Переписка с Калмыковой об устройстве библиотеч

ных курсов. Открытие курсов (17 апр. 1913). Лекции Калмыковой по дет
ской литературе, их популярность среди слушателей курсов.

6311. Чехов Н. В. [Воспоминания об А. М. Калмыковой]/Публ. и при
меч. Л. А. Везировой.— В кн.: Книга. Исследования и материалы. М., 1982, 
сб. 45, с. 113—116. — В публ. Л. А. Везировой «А. М. Калмыкова в воспо
минаниях современников».

Об авторе см. N° 4747.
1888—1925. Встречи с Калмыковой в разные годы. Образ жизни Кал

мыковой, круг ее знакомых. Участие автора в петербургском литературно
педагогическом кружке во главе с Калмыковой, ее деятельность в кружке. 
Книжный склад Калмыковой в Петербурге.

6312. Рубакин Н. А. [Воспоминания об А. М. Калмыковой]/Публ. и при
меч. Л. А. Везировой. — В кн.: Книга. Исследования и материалы. М., 1982,
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сб. 45, с. 117—121. — В публ. Л. А. Везировой «А. М. Калмыкова в воспо^ 
минаниях современников».

Об авторе см. № 4822—4823.
1889—1901. Первая встреча с Калмыковой. Ее облик, характер, влияние 

на окружающих. Вступление автора, по совету Калмыковой, в Петербургский 
комитет грамотности. Общественная деятельность Калмыковой, ее участие в. 
работе комитета грамотности.

Каратаева Ефросинья Петровна (ум. 1907), 
учительница сельской школы в Камышловском уезде Пермской губернии'

6313. Синицын Н. А. Из воспоминаний бывшего инспектора училищ.—  
ПЛ, 1907, кн. 8, с. 527—532.

(?) — 1907. Знакомство с Е. П. Каратаевой, условия его жизни и труда. 
Синицын Николай Афиногенович.

Травля Каратаевой волостным писарем и его окружением. Болезнь и смерть 
Каратаевой,

Колли 'Людовик Петрович (1849—1917), 
учитель французского языка в Феодосийской мужской гимназии

6314. Гейман В. Д. Памяти учителя: (О последних днях Л. П. Колли).—  
ИТУАК, 1918, № 55, с. 215—217.

Гейман Вениамин Давидович, член Таврической ученой архивной комис
сии, ученик Л. П. Колли в Феодосийской мужской гимназии.

Ок. 1914—1917. Последние годы жизни Л. П. Колли. Его отношение к  
событиям внутренней и международной жизни. Смерть и похороны.

6315. Маркевич А. И. Памяти Людовика Петровича Колли. — ИТУАК, 
1918, № 55, с. 208—214.

Маркевич Арсений Иванович (1855—1942), историк, археолог.
Ок. 1879—1917. Педагогическая деятельность Л. П. Колли в гимназии. 

Увольнение от службы. Переписка с автором, участие Колли в работе Тав
рической ученой архивной комиссии. Общественная позиция Колли, его 
взгляды.

Коткас Иван Петрович (р. 1885), 
учитель ряда церковных школ Рижской епархии

6316. Коткас И. П. Жизнеописание Ивана Петровича Коткаса. — Рига: 
Тип. Отто Рамиш, [19111. — 8 с.

1905—1911. Работа учителем Кураверской, затем Арольской церковных 
школ Рижской епархии. Материальное положение. Литературная, научная, 
общественная деятельность.

Матвеева Раиса Александровна (р. около 1895), 
педагог

6317. Матвеева Р. А. Жизнь учительницы: Сорок лет в школе. — Вла
димир: Кн. изд-во, 1958.— 152 с.

Конец XIX в .— 1957. Детские годы во Владимире. Учение во Влади
мирской земской женской гимназии. Писатель и поэт Я. Е. Коробов. Назна
чение учительницей земской школы в селе Вышманово Владимирского уез
да и губернии. Ученики. Организация занятий. Эпизоды из жизни школы. 
Инспектор народных училищ В. С. Починский, его оценка педагогической 
деятельности автора. Учитель Булановской министерской школы В. И. Ши
пов. Перевод автора во Владимирское мужское училище им. А. С. Пушки
на (1916).
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Медовикова Нина Васильевна (ум. 1912), 
основательница и руководительница приготовительной школы в Калуге

6318. Из воспоминаний С. Н. Т-ой [о Н. В. Медовиковой]. — РШ, 1913, 
-№ 1, с. 12—14 (паг. 1-я).

Др. публ. —- В кн.: Цветы воспоминаний Нине Васильевне Медовиковой. 
Спб., 1913. — Отт. из № 1 «Рус. школы» за 1913 г.

Т-ая Софья Николаевна, учительница пения в школе Н. В. Медовиковой. 
1900-е гг. Посещение Медовиковой уроков автора. Религиозность Медо

виковой, ее любовь к детям, привязанность к ней со стороны воспитанников.
6319. Из воспоминаний учениц и учеников [Н. В. Медовиковой]. — РШ, 

1913, № 1, с. 28—41 (паг. 1-я).
Др. публ. — В кн.: Цветы воспоминаний Нине Васильевне Медовиковой. 

Спб., 1913. — Отт. из № 1 «Рус. школы» за 1913 г.
Авторы — воспитанники школы Н. В. Медовиковой.
1900-е гг. Взаимоотношения Медовиковой с воспитанниками, ее влияние 

на их дальнейшие судьбы. Педагогическая, внешкольная деятельность Медо
виковой, эпизоды из жизни школы. Болезнь и смерть Медовиковой.

6320. Из воспоминаний одной из учительниц школы Н. В. Медовико
вой.— РШ, 1913, № 1, с. 15—16 (паг. 1-я). — В конце текста: Е. С.

Др. публ. — В кн.: Цветы воспоминаний Нине Васильевне Медовиковой. 
’Спб., 1913. — Отт. из № 1 «Рус. школы» за 1913 г.

1900-е гг. Черты характера Медовиковой, взгляды на воспитание.

Парышева Евпраксия Никандровна (ум. 1904), 
учительница

6321. Памяти учительницы Евпраксии Никандровны Парышевой: (Ск. 
*9 июня 1904 г.). — РНУ, 1904, № И, с. 218—221 (паг. 2-я). — В конце тек
ста: Из учащих.

Автор — сослуживец Е. Н. Парышевой.
Ок. 1896—1904. Назначение Парышевой в Ольгинское училище в приго

роде Перми. Обстоятельства ее личной жизни, условия быта и труда. Влия
ние Парышевой на учащихся, помощь нуждающимся. Кончина и похороны.

Родин Александр Феоктистович (1890—1963), 
специалист по внешкольному воспитанию, краевед

6322. Родин А. Ф. Из минувшего: Воспоминания педагога-краеведа/Под- 
гот. текста и примеч. Вл. Муравьева; Вступ. ст. Ф. П. Коровкина. — М.: Про
свещение, 1965. — 212 с., ил.

Ок. 1898—1961. Детские годы в Москве. Жизнь в приюте Дамского по
печительства о бедных. Учение в Набилковском коммерческом училище 
(1902—1909). Студент Петербургского университета С. М. Малеча, его влия
ние на судьбу автора. Организация автором молодежного кружка «Вечерин
ки». Начало внешкольной работы среди работающих подростков.

Розе Николай Оттович (1860— 1915), 
директор Тверского коммерческого училища

6323. Березин М. Слово при погребении директора Тверского коммерче
ского училища, Н. О. Розе (22 дек. 1915). — ТЕВ, 1916, ч. неофиц., № 3, 
*с. 25—29.

Др. публ. — Отд. изд.: Тверь, 1916.— Отт. из № 3 «Тверских епархиаль
ных ведомостей» за 1916 г.

Автор — протоиерей.
1905—1915. Взаимоотношения Н. О. Розе с окружающими. Преподава

тели и ученицы. Болезнь Розе.
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6324. Розова С. Н. Полвека в школе: Повесть о жизни сел. учительни- 
цы. — Ярославль, 1952. — 65 с.

Др. публ. — М., 1954; В жури.: ЯА, 1951, кн. 5.
1887—1952. Детство в селе Васильевское Любимского уезда Ярослав

ской губернии. Учение в Ярославском епархиальном училище. Начало учи
тельской службы (1904) в Васильевской школе. Состав учащихся, организа
ция занятий. Столкновения автора с администрацией, организация чтений в- 
школе (1905). Постройка нового здания школы в селе Васильевское.

Ройтман Дмитрий Васильевич (1872—1911), 
преподаватель математики в школе К. И. Мая 

и в Петербургском учительском институте

6325. Памяти Дмитрия Васильевича Ройтмана (15 окт. 1872—23 дек 
1911 г.). — Спб.: Типолит. «Энергия», 1914. — 232 с., портр.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикация? 
см. № 6326—6331.

6326. Коробка Н. И. Человек он был. — В кн.: Памяти Дмитрия Ва 
сильевича Ройтмана... Спб., 1914, с. 7—10.

Коробка Николай Иванович (1872—1920), сотрудник Д. В. Ройтмана 
по Петербургскому учительскому институту.

1903—1911. Отношение Ройтмана к ученикам. Его политические и фи
лософские убеждения.

6327. Кракау А. А. Болезнь и смерть. — В кн.: Памяти Дмитрия Василь
евича Ройтмана... Спб., 1914, с. 135—165.

Автор — ученик гимназии К. И. Мая.
1907—1912. Развитие нервной болезни Д. В. Ройтмана. Его педагогиче

ская и научная работа в последние годы жизни. Встречи с автором. В тек
сте— отрывки из писем Ройтмана.

6328. Кракау А. А. Дядя Митя: (Воспоминания ученика). — В кн.: Па
мяти Дмитрия Васильевича Ройтмана... Спб., 1914, с. 15—47. — Прил.: Тез. 
докл. Д. В. Ройтмана, прочит. 17.1. 1910 г.

Об авторе см. № 6327.
1900—1910. Преподавание Д. В. Ройтманом математики в гимназии 

К. И. Мая. Вечерние чтения и беседы общеобразовательного характера 
для учеников. Ройтман как воспитатель. Его интерес к Е. Дюрингу.

6329. Могилянский Н. М. Памяти Д. В. Ройтмана. — В кн.: Памяти 
Дмитрия Васильевича Ройтмана... Спб., 1914, с. 11—13.

Могилянский Николай Михайлович, сотрудник Д. В. Ройтмана по Пе
тербургскому учительскому институту.

1903—1911. Нравственный облик Ройтмана.
6330. Петров К. И. Д. В. Ройтман как дюрингианец. — В кн.: Памяти 

Дмитрия Васильевича Ройтмана... Спб, 1914, с. 53—89.
Автор — товарищ Ройтмана по С.-Петербургскому университету.
1895—1912. Интерес автора и Ройтмана к философии Е. Дюринга. Пе

реписка Ройтмана с Дюрингом, перевод и пропаганда его произведений в пе
чати. Болезнь Ройтмана. В тексте — отрывки из его писем.

6331. Ройтман А. В. Из воспоминаний брата. — В кн.: Памяти Дмитрия 
Васильевича Ройтмана... Спб., 1914, с. 119—134.

Ройтман Александр Васильевич, брат Д. В. Ройтмана.
1877— 1900-е гг. Детство братьев Ройтман в Ферганской области, учение 

в гимназии в Ташкенте. Интерес Д. В. Ройтмана к чтению. Увлечение фило
софией в университете, влияние Е. Дюринга. Занятия математикой.

Розова Софья Николаевна (р. 1887),
педагог
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Семенов Константин Михайлович (ум. 1921), 
учитель математики в 3-й Петербургской гимназии

6332. Арепьев Н. Памяти Константина Михайловича Семенова. — В кн.:
З а  сто лет. Пг., 1923, с. 145—149.

1892—1921. Интерес Семенова к высшей математике и художественной 
.литературе, сочинение стихов.

Скворцов Иван Васильевич (р. ,1855), 
преподаватель в ряде петербургских женских гимназий

6333. Ставровский Ф. П. Речь прот[оиерея] Ф. П. Ставровского.—
В кн.: Двадцатипятилетие служебной деятельности И. В. Скворцова. Спб., 
1905, с. 7—10.

Автор — сослуживец Скворцова.
1880-е гг. — 1905. Воспоминания о педагогической деятельности Сквор

цова в женской гимназии принцессы Е. М. Ольденбургской. Личность Сквор
цова, его взаимоотношения с воспитанницами, сослуживцами. Литературная 
деятельность Скворцова.

Соболев Федор Васильевич (1851—1914), 
надзиратель Московской земледельческой школы

6334. Волков И. Питомец школы — своему воспитателю Ф. В. Соболе
ву .— В кн.: Федор Васильевич Соболев. М., 1915, с. 13—18.

1900-е гг. — 1914. Помощь со стороны Соболева абитуриентам и воспи
танникам Московской земледельческой школы. Соболев во время практиче
ских занятий. Чествование Соболева по случаю юбилея педагогической дея
тельности. Черты характера Соболева, привязанность к нему учащихся. 
В конце текста — стихи, посвященные Соболеву.

6335. Щепкин М. М. Памяти истинного друга молодежи. — В кн.: Федор 
Васильевич Соболев. М., 1915, с. 5—10.

Щепкин Митрофан Митрофанович, директор Московской земледельче
ской школы.

1907—1914. Совместная служба с Соболевым в Московской земледель
ческой школе, его педагогическая деятельность. Забота Соболева об учащих
ся, встречи с бывшими воспитанниками. Соболев незадолго до смерти.

Струве Василий Бернгардович (ум. 1912), 
директор Константиновского межевого института в Москве

6336. Памяти Василия Бернгардовича Струве/Секция Сред. шк. Моек, 
о-ва нар. ун-тов. — М., 1912. — 24 с., портр.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
*м. № 6339—6341.

6337. Александров И. Воспоминания о В. Б. Струве. (1854.VI—1912.1).— 
ИКМИ, 1914, вып. 6, с. 27—39 (паг. 1-я).

, Автор — преподаватель математики.
1909—1912. Совместная работа с В. Б. Струве в Московском обществе 

народных университетов. Его нравственный облик, деловые качества и поли
тические убеждения. Организация при участии В. Б. Струве средней школы 
Московского общества народных университетов. Отношение к студенческим 
забастовкам.

6338. Посников А. С. Из моих воспоминаний о Василье Бернгардовиче 
Струве. — ИКМИ, 1914, вып. 6, с. 1—2 (паг. 1-я).

Посников Александр Сергеевич (1845—1922), экономист.
1902. Участие Струве в заседаниях Высочайше учрежденной комиссии по 

преобразованию высших учебных заведений. Его взгляды на систему образо
вания.

6339. Сыромятников Б. И. Памяти В. Б. Струве. — В кн.: Памяти Васи
лия Бернгардовича Струве. М., 1912, с. 8—12.
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Сыромятников Борис Иванович, преподаватель истории русского права 
в Константиновском межевом институте.

1906—1912. Деятельность Струве в Московском обществе народных уни
верситетов. Воспитательное значение народной средней школы.

6340. Фрейберг П. Памяти идейного деятеля. — В кн.: Памяти Василия 
Бернгардовича Струве. М., 1912, с. 22—24.

Об авторе см. № 5378.
1902—1912. Нравственный облик В. Б. Струве.
6341. Шервинский В. Д. Памяти Василия Бернгардовича Струве.— 

В кн.: Памяти Василия Бернгардовича Струве. М., 1912, с. 5—7.
Автор — предположительно Шервинский Василий Дмитриевич, препо

даватель медицинского факультета Московского университета.
1906—1912. Воспоминания о совместной с В. Б. Струве деятельности в 

Московском обществе народных университетов. Его взгляды на народное 
образование.

Троицкий Сергей Семенович (1881—1910), 
учитель русского языка в 1-й Тифлисской гимназии

6342. Сборник, посвященный памяти Сергея Семеновича Троицкого: 
(Ск. 2-го нояб. 1910 г.). — Тифлис: Изд-во Бетуева, 1912. — 150 с., портр., 
рис.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Ко 6343—6348.

6343. Гаибов И., Гамкрелидзе С. Памяти незабвенного учителя.— 
В кн.: Сборник, посвященный памяти Сергея Семеновича Троицкого. Тифлис, 
1912, с. 143—145.

Авторы — ученики 7-го класса 1-й Тифлисской гимназии.
Вторая половина 1900-х гг. Взаимоотношения Троицкого с гимназиста

ми. Личность Троицкого, круг его интересов.
6344. Другу по «Икару» Сергею Троицкому. — В кн.: Сборник, посвя

щенный памяти Сергея Семеновича Троицкого. Тифлис, 1912, с. 133—137.— 
В конце текста: Anthemis.

Ок. 1909—1910. Деятельность Троицкого в кружке, его отношение к но
вейшим направлениям современной литературы, влияние на него взглядов 
В. С. Соловьева.

6345. Зурабова Н. Памяти безвременно и безвинно погибшего Сергея Се
меновича Троицкого: (Мысли и впечатления одной матери). — В кн.: Сбор
ник, посвященный памяти Сергея Семеновича Троицкого. Тифлис, 1912, 
с. 1—10.

Зурабова Нина, мать двух учеников Троицкого.
1900-е гг. По личным воспоминаниям и рассказам лиц, знавших Троиц

кого. Уроки Троицкого в частной гимназии, его внешность, черты характера, 
влияние на окружающих. Религиозность Троицкого, круг его интересов, 
взгляды по ряду вопросов. Характеристика С. С. Троицкого, данная его дру
гом священником П. А. Флоренским.

6346. Ильинский В. Христианская кончина: (Посвящается памяти моего 
друга и брата по духу С. С. Троицкого, убитого в г. Тифлисе 2 нояб. 
1910 г.). — В кн.: Сборник, посвященный памяти Сергея Семеновича Троиц
кого. Тифлис, 1912, с. 49—64.

Ильинский Василий, товарищ Троицкого по Костромской духовной се
минарии.

Середина 1890-х гг. — 1910. Троицкий как студент семинарии, его по
мощь автору. Переписка с Троицким во время его учения в Московской ду
ховной академии. Отношение Троицкого к своим землякам — крестьянам 
села Толпыгино Нерехтского уезда Костромской губернии. Мировоззренче
ские взгляды Троицкого, их отражение в повседневной его жизни. Встречи 
с Троицким в разные годы.
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6347. Троицкий П. С. Памяти моего дорогого брата Сергея Семеновича 
Троицкого: (Биогр. очерк). — В кн.: Сборник, посвященный памяти Сергея 
Семеновича Троицкого. Тифлис, 1912, с. 11—18.

Троицкий Петр Семенович (р. 1883), брат С. С. Троицкого.
1880-е гг.— 1910. Детские годы Троицкого в селе Толпыгино Нерехтско- 

го уезда Костромской губернии. Круг детских увлечений Троицкого, его ре
лигиозность. Миссионерская деятельность Троицкого среди старообрядцев^ 
Годы учения. Создание в селе Толпыгино совместно с П. А. Флоренским 
библиотеки. Помощь Троицкого крестьянам-землякам.

6348. Хренов А. К. Воспоминания о С. С. Троицком крестьянина Хрено
в а .— В кн.: Сборник, посвященный памяти Сергея Семеновича Троицкого. 
Тифлис, 1912, с. 71—87.

Хренов Александр Кондратьевич, земляк С. С. Троицкого, крестьянин 
села Толпыгино Нерехтского уезда Костромской губернии.

1880-е гг. — 1910. Детские игры, увлечения Троицкого. Приезды его в. 
Толпыгино в период учения в духовных семинарии и академии. Поездка ав
тора к Троицкому в Московскую духовную академию. Осмотр Троице-Сер- 
гиевой лавры и академии. Студент академии П. А. Флоренский. Забота Тро
ицкого о своих земляках, дружба с автором. Последняя встреча с Троицким 
в Толпыгино (1910). В тексте — отрывки из писем Троицкого автору.

Тумашев Сергей Петрович,
учитель Вновь-Юрмытской земской школы Камышловского уезда 

Пермской губернии

6349. Синицын Н. А. Из воспоминаний инспектора народных училищ.— 
ПЛ, 1907, кн. 5, с. 284—290.

Об авторе см. № 6313.
(?) — 1907. Знакомство с учителем Тумашевым, его рассказы о своей 

жизни. Личность Тумашева, отношение к нему начальства, учеников, их ро
дителей. Квартира Тумашева. Жизнь и быт народных учителей.

Черепанов А. А., 
сельский учитель

6350. Черепанов А. А. Воспоминания народного учителя. — В кн.: Отцы и 
дети: Сб. рассказов старых и молодых рабочих. Ростов н/Д, 1941, с. 61—68.

Конец XIX в .— 1914. Учение в церковно-приходской школе, затем в 
учительской семинарии в г. Тотьма. Служба земским учителем в Боровском 
училище Яренского уезда Вологодской губернии. Перевод в Удорский край. 
Поступление в Вологодский учительский институт (1912).

Черкунов Николай Трофимович (1844—1905), 
педагог

6351. Воспоминания о Н. Т. Черкунове. — В кн.: Молодые побеги. Киев,. 
1906, вып. 1, с. 66—103.

Содерж.: Липовецкий П. Из моего дневника (1905 г.), с. 66—70; Рыбни
ков Е. Памяти Николая Трофимовича, с. 71—73; Данилычев Д. Урок геогра
фии, с. 74—79; Ястребов А. Из «живого слова», с. 80—84; Маленький (Бе
лявский). Памяти Николая Трофимовича, с. 85—88; Базилевич В. Страничка 
из воспоминаний, с. 89—91; Ястребов М. Незабвенной памяти Николая Тро
фимовича Черкунова, с. 92—94; Борисенко Н. Памяти Николая Трофимови
ча, с. 95—97; Ахрамович И. Дорогой памяти Николая Трофимовича Черку
нова, с. 98—99; Тростянский М. К воспоминаниям о Н. Т. Черкунове,. 
с. 100—103.

1900-е гг. Черкунов как учитель географии. Отношение к нему учеников^
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Черняев Александр Сергеевич (1873—1916), 
педагог, ботаник

6352. Генкель А. Г. Памяти Александра Сергеевича Черняева (ум. 
23 марта 1916 г.). — ВЗ, 1916, N° 3, с. 227—229,

Об авторе см. № 5245—5246.
1890-е гг. — 1916. Совместная работа с А. С. Черняевым на общеобра

зовательных курсах в Петербурге. Его нравственный оолик.

Чехова Мария Павловна (1863—1957), 
учительница в частной гимназии Л . Ф. Ржевской в Москве, 

сестра А. Я. Чехова

6353. Софийская М. А. На уроках учительницы М. П. Чеховой. — В кн.:
Хозяйка чеховского дома. Симферополь, 1965, с. 27—29.

Софийская Мария Андреевна (р. 1890), воспитанница гимназии
Л. Ф. Ржевской, впоследствии педагог.

1900. Гимназия Л. Ф. Ржевской. Учительница географии М. П. Чехова. 
Ее внешний облик, отношение к воспитанницам, педагогические приемы.

6354. Шагинян М. С. Два кола. — В кн.: Хозяйка чеховского дома. Сим
ферополь, 1965, с. 22—26.

Об авторе см. N° 4717.
1900-е гг. Учение в гимназии. Директор Л. Ф. Ржевская, другие педаго

ги. Учительница истории и географии М. П. Чехова, ее взаимоотношения с 
гимназистками. Получение автором оценки «1» по истории и географии в 
течение одного дня.

Шацкий Станислав Теофилович (1878—1934), 
педагог

6355. Шацкий С. Т. Годы исканий. Ч. 1. Старая школа/С коммент.— 
Избр. пед. соч. М., 1980, т. 1, с. 41—111.

Др. публ. — В кн.: Шацкий С. Т. Годы исканий. М., 1924, а также в др. 
изд. этой кн.: 2-е изд. М., 1925; [3-е изд.]. М., 1935; Избр. пед. соч. М., 
1958; Пед. соч.: В 4-х т. М., 1963, т. 1.

1880—1903. Детство. Учение в 6-й Московской гимназии. Отношение к 
учению, к преподавателям.

6356. Шацкий С. Т. Мой педагогический путь/С коммент. — Избр. пед. 
соч. М., 1980, т. 1, с. 25—40.

Др. публ. — В кн.: Черепанов С. А. С. Т. Шацкий в его педагогических 
высказываниях. М., 1928, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. М., 1929; 
3-е изд. М., 1958; Шацкий С. Т. Годы исканий. М., 1935; Избр. пед. соч. М., 
1958; Пед. соч.: В 4-х т. М., 1963, т. 1.

Др. публ. (с изм.). — НУ, 1928, N° 12.
1888—1918. Учение в 6-й Московской гимназии, Московском университе

те и Московском сельскохозяйственном институте. Характеристика препода
вателей. Влияние на автора произведений Л. Н. Толстого. Организация дет
ского клуба «Сетлемент» и отношение к нему властей и общественности. 
Поездки за границу.

6357. О Станиславе Теофиловиче Шацком: Ст. и воспоминания/Сост. 
Л. Н. Скаткин; Под ред. Л. Н. Скаткина и В. Н. Шацкой. — М.: Изд-во 
АПН РСФСР, 1961. — 143 с.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N2 6358—6362, 6364.

6358. Башкиров В. П. Воспоминания одного из воспитанников С. Т. Шац
кого.— В кн.: О Станиславе Теофиловиче Шацком. М., 1961, с. 115—120.

1904—1911. Занятия в «клубе художников» общества «Сетлемент».
А. У. Зеленко. Жизнь автора в семье у В. Н. и С. Т. Шацких. Колония «Бод
рая жизнь».
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6359. Левин Н. П. Мои воспоминания. — В кн.: О Станиславе Теофило
виче Шацком. М., 1961, с. 94—105.

Автор — воспитанник общества «Сетлемент».
1904—1920-е гг. Детский клуб «Кушнеревский» общества «Сетлемент». 

Занятия, экскурсии. Колония в Щелково под Москвой. Отношения между 
детьми и воспитателями.

6360. Лушин А. Ф. С. Т. Шацкий — разносторонне одаренный человек и 
талантливый педагог-новатор. — В кн.: О Станиславе Теофиловиче Шацком. 
М., 1961, с. 109—114.

Др. публ. — В кн.: С. Т. Шацкий. М., 1935.— В ст. «Как он нас воспи
тывал».

Автор — воспитанник колонии «Бодрая жизнь».
1911 (?) — 1923, 1933. Занятия в детском клубе с Е. Я. Фортунатовой. 

Спектакли в колонии «Бодрая жизнь». Влияние Шацкого на воспитанников.
6361. Фортунатов А. А. Начало педагогической деятельности С. Т. Шац

кого.— В кн.: О Станиславе Теофиловиче Шацком. М., 1961, с. 77—86.
Др. публ. — В кн.: С. Т. Шацкий. М., 1935.
Об авторе см. № 6212.
1903—1908. Знакомство автора с С. Т. Шацким. Детские клубы в Бу

тырском районе Москвы.
6362. Шацкая В. Н. Художественное воспитание в детских учреждени

ях, руководимых С. Т. Шацким.— В кн.: О Станиславе Теофиловиче Шац
ком. М., 1961, с. 37—53.

Об авторе см. № 6190.
1900—1925. Организация В. Р. Вильямсом бесплатных концертов для 

населения в Московском сельскохозяйственном институте. Шацкий как пе
вец и артист. Его участие в постановке детских спектаклей.

6363. Шлегер Л. К. Шацкий и дошкольное дело. — В кн.: С. Т. Шацкий. 
М., 1935, с. 67—82.

Шлегер Луиза Карловна (1863—1942), педагог, специалист по дошколь
ному воспитанию.

1903—1919. Организация детского клуба «Сетлемент» в Москве. 
С. Т. Шацкий, А. У. Зеленко и их педагогические идеи.

6364. Щербаков А. П. С. Т. Шацкий был для его воспитанников идеа
лом.— В кн.: О Станиславе Теофиловиче Шацком. М., 1961, с. 106—108.

Др. публ. — В кн.: С. Т. Шацкий. М., 1935. — В ст. «Как он нас воспи
тывал».

Автор — воспитанник колонии «Бодрая жизнь».
1909—1915(?). Клуб «Детский труд и отдых». Колония «Бодрая жизнь». 

Шацкий как педагог.

Шестаков Петр Михайлович (1862—1914), 
педагог, один из основателей, издателей и редакторов 

журнала «Д ля  народного учителя»

6365. Из воспоминаний о Петре Михайловиче Шестакове. — ПЛ, 1915у 
кн. 2, с. 140—143. — В конце текста: Одна из слушательниц М. Пед. курсов.

Между 1906—1914. Лекции Шестакова по детской и народной литерату
ре на Педагогических летних учительских курсах в Москве. Взгляды Шеста
кова по вопросам воспитания и образования.

6366. Обухов А. М. Памяти Петра Михайловича Шестакова. — ДНУ„ 
1915, № 1, с. 10.

Автор — учитель, сотрудник журнала «Для народного учителя».
Ок. 1905—1914. Встречи с Шестаковым в разные годы. Шестаков как 

собеседник, черты его характера, взаимоотношения с окружающими, помощь 
молодым сотрудникам, автору.

6367. Памяти друга народных учителей. — ДНУ, 1915, № 1, с. 11—12.—
В конце текста: Бывший народный учитель.
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1907—1914. Участие автора в Педагогических летних учительских курсах 
в Москве. П. М. Шестаков как преподаватель курсов, его взаимоотношения 
со слушателями, помощь народным учителям. Распространение Шестаковым 
журнала «Для народного учителя».

6368. Тулупов Н. В. Петр Михайлович Шестаков. — ДНУ, 1915, № 1, 
с. 2—6, ил.

Тулупов Николай Васильевич (1863—!939), педагог и общественный дея- 
тель.

Середина 1880-х гг. — 1914. Знакомство и начало дружбы автора с Ше
стаковым в бытность обоих народными учителями Богородицкого уезда Туль
ской губернии. Последующая общественная, педагогическая, литературная 
деятельность Шестакова. Его личность, взгляды, черты характера, взаимоот
ношения с окружающими. Совместная работа, начало издания журнала «Для 
народного учителя». Течение болезни и смерть Шестакова.

6369. Чехов Н. В. Мои воспоминания о П. М. Шестакове. — ДНУ, 1915, 
№ 1, с. 6—10.

Об авторе см. № 4747.
Начало 1890-х гг. — 1914. Знакомство с Шестаковым в Московском ко

митете грамотности. Личность Шестакова, его взгляды, общественная и ли
тературная деятельность. Участие Шестакова в работе Второго (1895/96) и 
Третьего (1903) съездов русских деятелей по техническому и профессиональ
ному образованию, а также Первого Всероссийского съезда представителей 
обществ вспомоществования лицам учительского звания (дек. 1902 — янв, 
1903). Педагогическая деятельность Шестакова.

Ягодовский Константин Павлович (1877—1943), 
методист-естественник, преподаватель средних учебных заведений,

впоследствии директор Государственного института научной педагогики

6370. Боровицкий П. И. [Воспоминания о К. П. Ягодовском]. — ЕВШ, 
1947, № 1, с. 51, 53—55. — В ст. П. И. Боровицкого «К. П. Ягодовский и 
его значение в педагогике естествознания».

Боровицкий Павел Иванович, лаборант Выборгского коммерческого 
училища, студент Лесного института.

1910—1914. Работа К. П. Ягодовского преподавателем в Выборгском 
коммерческом и Тенишевском коммерческом училищах в Петербурге. Заня
тия по курсу методики неживой природы (начального природоведения) на 
учительских курсах в Стародубе Черниговской губернии. Личность Ягодов
ского.

Яковлев Иван Яковлевич (1848—1930), 
чувашский педагог-просветитель

6371. Яковлев И. Я. Воспоминания/Подгот. текста О. А. Яковлевой, 
Н. Г. Краснова, Г. А. Александрова; С предисл. и примеч. — Чебоксары; 
Кн. изд-во, 1982. — 272 с., ил., портр. — Имен, указ.: с. 257—271.

1848—1921. Детские годы в Симбирской губернии. Учение в Бурундук- 
ском удельном училище, Симбирской гимназии, Казанском университете. Со
здание Симбирской чувашской школы. Многолетняя просветительная дея
тельность автора. Знакомство с Н. И. Ильминским, влияние его идей на ав- 
тора. Служба инспектором чувашских школ Казанского учебного округа. 
Знакомство с И. Н. и М. А. Ульяновыми в бытность их в Симбирске. Ленин- 
гимназист, его помощь чувашу Н. М. Охотникову. Встречи с Александром 
Ульяновым, участие автора и Н. И. Ильминского в его судьбе. Директор 
Симбирской классической гимназии Ф. М. Керенский. Отношение к Симбир
ской чувашской учительской школе со стороны дворянства, земства, властей. 
Обстоятельства личной жизни. Жена автора — Е. А. Яковлева. Воспитание 
детей. Встречи, беседы, знакомства с представителями различных социальных 
групп и слоев общества. Общественная позиция автора.
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; : 6372. И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников/Подгот. текста и 
коммент. В. Я. Канюкова; Отв. ред. В. Я. Канюков; Предисл. ред. — Чебо
ксары: Кн. изд-во, 1968. — 150 с.-, портр.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 6373—6376, 6378, 6380—6381.

6373. Воспоминания воспитанников Симбирской чувашской учительской 
школы. — В кн.: И. Я. Яковлев в воспоминаниях современников. Чебоксары, 
1968, с. 50—117.

Содерж.: Воспоминания воспитанников Симбирской чувашской учитель
ской школы: Комиссаров Г. И., с. 50—56; Долгова Е. А., с. 57—61; Василье
ва А. В:, с. 61—62; Трубина М. Д., с. 63—66; Лашман С. М., с. 66—70; 
Трофимов 3. Т., с,, = 70^-71; Варфоломеева А. Т., с. 71—77; Шумилова У. Д., 
С. 77^—80; Павлов Ф. П., с. 80—85; Токсина А. И., с. 86—87; Петрова-Афа
насьева И. А., с. 87—90; Кузьмин Ф. К., с. 90—106; Лаврентьева Л. Г., 
с. 107; Михайлова Ф. М., с. 107—108; Хаймуллин Н. П., с. 108—110; Золо
това Р. Г., с. 111 — ИЗ; Парамонов Т. П., с. 113—117.

Сведения об авторах см. с. 138—146 этой кн.
Ок. 1848—1930. Личность И. Я. Яковлева, его взаимоотношения с окру

жающими, помощь воспитанникам Симбирской учительской школы. Общест
венная позиция, педагогические взгляды Яковлева. Система преподавания. 
Учителя и воспитанники. Многочисленные эпизоды из жизни Яковлева, его 
влияние на судьбы воспитанников. В тексте (с. 93—106)— афоризмы, отры
вочные размышления, высказывания Яковлева по разным вопросам.

6374. Годнее А. В. [Воспоминания]. — В кн.: И. Я. Яковлев в воспоми
наниях современников. Чебоксары, 1968, с. 44—47.

Годнев Алексей Васильевич, учитель математики и физики в Симбир
ской учительской школе. ‘

1878—1881. Отрывочные воспоминания о Симбирской учительской шко
ле, ее организаторе и идейном руководителе И. Я. Яковлеве.

6375. Ильминский Н. И. [Воспоминания]. — В кн.: И. Я. Яковлев в вос
поминаниях современников. Чебоксары, 1968, с. 37—41.

Ильминский Николай Иванович (1822—1891), ориенталист, директор Ка
занской инородческой учительской семинарии, профессор Казанского универ
ситета.

1870— 1871. Знакомство автора со студентом Казанского университета 
И. Я. Яковлевым. Деятельность Яковлева по просвещению чувашей.

6376. Калашников В. А. [Воспоминания]. — В кн.: И. Я. Яковлев в вос
поминаниях современников. Чебоксары, 1968, с. 30—37.

Калашников Василий Андреевич (1855—1935), первый официальный 
учитель, назначенный в Симбирскую учительскую школу Министерством на
родного просвещения.

1871— 1874. Встречи с Яковлевым. Его взгляды на религиозно-нравст
венное воспитание как основы воспитания вообще. Симбирская учительская 
щкола в первые годы своего существования.

6377. Никифоров В. Н. Это было в Симбирске... — НО, 1958, № 4, с. 26— 
28, ил.

Никифоров Василий Никифорович (1864—1942), воспитанник Симбирской 
учительской школы, учитель истории и географии в ней (1884—1919).

1878—1892. Окончание Симбирской учительской школы и начало работы 
в ней в качестве преподавателя. Деятельность И. Я. Яковлева по организа
ции внутренней жизни школы. Директор народных училищ Симбирской губер
нии И. Н. Ульянов. Помощь Ленина-гимназиста Н. М. Охотникову и автору.

6378. Рекеев А. В. Воспоминания о Симбирской чувашской учительской 
школе в первоначальном ее виде. — ПБ, 1910, т. 2, № 18, с. 254—260; N° 19, 
с. 299—303; N° 21, с. 387—394; N° 22, с. 428—434; N° 23, с. 486—493; N° 24, 
с. 517—526.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: И. Я. Яковлев в воспоминаниях современ
ников. Чебоксары, 1968.
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Рекеев Алексей Васильевич (1848—1932), ученик и близкий помощник 
И. Я. Яковлева по Симбирской учительской школе, священник.

1868—1881. Помощь И. Я. Яковлева автору-земляку в получении обра
зования. Н. И. Ильминский, его влияние на взгляды И. Я. Яковлева. Д ея
тельность Яковлева в Симбирской учительской школе. Инспектор народных 
училищ Симбирской губернии И. Н. Ульянов. Работа Яковлева по созданию 
чувашского алфавита. В. А. Белилин, В. А. Калашников. Совместный с Яков
левым перевод Евангелия с русского на чувашский язык. Взаимоотношения 
автора с Яковлевым, характеристика его личности, эпизоды из жизни. В тек
сте — письма Яковлева автору.

6379. Смоленский А. В. Приветствие А. В. Смоленского [к 40-летию Сим
бирской чувашской учительской школы]. — В кн.: Яковлев А. И. Иван Яков
левич Яковлев, 1848—1930. Чебоксары, 1948, с. 136—141.

Автор — учитель в Симбирской чувашской учительской школе.
Конец 1880-х — начало 1900-х гг. Начало педагогической деятельности. 

Встречи с Н. И. Ильминским и И. Я- Яковлевым. Влияние Симбирской чу
вашской учительской школы на своих воспитанников.

6380. Трофимов И. Т. Симбирская чувашская учительская школа.— 
Дружба (Чебоксары), 1959, кн. 7, с. 223—240.

Др. публ. (отрывок)— В кн.: И. Я- Яковлев в воспоминаниях современ
ников. Чебоксары, 1968.

Трофимов Иван Трофимович (р. 1888), воспитанник Симбирской чуваш
ской учительской школы.

1903 — ок. 1909. Поступление в школу, ее помещение, организация за
нятий, распорядок дня воспитанников. Преподаватели. Инспектор школы 
И. Я. Яковлев, его личность, педагогические взгляды, система преподавания. 
Взаимоотношения Яковлева с учителями, воспитанниками. События 1905 г. 
в жизни школы.

6381. Филимонов Д. Ф. [Воспоминания]. — В кн.: И. Я- Яковлев в вос
поминаниях современников. Чебоксары, 1968, с. 41—44.

Филимонов Даниил Филимонович (р. 1855), учитель Симбирской учи
тельской школы.

1875—1878. Назначение учителем в Симбирскую чувашскую школу. 
Встречи с Яковлевым, характеристика его личности. Влияние Яковлева на 
педагогический персонал школы.

6382. Яковлев А. И. Воспоминания об отце. — В кн.: История и культу
ра Чувашской АССР. Чебоксары, 1971, вып. 1, с. 437—470; 1972, вып. 2,
с. 378—395.

Яковлев Алексей Иванович (1878—1951), историк, сын И. Я. Яковлева.
Ок. 1881— ок. 1922. Детские впечатления. Родители. Педагогическая и 

просветительная деятельность Яковлева, его взгляды. Симбирская чуваш
ская учительская школа. Личность Яковлева, его внешность, характер, при
вычки, распорядок дня. Отношение И. Я. Яковлева к Н. И. Ильминскому 
как^ к своему учителю. События в жизни Симбирской чувашской учитель
ской школы. Взаимоотношения Яковлева с воспитанниками школы, его по
мощь им. Яковлев как отец, семьянин, педагог.

6383. Яковлев А. И. Иван Яковлевич Яковлев, 1848—1930/Под ред. проф. 
Ф. Н. Петрова. — Чебоксары: Гос. изд-во, 1948. — 159 с., портр., ил. — Прил.: 
с. 121—159. — Перед загл. авт. не указан.

6384. Яковлев А. И. Иван Яковлевич Яковлев, 1848—1930/Под ред. проф. 
Ф. Н. Петрова. — 2-е изд. — Чебоксары: Гос. изд-во, 1958.— 119 с.

[К № 6383—6384]. Об авторе см. № 6382.
Биография Яковлева по личным воспоминаниям автора, рассказам отца, 

материалам семейного архива. В тексте — отрывки из писем Яковлева.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ

6385. Биязи Н. Н. Записки старого спортсмена/Предисл. А. Кулешова.— 
М.: Физкультура и спорт, 1966.— 110 с., ил.

Биязи Николай Николаевич, спортсмен и спортивный судья, впоследст
вии советский военный деятель.

1900-е гг. — 1963. Детство в Одессе. Занятия боксом, велоспортом, греб
лей и другими видами спорта. Знакомство с С. И. Уточкиным. Спортивный 
праздник в Одессе (лето 1911). Слет отрядов «потешных» в Петербурге 
(1912). Футбольная команда 2-й Одесской гимназии. Судейство автором со
ревнований по футболу в Одессе и Петербурге. Участие в первой мировой 
войне.

6386. Духавин П. Из прошлых дней. — Геркулес, 1916, № 2/3, с. 5—6.
Автор — в описываемое время гимназист.
Конец 1890-х— 1900-е гг. Увлечение петербургских гимназистов спортом. 

Занятия борьбой. Игра в футбол.
6387. Кольцов С. В., Кольцов Г. В. Спорт в старом Воронеже. — Подъ

ем, 1971, № 6, с. 147— 158; 1972, № 1, с. 141— 151, ил.
Кольцов Сергей Васильевич, Кольцов Георгий Васильевич — в 1910-е гг. 

учащиеся.
1900-е — 1910-е гг. Воронеж в начале XX в. Народные игры и развлече

ния. Кулачные бои. Первые спортивные общества. Петровский яхт-клуб. Тре
нер-инструктор В. С. Степанцов и организованный им кружок любителей тя
желой атлетики. Сокольская гимнастика в Воронеже. Соревнования по греб
ле, борьбе, бегу на коньках. Футбольная команда «Сфинкс».

6388. Панин-Коломенкин Н. А. Страницы из прошлого: Воспоминания 
спортсмена. Т. 1. — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 212 с., ил.

Др. публ. (отрывки, с изм.). — В кн.: Рассказы старых спортсменов. 
[1-е изд.]. М., 1950; Рассказы старых спортсменов. 2-е изд. М., 1951 (в обо
их изд. под загл.: На льду и в тире); В журн.: ФиС, 1947, № 2 (под загл.: 
Приз Гастинн-Ренетта).

Панин-Коломенкин (наст, фамилия Коломенкин) Николай Александро
вич (1872—1956), спортсмен, спортивный педагог, податной инспектор Цар
скосельского уезда Петербургской губернии.

1880-е гг. — 1917. Детство в Воронеже. Переезд в Петербург (1885). 
Учение во 2-й Петербургской гимназии и на физико-математическом факуль
тете Петербургского университета. Профессор П. Ф. Лесгафт. Занятия раз
личными видами спорта (легкая атлетика, велоспорт, теннис, футбол, греб
ля, парусный спорт и др.). Победы на чемпионатах России по фигурному 
катанию, стрельбе из пистолета и револьвера. Участие в первенствах Евро
пы и мира по фигурному катанию. Завоевание золотой медали по фигур
ному катанию на Лондонской олимпиаде 1908 г. Тренерская деятельность 
(велоспорт, фигурное катание, стрелковый спорт). Велогонки на треке в 
Михайловском манеже (1890-е гг.). Первенство мира по конькобежному 
спорту в Петербурге (1896). Русские спортсмены на Стокгольмской олим
пиаде 1912 г. Победа В. А. Ипполитова на первенстве Европы по скорост
ному бегу на коньках (Петербург, 1913). Спортивные общества Петербурга: 
их организация, социальный состав и деятельность. Спортсмены и деятели 
спортивного движения: М. И. Дьяков, Г. А. Дюперрон, А. П. Лебедев, 
П. П. Москвин, А. Н. Паншин и др.

6389. Разумовский Г. Н. Страницы прошлого. — В кн.: Разумовский Г. Н., 
Пуни А. Ц. Страницы истории спорта в Вятке. Киров, 1968, с. 4—28, ил.

Разумовский Григорий Николаевич.
1910-е гг.— 1921. Состояние физической культуры в Вятке в начале XX в. 

Начало организованного спортивного движения. Деятельность рабочего спор
тивного кружка «Лукомцево» и спортивного кружка учащихся «Конкордия». 
Организатор этих кружков Н. П. Радостев.
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6390. Рассказы старых спортсменов/П. В. Батырев, Н. М. Васильев, 
М. И. Дьяков и др.; |[Сост., авт. ввод. ст. и биогр. справок Д. Самойлов].— 
2-е изд. — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 112 с., ил.

Др. публ. — /[1-е изд.]. М., 1950.
Аннотации на отдельные воспоминания см. Mb 6388, 6438, 6447, 6451. 

6456, 6457, 6463, 6470.
6391. Чесноков Б. М. Незадолго до Октября: Рассказывает Б. Чесноков, 

секретарь ком. моек, футбол, лиги 1914—1917 гг. — СЖР, 1959, Mb 7, с. 6, ил.
Чесноков Борис Михайлович, спортивный журналист, член Московского 

олимпийского комитета.
6—13 июля 1914. II Российская олимпиада в Риге. Недостатки ее орга

низации и судейства.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

6392. Васильев Н. М. '[Воспоминания]. — ЛАт, 1963, Mb 8, с. 24—25.— 
В публ. «На I Российской олимпиаде».

6393. Васильев Н. М. Первые «марафонги». — ФиС, 1956, № 7, с. 28..
|[К № 6392—6393]. Об авторе см. Mb 6450—6452.
Авг. 1913. Соревнования по легкоатлетическому пятиборью и марафон

скому бегу на I Российской олимпиаде (Киев). Условия размещения участ
ников.

Personalia

Архипов Василий Пименович (1892—1958), 
легкоатлет

6394. Архипов В. П. Победа на трех дистанциях. — ФиС, 1956, Mb 7, 
с. 28.

1913—1914. Победа автора в беге на короткие дистанции на I Россий
ской олимпиаде в Киеве и II олимпиаде в Риге. Недостатки организации 
II олимпиады.

Большаков Герасим Александрович, 
легкоатлет

6395. Большаков Г. А. В старой Москве.— ЛАт, 1956, Mb 11, с. 24.
1910—1913. Занятия легкой атлетикой в Замоскворецком кружке спор

та. Соревнования по бегу на длинные дистанции.

Динник Лев Николаевич (1884— 1912), 
легкоатлет и тренер

6396. Роханский А. А. [Воспоминания о Л. Н. Диннике]. — Красота и 
сила, 1913, Mb 1, с. 6.

1910—1911. Занятия Динника с участниками Спортивного кружка Уни
верситета св. Владимира в Киеве.

Елизаров Александр, 
легкоатлет

6397. Елизаров А. А. [Воспоминания]. — ЛАт, 1963, Mb 8, с. 25. — В публ. 
«На I Российской олимпиаде».

1913. Занятия легкой атлетикой в Сокольническом клубе лыжников 
(Москва). Участие в I Российской олимпиаде (Киев).
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Москвин Борис, 
легкоатлет

6398. Москвин Б. Грустная повесть о том, как я прошел пешком 
10 000 верст, побив рекорд, и как из этого решительно ничего не вышло.— 
Геркулес, 1916, N° 2/3, с. 12—13, ил.

Апр. — нояб. 1914. Пеший переход из Харбина в Петроград.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. БОРЬБА. БОКС
6399. Белотелое Н. Г. Спорт в Воронеже, 1893—1914 гг. — Геркулес, 

1914, № 5, с. 5 - 9 ,  ил.
Белотелое Николай Григорьевич, преподаватель Михайловского Воро

нежского кадетского корпуса и 2-й Воронежской гимназии, тяжелоатлет-лю
битель.

Характеристика воронежских спортивных обществ и воспоминания о раз
витии тяжелой атлетики и борьбы в Воронеже. Выступления В. Моора 
(А. В. Знаменского) и воронежского атлета-крестьянина Прони в цирке.

6400. Демин Г. И. IV Олимпиада в Лондоне и русские борцы. — Герку
лес, 1912, № 6, с. 2—6. — В конце текста: Д. Г.

Автор— борец, участник Лондонской олимпиады; в конце 1900-х гг. сту
дент Петербургского университета.

1908. Бытовые условия жизни русских борцов в Лондоне. Недостатки 
судейства.

6401. Как народилась борьба в С. П. Б.: (Из воспоминаний старого лю
бителя).— Геркулес, 1914, № 1, с. 5—6. — В конце текста: Старый любитель 
Ю. А. Т-м-ъ.

1890-е гг. Классическая борьба на аренах петербургских цирков.
В. А. Пытлясинский, В. Моор (А. В. Знаменский) и другие борцы.

6402. Лебедев И. В. Из старой записной книжки. — Геркулес, 1914, № 1, 
с. 26—28; № 6, с. 8—12; № 12, с. 3—6; № 14, с. 13—16; № 18, с. 11—12; 
JNb 20, с. 10—11; № 22, с. 4—5; 1915, № 1, с. 17—18; № 2, с. 20—21; № 4, 
с. 9—10; № 14, с. 8, ил.

Об авторе см. № 7430—7431.
1890-е— 1910-е гг. Петербургский кружок любителей атлетики В. Ф. Кра- 

евского. Тяжелоатлеты и профессиональные борцы: Ф. Беньковский (Цик
лоп), Ф. Ф. Бесов, К. Вольф, Г. Гаккеншмидт, Г. И. Кащеев, К. Корнацкий, 
Г. К. Мейер, Ф. Михайлов, В. А. Пытлясинский и др.

6403. Лебедев И. В. Кое-что из истории и теории атлетики, [1896— 
1901]. — Спорт, 1902, № 11, с. 138.

6404. Лебедев И. В. Кое-что из прошлого, [1896—1904]. — Геркулес, 
1913, № 15, с. 4—6, ил.

[К № 6403—6404]. Об авторе см. № 7430—7431.
Занятия в Петербургском кружке любителей атлетики В. Ф. Краевского. 

Участники кружка: Ф. Ф. Гарнич-Гарницкий, Э. М. Гросс, А. М. Кислюк, 
А. А. Шварцер и др.

6405. Лебедев И. В. Мой первый чемпионат. — В кн.: Лебедев И. В. Бор
цы. Пг., 1917, с. 4.

Об авторе см. № 7430—7431.
Лето 1905. Организация автором профессионального чемпионата по борь

бе в петербургском летнем саду «Фарс». Хозяин сада П. В. Тукмаков. Ком
мерческая сторона чемпионата. Его участники.

6406. Разин Н. С. Полвека назад: Воспоминания борца / Лит. запись 
Н. Н. Фомичева. — М.: Физкультура и спорт, 1963.— 95 с.

Др. публ. (отрывки). — СЖР, 1960, № 7, 8.
Разин (наст, фамилия Фомичев) Николай Сергеевич.
1900-е гг. — 1918. Детство в Царицыне. Кулачные бои. Работа вальцов

щиком на заводе Дюма. Занятия борьбой в городском клубе любителей тя
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желой атлетики. Выступления на цирковой арене. Борьба на поясах в Ураль
ске. Антрепренер И. В. Лебедев. Дрессировщик Вл. Л. Дуров. Профессио
нальные борцы: Н. А. Вахту ров, И. М. Заикин, Г. Кащеев, П. Ф. Крылов, 
И. М. Поддубный и др. Русские борцы-любители на Стокгольмской олимпиа
де 1912 г. (по рассказам М. Клейна и А. Северова). Знакомство с 
А, М. Горьким, А. И. Куприным, Вл. И. Немировичем-Данченко, Ф. И. Ша
ляпиным-

6407. Рославлев Б. А. Борьба в Петрограде в 90-х годах. — Геркулес, 
1915, № 5, с. 16—18, ил.

Рославлев Борис Александрович (р. 1883), писатель, режиссер, борец- 
любитель, в 1890-е гг. — гимназист.

Интерес петербуржцев к профессиональной борьбе. Схватка А. Трусова 
и Казуляка в увеселительном саду «Светлана».

6408. Туомисто И. Как горные сосны. — Геркулес, 1913, № 17, с. 12—17, 
ил.

О России: с. 14—15.
Туомисто Ивари (р. 1884), финский борец.
1884—1912. Победа автора на Всероссийском любительском чемпионате 

по борьбе (Петербург, 1907). Выступление в цирке Чинизелли (Петербург, 
Москва, Киев, Варшава).

6409. Чесноков Б. М. Московское трио. — СЖР, 1969, № 2, с. 24—
25, ил.

Об авторе см. № 6391.
1900-е — 1910-е гг. Московский атлетический кружок С. Морро 

(С. И. Дмитриева). Его участники: В. Моор (А. В. Знаменский) и 
П. Ф. Крылов.

Personalia
Бессонов Александр А. (ум. 1937), 

борец, боксер, тяжелоатлет
6410. Жуков В. «Дядя Саша». — ФиС, 1937, № 8, с. 6, ил.
Жуков Владимир.
Конец 1890-х гг. — 1920. Знакомство с А. А. Бессоновым. Его участие 

в спортивной жизни Москвы. Спортивное общество «Санитас».

Вахту ров Николай (наст, имя Никандр) Агафонович (1882—1917),
борец

6411. Вахтуров Н. А. «Вниз по матушке по Волге...» — Геркулес, 1915, 
№ 13, с. 10—15

1882—1915. Детство в селе Кадницы Нижегородской губернии. Выступ
ления в качестве профессионального борца в России и за границей. Дружба 
с И. М. Поддубным.

Гаккеншмидт Георгий (1877—1968), 
борец, тяжелоатлет

6412. Гаккеншмидт Г. История моей жизни. — В кн.: Гаккеншмидт Г. 
Путь к силе и здоровью. М., 1911, с. 102—172, ил.

1878—1908. Детство и юность в Дерпте. Занятия тяжелой атлетикой и 
борьбой. Тренировка под руководством В. Ф. Краевского в Петербургском 
кружке любителей атлетики. Участие в любительских и профессиональных 
соревнованиях по борьбе и тяжелой атлетике. Выступления в Западной Ев
ропе, Австралии, США.

6413. Лебедев И. В. Воспоминания о Гаккеншмидте. — В кн.: Гаккен
шмидт Г. Путь к силе и здоровью. М., 1911, с. IV—V.

Об авторе см. № 7430—7431.
1897. Г. Гаккеншмидт в Петербургском кружке любителей атлетики.
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6414. Мои воспоминания о Гаккеншмидте.— Геркулес, 1913, № 14, с. 9— 
10, ил. — В конце текста: Amicus.

Автор — соученик Г. Гаккеншмидта по Дерптскому реальному училищу. 
Конец 1880-х — 1900-е гг. Гаккеншмидт-подросток. Позднейшая встреча 

С ним автора в Стрельне под Петербургом.

Дмитриев,
профессиональный борец

6415. Дмитриев. Спорт — моя жизнь. — Геркулес, 1916, № 6/7, с. 11— 
12, ил.

Конец XIX — начало XX в. Детство в Тюмени. Выступления в цирке 
(борьба на поясах, классическая борьба).

Елисеев Сергей Иванович (р. ок. 1876), 
тяжелоатлет

6416. Померанцев И. Е. Мои воспоминания. — РСп, 1911, № 6, с. 1—2.
Померанцев Иван Егорович, тяжелоатлет.
Начало 1900-х гг. Образ жизни С. И. Елисеева. Его тренировки. Ре

зультаты Елисеева в поднятии тяжестей.

Заикин Иван Михайлович (1880—1948), 
борец, тяжелоатлет, авиатор

6417. Заикин И. М. В воздухе и на арене / Лит. запись, вступ. ст. и 
биогр. очерк В. Кирюшкина. — [2-е изд.]. — Куйбышев: Кн. изд-во, 1965.— 
183 с., ил.

Др. публ.— [1-е изд.]. Куйбышев, 1963.
Начало 1900-х гг. — 1910. Полет в Одессе с Ю. Древницким и

С. И. Уточкиным на воздушном шаре. Выступления в цирке в качестве бор
ца и с силовыми номерами. Антрепренер И. В. Лебедев. Цирковые чемпио
наты по борьбе, организованные автором и П. Д. Ярославцевым. И. М. Под
дубный. Обучение в авиационной школе А. Фармана в Мурмелоне (Фран
ция). Полеты перед публикой в Харькове, Воронеже, Москве, Одессе (1910). 
Аварии. Взаимоотношения с меценатами — московскими купцами Пташнико- 
Выми. Дружба с А. И. Куприным. Встречи с А. А. Дуровым, Ф. И. Шаляпи
ным, вел. кн. Михаилом Александровичем.

6418. Заикин И. М. Как я стал авиатором. — ВНС, 1910, № 4, с. 1—2; 
№ 6, с. 1—2.

1910. Поездка во Францию для приобретения аэроплана и обучения пи
лотажу. Встреча с Л. М. Мациевичем.

6419. Куприн А. И. Мой полет. — СинЖ, 1911, № 3, с. 2.
Др. публ. — Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1958, т. 6; Собр. соч.: В 9-ти т. М., 

1964, т. 9.
Куприн Александр Иванович (1870—1938), писатель.
12 нояб. 1910. Полет с И. М. Заикиным на аэроплане над Одессой. 

Авария.

Збышко-Цыганевич (наст, фамилия Цыганевич) Станислав Ян 
(1880— 1967), 

борец

6420. Збышко-Цыганевич С. Из моих воспоминаний. — К спорту!, 1915, 
J& 14, с. 3; № 15, с. 2—3; № 16, с. 3—4; № 19, с. 2—3; № 22, с. 2—3, ил.

1905—1910. Победы американского борца Ф. Готча (Гоча) над Г. Гак- 
кеншмидтом. Схватки автора с Готчем в США и индийским борцом Гаммой 
В Англии.
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Каплюр Оскар, 
борец-любитель

6421. Каплюр О. Борцы дореволюционной России на международных со- 
ревнованиях/Лит. запись Б. Чеснокова. — ТПФК, 1956, т. 19, вып. 11, с. 864— 
866.

1912—1913. Любительская борьба в России. Участие автора в V Олим
пийских играх в Стокгольме (1912). Победа на чемпионате Европы (1912) и 
чемпионате Северной Европы (1913).

Краевский Владислав Францевич (1841—1901), 
врач, спортивный тренер,

основатель Петербургского кружка любителей атлетики
6422. Лебедев И. В. Атлеты и борцы прошлого: Доктор В. Ф. Краев

ский.— РСп, 1910, № 20, с. 9—10, ил.
Об авторе см. № 7430—7431.
1841—1901. Биографические сведения о Краевском и воспоминания о за

нятиях под его руководством в Петербургском кружке любителей атлетики 
(1896—1900).

6423. Лебедев И. В. Воспоминания о докторе В. Ф. Краевском1. — 
ИЖАС, 1905, № 1/2, с. 10—15, ил.

Об авторе см. № 7430—7431.
1880-е гг. — 1901. Оборудование атлетического кабинета Краевского. 

Роль Краевского в развитии тяжелой атлетики в России. Его смерть и похо
роны. В тексте — перечень участников кружка любителей атлетики, програм
ма атлетических вечеров в Петербурге (1895, 1898).

Крылов Петр Федотович (р. 1871), 
тяжелоатлет, борец

6424. Крылов П. Ф. Жизнь пройти — не поле перейти... — Геркулес, 1914, 
№ 18, с. 4—10, ил„

1871—1914. Детство в Москве. Поступление в Мореходные классы в Пе
тербурге. Занятия в Московском атлетическом кружке С. Морро 
(С. И. Дмитриева). Выступления в цирке с силовыми номерами. Участие в 
цирковых чемпионатах по борьбе (с 1906 г.).

Мейер Гвидо Карлович (р. 1873), 
тяжелоатлет, борец, боксер

6425. Мейер Г. К. Летит быстрокрылое время. — Геркулес, 1913, № 18, 
с. 17—20, ил.

1873—1900-е гг. Детство в Петербурге. Училище св. Анны (Анненская 
школа). Занятия в Петербургском кружке любителей атлетики. В. Ф. Краев
ский, Г. Гаккеншмидт и др. Поездки петербургских атлетов на соревнования 
в Москву. Занятия автора боксом.

Павлинов Константин Константинович (р. ок. 1873), 
тяжелоатлет, велосипедист, тренер

6426. Павлинов К. К. Клочки моих воспоминаний. — Геркулес, 1913, 
№  И, с. 9— 12, ил.

Конец 1880-х гг. — 1913. Занятия различными видами спорта в юности 
(Москва). Участие в трековых и шоссейных велогонках. Занятия тяжелой 
атлетикой на арене барона М. Кистера. Служба податным инспектором в 
провинции, основание Общества любителей спорта в Сенгилее Симбирской 
губернии (1903), атлетического кабинета в Енотаевске Астраханской губер
нии (1904).

1 В загл. ошибочно: М. В. Краевском.
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Поддубный Иван Максимович (1871—1949), 
борец

6427. Поддубный И. М. Моя жизнь в борьбе. — Огонек, 1947, № 28,
с. 29—31, ил.

1871— 1920 гг. Пробуждение интереса к спорту. Первые выступления 
на цирковой арене (с 1897 г.). Участие в мировых чемпионатах по классиче
ской борьбе в Париже. Петербургский чемпионат по борьбе в цирке Чини- 
зелли (1904).

6428. Чесноков Б. М. Воспоминания о Поддубном. — СЖР, 1962, № 3, 
с. 18—19, ил.

Об авторе см. № 6391.
Конец 1890-х гг. — 1939. Эпизоды биографии И. М. Поддубного. Его 

участие в цирковых чемпионатах по борьбе (Москва, 1915; Тифлис, 1916).

Пытлясинский Владислав Алексеевич (1863—1933), 
тяжелоатлет, борец

6429. Пытлясинский В. А. [Воспоминания]/Запись Л. А. Чаплинского.— 
РСп, 1914, № 40, с. 5. — В ст. Л. А. Чаплинского «Чемпионы минувших дней 
и нашего времени: Поль Понс».

1899. Борьба автора с французским атлетом П. Понсом в Берлине.

Романов Иван (р. 1881), 
борец

6430. Романов И. Моя жизнь, как она есть. — Геркулес, 1914, № 6,
с. 15—21, ил.

Др. публ. — В кн.: Борисов И. Б. Книга о силачах. М., 1962.
1881— 1914. Детство в Риге. Работа на машиностроительном заводе 

Мантеля. Выступление в качестве профессионального борца в России, Запад
ной Европе, Южной Америке, США.

Ромо В. (наст, фамилия Байрот) (р. 1873), 
борец, тяжелоатлет

6431. Ромо В. 23 года на цирковой арене. — Геркулес, 1913, № 15, с. 24— 
32, ил.

Конец 1860-х — 1900-е гг. Увлечение тяжелой атлетикой в юности. Заня
тия в Петербургском кружке любителей атлетики В. Ф. Краевского. Выступ
ления в цирках Центральной России, Кавказа, Средней Азии (силовые но
мера, борьба). Борьба с грузинским атлетом К. Глданели в Тифлисе (1903). 
Борцы: Ф. Михайлов, Г. Станке, П. Ступин, Э. Фосс и др.

Ручкин Семен Силантьевич (р. 1864), 
борец, тяжелоатлет

6432. Ручкин С. С. В старину живали деды веселей своих внучат. — 
Геркулес, 1916, № 4/5, с. 3—4, ил.

1864— 1916. Детство в крестьянской семье. Кулачные бои в Майкопе, Во
ронеже, Ростове-на-Дону. Борьба автора на поясах, силовые номера.

Спарре Ян, 
тяжелоатлет

6433. Спарре Я. Слово имеет Ян Спарре: [Автобиогр.]/Запись И. Б. Бо
рисова.— В кн.: Борисов И. Б. Книга о силачах. М., 1962, с. 139—143.

1900-е гг. — 1934. Детство в крестьянской семье. Работа на заводах в 
Риге и Москве. Занятия тяжелой атлетикой. Победа в первенстве Москвы 
1915 г. Участие в первенстве России.
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Турбас Николай Григорьевич 
(наст, имя Тулумбасов Никита Григорьевич, р. ок. 1883), 

борец
6434. Турбас Н. Г. На арене цирка: Воспоминания старого борца/Лит. 

обраб. Б. А. Порфирьева; Предисл. Л. Гараниной. — Горький: Кн. изд-во, 
1958. — 159 с., ил.

Др. публ. (отрывок). — ТЖ, 1962, № 3 (под загл.: Несломанная под
кова).

Др. публ. (отрывок, с изм.). — В кн.: Русские богатыри. М., 1960 (под 
загл.: Николай Вахтуров).

1890-е гг. — 1923, 1954. Детство. Увлечение тяжелой атлетикой. Занятия 
в школе физического развития В. А. Пытлясинского в Москве. Эпизоды ре
волюции 1905 г. в Москве и Нижнем Новгороде. Выступления в провинци
альных и столичных цирках. Борьба с быком и другие номера. Съемки в 
кино. Борцы: А. Аберг, Н. А. Вахтуров, И. М. Поддубный и др. Встречи 
с А. М. Горьким и Ф. И. Шаляпиным.

Чуфистов Иван Иванович (р. ок. 1884), 
борец

6435. Чуфистов И. И. [Воспоминания]/Запись А. Юсина. — СЖР, 1966, 
№ 9, с. 15—16, ил. — В публ. А. Юсина «30 000 дней Ивана Чуфистова>.

1908—1940-е гг. Знакомство с антрепренером И. В. Лебедевым в Моск
ве. Участие в цирковых чемпионатах по борьбе в России и за границей.

Шемякин Иван Васильевич (р. 1877), 
борец, тяжелоатлет

6436. Шемякин И. В. По белу свету. — Геркулес, 1913, № 16, с. 8— 
14, ил.

1879—1900-е гг. Детство в Петербурге. Занятия в Петербургском круж
ке любителей атлетики. Работа на Николаевской железной дороге, служба 
в л.-гв. Преображенском полку. Поступление в цирк Чинизелли (1904). Гаст
роли в Южной Америке и Западной Европе.

Эймелеус К. В.,
офицер, спортсмен-тяжелоатлет, боксер, конник, фехтовальщик

6437. Эймелеус К. Э. Автобиография спортсмена. — СЗ, 1913, № 8, стб. 
191 [а]—193, ил.

1890-е гг. — 1907. Занятия спортом в юности. Достигнутые автором ре
зультаты в различных видах спорта.

ФЕХТОВАНИЕ
Personalia

Заковорот Петр Антонович (р. 1871), 
фехтовальщик, спортивный педагог

6438. Заковорот П. А. Слава русского клинка/Запись Л. Н. Строкова.— 
В кн.: Рассказы старых спортсменов. 2-е изд. М., 1951, с. 7—18, ил.

Др. публ. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. [1-е изд.]. М., 1950.
1870-е гг.— 1910. Детство в крестьянской семье (Богодуховский уезд 

Харьковской губернии). Служба в л.-гв. Гродненском гусарском полку. З а 
нятия в Варшавском военном фехтовально-гимнастическом зале. Участие в 
соревнованиях в Петербурге, Будапеште, Париже. Назначение преподава
телем Петербургской главной фехтовально-гимнастической школы.
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ВОДНЫЙ СПОРТ 

Personalia

Переселенцев Анатолий Андреевич (р. ок. 1890), 
спортсмен-гребец

6439. Переселенцев А. А. На водах Темзы и Сены. — ФиС, 1955, № 9, 
с. 28, ил.

1900-е гг.— 1914. Занятия гребным спортом в Московском яхт-клубе. 
Победы на лодке-одиночке в соревнованиях за рубежом. Знакомство с 
Ф. И. Шаляпиным в Париже (1913).

Романченко Леонид Алексеевич, 
спортсмен-пловец, преподаватель Бакинской гимназии

6440. Романченко Л. А. Как я проплыл 45 верст от косы Шахова ост
рова до города Баку. — Геркулес, 1913, № 14, с. 10—12, ил.

23—24 июля 1912. Подготовка к заплыву, его ход.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
6441. Ипполитов П. А. Катки старой Москвы. — ФиС, 1937, № 2, с. 14.
Об авторе см. № 6445—6446.
1900-е гг. Техническое оснащение катков. Их владельцы. Эпизоды конь

кобежных состязаний.
6442. Леонов М. Г. 70 лет в спортивном строю/Беседу записал Э. Сер

геев.— СЖР, 1974, № 8, с. 24—25, ил.
Леонов Михаил Григорьевич (р. ок. 1888), судья по велоспорту и конь

кобежному спорту.
1900—1930. Конькобежный спорт в Москве. Н. И. Седов и Н. В. Струн

ников. Состязания на велотреке (1903—1904). Кратко о деятельности автора 
после 1904 г.

Personalia

Ипполитов Василий Афанасьевич (1892—1957), 
конькобежец

6443. Ипполитов В. А. Мой бег с чемпионом мира. — ФиС, 1953, № 3, 
с. 38, ил.

1913. Победа на конькобежном первенстве Европы (Петербург) над 
норвежским спортсменом О. Матисеном.

6444. Ипполитов В. А. Поражение за победу: (Довоен. командиров
к а ) .— ФиС, 1928, № 6, с. 4—5.

1913. Увольнение автора со службы за поездку в Петербург для уча
стия в конькобежном первенстве Европы.

Ипполитов Платон Афанасьевич (1893—1951), 
конькобежец

6445. Ипполитов П. А. Без языка: (История одной загранич. поездки 
конькобежца). — ИФК, 1926, № 23/24, с. 18—19.

Янв. 1914. Поездка в Норвегию для участия в конькобежном первенст
ве мира. Пребывание в Берлине и Христиании.

6446. Ипполитов П. А. Как я выучился бегать на коньках и стал чем
пионом.— ФиС, 1928, № 3, с. 10—11.

1901—1912. Начало занятий конькобежным спортом. Состязания на мос
ковских катках. Победа автора на первенстве России 1912 г.
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Мельников Яков Федорович (1896—1960), 
конькобежец, в 1910-е гг. рабочий-гравер

6447. Мельников Я. Ф. Две битвы на ледяной дорожке. — В кн.: Расска 
зы старых спортсменов. 2-е изд. М., 1951, с. 97—111, ил.

Др. публ. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. [1-е изд.]. М., 1950; 
В журн.: ФиС, 1950, № 1.

6448. Мельников Я. Ф. Полвека в спорте/Лит. запись Н. Фомичева. — 
М.: Сов. Россия, 1960. — 255 с., ил., 1 л. ил.

Др. публ. (отрывок). — Огонек, 1961, № 4.
[К № 6447—6448]. 1905—1959. Детство в Москве. События 1905 г. Has 

Красной Пресне. Участие автора в юношеских соревнованиях по бегу на 
коньках. Победа на первенствах России (1915, 1917). Служба в 43-й мото
циклетной роте,

Струнников Николай Васильевич (1886—1940), 
конькобежец, велогонщик

6449. Струнников Н. В. Мои конькобежные выступления. — ИФК, 1927,. 
№ 4, с. 14, ил.

1904—1912. Состязания по бегу на коньках на частных московских кат
ках. Победы автора на первенствах Европы и мира (1910—1911). Установ
ление мирового рекорда в беге на 5000 м.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

Personalia

Васильев Николай Максимович (р. 1898), 
спортсмен-лыжник и легкоатлет, инженер-технолог

6450. Васильев Н. М. Как я проиграл финнам: Воспоминания. — ФиС,. 
1935, № 2, с. 6—7, ил.

6451. Васильев Н. М. Поражение, равное победе. — В кн.: Рассказы ста
рых спортсменов. 2-е изд. М., 1951, с. 59—70, ил.

Др. публ. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. [1-е изд.]. М., 1950.
[К № 6450—6451]. Февр. — март 1913. Участие в международных лыж

ных соревнованиях в Петербурге на дистанции 30 км.
6452. Васильев Н. М. Третий просек. — ФиС, 1947, № 2, с. 14, ил.
1913. Победа автора в международной лыжной гонке на 60 км Звени

город — Москва.

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
См. также № 6442

6453. Леонов М. Г. Почетная лента: Из воспоминаний старого спортсме
на. — ФиС, 1957, № 8, с. 22.

Об авторе см. № 6442.
Лето 1904 г. Соревнования на московском велотреке. Завоевание В. По- 

гожевым «Почетной ленты города Москвы».

Personalia

Борисов Федор В., 
спортсмен-велосипедист

6454. Борисов Ф. В. Вспоминая былое. — СЖР, 1960, № 8, с. 18—19, ил.
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6455. Борисов Ф. В. 25 лет назад. — ФиС, 1937, № 12, с. 6, ил.
[К № 6454—6455]. 1911—1912. Подготовка к V Олимпийским играм в 

Стокгольме. Победа в отборочной велогонке Рига — Митава — Шавли — Ри
га. Участие в шоссейной велогонке на Стокгольмской олимпиаде.

Дьяков Михаил Иванович (р. 1872), 
спортсмен-велосипедист

6456. Дьяков М. И. Русский спортсмен — чемпион Англии/Запись 
Н. А. Панина-Коломенкина. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. 2-е изд. 
М., 1951, с. 35—46, ил.

Др публ. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. [1-е изд.]. М., 1950.
1870-е гг.— 1898. Занятия спортом в детстве. Царскосельский кружок 

велосипедистов. Гонки на треке. Победа в чемпионате Англии (1896). Пер
венство мира в гонке за лидером на дистанции 100 км (Копенгаген, 1898).

Лепетов Илья Николаевич (р. 1886), 
спортсмен-велосипедист

6457. Лепетов И. Н. От трека «Глуховка» до первенства СССР/Запись 
и лит. обраб. А. М. Кузьмина. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. 2-е 
изд. М., 1951, с. 71—84, ил.

Др. публ. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. [1-е изд.]. М., 1950.
1890-е гг.— 1950. Служба посыльным и приказчиком у купцов в разных 

городах. Занятия велоспортом в Богородске Московской губернии под ру
ководством купца Ламакина — представителя велосипедной фирмы «Свифт». 
.Участие в шоссейных и трековых гонках.

Панкратов Анисим (Онисим) Петрович (1889—1916), 
спортсмен-велосипедист, авиатор

6458. Панкратов А. П. Per aspera ad astra1. — Геркулес, 1915, Ns 6, 
с. 8—13, ил.

Др. публ. (отрывки). — ФиС, 1941, № 8 (под загл.: Вокруг света на ве
лосипеде) .

1889—1914. Увлечение спортом в детстве. Велосипедный пробег Хар
бин — Петербург — Берлин. Путешествие на велосипеде по Западной Ев
ропе. Возвращение в Харбин через США и Японию (1913). Поступление в 
Военную авиационную школу (Петербург).

КОННЫЙ СПОРТ
ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ПРОБЕГИ

См. также № 1379, 1385, 1386 т. 4, ч. 1 
наст. изд.

6459. Микулин В. И. 1200 верст верхом в 12 дней. — ВРК, 1914, № 13/16, 
с. 543—580, ил. — В конце текста: Д. Микулин.

Автор — офицер 15-го уланского Татарского полка.
1913—1914. Подготовка к пробегу. Тренировка лошади. Пробег Плоцк — 

Петербург (апр. 1914). Дорожный быт.
6460. Сосновский А. С. Из Плоцка в'Петроград верхом.— ВРК, 1914, 

.№ 19/22, с. 747—770.
Автор — офицер 15-го уланского Татарского полка.
Апр. 1914. Пробег Плоцк — Петербург. Трудности пути.
6461. Шикуц Ф. И. 3605 верст на коне в 56 дней: [Из дневника и рас

сказов]/Излож. и публ. Дм. Мясоедова. — ВРК, 1910, № 2, с. 59—68; Ns 6,

1 Через тернии — к звездам (лат.).
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с. 252—255; № 7, с. 319—323; № 21, с. 886—893; N° 22, с. 934—936; № 23. 
с. 975—978; N° 24, с. 1034—1039, ил. — В № 6 под загл.: Из дневника пору
чика Шикуца.

Шикуц Федор Иванович (р. ок. 1869), офицер 15-го уланского Татар
ского полка.

1909. Подготовка к пробегу в Рыпине Плоцкой губернии. Пробег по» 
маршруту Рыпин — Москва — Петербург — Рыпин. Трудности пути. Отно
шение к автору крестьянского населения.

Personalia
Лаке Михаил Николаевич (р. 1881), 

жокей
6462. Лаке М. Н. Записки старого жокея/Лит. запись О. Шмелева. —  

Огонек, 1958, № 14, с. 26—28; N° 15, с. 29—31, ил.
1880-е — 1920-е гг. Семья. Смерть родителей. Служба на конюшне у ор

ловского помещика Шереметева. Участие в скачках. Выигрыш варшавского» 
дерби. Случай из жокейской практики. Игра "жокеев на тотализаторе.

ФУТБОЛ
6463. Батырев П. В. Победа новой тактики/Запись Г. И. Фепонова.—  

В кн.: Рассказы старых спортсменов. 2-е изд. М., 1951, с. 85—96, ил.
Др. публ. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. [1-е изд.]. М., 1950.
Батырев Павел Васильевич (р. 1897), футболист.
1910-е гг. — 1923. Выступления за команду Петроградского кружка лю

бителей спорта. Изменения в тактике игры. Победы в Орехово-Зуеве и Моск
ве над местными командами (1916).

6464. Бутусов В. П. Мы были Колумбами в русском футболе. — СЖР* 
1968, No 1, с. 21—23, ил.

Бутусов Василий Павлович (1892—1971), футболист, капитан олимпий
ской сборной России 1912 г., впоследствии инженер.

1907— 1915. Игра в команде петербургского клуба «Виктория». Трени
ровки. Техника и тактика игры. Участие в Стокгольмской олимпиаде 1912 г. 
Чемпионаты России. Международные встречи.

6465. Бутусов В. П. Неудачный дебют. — ФиС, 1958, № 5, с. 23, ил.
Об авторе см. N° 6464.
1912. Футбольная команда России на Стокгольмской олимпиаде.
6466. Бутусов М. П. Страницы футбольного прошлого/Лит. запись 

В. Семенова. — Нева, 1963, N° 9, с. 171—180.
Бутусов Михаил Павлович (1899—1963), футболист.
1900-е гг.—  1925, 1935. Выступления за петербургский клуб «Унитас». 

Техника и тактика дореволюционного футбола.
6467. Житарев В. Г. На заре русского футбола. — ФиС, 1955, N° 11, 

с. 36—37, ил.
Житарев Василий Георгиевич (1891—1961), футболист.
1908— 1914. Футбольная жизнь Москвы. Международные встречи. Сбор

ная России на Стокгольмской олимпиаде 1912 г. Первенство России 1913 г.
6468. Канунников П. А. Победа «диких»: Из воспоминаний заслуж. ма

стера спорта... — ФиС, 1936, № 12, с. 6, ил.
Канунников Павел Александрович (р. 1898), футболист, инженер.
1915—1917. Команда Новогиреевского клуба спорта. Первенства Москвы- 

1915—1917 гг.
6469. Пуни А. Ц. Заметки о футболе в Вятке. — В кн.: Разумов

ский Г. Н., Пуни А. Ц. Страницы истории спорта в Вятке. Киров, 1968, 
с. 29—52, ил.

Др. публ. (отрывок). — УСл, 1962, N° 6 (под загл.: И все-таки победи
ли мы).

20* 307



Пуни Авксентий Цезаревич, в 1910-е гг. капитан гимназической фут
больной команды «Спорт», впоследствии ученый-психолог.

1910—1916. Гимнастические кружки Я. В. Штангеля в гимназии и ре- 
.альном училище. Первые футбольные команды. Встреча «Спорта» с коман
дой «Яхт-клуб» в Перми (1916). В тексте — отчеты о матчах из рукописного 
.гимназического журнала.

6470. Соколов Н. Е. Вторая семья. — В кн.: Рассказы старых спортсме
нов. 2-е изд. М., 1951, с. 47—58, ил.

Др. публ. — В кн.: Рассказы старых спортсменов. [1-е изд.]. М., 1950.
6471. Соколов Н. Е. Первый вратарь сборной. — М.: Физкультура и 

-спорт, 1968. — 143 с.
[К № 6470—6471]. Соколов Николай Евграфович (р. 1897), футболист, 

и нженер -мелиоратор.
1900-е гг.— 1931. Московский футбол в начале XX в. Игра вратарем в 

.команде Спортивного кружка Замоскворечья. .
6472. Сушков М. П. Футбольный театр/Лит. запись И. Якубзона. — М.: 

Мол. гвардия, 1981. — 224 с., ил. — (Спорт и личность).
Сушков Михаил Павлович (1899—1983), футболист, тренер, артист, до 

1917 г. гимназист.
Конец 1900-х гг. — 1960-е гг. Детство в Москве. Увлечение молодежи 

•футболом. Московские футбольные лиги. Команды клуба «Мамонтовка» и 
-Спортивного кружка Замоскворечья.

6473. Фаворский Л. И. Пятьдесят лет спустя: Рассказывает первый вра
тарь сбор, команды России/Лит. запись Б. Клунникова. — СЖР, 1962, № 10, 
•с. 22—23, ид,

Фаворский Лев Иванович, гимназист, затем студент Московского уни
верситета, впоследствии ученый-химик.

1908—1912. Московские футбольные команды. Первенство России 1912 г. 
'Сборная России на Стокгольмской олимпиаде.

6474. Чесноков Б. М. Как мы начинали: Воспоминания о первых годах 
•футбола в Москве. — ФиС, 1947, № 9, с. 12, ил.

6475. Чесноков Б. М. От борьбы «дикарей» с «аристократами» к олим- 
.пийским победам/Записал Н. Брянцев. — СЖР, 1960, № 12, с. 11—18.

[К № 6474—6475]. Об авторе см. № 6391.
1910-е гг. Официально зарегистрированные и «дикие» спортивные круж

ки в Москве. Футбольная команда Рогожского кружка. Взаимоотношения 
.автора (редактора журнала «К спорту») с издателями журнала.

ШАХМАТЫ

6476. Долгов П. Н. Из воспоминаний шахматиста. — ШСССР, 1955, № 3, 
•с. 93.

Долгов Петр Николаевич (р. 1867), астроном, геодезист.
Начало 1890-х гг. — 1907. Детство в Самаре. В. И. Ленин на шахматных 

'вечерах в доме Долговых. Шахматист А. Н. Хардин. Приезд автора в Моск
ву. Встречи с М. И. Чигориным в сеансах одновременной игры. Чигорин на 
турнире Московского шахматного кружка -(1907).

6477. Матвеев М. П. Полвека за шахматной доской: Зап. шахматиста.— 
Прикамье, 1959, № 26, с. 99—102.

Матвеев Михаил Павлович (р. ок. 1894), житель Перми.
1902—1953. Знакомство с шахматами в детские годы. Учение в Петер

бургском политехническом институте (с 1913 г.). Шахматный кружок инсти
тута. Сеанс одновременной игры А. А. Алехина.
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Personalia

Алехин Александр Александрович (1892—1946), 
шахматист, чемпион мира

6478. Баранов X. К. Воспоминания об Алехине. — ТПА, 1956, № 11, с. 8.
Баранов Харлампий Карпович (1892—1980), лингвист, востоковед.
1912—1920. Знакомство в Московском шахматном кружке с А. А. Але

хиным. Черты его характера. Показательная партия Алехина с Эм. Ласкером 
в Московском охотничьем клубе (1914). Шахматисты — посетители Петер* 
бургского шахматного собрания.

6479. Бернштейн О. С. Бурный рост шахматной жизни. — ТПА, 1956, 
№  4, с. 8.

Бернштейн Осип Самойлович (1882—1962), шахматист.
1908— 1914. Посещение Московского шахматного кружка. Знакомство 

а встречи с А. А. Алехиным.
6480. Дуз-Хотимирский Ф. И. Мои воспоминания об Алехине. — ТПА, 

4956, № 4, с. 7.
Об авторе см. № 6489.
1906—1909. Знакомство с А. А. Алехиным-подростком в Москве. Заня

тия с ним шахматной теорией. Встреча с Алехиным в Петербурге (1909). 
В  тексте — партия Алехина.

6481. Дуз-Хотимирский Ф. И. Мои встречи с Алехиным. — Турнир пре
тендентов. [Москва]. Бюл., 1959, № 13, с. 7—8, ил.

Др. публ. (отрывок, с изм.). — В кн.: Дуз-Хотимирский Ф. И. Избран
ные партии. [1-е изд.]. М., 1953; Дуз-Хотимирский Ф. И. Избранные пар
тии. [2-е изд.]. М., 1954.

Об авторе см. № 6489.
1910—1915. А. А. Алехин на турнире в Гамбурге. Его «легкая» партия 

•с петербургским любителем Гофмейстером. Характеристика шахматного твор
чества Алехина.

6482. Корсаков Г. А. Гимназист Алехин: Воспоминания. — Простор, 1966, 
№  9, с. 121— 123.

Др. публ. (сокр., с поправками ред.). — ШСССР, 1967, № 9 (под загл.: 
Мой сосед по парте).

Корсаков Георгий Алексеевич, соученик А. А. Алехина по гимназии 
Л . И. Поливанова в Москве.

1905—1914. Алехин в гимназии и в петербургском Училище правоведе
ния. Его внешность, привычки, черты характера, взаимоотношения с това
рищами. Отношение гимназистов к революции 1905 г.

6483. Левенфиш Г. Я. За шахматной доской: Из воспоминаний об Але
хине.— ТПА, 1956, № 5, с. 6—8.

Об авторе см. № 6492.
1909—  1914. А. А. Алехин на Международном турнире памяти М. И. Чи- 

торина в Петербурге. Встречи с ним автора на турнире в Карлсбаде (1911) 
и турнирах в России. «Легкие» партии автора с Алехиным. Матч А. А. Але
хин— С. М. Левитский (1913). Игра Алехина на ставку с петербургским лю
бителем Гофмейстером. В тексте — партии автора с Алехиным.

6484. Павлов-Пьянов Н. М. Воспоминания об А. А. Алехине. — ТПА, 
1956, № 13, с. 1.

Конец 1900-х гг. — 1920. Дружба с Алехиным. Участие вместе с ним в 
консультативных партиях. Отношение Алехина к игре на ставку.

6485. Попов П. С. Воспоминания об А. А. Алехине. — ТПА, 1956, № 16, 
*с. 5—6.

Об авторе см. № 5939—5940.
Вторая половина 1900-х гг. Алехин-гимназист. Отношение к нему пре

подавателей. Семья Алехиных.
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6486. Романовский П. А. Александр Алехин (1892—1946). — ШСССР, 
1946, N9 5, с. 118.

Об авторе см. № 6496—6498.
Характеристика шахматного творчества Алехина и воспоминания о его 

участии в международном турнире в Мангейме (1914). Решение Алехина 
бороться за звание чемпиона мира с Х.-Р. Капабланкой.

6487. Целиков Н. П. Мои встречи с Алехиным. — ТПА, 1956, № И , с. 7.
Целиков Николай Петрович, педагог.
1907 — около 1920. Знакомство с А. А. Алехиным в Московском шахмат

ном кружке. Консультативная игра на квартире Алехина с участием авто
ра. Шахматная память Алехина.

Блюменфельд Бениамин (Вениамин) Маркович (1884—1947), 
шахматист, юрист, ученый-психолог

6488. Блюменфельд Б. М. Из воспоминаний старого мастера. — Журнал 
«Шахматы в СССР» на Московском чемпионате [бюл.], 1946, февр., с. 37— 
39, ил.

1896—1905. Первоначальное знакомство с шахматами. Поступление в 
Берлинский университет (1902). Эм. Ласкер в кофейне «Кайзерхоф». Сеансы 
игры вслепую Г. Пильсбери. Участие автора в чемпионате Берлина 1903 г. 
Знакомство и товарищеские встречи за шахматной доской с А. И. Нимцо- 
вичем. Участие в IV Всероссийском турнире (Петербург, 1905—1906). В тек
сте — партии автора.

Дуз-Хотимирский Федор Иванович (1879—1965), 
шахматист, шахматный журналист

6489. Дуз-Хотимирский Ф. И. Воспоминания. — В кн.: Дуз-Хотимир
ский Ф. И. Избранные партии. [2-е изд.]. М., 1954, с. 6—27, ил.

Др. публ. — В кн.: Дуз-Хотимирский Ф. И. Избранные партии. [1-е 
изд.]. М., 1953.

1898—1940-е гг. Знакомство с шахматами. Организация Киевского об
щества любителей шахматной игры. Участие во II, III, IV Всероссийских 
турнирах и других шахматных соревнованиях в России и за границей. 
Дружба с М. И. Чигориным. Занятия с начинающим А. А. Алехиным. Шах
матная жизнь Петербурга, Москвы, Варшавы, Лодзи.

Ильин-Женевский (наст, фамилия Ильин) Александр Федорович 
(1894— 1941),

шахматист, шахматный журналист, 
член РСДРП с 1912 г., впоследствии советский партийный 

и государственный деятель
6490. Ильин-Женевский А. Ф. Записки советского мастера. — Л.: Изд. 

«Шахмат, листка», 1929. — 61 с. — (Б-чка шахматиста; № 6).
1900-е гг. — 1925. Детство в Петербурге. Игра в шахматы в гимназии. 

Петербургское шахматное собрание. Чемпионат Петербурга 1910 г. Исклю
чение из гимназии за революционную деятельность, выезд за границу. Шах
маты в среде политических эмигрантов. XXIV Всешвейцарский турнир. Матч 
А. Ф. Ильин-Женевский — А. А. Чепурнов (Петербург, 1914). Участие авто
ра в мировой войне, контузия.

Куббель Леонид Иванович (1891—1942), 
шахматный композитор

6491. Куббель Л. И. Мой творческий путь. — В кн.: Куббель Л. И. Из
бранные задачи. М., 1958, с. 5—10.

Др. публ. — ШСССР, 1940, № 2.
1891—1940. Творческая автобиография. В тексте — шахматные задачи 

автора.
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Левенфиш Григорий Яковлевич (1889—1961), 
шахматист, инженер-химик

Б492. Левенфиш Г. Я. Избранные партии и воспоминания. — М.: ФиС, 
1967. — 200 с., ил. — Указ, партнеров и дебютов: с. 198— 199.

1890-е— 1950-е гг. Детство в Люблине. Приезд в город М. И. Чигори
на. Студенческие годы автора в Петербургском технологическом институте. 
Шахматная жизнь столицы. Международный турнир памяти Чигорина 
(1909). Петербургский международный турнир 1914 г. Участие автора в тур
нирах в России. Завоевание звания мастера в Карлсбаде (1911). «Легкие» 
партии с А. А. Алехиным. В тексте — партии автора.

Нимцович Арон Исаевич (1886—1935), 
шахматист

6493. Нимцович А. И. Как я стал гроссмейстером. — Л.: Изд. «Шахмат, 
листка», 1929. — 64 с .— (Б-чка шахматиста; № 5).

1890-е—1920-е гг. Первоначальное знакомство с шахматами. Участие в 
международных турнирах. Разработка новых принципов позиционной игры. 
Личные и творческие взаимоотношения с 3. Таррашем. Мысли об обучении 
игре в шахматы. В тексте — избранные партии автора.

6494. Блюменфельд Б. М. Из личных воспоминаний. — «64», 1927, № 7/8, 
с. 2—3.

Об авторе см. № 6488.
1903, 1911. Встречи с А. И. Нимцовичем в Берлине.
6495. Ельт И. К 25-летию со дня смерти А. И. Нимцовича: Из воспоми

наний о выдающемся риж. шахматисте. — Шахматы, 1960, № 6, с. 26—27, 
лортр*

Автор — рижанин.
1900-е— 1920-е гг. Отрывочные воспоминания.

Романовский Петр Арсеньевич (1892—1964), 
шахматист

6496. Романовский П. А. Мысли и воспоминания. — ШСССР, 1952, № 9, 
с. 268—271.

1909—1930-е гг. Участие во Всероссийском турнире любителей 1909 г. 
(Петербург). Матч П. А. Романовский — А. А. Романовский (1910). Турнир 

Петербургского шахматного собрания (1916). В тексте — партии автора.
6497. Романовский П. А. Страницы жизненного пути: Автобиогр. 

•очерк. — В кн.: Романовский П. А. Избранные партии. М., 1954, с. 8—40, ил.
1899—1930-е гг. Детство в Петербурге. Домашнее обучение шахматам. 

Матч с братом, А. А. Романовским (1908). Участие в турнирах в России и 
за границей. В тексте — партии автора.

6498. Романовский П. А. Памятные встречи. — ШСССР, 1959, № 5,
с. 155—158, портр.; № 6, с. 180—182.

1906—1924. М. И. Чигорин на IV Всероссийском турнире. Участие авто
ра в турнире Петербургского шахматного собрания 1908 г., Всероссийском 
турнире любителей 1909 г. Поступление в Петербургский политехнический 
институт. Игра на ставку в ресторане «Доминик». Х.-Р. Капабланка в Пе
тербурге (1913). Петербургский международный турнир 1914 г. А. А. Але
хин. В тексте — шахматные партии.

Соловцов Александр Владимирович (1847—1923),
шахматист, музыкант, председатель Московского шахматного кружка

6499. Соловцов А. А. Воспоминания об отце/Публ. и примеч. Н. И. Са
харова. — Шахматы, 1973, № 2, с. 22—25.

Соловцов Александр Александрович (1896—1957), сын А. В. Солов
цова.

1847—1900-е гг. Биографические сведения об отце (по его рассказам).
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Увлечение А. В. Соловцова музыкой и шахматами. Занятия в Московской 
консерватории у Н. Г. Рубинштейна. Знакомство и встречи за шахматной 
доской с М. И. Чигориным.

Троицкий Алексей Алексеевич (1866—1942), 
шахматный композитор

6500. Троицкий А. А. Вместо автобиографии. — В кн.: Троицкий А. А. 
Сборник шахматных этюдов. Л., 1934, с. 6—12.

1866—1920-е гг. Детство в Риге. Поступление в Петербургский лесной 
институт. Увлечение шахматами. Знакомство с М. И. Чигориным. Этюдное 
творчество автора.

Чигорин Михаил Иванович (1850—1908), 
шахматист, издатель ряда шахматных журналов, 

председатель Петербургского общества любителей шахматной игры

6501. Воспоминания об М. И. Чигорине и высказывания. — В кн.: Гре
ков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. 
изд. М., 1949, с. 501—539. — Перед загл. кн. авт. указан ошибочно: 
Н. Н. Греков.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчество. 
[1-е изд.]. М., 1939.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6502—6504, 6509—6510, 6512—6515, 6517—6518.

6502. Велихов Л. А. Воспоминания об М. И. Чигорине. — В кн.: Греков 
Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. изд. 
М , 1949, с. 507—516.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчест
во. [1-е изд.]. М., 1939.

Велихов Лев Александрович (р. 1875), издатель, член Государственной 
думы.

Вторая половина 1890-х— 1900-е гг. Встречи с Чигориным в Петер
бургском шахматном обществе. Его внешность, привычки, черты характера, 
взаимоотношения с шахматными меценатами. Высказывания Чигорина о 
шахматах.

6503. Волченко Г. П. Воспоминания об М. И. Чигорине. — В кн.: Гре
ков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. 
изд. М., 1949, с. 533—534.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творче
ство. [1-е изд.]. М., 1939.

Окт. 1903. Приезд Чигорина в Ревель в связи с открытием шахматного 
общества его имени. Сеансы одновременной игры и консультационные пар
тии с его участием.

6504. Ге Г. Г. Русский шахматный король: Воспоминания о М. И. Чиго
рине.— Нива, 1908, № 10, с. 190—195.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь 
и творчество. Г 1-е изд.]. М., 1939; Греков Н. И. М. И. Чигорин, великий 
русский шахматист. 2-е перераб. и доп. изд. М., 1949 (в обоих изд. под 
загл.: Из воспоминаний об М. И. Чигорине).

Ге Григорий Григорьевич (р. 1867), актер, драматург.
1905. Чигорин на турнирах в Остенде (Бельгия) и Бармене (Германия). 

С. 3. Алапин, Д. М. Яновский и другие участники.
6505. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания о М. И. Чигорине. — В кн.: 

Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 256—257.
Об авторе см. № 7156—7158.
Начало 1890-х гг. — 1908. Встреча с Чигориным в сеансе одновременной 

игры в московском Докторском клубе. Чигорин на II Всероссийском турни
ре (Москва, 1900). Последние годы его жизни.
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6506. Дуз-Хотимирский Ф. И. Воспоминания о Чигорине. — ШСССР, 
1950, № 11, с. 329—331.

6507. Дуз-Хотимирский Ф. И. Мои воспоминания о Чигорине. — «64», 
1933, № 1, с. 4—6.

[К № 6506—6507]. Об авторе см. № 6489.
1899—1907. Организация в Киеве Общества любителей шахматной иг

ры. Участие автора во II Всероссийском турнире (1900), знакомство с 
М. И. Чигориным. Встречи с ним в Киеве, Петербурге, Москве и Карлс
баде.

6508. Дурас О. Великий русский мастер: (Воспоминания о М. И. Чиго
рине).— Москва — Прага. Шахмат, матч-турнир. Спец, вып., 1946, № 1/4, 
с. 14—15.

6509. Дурас О. Мои встречи с Чигориным. — В кн.: Греков Н. И. 
М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. изд. М., 
1949, с. 506—507.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчество. 
{1-е изд.]. М., 1939.

[К № 6508—6509]. Дурас Ольдржих (1882—1957), чешский шахматист 
и шахматный композитор.

1906— 1907. Популярность Чигорина в Чехии. Встречи с ним автора на 
турнирах в Нюрнберге и Карлсбаде.

6510. Ласкер Эм. М. И. Чигорин как мыслитель и человек. — В кн.: Гре
ков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. 
изд. М., 1949, с. 503—504.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчество. 
[1-е изд.]. М., 1939.

Ласкер Эмануил (1868— 1941), немецкий шахматист, чемпион мира.
Характеристика, основанная на личных воспоминаниях (с 1890-х гг.).
6511. Мароци Г. Воспоминания о Чигорине. — ШСССР, 1949, № 9,

с. 271.
Мароци Геза (1870—1951), венгерский шахматист.
1895—1907. Встречи с М. И. Чигориным на международных турнирах. 

Его личность, черты характера.
6512. Павлов Д. Н. Мои встречи с М. И. Чигориным. — В кн.: Гре

ков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. 
изд. М., 1949, с. 524—529.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчество. 
{1-е изд.]. М., 1939.

Павлов Дмитрий Николаевич (1870—1942), московский шахматист.
1891 —1907. Сеансы одновременной игры Чигорина в Москве. Его матч 

с А. В. Соловцовым (1892—1893). Внешность, черты характера Чигорина. 
Его отзывы об Эм. Ласкере. Отношение к Чигорину московских и петер
бургских шахматистов-любителей.

6513. Пяст В. А. Чигорин в начале девятисотых годов. — В кн.: Гре
ков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб и доп. 
изд. М., 1949, с. 522—524.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творче
ство. [1-е изд.]. М., 1939.

Пяст (наст, фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940), 
поэт.

1904—1906. Участие Чигорина в турнире Петербургского шахматного со
брания (1904) и матч-турнире шахматного собрания (1906). Его взаимо
отношения с С. 3. Алапиным.

6514. Розенкранц К. В. Из воспоминаний о Чигорине. — В кн.: Гре
ков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. 
изд. М., 1949, с. 516—520.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его 
жизнь и творчество. [1-е изд.]. М., 1939.
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Др. публ. (с сокр.).— ШСССР, 1938, Me 1 (под загл.: Воспоминания о 
Чигорине).

Розенкранц Карл Вильямович (1876—1942).
1896—1900-е гг. Знакомство с Чигориным в Петербургском шахматном об' 

ществе. Его внешность, отношение к шахматной молодежи, отзывы о шахма- 
тистах-современниках. Причины спортивных неудач Чигорина в последние 
годы жизни.

6515. Ромашкевич А. И. Из воспоминаний старого шахматиста. — В кн.г 
Греков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. 
изд. М., 1949, с. 534—539.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчество. 
[1-е изд.]. М., 1939.

Ромашкевич Александр Иванович (1866—1942), студент Харьковского 
университета, затем податной чиновник в Харькове.

1884, 1893. М. И. Чигорин в Харькове (1884). Последняя, 22-я партия 
матча М. И. Чигорин — 3. Тарраш (Петербург, 1893).

6516. Страхович В. Из воспоминаний о Чигорине: (К годовщине со дня 
его смерти). — ШЛ, 1930, Mb 3, с. 55—56.

1895—1900-е гг. Встречи с М. И. Чигориным в Петербургском обществе 
любителей шахматной игры. Черты его характера. Отношение к нему шах- 
м ати стов - л ю би те лей.

6517. Шпильман Р. Воспоминания о Чигорине. — В кн.: Греков Н. И. 
М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. изд. М., 
1949, с. 504—506.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчество. 
[1-е изд.]. М., 1939.

Шпильман Рудольф (1844—1942), австрийский шахматист.
1906—1907. Встречи с Чигориным на турнирах в Остенде, Нюрнберге, 

Карлсбаде. Его характеристика как человека и шахматиста.
6518. Эвенсон М. С. Чигорин на киевском турнире 1903 г. — В кн.: Гре

ков Н. И. М. И. Чигорин, великий русский шахматист. 2-е перераб. и доп. 
изд. М., 1949, с. 529—533.

Др. публ. — В кн.: Греков Н. И. М. И. Чигорин, его жизнь и творчест
во. [1-е изд.]. М., 1939.

Возвращение автора из-за границы через Берлин. Отзывы о Чигорине 
немецких шахматистов Я. Мизеса и Р. Тейхмана. III Всероссийский турнир 
в Киеве. Обед, данный Киевским обществом любителей шахматной игры в 
честь Чигорина. Отзывы Чигорина о В. Стейнице, Эм. Ласкере и других 
шахматистах. Его конфликт с шахматным меценатом князем А. Д. Дадиан- 
Мингрельским.

ШАШКИ
6519. Кукуев Н. А. Из шашечного прошлого: (Воспоминания). — В кн.: 

Шахматно-шашечный альманах. М.; Л., 1931, с. 87— 89.
Кукуев Николай Александрович (1875—1951), шашист.
1880-е—1890-е гг. Игра в шашки на ставку в московских Верхиих_ тор

говых рядах. Участие автора в турнирах по переписке. П. Н. Бодянский как 
организатор шашечного движения в России.

6520. Руссо В. Н. Как я стал шашистом: (Из лич. воспоминаний Петер
бург. игрока). — ШМ, 1931, N° 13/14, с. 210—211. — В конце текста: В. Р.

Руссо Василий Николаевич (1883—194Д), шашист, шашечный журналист, 
скульптор.

1910—1914. Петербургские шашисты в ресторане «Доминик». Игра авто
ра с А. Г. Савельевым.

6521. Руссо В. Н. У «Князева»: (Из воспоминаний ленингр. шашиста).— 
«64», 1925, № 2, с. 12. — В конце текста: В. Р.

Об авторе см. № 6520.
1910-е гг. Игра на ставку в петербургском ресторане В. И. Князева.
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Personalia
6522. Старостин Ф, Ф. Бодянский, Каулен, Оводов: (Боспоминания).— 

В кн.: Шахматно-шашечный альманах. М.; Л., 1931, с. 90—91.
Автор — в 1890-е гг. гимназист.
1896— 1900-е гг. Участие в шашечном турнире по переписке 1896 г. Зна

комство с П. Н. Бодянским, Ф. А. Кауленом, А. А. Оводовым.

Бодянский Павел Николаевич (1837—1922), 
шашист, шашечный журналист, 

преподаватель 1-й Киевской мужской гимназии
6523. Зенченков А. Г. П. Н. Бодянский: (Из лич. воспоминаний). — ШД, 

1911, вып. 4/5, с. 42—44.
Автор — шашист, шашечный журналист, в конце 1890-х гг. учащийся 

реального училища.
Лето 1898. Встреча с Бодянским в Киеве. Его роль в развитии шашек 

в России.

Воронцов Сергей Андреевич (1856—1933), 
шашист

6524. Слезкин П. А. С. А. Воронцов (7.Х— 1856— 17.IV — 1933).—«64», 
1933, № 5/6, с. 87.

Слезкин Павел Алексеевич (1883—1968), московский шашист, ученик 
С. А. Воронцова.

Биография Воронцова, составленная по его рассказам. Детство Ворон
цова в Москве, служба в зеленной лавке отца. Увлечение шашками. Игра на 
ставку. Участие во всероссийских турнирах.

Куличихин Александр Иванович (р. 1897), 
шашечный композитор, офицер

6525. Куличихин А. И. О том, что в памяти храним. — Шашки, 1977, 
№ 11, с. 12—14*

1900-е гг. — 1920. Увлечение шашками в детстве. Публикация шашечных 
задач в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу „Нива"». Зна
комство с петербургскими шашистами. А. И. и В. И. Шошины, А. А. Савель
ев и др.

Туманов Михаил Иванович (1865—1919), 
шашист, шашечный композитор, служащий Пароходного общества в Сызрани

6526. Туманов М. И. Моя биография, как специально шашечного игро- 
ка/Послесл. К. Туманова. — «64», 1932, № 2, с. 34—35, ил.

1865—1890-е гг. Детство в Сызрани. Игра в шашки в лавке отца. Со
ставление шашечных задач.

ИСКУССТВО. ИСКУССТВОЗНАНИЕ
ИСКУССТВОЗНАНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА

Personalia
См. также № 6649—6650, 6652—6654, 6728—6730, 7042

Адарюков Владимир Яковлевич (1863—1932), 
искусствовед, историк книги, библиограф

6527. Адарюков В. Я. В мире книг и гравюр: Воспоминания. — М.: Ното- 
печатня, 1926. — 58 с., ил.— (Б-ка книговедения и граф. производств/Гос. 
Акад. худож. наук; Вып. 1/3).
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Др. публ. (с сокр.). — ГК, 1924, № 2/3.
1870-е гг.— 1919. Библиотека деда автора Г. И. Камынина. Собирание 

автором собственной библиотеки. Знакомство с Д. В. Ульянинским. Служба 
в Отделении гравюр и оригинальных рисунков Эрмитажа. Б. К. Веселовский. 
Хранители Эрмитажа: Н. Н. Врангель, Я* И. Смирнов. Увлечение собирани
ем литографированных портретов. «Кружок любителей русских изящных из
даний». Составление с Н. А. Обольяниновым и С. П. Виноградовым «Словаря 
литографированных портретов». Служба в Отделении гравюр и оригиналь
ных рисунков Русского музея. Антикварная и книжная торговля в Петер
бурге. Продажа автором книг и литографий Публичной библиотеке.

Беляев Юрий Дмитриевич (1876—1917), 
театральный критик, драматург

6528. Глинский Б. Б. Ю. Д. Беляев: (Некролог). — ИВ, 1917, т. 147,
№ 2, с. 471—488, портр.

Об авторе см. N° 4792.
1890-е гг.— 1917. Биографические сведения о Беляеве. Деятельность 

Беляева как театрального критика в журнале «Театр и искусство», в газе
тах «Россия» и «Новое время». Дружба автора с Беляевым. Подробности его 
смерти. В тексте — воспоминания А. А. Плещеева, А. Р. Кугеля, А. С. Ксю- 
нина и др.

6529. Крымов В. П. Воспоминания о Юрии Беляеве. — СТУ, 1917, № 74, 
с. 13—14.

Крымов Владимир Пименович, писатель.
1900-е гг. Беляев как театральный рецензент и драматург. Черты ха

рактера: общительность, доброжелательность, юмор.
6530. Кугель А. Р. [Воспоминания о Ю. Д. Беляеве]. — ТИ, 1917, № 2, 

с. 35—36. — В конце текста: Homo novus.
Об авторе см. № 6541—6544.
1890-е гг. — 1917. Работа Беляева в журнале «Театр и искусство». Его 

внешний облик, привычки, характер. Встречи автора с Беляевым в разные 
годы, их взаимоотношения.

6531. Плещеев А. А. Дорогая тень: Отрывки из воспоминаний о 
Ю. Д. Беляеве. — ИВ, 1917, т. 148, N° 4, с. 201—209.

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), писатель и театральный 
критик.

1900— 1917. Беляев как журналист, театральный критик, драматург. Р а
бота в газетах «Новое время» и «Вечернее время». Его личность. Разносто
ронние интересы Беляева. Взаимоотношения с актерами. Последний год 
жизни Беляева.

Волынский (наст, фамилия Флексер) Аким 'Львович (1863—1926), 
искусствовед, литературовед, философ

6532. Горнфельд А. Г. Тридцать лет назад. — В кн.: Памяти А. Л. Во
лынского. Л., 1928, с. 32—38.

Об авторе см. № 6036.
1898—1900-е гг. Сотрудничество автора в «Северном вестнике». Знаком

ство с А. Л. Волынским. Его окружение. Характеристика общественно-ли
тературных позиций Волынского. '

6533. Королицкий М. С. Волынский: Странички воспоминаний. — Л.: 
Academia, 1928, 24 с., портр.

Об авторе см. N° 6013.
1900-е гг.— 1926. А. Л. Волынский как философ, критик, искусствовед, 

журналист. Дружба с ним автора.
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6534. Медведев П. Н. In memoriam.— В кн.: Памяти А. Л. Волынского^ 
Л., 1928, с. 39—43.

Медведев Павел Николаевич (р. 1891), литературовед.
1910-е гг. Внешность Волынского. Характеристика его как ученого, пуб- 

лициста, оратора. Широта его интересов. Труды в области изобразительно- 
го искусства и балета. Друзья и противники Волынского.

6535. Эйхенбаум Б. М. Из впечатлений об А. Л. Волынском. — В кн.:. 
Памяти А. Л. Волынского. Л., 1928, с. 44—46.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1959), историк литературы.
1916 — начало 1920-х гг. Встреча в редакции газеты «Биржевые ведомо

сти». Дальнейшее знакомство.

Врангель Николай Николаевич (1880—1915), 
искусствовед

6536. Бенуа А. Н. Барон Н. Н. Врангель и его значение в русской худо
жественной жизни. — В кн.: Венок Врангелю... Пг., 1916, с. 69—88.

Об авторе см. № 6652—6654.
1890-е гг. — 1915. Роль Врангеля в основании и деятельности Общества 

защиты и сохранения памятников искусства и старины. Его монографии об*
А. Г. Венецианове и О. А. Кипренском. Сотрудничество в журнале «Старые 
годы». Общественная деятельность.

6537. Бертенсон С. Л. Барон Врангель в «Обществе защиты» и на вой
не. — В кн.: Венок Врангелю... Пг., 1916, с. 23—42.

Бертенсон Сергей Львович (1885—1962), библиограф, секретарь дирек
ции Московского Художественного театра.

1900-е гг. — 1915. Деятельность Н. Н. Врангеля в качестве секретаря* 
«Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и стари
ны». Организация Врангелем чтений научных докладов по истории искусст
ва, выставок А. Г. Венецианова, О. А. Кипренского и других русских ху
дожников. Постановка забытых русских пьес (например, «Урок матушкам»* 
М. Н. Загоскина). Реставрационная деятельность Общества. Работа Вран
геля во время войны в Красном Кресте Северо-Западного фронта. Его бо
лезнь и смерть.

6538. Верещагин В. А. Врангель и «забытые могилы». — В кн.: Венок 
Врангелю... Пг., 1916, с. 59—68.

Верещагин Василий Андреевич (1861—1931), историк искусства, редак
тор журнала «Старые годы».

1906— 1915. Обращение к Н. Н. Врангелю с просьбой о сотрудничестве 
в журнале «Старые годы». Его статья о необходимости сохранения старых 
памятников-надгробий. Врангель как знаток и историк искусств.

6539. Волконский С. М. Из воспоминаний о бароне Н. Н. Врангеле.— 
В кн.: Венок Врангелю... Пг., 1916, с. 97—113.

Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), театральный деятель.
1900-е гг.— 1915. Характеристика личности Врангеля, его внешность. 

Дружба с ним автора.

Кругликов Семен Николаевич (1851—1910), 
музыкальный критик

6540. Дорошевич В. М. Петроний оперного театра. — В кн.: Дороше
вич В. М. Рассказы и очерки. М., 1966, с. 53—61.

Др. публ. — В кн.: Собр. соч. М., 1905, т. 4; Дорошевич В. М. Старая 
театральная Москва. М., 1923; Дорошевич В. М. Рассказы и очерки. М.„ 
1962.

Об авторе см. № 4753—4754.

317



. 1900-е гг. — 1909. С. Н. Кругликов как знаток музыкальной культуры. 
ЗЕго благожелательность к представителям искусства. Литературный талант 
.критика. Встречи с ним автора на спектаклях и концертах. Внешность 
Кругликова, его характер.

Кугель (псевд. Homo novus) Александр Рафаилович (1864—1928), 
театральный критик}

6541. Боцяновский В. Ф. А. Р. Кугель. — В кн.: Александр Рафаилович 
Кугель. Л., 1928, с. 17— 19.

Об авторе см. № 4721.
1900-е гг. — 1928. Кугель — театральный критик. Его публицистическая 

деятельность.
6542. Луначарский А. В. Из личных воспоминаний: (Об А. Р. Кугеле).— 

В кн.: Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. М., 1968, с. 310— 
313.

Др. публ. — В кн.: Александр Рафаилович Кугель. Л., 1928; Кугель А. Р. 
Русские драматурги. М , 1934; Луначарский А. В. О театре и драматургии. 
М , 1958, т. 1.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933), писатель, критик, ис
кусствовед, впоследствии советский государственный деятель.

1900-е гг. — 1928. Кугель как театральный критик и редактор журнала 
«Театр и искусство». Деятельность автора в качестве корреспондента этого 
журнала за границей (1911—1915). Знакомство с Кугелем в Париже. Сов
местные посещения театров, музеев, выставок. Знания Кугеля в области ис
кусства. Его работа над статьями.

6543. Немирович-Данченко В. И. Памяти А. Р. Кугеля. — В кн.: Алек
сандр Рафаилович Кугель. Л., 1928, с. 21.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858—1943), драматург, ре
жиссер.

1900-е гг.— 1928. Кугель и Московский Художественный театр. Его ре
цензии на пьесы автора.

6544. Юрьев Ю. М. Памяти А. Р. Кугеля. — В кн.: Александр Рафаило
вич Кугель. Л., 1928, с. 19—20.

Юрьев Юрий Михайлович (1872—1948), артист.
1890-е гг.— 1928. Тридцатилетнее знакомство с Кугелем. Его деятель

ность как редактора журнала «Театр и искусство», влияние на театральную 
жизнь Москвы. Создание театра «Кривое зеркало».

Молчанов Анатолий Евграфович (1856—1921), 
вице-президент Русского театрального общества, 

редактор «Ежегодника императорских театров», промышленник

6545. Долгов Н.Н. Любовь сильнее смерти: (Последняя глава из жизни
А. Е. Молчанова). - - ЕПАТ, 1922, № 13, с. 14—18.

Долгов Николай Николаевич (1877—1923), историк театра, критик.
Начало 1900-х гг.— 1921. Встречи с Д. Е. Молчановым по поводу изда

ний книг об М. Г. Савиной — его жене. Рассказы Молчанова о покойной 
артистке. Создание мемориальной комнаты Савиной в его доме. Деятель
ность Молчанова в Русском театральном обществе. Совместные поездки 
Молчанова и автора в Убежище для престарелых актеров. 1

1 См. также № 6715 т. 3, ч. 3 наст. изд.
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Рад лов Николай Эрнестович (1889—1943), 
искусствовед, художник-живописец и график

6546. Радлов Н. Э. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. М.г 
1937, т. 1, с. 265—266, ил.

1889— 1930-е гг. Детство в Петербурге. Основные этапы творческой 
жизни.

Терновец Борис Николаевич (1884—1941), 
искусствовед, художник

6547. Терновец Б. Н. Из дневников [17 нояб. — 15 дек. 1911 г.]. — В кн.:
Молева Н. М., Белютин Э. М. Школа Антона Ашбе. М., 1958, с. 88.

6548. Терновец Б. Н. Из дневника, 1— 12 нояб., 2—3 дек. 1912 г. — В кн.: 
Терновец Б. Н. Письма. Дневники. Статьи. М., 1977, с. 45—47, 51.

[К № 6547—6548]. Занятия в Мюнхене у Ш. Холлоши. Впечатления от 
выставки художников-футуристов. Посещение лекций искусствоведа 
Г. Вельфлина в Мюнхенском университете. Гастроли балетной труппы 
С. П. Дягилева..

Энгель Юлий Дмитриевич (1868—1927), 
музыковед, композитор

6549. Кунин И. Ф. Юность Энгеля: (По автобиогр. высказываниям в 
письмах). — В кн.: Энгель Ю. Д. Глазами современника. М., 1971, с. 488— 
492.

Кунин Иосиф Филиппович, музыковед.
1890-е— 1900-е гг. Окончание Харьковского музыкального училища. По

ступление в Московскую консерваторию при содействии П. И. Чайковского. 
Занятия фортепьяно в классе Ф. К. Гедике. Жизнь в меблированных ком
натах профессора-медика Г. А. Захарьина. Соседи: певец А. Я. Альтшулер* 
студент-правовед М. Г. Лунц. Выпуск юмористического журнала. С. И. Та
неев. Первые критические статьи и рецензии Энгеля.

6550. Энгель-Рогинская А. Ю. Ю. Энгель: (Воспоминания дочери). — 
В кн.: Энгель Ю. Д. Глазами современника. М., 1971, с. 493—507.

Энгель-Рогинская Ада Юльевна.
Конец 1890-х гг.— 1927. Биография отца по его рассказам и личным 

воспоминаниям. Окончание гимназии и юридического факультета Харьков
ского университета. Занятия в музыкальном училище и в классе теории и 
композиции Московской консерватории. Учителя: С. И. Танеев, М. М. Ип
политов-Иванов. Участие семьи в революционных событиях в Москве в 
1905 г. Друзья отца: Л. О. Пастернак, М. Г. Лунц. Вступительные лекции 
Энгеля к циклам исторических концертов Русского музыкального общества. 
Создание совместно с Е. Э. Линевой Московской народной консерватории. 
Деятельность в качестве музыкального критика в газете «Русские ведомо
сти» и других периодических изданиях. Составление музыкальных словарей. 
Энгель-композитор, его опера «Эсфирь», романсы, циклы песен.

Эфрос Николай Ефимович (1867—1923), 
театральный критик, историк театра

6551. Смирнова Н. А. Н. Е. Эфрос. — В кн.: Смирнова Н. А. Воспоми
нания. М., 1947, с. 153—172.

Смирнова Надежда Александровна (1875—1951), актриса, жена
Н. Е. Эфроса.

1906—1923. Увлечение Эфроса театром с юных лет. Его деятельность 
в качестве театрального критика. Черты характера, образ жизни. Отноше
ние к Малому театру. Многолетние связи с Московским Художественным 
театром. В тексте — фрагменты воспоминаний об Эфросе Н. Д. Волкова,
В. И. Качалова, П. С. Когана, П. А. Маркова, П. Н. Сакулина, К. С. Ста
ниславского, А. И. Южина.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА

6552. Асафьев Б. В. Встречи и раздумья: (О рус. художниках и музы
кан тах ).— СовМ, 1955, № 1, с. 49—58, ил.

Об авторе см. № 7104—7114.
1900-е— 1910-е гг. Художественные впечатления автора, мысли о взаи

моотношении между живописью и музыкой. Живописцы и театральные ху
дожники: А. Я- Головин, К. А. Коровин, В. А. Серов, К. А. Сомов. Работа 
И. Е. Репина над портретами Н. А. Римского-Корсакова, В. В. Стасова,
А. М. Горького и др.

6553. Бакшеев В. Н. Воспоминания/Общ. ред. и вступ. ст. Н. Г. Машков
цева; Биогр. справка и примеч. А. В. Бакшеевой.— 2-е доп. изд. — М.: Изд
ано Акад. художеств СССР, 1963.— 139 с., ил., 13 л. ил.

Др. публ.— [1-е изд.]. М., 1961.
Об авторе см. № 6645—6648.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

-см. № 6554, 6632, 6933.
6554. Бакшеев В. Н. Воспоминания. — В кн.: Бакшеев В. Н. Воспомина

ния. [1-е изд.]. М., 1961, с. 21—87.
Др. публ. (полностью). — В кн.: Бакшеев В. Н. Воспоминания. 2-е доп. 

.изд. М., 1963.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Художник А. М. Корин. М., 1981.
Др. публ. (отрывок, с изм.). — В кн.: Вопросы изобразительного искусст

ва. М., 1954 (под загл.: Из прошлых дней).
Об авторе см. № 6645—6648.
1862—1948. Детство в Москве. Семья. Училище живописи, ваяния и 

зодчества. Преподаватели: В. Е. Маковский, В. Д. Поленов, Е. С. Сорокин. 
Товарищи: В. С. Богданов, В. П. Вопилов, А. Ф. Денисов, Н. В. Орлов, 
Б . В. Часовников. История создания отдельных произведений автора. Его 
избрание членом Товарищества передвижных художественных выставок. 
Г. Г. Мясоедов, И. Е. Репин.

6555. Бенуа А. Н. Возникновение «Мира искусства». — Л.: Ком. попу
ляризации худож. изд., 1928. — 57 с .— (Из прошлого рус. искусства).

Об авторе см. № 6652—6654.
1880-е гг .— 1910. Участие автора в кружке молодых художников и лю

бителей искусства. Пребывание в Париже. Организация художественных 
выставок, издание журнала «Мир искусства». С. П. Дягилев. Художники: 
Л. С. Бакст, В. Ф. Нувель, В. А. Серов, К. А. Сомов и др. Взаимоотношения 
с  меценатами: М. К. Тенишевой и С. И. Мамонтовым. Закрытие журнала 
(1904). Возобновление деятельности объединения (1910). В тексте — письма 

.автора Баксту, Дягилеву, Нувелю, Тенишевой и письма к нему ряда лиц.
6556. Бучкин П. Д. О том, что в памяти: Зап. художника/Общ. ред. и 

лредисл. И. А. Бродского; Авт. ст. «Творчество П. Д. Бучкина» Л. М. и 
Ф. Мельниковы; Сост. имен. указ. Э. В. Милина и А. Н. Тырса.— [1-е 
изд.]. — Л.: Художник РСФСР, 1962. — 212 с., ил.

Др. публ.— [2-е изд.]. Л., 1963.
Бучкин Петр Дмитриевич (1886— 1965), живописец и график.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 6593, 6644, 6651, 6682, 6769, 6905, 6921, 6968.
6557. Голова Л. Г. О художниках театра: Воспоминания/Предисл. 

М. Пожарской; Примеч. и имен. указ. В. В. Базанова и С. А. Ануфрие
вой .— Л.: Художник РСФСР, 1972.— 171 с., ил., 6 л. ил.

Голова Лариса Георгиевна (1887—1967), театральный художник.
1908—1940-е гг. Работа автора в декорационной мастерской Большого 

театра. Руководитель мастерской К. А. Коровин. Его работа с мужем авто
р а — художником-исполнителем Г. И. Головым над декорациями балетов 
«Конек-Горбунок», «Корсар» и др. Оформление Головым оперы «Царская
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невеста», балета «Азмадэ». Его работа в антрепризе С. П. Дягилева за гра
ницей. В тексте — отрывки из письма Г. И. Голова к автору и К. Ф. Юону.

6558. Головин А. Я. Встречи и впечатления. — В кн.: Александр Яковле
вич Головин. Л.; М., 1960, с. 19—168, ил.

Др. публ. (с сокр.). — Отд. изд.: Л.; М., 1940.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Константин Коровин. М., 1963; В журн.: 

ВЗ, 1927, № 1 (под загл.: Из воспоминаний о В. И. Сурикове); Огонек, 1930, 
№ 13 (под загл.: Из жизни большого художника); РиТ, 1930, № 23; 1937, 
№ 10 (под загл.: Из воспоминаний).

Др. публ. (отрывки, с изм.). — В кн.: Голлербах Э. Ф. В. Серов. Пг., 
1924 (под загл.: Воспоминания о В. А. Серове); В журн.: ВЗ, 1928, № 5 
(под загл.: Творчество Коровина).

Об авторе см. № 6719—6727.
1881— 1928. Училище живописи, ваяния и зодчества. Педагоги: 

И. М. Прянишников, В. Д. Поленов. Занятия живописью в Париже, поездка 
по Италии. Встречи с художниками: К. А. Коровиным, И. И. Левитаном,
В. А. Серовым, В. И. Суриковым. Карикатурист П. Е. Щербов. «Мир искус
ства», полемика его участников с передвижниками. Московские и петербург
ские театры. Гастроли А. Дункан. «Русские сезоны» в Париже. Работа Го
ловина в качестве театрального художника в Москве и Петербурге. Оформ
ление спектаклей «Золото Рейна», «Кармен», «Орфей» и других в Мариин
ском театре, «Дон Жуан», «Маскарад» и других в Александрийском теат
ре. Работа в области портретной и пейзажной живописи и прикладного ис
кусства. Театральные деятели: С. П. Дягилев, В. А. Теляковский. Режиссе
ры: В. Э. Мейерхольд, В. И. Немирович-Данченко, К. С. Станиславский. Ар
тисты: К. А. Варламов, М. Г. Савина, Ф. И. Шаляпин. Поэт М. А. Кузмин. 
В тексте — отрывки из рецензий и писем.

6559. Грабарь И. Э. Моя жизнь: Автомонография. — М.; Л.: Искусство, 
1937. — 375 с., ил., 31 л. ил. — Рез. на фр. яз.: с. 9—12. Список главнейших 
произведений: с. 335—348. Архитектур, произведения: с. 351. Список главней
ших лит. работ: с. 351—362. Библиогр.: с. 365—369.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Молева Н. М., Белютин Э. М. Школа Ан
тона Ашбе. М., 1958; Константин Коровин. М., 1963 (в обоих изд. без загл.); 
Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982, т. 2 (под загл.: С. П. Дяги
лев).

Об авторе см. № 6728—6730.
1871—1936. Происхождение. Родители. Детство в имении деда

А. И. Добрянского в селе Чертеж (Австро-Венгрия). Учение в Катковском 
лицее в Москве, на юридическом факультете Петербургского университета. 
Занятия живописью и деятельность в качестве художественного критика. Со
трудничество в «Ниве». Ю. О. Грюнберг. Поступление в Академию худо
жеств. Д. А. Щербиновский, Д. Н. Кардовский и др. Работа секретарем у 
сенатора Ф. М. Дмитриева. Учение в Мюнхене в художественной студии
A. Ашбе и занятия архитектурой в Мюнхенском политехникуме (1896— 
1901). Жизнь и творчество в подмосковном имении художника Н. В. Меще- 
рина Дугино. Поездки по России и Западной Европе. Создание «Истории 
русского искусства». Проектирование санатория «Захарьино». Деятельность 
в качестве попечителя Третьяковской галереи (с 1913 г.). Ее главный хра
нитель Н. Н. Черногубов. Объединение «Мир искусства». Выставки Союза 
русских художников. Художники: А. Н. Бенуа, Н. К. Рерих, И. Е. Репин,
B. А. Серов, П. П. Чистяков и др. Коллекционеры: Боткины, И. С. Остро
ухое, И. Е. Цветков, Щукины и др. Знакомство с П. И. Чайковским.

6560. Добужинский М. В. [Из записной книжки и дневников] /Публ. 
А. Гусаровой. — Творчество, 1976, № 11, с. 12—14. — В публ. М. В. Добу- 
жинского «Из писем и дневников».

Об авторе см. № 6739—6741.
1901—1903, 1905, 1907. Возвращение из Италии в Петербург. Объеди

нение «Мир искусства». И. Э. Грабарь. Лекция С. К. Маковского об общест
ве «Голубая роза» (апр. 1907). Размышления об искусстве.
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6561. Комарденков В. П. Дни минувшие: (Из воспоминаний художни
ка)/Предисл. И. А. Сада. — М.: Сов. художник, 1972.— 136 с., 24 л. ил.— 
Указ, имен: с. 132—135.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Осмеркин. М., 1981 (под загл.: Из вос
поминаний).

Комарденков Василий Петрович (1897—1972), художник театра и кино» 
живописец.

1897—1960. Детство в Москве. Строгановское училище. Преподаватели:
С. С. Голоушев, С. В. Ноаковский. Работа в декорационной мастерской 
Ф. Ф. Федоровского. Антрепренер С. И. Зимин. Режиссер Ф. Ф. Комиссар- 
жевский. Художники: Ю. П. Анненков, К. А. Коровин, И. А. Малютин,
С. Ю. Судейкин, И. С. Федотов. Театрально-художественная жизнь Москвы 
в годы мировой войны.

6562. Коровин К. А. Рассказы. — В кн.: Константин Коровин вспомина
ет... М., 1971, с. 503—724.

Разделы: Ранние годы. Художник и общество, с. 505—573; В старой 
Москве, с. 577—624; В деревне, с. 624—657; О животных, с. 657—683; На 
охоте, с. 683—724.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Константин Коровин. М., 1963 (под загл.: 
Из воспоминаний К. А. Коровина).

Об авторе см. № 6785—6798.
1870-е— 1930-е гг. Воспоминания, частично в очерковой форме. Детские 

годы в Москве. Любовь к искусству. Первый гонорар. Училище живописи, 
ваяния и зодчества. Его директор Ю. Ф. Виппер. Работа театральным ху
дожником. Эпизоды из литературно-художественной жизни Москвы. Охота 
в деревне. Колония толстовцев близ Рузы (Московская губерния). Крестья
не. Друзья и знакомые. В. А. Серов, П. П. Трубецкой. Врачи: Г. А. З а 
харьин, II. А. Лазарев. Промышленник и коллекционер М. А. Морозов.
В. А. Хлудов. А. А. Пушкин — сын поэта.

6563. Ланговой А. П. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М., 1963, с. 208—209.

Ланговой Алексей Петрович (1857—1939), врач, коллекционер.
1891. Организация Московским обществом любителей художеств вы

ставки картин в пользу голодающих. Ее экспоненты. Приобретение автором 
картины К. А. Коровина «Мостик».

6564. Лансере Е. Е. [Воспоминания]. — Искусство, 1935, № 6, с. 40—43. 
(Художники о революции 1905 года).

Об авторе см. № 6826—6828.
Осень 1905 — начало 1906. Участие художников «Мира искусства» в ор

ганизованных 3. И. Гржебиным сатирических журналах «Жупел», «Адская 
почта».

6565. Лентулов А. В. Сохраненное памятью: [Отрывки из воспомина- 
ний]/Публ. А. Д. Корзухина. — Творчество, 1979, № 7, с.. 16—19, ил.

Об авторе см. № 6830—6832.
1910—1930-е гг. Художники «Бубнового валета»: II. С. Гончарова, 

П. П. Кончаловский, А. В. Куприн, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков. Впе
чатления от поездки во Францию и Италию (1911—1912).

6566. Лобанов В. М. Кануны: Из худож. жизни Москвы в предрев. го- 
ды/Предисл. И. М. Гронского; Сост. указ. журн. и газ. и биогр. указ, имен 
3. И. Крапивин. — М.: Сов. художник, 1968. — 296 с., ил.

Об авторе см. № 5178.
Конец XIX в .— 1917. Встречи автора с литераторами, художниками, ар

тистами. Частные оперы С. И. Зимина и С. И. Мамонтова. Дискуссии на 
«вторниках» Литературно-художественного кружка в доме В. А. Гиляров
ского, И. С. Остроухова, в кафе на Тверском бульваре. Выставки: Союза 
русских художников, воспитанников Училища живописи, ваяния и зодчест
ва» «Салон Золотого руна», «Голубая роза», «Бубновый валет». Журналы: 
«Весы», «Золотое руно». Их издатели: С. А. Поляков и Н. П. Рябушинский. 
Художники: Н. С. Гончарова, М. Ф. Ларионов, К. В. Кандауров, П. П. Кон>
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чаловский, А. В. Лентулов, Ф. Ф. Федоровский. Меценаты и коллекционеры: 
Г. Л. и В. О. Гиршманы, С. П. Дягилев, И. А. Морозов, П. И. и G. И. Щу
кины.

6567. Лобанов В. М. Художественная Москва начала века. Искусство, 
1964, № 5, с. 58—64. (Страницы воспоминаний).

Об авторе см. № 5178.
Взгляды московских художников на современное искусство. Влияние 

на художественную жизнь Москвы С. П. Дягилева, И. С. Остроухова,
С. И. Мамонтова. Выставки «36-ти художников» и Союза русских худож
ников.

6568. Морозова М. К. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М., 1963, с. 311—312.

Морозова (урожд. Мамонтова, 1873—1958), пианистка, жена коллекцио
нера М. А. Морозова.

1898—1903. Художники на воскресных завтраках в доме Морозовых. 
К. А. Коровин, В. А. Серов.

6569. Нерадовский П. А. Из жизни художника/Общ. ред. и вступ. статья 
А. Н. Савинова. — Л.: Художник РСФСР, 1965.— 198 с., 13 л. ил. — Указ, 
имен: с. 184—195.

Др. публ. (отрывок, с изм .).— В кн.: Борис Михайлович Кустодиев. Л., 
1967 (под загл.: Замечательный мастер).

Нерадовский Петр Иванович (1875— 1962), живописец, историк искусст
ва, хранитель Русского музея в Петербурге.

Конец 1870-х гг.— 1922. Детство в Москве. Училище живописи, ваяния 
и зодчества. Ученические кружки. Посещение Третьяковской галереи и Ру
мянцевского музея. I съезд русских художников (1894). Учение в Академии 
художеств. Товарищи. Мастерские: П. О. Ковалевского, Н. Д. Кузнецова,
A. И. Куинджи, В. Е. Маковского, В. В. Матэ, И. Е. Репина. Юбилей Репина 
(1896). Выставка русского портрета в Таврическом дворце (1905). Пере
стройка В. Ф. Свиньиным Михайловского дворца для размещения в нем 
Русского музея. Служба автора в музее. Пополнение коллекции, переустрой
ство экспозиции, реставрационные работы. Служащие и администрация: 
Альберт II. Бенуа, К. В. Лемох, А. А. Тевяшев, Д. И. Толстой и др. Ху
дожники: Н. Н. Ге, П. П. Кончаловский, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, 
П. П. Трубецкой, И. И. Шишкин, А. В. Щусев. Рассказы Кончаловского о
B. И. Сурикове. Работа А. С. Головина над портретом Ф. И. Шаляпина 
(1912). Коллекционеры: М. П. Боткин, Е. Е. Рейтерн, П. М. Третьяков, 
В. Н. Ханенко. Спекуляция древнерусскими иконами. Знакомство автора с 
Л. Н. Толстым. Высказывания писателя об искусстве, об И. С. Тургеневе. 
А. Ф. Кони. В тексте — письма И. Е. Репина к автору.

6570. Нестеров М. В. Давние дни: Встречи и воспоминания/Подгот. тек
ста, введ. и примеч. К. В. Пигарева.— [2-е изд.]. — М.: Искусство, 1959.— 
399 с., ил. — Указ, имен: с. 373—393.

Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1941.
Об авторе см. № 6854—6862.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 6571, 6625, 6627, 6674, 6795, 6799, 6855—6858, 6902, 6904, 6934, 7624, 
7668.

6571. Нестеров М. В. Эскиз. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. [2-е 
изд.]. М., 1959, с. 169—171.

Др. публ. — В кн.: Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982, т. 2; 
В журн.: Ленинград, 1941, № 10.

Об авторе см. № 6854—6862.
Конец 1890-х — начало 1900-х гг. Передвижная выставка в Петербурге. 

•С. П. Дягилев и общество «Мир искусства». Отношение автора к мирис
кусникам.

6572. Никулин Л. В. В мире художников. — В кн.: Никулин Л. В. Годы
нашей жизни. М., 1966, с. 297—326.

Др. публ. — ДН, 1965, № 5.
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Никулин Лев Вениаминович (1891— 1967), писатель.
1906— 1960-е гг. Эрмитаж и Третьяковская галерея в дореволюционные 

годы. Встреча с И. Е. Репиным на даче у К. И. Чуковского в Куоккале. 
Художественная жизнь Москвы. Литературно-художественный кружок и его 
посетители. «Среды» у художника В. Е. Шмаровина. Театральный худож
ник И. А. Малютин и скульптор Н. А. Андреев. Редакция журнала «Бу
дильник».

6573. Нордман-Северова Н. Б. [В Москве]. — В кн.: Нордман-Северо- 
ва Н. Б. Интимные страницы. Спб., 1910, с. 99—130. — В разд. «Письма к 
друзьям. Москва, „Ясная поляна“. 1908 г.».

Нордман-Северова (наст, фамилия Нордман) Наталья Борисовна (1863— 
1914), писательница, жена И. Е. Репина.

11—17 дек. 1908. Дневник в форме писем. Поездка с Репиным в Москву. 
Передвижная выставка. Встречи с В. К. Бялыницким-Бирулей, В. М. Васне
цовым, В. Е. Маковским, И. С. Остроуховым, В. И. Суриковым. Работа Ре
пина над портретом И. Е. Цветкова, позирование художника скульптору 
Н. А. Андрееву, выступление на вечере памяти П. М. Третьякова. Спек
такль «Синяя птица» и репетиция «Ревизора» в Художественном театре.

6574. Нордман-Северова Н. Б. Из Москвы: Год спустя. 1909 г. Д ек .— 
В кн.: Нордман-Северова Н. Б. Интимные страницы. Спб., 1910, с. 141— 
164.

Об авторе см. № 6573.
Дневник в форме писем. Поездка с И. Е. Репиным в Москву. Посеще

ние Третьяковской галереи, осмотр коллекций И. С. Остроухова. собрания 
французской живописи С. И. Щукина и ученической выставки в Училище 
живописи, ваяния и зодчества. И. Д. Сытин. Спектакль «Анатэма» в Худо
жественном театре.

6575. Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические записки/Сост., 
вступ. ст. и примеч. Н. Л. Приймак.— [2-е изд., доп .].— М.: Изобраз. искус
ство, 1974.

[Кн. 11. Т. 1—2. 631 с., ил. Примеч.: с. 543—625.
[Кн. 2]. Т. 3. 494 с., ил. Прил.: Фрагменты из рукописи А. П. Остроумо

вой-Лебедевой «Пути моего творчества», с. 353—4141. Примеч.: с. 415—452. 
Указ, имен: с. 453—489.

Др. публ. (полностью).— [1-е изд.]. Т. 1. Л., 1935; Т. 2. Л.; М., 1945; 
Т. 3. М., 1951.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Сергей Дягилев и русское искусство. М., 
1982, т. 2.

Об авторе см. № 6870.
1871— 1944. Воспоминания, выдержки из дневников и писем. Детство в 

Петербурге в семье крупного чиновника. Литейная гимназия. Л. Ф. Достоев- 
ская-гимназистка. Занятия в Училище технического рисования А. Л. Штигли
ца, Академии художеств (мастерские И. Е. Репина и В. В. Матэ), париж
ской мастерской Дж. Уистлера. Студенческие волнения в академии. Круг чте
ния автора. Увлечение японским искусством. Выход замуж за химика
С. В. Лебедева (1905), жизнь и работа в Петербурге. Объединение «Мир 
искусства». Собрания редакции журнала «Мир искусства». Выставки.
С. П. Дягилев. Сатирический журнал «Жупел» (1905—1906). Дружба авто
ра с семьей А. Н. Бенуа. Путешествия по России и Западной Европе. Раз
мышления об искусстве, художественные и театральные впечатления. Гене
ральная репетиция «Саломеи» в театре В. Ф. Комиссаржевской (1908). Рус
ский балет в Риме (19] 1). Художники: Ф. А. Малявин, В. А. Серов, К. А. Со
мов, П. П. Трубецкой, М. Чюрлёнис и др. Парижская мастерская Е. С. Круг
ликовой. Литераторы: Я. П. Полонский и др. Собрания петербургских писа
телей у В. И. Иванова.

6576. Остроумова-Лебедева А. П. Фрагменты из рукописи «Пути моего 
творчества». — В кн.: Остроумова-Лебедева А. П. Автобиографические запи

1 Аннотацию см. № 6576.
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ски. [2-е изд., доп.]. М., 1974, т. 3, с. 353—414.
Содерж.: Поездка из Парижа в Италию в 1899 году, с. 353—368; Даль- 

нейшая работа по гравюре, с. 369—391; «Мир искусства», с. 391—414,
Об авторе см. № 6870.
1899—1920-е гг. Путешествие по Италии с Е. Е. Лансере и А. Е. Писа

ревой. Работа в области цветной гравюры, акварели, портретной живописи, 
Создание портретов мужа — С. В. Лебедева. Мысли об искусстве. Техника 
акварельной живописи. Деятельность общества «Мир искусства». Выставки. 
Сатирический журнал «Жупел». Мирискусники и театр. А. Н. Бенуа, 
И. Я. Билибин, М. А. Врубель, А. Я. Головин, М. Е. Добужинский, 3. Е. Се
ребрякова, В. А. Серов, К. А. Сомов, К. С. Петров-Водкин,

6577. Павлов И. Н. Жизнь русского гравера. — В кн.: Павлов И. Н. Моя 
жизнь и встречи. М., 1949, с. 3—252, ил.

Др. публ. (с сокр.). — Отд. изд.: М.; Л., 1940.
Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Павлов И. Н. Жизнь русского гра

вера. М., 1963.
Об авторе см. № 6873—6874.
1872—1949. Детство в Москве. Отец — сторож при храме Христа Спаси

теля. Обучение в граверных мастерских К. Рихау и Ф. П. Денисовского. Ус
ловия труда и быт рабочих-граверов. Открытие собственной граверной ма
стерской (1887). Учение в петербургской мастерской В. В. Матэ, в Училище 
технического рисования А. Л. Штиглица, Рисовальной школе Общества по
ощрения художеств. Товарищи и преподаватели. Гравирование по заказам 
иллюстрированных журналов («Всемирная иллюстрация», «Живописное обо
зрение», «Искусство и художественная литература», «Нива», «Родина», «Се
вер»). Женитьба на М. А. Крепе (1895). Революция 1905 г. в Москве. По
жар типографии И. Д. Сытина. Преподавание автора в графической мастер
ской С. С. Голоушева при Строгановском училище и художественной шко
ле при типографии И. Д. Сытина. Эксперименты в области печатной графики. 
Московские коллекционеры: П. Я. Дашков и М. Т. Соловьев. «Среды» у 
В. Е. Шмаровина. Издатели: С. Е. Добродеев, А. А. Каспари, А. Ф. Маркс,
А. Д. Ступин. Художники: А. П. Аникст, В. В. Верещагин, Н. Н. Каразин, 
И. Казаков, М. Е. Месмахер, Э. В. Муйжель, Ю. Мультановский, И. Е. Ре
пин, А. П. Рябушкин, В. И. Симов, В. И. Соколов, П. Е. Щербов, А. С. Янов 
и др. С. П. Дягилев. Писатели: Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. В. Муйжель.

6578. Павлов И. Н. Моя жизнь и встречи/Ред. М. П. Сокольников.— 
М.: Искусство, 1949. — 346 с., ил., 7 л. ил.

Др. публ. (с сокр.). — М., 1963 (под загл.: Жизнь русского гравера).
Об авторе см. № 6873—6874.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 4758, 6837, 6844, 6872, 6962, 6980.

6579. Пастернак Л. О. Моя жизнь/С коммент. — В кн.: Пастернак Л. О. 
Записи разных лет. М., 1975, с. 9—110, ил.

Об авторе см. № 6875—6877.
1862—1944. Детство в Одессе. Ришельевская гимназия и 2-я Одесская 

гимназия. Преподаватели: К. Я. Листе, К. А. Чепинский. Журналист 
М. Ф. Фрейденберг. Занятия в Одесской рисовальной школе, частной студии 
Е. С. Сорокина в Москве, Мюнхенской Академии художеств. Женитьба на 
пианистке Р. И. Кауфман. Организация частной художественной школы в 
Москве. Преподавание в Училище живописи, ваяния и зодчества (с 1894 г.), 
Система художественного обучения в училище. В. А. Серов. Конфликт авто
ра со студентами (янв. 1910). Поездки в Западную Европу. Творческая ра
бота в области живописи и рисунка. М. А. Врубель. Работа с В. Д. Полено
вым над декорациями к опере «Рафаэль» (1894). Сотрудничество в иллюст
рированных журналах («Артист» и др.). Создание плаката «Раненый сол
дат» по заказу Московской городской думы (авг. 1914). Художественная 
жизнь Москвы. Поленовский кружок. Рисовальные вечера у С. Н. Голици
ной. Меценаты и коллекционеры. С. И. Щукин. Взаимоотношения автора с
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Товариществом передвижных художественных выставок. Отношение к но
вым течениям в изобразительном искусстве.

6580. Переплетчиков В. В. Из дневника/Публ. В. С. Манина. — Худож
ник, 1976, № 9, с. 52, 57—58; № 10, с. 42—43; № 12, с. 54—55.

* Об авторе см. № 6881—6882.
•• Дек. 1886 — февр. 1887, янв. 1894 — март 1895, дек. 1898, авг. 1900— 

1-901. Размышления о собственном творчестве. Характеристика И. И. Леви
тана (в связи с его смертью в 1900 г.). Беседы московских художников-пей- 
зажистов об искусстве. Меценаты и коллекционеры: С. И. Мамонтов, 
И. С. Остроухое, П. М. Третьяков, И. Е. Цветков, С. И. Щукин. Бал в до
ме М. А. Морозова (1901). С. П. Дягилев и «Мир искусства».

6581. Петров-Водкин К. С. О «Мире искусства»: Отр. из воспоминаний.— 
В кн.: Петров-Водкин К. С. Хлыновск; Пространство Эвклида; Самаркандия. 
[2-е изд.]. Л., 1982, с. 605—614.

Обзор публ.: с. 36—37.
Публ., не вошедшая в обзор (отрывок, с изм.). — В кн.: Советские ху

дожники. М., 1937, т. 1 (без загл.).
Об авторе см. № 6883.
1908—1910-е гг. Возвращение из-за границы. Художественная жизнь 

Москвы и Петербурга. Встречи с В. А. Серовым. Работы автора на петер
бургской выставке «Салон», организованной С. К. Маковским. Деятели «Ми
ра искусства»: Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, Б. М. Кустодиев, К. А. Сомов.

6582. Петров-Водкин К. С. Хлыновск: [Моя повесть. Кн. 1]. — В кн.: 
Петров-Водкин К. С. Хлыновск; Пространство Эвклида; Самаркандия. [2-е 
изд.]. Л., 1982, с. 40—253, ил.

Др. публ. — Отд. изд.: Л., 1930; В кн.: Петров-Водкин К. С. Хлыновск; 
Пространство Эвклида; Самаркандия. [1-е изд.]. Л., 1970.

6583. Петров-Водкин К. С. Пространство Эвклида: [Моя повесть. 
Кн. 2]. — В кн.: Петров-Водкин К. С. Хлыновск; Пространство Эвклида; Са
маркандия. [2-е изд.]. Л., 1982, с. 255—565, ил.

Др. публ. (полностью). — Отд. изд.: Л., 1932; В кн.: Петров-Водкин К. С. 
Хлыновск; Пространство Эвклида; Самаркандия. [1-е изд.]. Л., 1970.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: О Сарьяне. Ереван, 1980 (под загл.: 
В Московском училище).

[К № 6582—6583]. Об авторе см. № 6883.
1878—1906. Детство в Хвалынске (в тексте — Хлыновск) Саратовской 

губернии. Предки. Семья. Родственники. Городской быт. Грузчики. Купечест
во. Торговля зерном. Призыв отца в армию, служба его в 145-м пехотном Но
вочеркасском полку, жизнь семьи в Петербурге (1880—1884). Учение авто
ра в Хвалынском церковно-приходском училище и городской школе. Круг 
чтения. Местные иконописцы и живописцы вывесок. Пожар и «холерный 
бунт» 1892 г. Годы учения в Классах живописи и рисования (Самара) у 
Ф. Е. Бурова, в Училище технического рисования А. Л. Штиглица (Петер
бург), Училище живописи, ваяния и зодчества (Москва) в мастерской 
В. А. Серова. Товарищи. Преподаватели. Быт учащихся. Велосипедное пу
тешествие по Западной Европе (1901). Знакомство в Мюнхене с новыми 
течениями в живописи. Студия А. Ашбе. Участие в росписи церкви Казан
ской божьей матери в Саратове (1902). Частные уроки художникам-люби- 
телям. Поездка в Италию (1905—1908). Театральные впечатления. Работа 
над пьесами («Звенящий остров», «Жертвенные»). Размышления о живопи
си. Художники: В. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов, П. П. Трубецкой, 
П. С. Уткин, П. П. Чистяков. Меценаты: С. И. Мамонтов, С. И. Щукин.

6584. Рерих Н. К. Листы дневника/Предисл., публ. и примеч. П. Ф. Бе
ликова. — В кн.: Прометей. М., 1971, т. 8, с. 233—252.

Из содерж.: Мои встречи с Куинджи, Пурвитом, Богаевским, Рыловым 
и другими славными художниками, с. 240—242; И так бывало, с. 243—244; 
Осколки, с. 248.

Др. публ. (отрывок). — Октябрь, 1958, № 10 (в публ. «Листы дневни
ка» под загл.: Мастерская Куинджи).
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Об авторе см. № 6896—6897.
1890-е— 1910-е гг. Преподаватели Академии художеств: П. П. Чистяков 

и др. Мастерская А. И. Куинджи. Коллекционеры: М. П. Боткин, П. В. Де- 
ларов.

6585. Родченко А. М. Из рукописи «Работа с Маяковским». — В кн.: 
Родченко А. М. Статьи; Воспоминания; Автобиографические записки; Письма. 
М, 1982, с. 53—82, ил.

Об авторе см. № 6898.
1890-е гг. — 1930. Впечатления детства. Казанская художественная шко

ла. Преподаватель Н. И. Фешин. Коллекционер — адвокат Н. Н. Андреев. Ве
чер футуристов в Казани с участием Д. Д. Бурлюка, В. В. Каменского и 
В. В. Маяковского. Футуристическая выставка «Магазин» в Москве (1916).

6586. Рождественский В. В. Записки художника. — М.: Сов. художник,
1963. — 219 с., ил., 1 л. ил.

Рождественский Василий Васильевич (1884—1963), живописец.
1884—1942. Детство в Туле. Отец — протоиерей. Училище живописи, вая

ния и зодчества. Преподаватели. Участие автора в революционном движении 
в Туле (1905). Литературные вечера у В. В. Вересаева. Встреча с Л. Н. Тол
стым в Ясной Поляне (1905). М. А. Врубель в психиатрической лечебнице 
в Петербурге (1908). Знакомство с В. И. Суриковым и П. П. Кончаловским. 
Поездка в Италию (1912). Служба в штабе Сибирского корпуса в годы 
мировой войны. Военные действия в Восточной Пруссии. Эвакуация города 
Остроленки. В тексте — статья автора «У М. А. Врубеля» («Русское слово», 
15 марта 1908).

6587. Рылов А. А. Воспоминания/Ред. А. Н. Тырса; Послесл. П. Е. Кор
нилова.— 4-е изд. — Л.: Художник РСФСР, 1977. — 287 с., ил. — Прил.: Па
мяти А. А. Рылова: [Воспоминания], с. 253—266. Указ, имен: с. 271— 
285.

Об авторе см. № 6900—6903.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 6588, 6902, 6903.
Др. п у б л .- [1 -е  изд.]. Л., 1940; [2-е изд.]. М., 1954; [3-е изд.]. Л.,

I9601.
6588. Рылов А. А. Воспоминания. — В кн.: Рылов А. А. Воспоминания.

4-е изд. Л., 1977, с. 5—250, ил.
Др. публ. (полностью). — В кн.: Рылов А. А. Воспоминания. [1-е изд.]. 

Л., 1940, а также в др. изд. этой кн.: [2-е изд.]. М., 1954; {3-е изд.]. Л., 
1960.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Сергей Дягилев и русское искусство. М., 
1982, т. 2.

Об авторе см. № 6900—6903.
1870-е гг.— 1935. Детство в Вятке. Городской быт. Театр. Гимназия. 

Художник Д. Я. Чарушин. Занятия в петербургском Училище технического 
рисования А. Л. Штиглица. Служба в Александро-Невском резервном пехот
ном батальоне. Учение в Академии художеств. Мастерская А. И. Куинджи. 
Студенческие волнения в Академии. Сотрудничества автора в * журнале
А. Р. Кугеля «Театр и искусство». Поездки на этюды в провинцию. Служба 
делопроизводителем Общества поощрения художеств и преподавателем Ри
совальной школы Общества-. Директор школы Н. К. Рерих. Художественная 
жизнь Петербурга. Академические «Весенние выставки»-, выставки «Мира 
искусств» и др. «Четверги» у Е. С. Зарудной-Кавос. Общество им. А. И. Ку
инджи. Художники: К. Ф. Богаевский, В. И. Зарубин, К. Я. Крыжицкий, 
Г. М. Манизер, И. К. Маньковский, Я- Ф. Ционглинский и др. События 
1905 г. в Петербурге. Поездка автора на фронт в район Луцка (сент.

1 Во всех этих изданиях имеются п-римечаниЯ П. Е. Корнилова, но нет 
указателя имен. ' *"*



6589. Сарьян М. С. Из моей жизни/Авториз. пер. с арм. А. О. Иоанни- 
сиан; Вступ. ст. А. Гончарова; Под ред. Г. М. Мартиросяна; Коммент. 
Г. М. Мартиросяна и М. Б. Милотворской. — 2-е изд. — М.: Изобраз. искус
ство, 1971. — 382 с., ил.

Др. публ. (полностью). — [1-е изд.]. М., 1970; [3-е изд.]. Ереван, 1980.
Др. публ. (отрывки, с изм.)1. — В кн.: Сарьян М. С. Об искусстве. Ере

ван, 1980 (без загл.); В журн.: Огонек, 1964, № 22 (под загл.: Будь счаст
лив, человек, все в тебе!); ЛАрм, 1965, N° 10 (под загл.: Работа в портрет
ной мастерской); № 11 (под загл.: Константинополь; Снова в Москве); 
1966, № 8 (без загл., в ст. М. А. Волошина «М. С. Сарьян»).

Др. публ. (отрывки). — Искусство, 1968, № 8 (под загл.: Воспоминания 
о моей жизни); Огонек, 1980, № 13.

Об авторе см. № 6914—6918.
1880—1928. Предки. Детство на хуторе отца близ села Чалтырь (Рос

товский округ Области Войска Донского). Городское училище в Нахичева
ни-на-Дону. Быт горожан (армян, русских, украинцев). Училище живопи
си, ваяния и зодчества (1897—1904). Преподаватели: И. И. Левитан,
В. А. Серов, К. А. Коровин и др. Сокурсники. К. С. Петров-Водкин. Худо
жественная жизнь Москвы. Товарищество «Свободная эстетика». Меценаты 
н коллекционеры. И. Манташев. Выставки: «Голубая роза», «Золотое руно», 
«Мир искусства» и др. Путешествия по Армении, в Константинополь, Египет, 
Персию. Женитьба на Л. Л. Агаян. Товарищество армянских художников в 
Тифлисе. Деятели армянской культуры: Г. Левонян, А. Ф. Мясникян, 
Е. М. Татевосян, Т. Тораманящ А. Цатурян и др. Беженцы из Западной Ар
мении в Эчмиадзине Эриванской губернии (1915).

6590. Соломин И. М. На «четвергах» у Бродского. — В кн.: Памяти 
И. И. Бродского. Л., 1959, с. 71—75.

Автор — журналист.
Первая половина 1910-х гг. Обсуждение у И. И. Бродского лекции 

Д. Д. Бурлюка о кубизме.
6591. Художники о революции 1905 года: [Воспоминания]. — Искусство, 

1935, N° 6, с. 39—46.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. N° 6564, 6596, 6621, 6836, 6848.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ2

6592. Булаковский С. Ф. [Из воспоминаний]. — Творчество, 1935, N° К), 
с. [19].

Булаковский Сергей Федорович (1880—1937), скульптор.
1893—1906, 1930-е гг. Ученичество в мраморной мастерской скульптора 

Б. В. Эдвардса в Одессе и в мастерской Э. Пеллини в Милане.
6593. Бучкин П. Д. По ступеням жизни. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, 

что в памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 9—117, ил.
Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 

1962.
Об авторе см. № 6556.
1890-е гг.— 1920. Детство в деревне Софроново Кашинского уезда 

Тверской губернии. Смерть матери. Знакомство с техникой иконописной жи
вописи. Учение в Петербурге в Училище технического рисования А. Л. Штиг
лица и в Академии художеств. Профессора: В. В. Матэ, Ф. А. Рубо, 
П. П. Чистяков, В. А. Серов, П. Н. Филонов. Поездка во Францию и Ита
лию. Общество им. А. И. Куинджи. Его гости — певцы П. 3. Андреев, 
Д. И. Похитонов, Ф. И. Шаляпин.

1 Переводчик не указан.
1 В данный раздел включены также автобиографии художников, само

стоятельная творческая деятельность которых приходится в основном на со
ветский период.



6594. Вильковиская В. Э. Автобиографическая заметка. — В кн.:
В. Э. Вильковиская. Казань, 1925, с. 8—14, ил.

Вильковиская Вера Эммануиловна (1890—1944), живописец и график.
1890—1924. Занятия в Художественной школе в Казани. Преподавание 

рисования в учебных заведениях города.
6595. Воспоминания русских художников об Антоне Ашбе/Коммент. 

Н. М. Молевой, Э. М. Белютина. — В кн.: Молева Н. М., Белютин Э. М  
Школа Антона Ашбе. М., 1958, с. 75—96.

Из содерж.: Шемякин М. Ф. [Из воспоминаний], с. 85—86; Терно- 
вец Б. Н. Из дневников [за 1911 г.], с. 88; Тихомиров А. Н. О преподава
нии Шимона Холлоши; Шимон Холлоши о школьном изучении цвета, с. 92— 
95. См. также № 6559, 6760.

Авторы: Тихомиров Александр Нилович (1889— 1969), художник, искус
ствовед; Шемякин Михаил Федорович (1875—1944), художник и педагог. 
О Терновце Б. Н. см. N° 6547—6548.

1900-е— 1910-е гг. Занятия в Мюнхене в художественной студии А. Аш- 
бе (Ажбе).

6596. Герасимов А. М. [Воспоминания]. — Искусство, 1935, N° 6, с. 44—
45.— (Художники о революции 1905 года).

Об авторе см. № 6716—6718.
1903—1905. Отношение учащихся Училища живописи, ваяния и зодче

ства к событиям 1905 г.
6597. Герасимов С. В. Автобиографический очерк. — В кн.: С. В. Гераси

мов, А. А. Дейнека, П. П. Кончаловский, С. Д. Лебедева, В. И. Мухина, 
Д. А. Шмаринов: [Автобиогр. очерки и каталог выставки]. М., 1944, с. 3— 
6, ил.

Герасимов Сергей Васильевич (1885—1964), живописец.
1885—1944. Детство в Можайске. Годы учения в Строгановском учили

ще (мастерская К. А. Коровина) и Училище живописи, ваяния и зодчества.
6598. Дульский П. М. Воспоминания. — В кн.: П. А. Шиллинговский, 

Казань, 1926, с. 11—24.
Дульский Петр Максимилианович (1879—1956), график, искусствовед.
1894—1899. Одесская рисовальная школа. Преподаватели. П. А. Шил* 

линговский и другие учащиеся. Художественная жизнь Одессы.
6599. Зданевич К. М. Я вспоминаю... — ЛГ, 1966, № 6, с. 81—85.
Зданевич Кирилл Михайлович (1892—1969), живописец, искусствовед.
1892—1914. Детство и гимназические годы в Тифлисе. Родители. Интерес 

автора и его брата И. М. Зданевича к грузинской культуре. Поступление в 
Академию художеств. Увлечение футуризмом. Поездка братьев Зданевичей 
и М. В. Ле-Дантю в Тифлис, знакомство с Н. Пиросманашвили и его ра
ботами (1912). Жизнь автора в Париже (1913—1914). Занятия живописью. 
В тексте — дневниковые записи И. М. Зданевича, письмо художника А. Сте
панова с воспоминаниями о поездке в Грузию в 1910 г.

6600. Истомин К. Н. Автобиография, 1935 г.: (Отрывки из черновика).—
В кн.: Яблонская М. Н. Константин Николаевич Истомин. М., 1972..
с. 93—94.

Истомин Константин Николаевич (1887—1942), живописец и график.
1906—1917. Влияние Ш. Холлоши на становление автора как худож

ника в период его учения в Мюнхене. Впечатления от живописи западноев
ропейских мастеров. Знакомство с Г. Б. Якуловым на фронте в годы миро
вой войны.

6601. Конашевич В. М. Воспоминания/Предисл. К. А. Федина; Примеч. 
Ю. Молока. — В кн.: Конашевич В. М. О себе и своем деле. М., 1968, с. 13— 
190.

Конашевич Владимир Михайлович (1888—1963), график.
Др. публ. (отрывки). — НМ, 1965, N° 9, 10.
1892—1911, 1941—1945. Детство в Москве, в семье бухгалтера. Родст

венники и знакомые. Детские игры. Переезд в Чернигов. Учение в гимназии
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й реальном училище. Занятия в студии художника П. Д. Цыганка. Переезд 
в Москву. Училище живописи, ваяния и зодчества.

6602. Кравченко А. И. [Из автобиографии, 1889—1917.]. — В кн.: Разу
мовская С. В. Алексей Ильич Кравченко. М., 1962, с. 7—11, 12, 13—14, 26— 
29, 39.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Молева Н. М., Белютин Э. М. Школа Ан
тона Ашбе. М., 1958.

6603. Кравченко А. И. Краткая автобиография, [1890-е— 1930-е гг.].— 
В кн.: Алексей Ильич Кравченко, 1889—1940: Каталог выставки. М., 1973, 
с. 33—37.

[К Ns 6602—6603]. Кравченко Алексей Ильич (1889—1940), график.
Детство в Покровской слободе Новоузенского уезда Самарской губер

нии. Уроки рисования у иконописца. Учение в Училище живописи, ваяния и 
зодчества и в Мюнхене в студии Ш. Холлоши. Участие в выставках. Поездки 
по России, Греции, Италии и Индии.

6604. Кузьмин Н. В. Давно и недавно/Предисл. С. Л. Львова; Рис. 
авт. — М.: Сов. художник, 1982. — 482, [46] с. — Прил.: Биогр. сведения, 
с. 460—464. Библиогр., с. 473—482. Указ, имен, с. [483—525].

Из содерж.: Заметки об иллюстрации [1890-е— 1900-е гг.], с. 17—24; 
Бердслей [1905—1913], с. 231—236; Воспоминания о школе ОПХ [1912— 
1930-е гг.], с. 236—249; Незнакомка [1914], с. 250—259; Воспоминания о 
книгах [1895—1900-е гг.], с. 421—425,

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Кузьмин Н. В. Штрих и слово. Л., 1967; 
Иван Яковлевич Билибин. Л., 1970; В журн.: Творчество, 1963, № 8 (под 
загл.: Книга и иллюстратор).

Об авторе см. Ns 6136.
Любовь к чтению в детстве. Приобретение книг, посещение библиотеки 

уездного клуба. Впечатления от иллюстраций Г. Доре, Л. О. Пастернака, 
И. Е. Репина. Поступление в Рисовальную школу Общества поощрения ху
дожеств. Руководитель класса графики И. Я. Билибин. Сотрудничество ав
тора в журналах «Аполлон» и «Новый сатирикон». С. К. Маковский.
А. А. Радаков. Рисование с натуры вместе с товарищами по Школе на част
ной квартире в Петербурге. Спектакль, составленный из пьес А. А. Блока 
«Незнакомка» и «Балаганчик», поставленный В. Э. Мейерхольдом. Влияние 
на автора графики О. В. Бердсли (Бердслея). Билибин о творчестве Бердсли.

6605. Кузьмин Н. В. Круг царя Соломона: Зап. былого/Предисл. 
Е. Я. Дороша. — 3-е изд., доп. — М.: Дет. лит., 1970. — 215 с., ил.

Др. публ.— [1-е изд.]. М., 1964; 2-е изд., доп. М., 1966.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Кузьмин Н. В. Давно и недавно. М., 1982 

(под загл.: Начало пути).
Об авторе см. Ns 6136.
1890—1910-е гг. Детство в Сердобске Саратовской губернии в семье 

портных. Родственники. Бабушка, ее «Гадательный круг царя Соломона». 
Городской быт. Учение в городском и реальном училищах. Работа репети
тором и переписчиком. Увлечение чтением и рисованием. Знакомство с кни
гами и журналами по искусству. Страховой агент Ф. А. Алексеев. Учитель 
словесности Г. А. Жданович. Первые публикации. Поступление в Петербург
ский политехнический институт, занятия в Рисовальной школе Общества по
ощрения художеств.

6606. Мануйлова О. М. Страницы воспоминаний/Вступ. ст. А. Жмае- 
ва. — Фрунзе: Кыргызстан, 1980.— ПО с., ил. — О творчестве О. М. Мануй
ловой [подборка высказывании]: с. 101— 103. Вехи жизни и творчества 
О. М. Мануйловой: с. 104—109.

Мануйлова (урожд. Тихомирова) Ольга Максимилиановна (р. 1893), 
скульптор.

1893—1960-е гг. Детство в Варшаве в семье военного врача. Переезд 
семьи в Самарканд (1907). Поездка автора в Германию (1912—1913). По
ступление в Училище живописи, ваяния и зодчества. Скульпторы: С. М. Вол- 
нухин, А. С. Голубкина, С. Т. Коненков. В. В. Маяковский в училище. Выс
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тавка «левых» художников в Москве (1915). Работа автора сестрой мило
сердия в Лефортовском военном госпитале. Знакомство с Е. П. Пешковой 
на курсах для подготовки воспитательниц. Работа в яслях в деревне Кар- 
повка Раненбургского уезда Рязанской губернии.

6607. Мастера советского изобразительного искусства: Живопись. Про
изведения и автобиогр. очерки/Сост. П. М. Сысоев, В. А. Шквариков. — М‘: 
Искусство, 1951. — 604 с., ил.

Из содерж.1; Герасимов С. В., с. 51—58; Яковлев В. Н., с. 123—140; Ави
лов М. И., с. 141—150; Богородский Ф. С., с. 159—168; Кацман Е. А., 
с. 241—248; Мешков В. В., с. 317—324; Модоров Ф. А., с. 325—334; Рян
гина С. В., с. 471—478; Савицкий Г. К., с. 479—486; Френц Р. Р., с. 538— 
542; Шегаль Г. М., с. 563—576.

6608. Советские художники. Т. 1. Живописцы и графики: [Автобиогр.]/ 
Предисл. изд-ва. — М.: Изогиз, 1937. — X, 400 с., ил., 148 л. ил.

Из содерж.1: Бебутова-Кузнецова Е. М., с. 7—8; Богородский Ф. Сч 
с. 15—18; Бучкин П. Д., с. 21—24; Верейский Г. С., с. 27—30; Гераси
мов С. В., с. 51—52; Зверев В. А., с. 89—90; Истомин К. Н., с. 90—1021 2; 
Карев В. В., с. 107— 108; Кацман Е. А., с. 109—112; Конашевич В. М„ 
с. 117—118; Костяницын В. Н., с. 123—124; Котов П. И., с. 127— 130; Крав
ченко А. И., с. 131—134; Лехт Ф. К., с. 163—166; Модоров Ф. А., с. 20 9 ~  
212; Неймарк Л. Г., с. 221—222; Никонов Н. М., с. 223—224; Нюрен- 
берг А. М., с. 229—230; Павлов С. А., с. 243—244; Петров С. И., с. 251— 
252; Пшеничников В. С., с. 261—262; Савицкий Г. К., с. 283—284; Самохва
лов А. Н., с. 289—292; Соловьев А. М., с. 303—306; Терпсихоров Н. Б., 
с. 315—316; Тихомиров А. Н., с. 317—320; Топорков Д. А., с. 322—326; Фе
доров Г. В., с. 341—342; Чернышев Н. М., с. 361—362; Шевченко А. В., 
с. 365—366; Шегаль Г. М., с. 367—370; Шестаков Н. И., с. 371—374; Эн
гес В. Р., с. 389—390; Яковлев В. Н., с. 395—398.

[К ЛЬ 6607—6608]. Авторы: Авилов Михаил Иванович (1882—1954): Бе
бутова-Кузнецова Елена Михайловна (1892—1970); Верейский Георгий Се
менович (1886—1962); Зверев Василий Александрович (1883—1942); Карев 
Василий Васильевич (1886— 1969); Кацман Евгений Александрович (1890— 
1976); Костяницын Василий Николаевич (1881— 1940): Котов Петр Иванович 
(1889—1953); Лехт Фридрих Карлович (р. 1887); Мешков Василий Василье
вич (1893—1963); Модоров Федор Александрович (1890— 1967); Неймарк 
Лев Георгиевич (1880—1948); Никонов Николай Митрофанович (р. 1889); 
Нюренберг Амшей Маркович (1887— 1979); Павлов Семен Андреевич 
(р. 1893); Петров Сергей Иванович (1891— 1936); Пшеничников Василий 
Сергеевич (1882—1957); Рянгина Серафима Васильевна (1891—1955); Са
вицкий Георгий Константинович (1887—1949); Терпсихоров Николай Бо
рисович (р. 1890); Топорков Дмитрий Александрович; Федоров Герман Ва
сильевич (р. 1885); Френц Рудольф Рудольфович (1888—1956); Чернышев 
Николай Михайлович (1885—1973); Шегаль Григорий Михайлович (1889— 
1956); Шестаков Николай Иванович (1883—1938); Эйгес Вениамин Романо
вич (р. 1888). О др. авторах см.: Богородский Ф. С. — № 4697, Буч
кин П. Д. — № 6556, Герасимов С. В. — № 6597, Истомин К. Н . — № 6600, 
Конашевич В. М. — № 6601, Кравченко А. И. — № 6602, Самохвалов А. Н .— 
№ 6614, Соловьев А. М. — № 6617, Тихомиров А. Н. — № 6595, Шевчен
ко А. В. — № 6619, Яковлев В. Н. — № 6622—6623.

1880-е— 1930-е гг. Детские годы авторов. Занятия в Академии худо
жеств (Авилов, Бучкин, Зверев, Котов, Модоров, Неймарк, Пшеничников, 
Рянгина, Савицкий, Соловьев, Френц, Чернышев), в Училище живописи, вая
ния и зодчества (Герасимов, Карев, Кацман, Кравченко, Мешков, Никонов.

1 Опубликованные в сборнике автобиографии художников, значительная 
часть творческой деятельности которых приходится на дореволюционный пе
риод, аннотируются в разделе «Personalia».

2 Др. публ. — В кн.: Яблонская М. Н. Константин Николаевич Истомин. 
М., 1972.
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Петров, Терпсихоров, Топорков, Федоров, Эйгес, Яковлев), Рисовальной 
школе Общества поощрения художеств (Бебутова-Кузнецова, Зверев, Пав
лов, Шегаль), в Училище технического рисования А. Л. Штиглица (Бучкин, 
Топорков), Строгановском училище (Герасимов), Казанской художественной 
школе (Карев, Котов, Модоров, Никонов, Соловьев), Одесском художест
венном училище (Неймарк, Нюренберг), Пензенском художественном учили
ще (Савицкий), Саратовской школе технического рисования (Кацман), сту
дии Е. Е. Шрейдера в Харькове (Верейский, Истомин), Мстёрской иконопис
ной школе (Модоров), студии LUL Холлоши в Мюнхене (Истомин, Кравчен
ко, Тихомиров) и других художественных школах и студиях.

6609. Милашевский В. А. Вчера, позавчера: Воспоминания художника/ 
Ьступ. заметка от изд-ва. — Л.: Художник РСФСР, 1972. — 298 с., 28 л.
ил. — В кн. также: Федин К. А. О художнике, о земляке, о Милашевском: 
с. 223—225. Савинов А. Н. Творческий путь В. А. Милашевского: с. 226— 
238.

Др. публ. (отрывки). — Звезда, 1970, №12 (подзагл.: В доме на Мойке).
Милашевский Владимир Алексеевич (1893—1976), график, акварелист.
1900-е — начало 1920-х гг. Детство в Саратове. Реальное училище. Учи

тель рисования В. В. Коновалов. Посещение художественного музея им.
А. Н. Радищева. Занятия живописью в Саратовской школе технического 
рисования (Боголюбовское училище), в частных харьковских студиях
А. Н. Грота и Э. Штейнберга. Знакомство с новыми течениями в искусстве. 
Поступление в Академию художеств (1913). Товарищи. Студенческий быт. 
Система преподавания. Натурщики. Занятия в Новой художественной мас
терской под руководством М. В. Добужинского, Е. Е. Лансере, А. Е. Яков
лева. Рисовальные «воскресенья» у А. Н. Бенуа. Петербург накануне и в 
годы мировой войны. Выставки. Художники: Н. И. Кульбин, И. Г. Мясоедов, 
И. Е. Репин и др. Выступления Ф. И. Шаляпина в Академии художеств.
А. А. Ахматова, В. Б. Шкловский.

6610. Мухина В. И. Автобиография. — В кн.: Мухина В. И. Литературно- 
критическое наследие. М., 1960, с. 7—9.

Др. публ. — В кн.: С. В. Герасимов, А. А. Дейнека, П. П. Кончаловский,
С. Д. Лебедева, В. И. Мухина, Д. А. Шмаринов: [Автобиогр. очерки и ката
лог выставки]. М., 1944 (под загл.: Автобиографический очерк).

Мухина Вера Игнатьевна (1889—1953), скульптор.
1889—1943. Детство. Занятия рисунком, живописью и скульптурой в 

Москве и Париже. Поездка по Италии.
6611. Розенталь Л. В. Ранние годы Н. Н. Купреянова: Отр. из воспоми

наний.— В кн.: Николай Николаевич Купреянов. М., 1973, с. 45—48, 57—58.
Розенталь Лазарь Веньяминович (р. 1894), искусствовед, соученик Куп

реянова по Тенишевскому реальному училищу в Петербурге.
1906— 1917. Купреянов в Тенишевском училище и на юридическом фа

культете Петербургского университета. Его занятия рисованием в мастер
ских Д. Н. Кардовского и К. С. Петрова-Водкина. Создание рукописного 
экземпляра драмы А. А. Блока «Роза и крест».

6612. Рудаков К. И. О себе. — В кн.: Константин Иванович Рудаков. Л., 
1979, с. 308—309.

Рудаков Константин Иванович (1891— 1949), график, акварелист.
Конец 1890-х гг.— 1947. Становление автора как художника. П. П. Чи

стяков — первый учитель К. И. Рудакова.
6613. Сазонов Н. С' Записки уральского художника. — В кн.: Сазо

нов Н. С. Записки уральского художника. Л., 1966, с. I I—118.
Сазонов Николай Степанович (1895—1972), живописец.
1895—1945. Детство в Екатеринбурге. События 1905 г. в городе. Заня- 

fari В Екатеринбургской художественно-промышленной школе (1911—1916). 
Преподаватели: В. А. Алмазов, Н. А. Вьюнов, Т. Э. Залькалн, В. В. Конова
лов, А. Н. Парамонов, А. Н. Трапезников, В. Ф. Ульянов. Ежегодные вы
пускные вечера. . ..



6614. Самохвалов А. Н. Мой творческий путь/Предисл. Е. Кибрика. — 
Л.: Художник РСФСР, 1977. — 319 с., ил.

Др. лубл. (отрывок). — Аврора, 1973, № 6 (под загл.: Хождение к ра
дуге).

Самохвалов Александр Николаевич (1894—1971), живописец.
Конец 1890-х — 1960-е гг. Впечатления детства в Бежецке (Тверская гу

берния). Ярмарочное представление. Церковно-приходская школа. Калязин- 
ское техническое училище. Революционный кружок учащихся. Исключение 
автора из училища за участие в ученических волнениях. Занятия живописью 
под руководством преподавателя Бежецкого реального училища И. М. Ко
стенко. Поступление в Академию художеств.

6615. Сверчков Н. К. Счастье: Воспоминания художника/Сост. и лит. за
пись А. Г. Григорьевой. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1976. — 120 с., 
ил. — Прил.: Произведения Н. К. Сверчкова.

Сверчков Никита Кузьмич (р. 1891), живописец.
1891—1974. Детство в чувашском селе Норваши (Яншихово) Цивиль- 

ского уезда Казанской губернии. Семья. Крестьянский быт. Занятия в част
ной школе К. Н. Баратынской и в Казанской художественной школе. 
Н. И. Фешин и другие преподаватели. Увлечение театром. Посещение кине
матографа. Учение в Академии художеств. Система преподавания. П. П. Чи
стяков, Д. Н. Кардовский. Сокурсники. Знакомство с И. Е. Репиным и 
Ф. И. Шаляпиным.

6616. Слюсарев И. К. Путь художника. — УС, 1938, кн. 1, с. 245—247.
Слюсарев Иван Кирилович (1886—1963), живописец.
Конец 1880-х— 1930-е гг. Детство в деревне Байнова Камышловского 

уезда Пермской губернии. Занятия на курсах для рабочих и в Художест
венно-промышленной школе в Екатеринбурге.

6617. Соловьев А. М. Отрывки из дневников/Публ. В. В. Руднева.— 
В кн.: Руднев В. В. Александр Михайлович Соловьев. М., 1970, с. 13—64, ил.

Соловьев Александр Михайлович (1886— 1966), график и живописец, пе
дагог.

1908—1953. Воспоминания и дневниковые записи. Казанская художест
венная школа. Н. И. Фешин. Академия художеств, система преподавания в 
ней. И. И. Творожников, Я. Ф. Ционглинский. Занятия в мастерской рисунка 
Д. Н. Кардовского. Товарищи по Академии. А. Я. Яковлев. Призыв в армию 
(1915).

6618. Фаворский В. А. Воспоминания. — В кн.: Яблонская М. Н. Констан
тин Николаевич Истомин. М., 1972, с. 131—133.

Др. публ. — В кн.: Выставка произведений профессора живописи Кон
стантина Николаевича Истомина. М., 1961 (без загл.).

Фаворский Владимир Андреевич (1886— 1964), график и живописец.
19061—1907. Занятия автора и К. Н. Истомина в студии Ш. Холлоши в 

Мюнхене.

6619. Шевченко А. В. Воспоминания/Предисл. Ж. Э. Каганской; Послесл. 
и примеч. В. Н. Шалабаевой. — В кн.: А. В. Шевченко. М., 1980, с. 13— 
174, ил.

Шевченко Александр Васильевич (1882—1948), живописец.
1880-е гг. — 1909. Детство в Харькове и Ростове-на-Дону. Занятия в 

декорационной мастерской у И. А. Суворова. Холера 1892 г. в Ростове. По
ступление в Строгановское училище (Москва). Директор Н. В. Глоба. Пре
подаватели: К. Н. Горский, К. А. Коровин и др. Быт неимущих студентов. 
Общежитие Ляпиных. Поездка в Грецию. Жизнь в Париже (1905—1906). 
Журфиксы у М. А. Волошина. А. Н. Бенуа. Завершение художественного 
образования в Училище живописи, ваяния и зодчества. Система преподава
ния в Строгановском училище и Училище живописи.

1 В тексте ошибочно — 1905.
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6620. Шемякин М. Ф. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М., 1963, с. 295—299.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Валентин Серов в воспоминаниях, днев
никах и переписке современников. Л., 1971, т. 2 (в публ. М. Ф. Шемякина 
«Воспоминания»).

Об авторе см. № 6595.
1895—1905. Училище живописи, ваяния и зодчества. Преподаватели:

В. А. Серов и К. А. Коровин. Посещение училища Л. Н. Толстым. Ежегод
ные ученические выставки.

6621. Юон К. Ф. Художники о революции 1905 года. — В кн.: Юон К. Ф. 
Об искусстве. М., 1959, т. 2, с. 205.

Др. публ. — Искусство, 1935, № 6.
Об авторе см. № 6969—6975.
Отношение учеников и преподавателей Училища живописи, ваяния и зод

чества к революционным событиям в Москве. Участие автора в. сатириче
ском журнале «Жупел».

6622. Яковлев В. Н. Автобиография, [1894—1944]. — В кн.: Яков
лев В. Н. Художники; Реставраторы; Антиквары. Л., 1966, с. 11—24.

6623. Яковлев В. Н. Письмо к биографу: [Автобиогр. 1890-е гг.— 
1916]. — В кн.: Яковлев В. Н. Мое признание. М., 1963, с. 10— 18.

[К № 6622—6623]. Яковлев Василий Николаевич (1893— 1953), живо
писец.

Детство в Москве. Занятия в мастерских Ф. А. Милославина и
В. Н. Мешкова, в Училище живописи, ваяния и зодчества. Система препода
вания в училище. К. А. Коровин.

Personalia
Меценаты. Коллекционеры произведений искусства

См. также № 4792—4794

6624. Яковлев В. Н. Антиквары. — В кн.: Яковлев В. Н. Художники; 
Реставраторы; Антиквары. Л., 1966, с. 158—176.

Об авторе см. № 6622—6623.
1910-е гг. Училище живописи, ваяния и зодчества. Московский антиквар

С. П. Тюнин. Его рассказы о петербургских собирателях произведений ис
кусства и антикварах.

Дягилев Сергей Павлович (1872—1929), 
художественный и театральный деятель, антрепренер, коллекционер

См. т. 4, ч. 4 наст. изд.

Икскуль фон Гильденбандт (урожд. Лутовина, по первому мужу Глинка- 
Маврина) Варвара Ивановна (1850—1929), 

баронесса, коллекционер, писательница, общественная деятельница
6625. Нестеров М. В. В. И. Икскуль. — В кн.: Нестеров М. В. Давние 

дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 178—183, ил.
Об авторе см. № 6854—6862.
1889—1900-е гг. (?). Портрет В. И. Икскуль фон Гильденбандт. работы 

И. Е. Репина. Приобретение ею картины автора. Салон В. И. Икскуль и его 
посетители.

Кухарский Павел Викентьевич (ок. 1850—1920), 
коллекционер гравюр, библиофил, чиновник 

Министерства путей сообщения
6626. Рейтц Г. В. Собиратели и антиквары прошлого: П. В. Кухар

ский.— СКол, 1922, Ко 11/12, с. 17— 19.
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Рейтц Густав Владимирович, петербургский врач.
1900-е гг. — 1920. Петербургские квартиры Кухарского. Его коллекция 

гравюр и книг. Последние годы жизни.

Мамонтова (урожд. Сапожникова) Елизавета Григорьевна (1847—1908), 
жена предпринимателя и мецената С. И. Мамонтова

6627. Нестеров М. В. Е. Г. Мамонтова. — В кн.: Нестеров М. В. Д ав
ние дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 164—165, ил.

Об авторе см. № 6854—6862.
1880-е гг.— 1908. Встречи с Мамонтовой в Абрамцеве под Москвой. Ее 

внешний облик, черты характера.

Остроухое И лья Семенович (1858—1929), 
живописец, коллекционер, попечитель Третьяковской галереи

6628. Хуссид М. М. Музыка в доме Остроухова: (Из недав. воспомина
ний).— СКол, 1921, Кя 4, с. 10—13.

Хуссид Михаил Михайлович (ум. 1929), искусствовед.
1910-е гг. Музыкальные вечера в доме И. С. Остроухова в Москве.
6629. Яковлев В. Н. Дядя Илья. — В кн.: Яковлев В. Н. Художники; 

Реставраторы; Антиквары. Л., 1966, с. 145—157.
Об авторе см. № 6622—6623.
1910-е гг.— 1929. Московские коллекционеры. Встречи автора-гимнази- 

ста с И. С. Остроуховым.

Стасов Дмитрий Васильевич (1828—1918), 
коллекционер, присяжный поверенный

6630. Гинцбург И. Я. Д. В. Стасов: Из лич. воспоминаний. — В кн.: 
Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 137—139.

Об авторе см. Кя 6982—6996.
1880-е— 1910-е гг. Внешность Стасова. Его квартира в Петербурге, кол

лекция картин русских художников. Портрет Стасова работы В. А. Серова.

Живописцы. Графики. Театральные художники. Художники-прикладники
См. также Кя 6979—6980, 7004—7005, 7035, 7044

6631. В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь, 
Е. Е. Лансере, В. Н. Мешков, И. Н. Павлов, К. Ф. Юон: [Каталог выстав
ки и автобпогр. очерки]. — М.: Третьяк, галерея, 1944.— 121 с., 21 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Кя 6646, 6696, 6729, 6826, 6873, 6971.

6632. Бакшеев В. Н. Мои товарищи передвижники. — В кн.: Бак
шеев В. Н. Воспоминания. [1-е изд.]. М., 1961, с. 91—96.

Др. публ. — В кн.: Бакшеев В. Н. Воспоминания. [2-е доп. изд.]. М., 
1963; В журн.: Огонек, 1958, Кя 23.

Об авторе см. Кя 6645—6648.
1890-е гг. — 1937. Взаимоотношения в Товариществе передвижных ху

дожественных выставок. Художники: Н. Н. Дубовской, В. Е. Маковский,
В. Д. Поленов, Е. С. Сорокин.

6633. Бучкин П. Д. Об этюдах с натуры. — В кн.: Художники Ленин
града. Л., 1959, [вып. 1], с. 52—54, ил.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е 
изд.]. Л., 1962; Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [2-е изд.]. Л., 1963 
(в обоих изд. под загл.: Ю. Ю. Клевер).

Др. публ. (отрывки, с изм.). — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти 
[1-е изд.]. Л., 1962; Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [2-е изд.]. Л., 1963 
(в обоих изд. в ст. П. Д. Бучкина «По ступеням жизни»).

Об авторе см. № 6556.
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1890-е— 1910-е гг. Частично по воспоминаниям художника А. Ф. Макси
мова. Техника живописи и рисунка Ю. Ю. Клевера, В. А. Серова и 
А. А. Рылова. Знакомство А. И. Куинджи, В. В. Матэ, А. Н. Новосскольцева, 
И. Е. Репина с работами молодых художников.

6634. Бялыницкий-Бируля В. К. Из записок художника/В обраб. 
Е. В. Жидковой. — В кн.: Из творческого опыта. М., 1958, вып. 4, с. 37—56.

Об авторе см. № 6694—6696.
1890-е— 1950-е гг. Работа над этюдами и пейзажными картинами авто

ра, И. И. Левитана, В. В. Переплетчикова, А. К. Саврасова, А. С. Степа
нова.

6635. Вихрев Е. Ф. Палешане: Зап. палех. художников о их жизни и 
творчестве, напис. летом 1932 г. и иллюстр. ими самими/Худож. ред. и общ. 
руководство изд. М. П. Сокольникова.— М.: Моек, т-во писателей, 1934.— 
348 с., ил.

Из содерж.: Зубков А. И. История артели древней живописи, с. 21—54; 
Голиков И. И. Сквозь бури эпохи, с. 75—100; Баканов И. М. Краткая ав
тобиография, с. 123—124; Зиновьев Н. Возрождение, с. 125—158; Дады- 
кин А. А. Автобиография, с. 159—172; Зубков И. И. Жизнь, прошитая золо
том, с. 173—189; Маркичев И. В. Любовь к делу преодолевает все, с. 191— 
205; Парилов П. И. Путь личника, с. 283—308.

Др. публ. — В кн.: Год шестнадцатый. М., 1933, альманах I 1.
Баканов Иван Михайлович (1870—1936); Голиков Иван Иванович 

(1887—1937); Дадыкин Аристарх Александрович (1874—1954); Зиновьев 
Николай; Зубков Александр Иванович (1885—1945); Зубков Иван Иванович 
(1883—1938); Маркичев Иван Васильевич (1883—1954); Парилов Павел 
Иванович.

Конец XIX в. — 1932. Учение и работа в иконописных мастерских Пале
ха и Москвы. Работа в различных церквях России по стенной росписи. 
Знакомство с нелегальной литературой, участие в подпольных кружках.

6636. С. В. Герасимов. А. А. Дейнека, П. П. Кончаловский, С. Д. Лебе
дева, В. И. Мухина, Д. А. Шмаринов: [Автобиогр. очерки и каталог выстав- 
ки1/Гос. Третьяк, галерея. — М.: Гос. Третьяк, галерея, 1944. — 83 с.; 
18 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публ. см. 
No 6597, 6610, 6773.

6637. Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах. — В кн.: Евреинов Н. Н. 
Оригинал о портретистах. М., 1922, с. 40—90, ил.

Из содерж.: И. Е. Репин, с. 41—45; С. А. Сорин, с. 46—51; М. В. До- 
бужинский, с. 52—59; А. К. Шервашидзе, с. 60—65; Н. И. Кульбин, с. 66— 
71; Давид Бурлюк, с. 72—77.

Евреинов Николай Николаевич (1879—1953), драматург, режиссер, те
атровед.

1900-е— 1910-е гг. История создания различными художниками порт
ретов автора. Черты характера портретистов, эпизоды из их жизни.

6638. Лентулов А. В. Сохраненное памятью/Публ. и примеч. А. Д. Кор- 
зухина. — Творчество, 1979, N° 7, с. 16—19.

Об авторе см. № 6830—6832.
1911—1928. Характеристика личности и творчества художников объеди

нения «Бубновый валет»: Н. С. Гончаровой, П. П. Кончаловского, А. В. Куп
рина, М. Ф. Ларионова, R  И. Мешкова, Р. Р. Фалька.

6639. Сазонов Н. С. Мои товарищи-художники. — В кн.: Сазонов Н. С. 
Записки уральского художника. Л., 1966, с. 119—145, ил.

Из содерж.: Константин Михайлович Голиков, 1867—1933, с. 123—128; 
Степан Николаевич Денисенко, 1867—1945, с. 128—131; Леонид Андреевич

1 В публикацию вошли автобиографии И. И. Голикова, Н. Зиновьева, 
И. И. Зубкова, И. В. Маркичева.
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Елтышев, 1893—1932, с. 131—135; Иван Кириллович Слюсарев, 1886—1963, 
с. 137—139; Федор Федорович Хомяков, р. в 1891 г., с. 143—145.

Об авторе см. № 6613.
Биографические сведения о художниках (частично по их рассказам) ц 

воспоминания о знакомстве с ними в годы учения автора в Екатеринбург
ской художественно-промышленной школе (с 1911 г.).

6640. Чулков Г. И. Художники. — В кн.: Чулков Г. И. Годы странствий. 
М., 1930, с. 198—211.

Чулков Георгий Иванович (1879—1939), писатель.
1904—1927. Знакомство в Петербурге с художниками объединения 

«Мир искусства»: А. Н. Бенуа, 3. Е. Серебряковой, К. А. Сомовым. Встре-. 
чи с М. А. Врубелем, В. А. Серовым. Дружба с А. С. Голубкиной.

Агаджанян Степан Меликсетоеич (1863—1940), 
живописец

6641. Агаджанян В. А. Мои воспоминания об Агаджаняне/Под ред._
А. Гюрджяна. — Ереван: Армгосиздат, 1961. — 87 с., 19 л. ил.

Агаджанян Варсеник Арутюновна, врач, жена художника.
1863—1940. Частично по рассказам мужа. Детство и юношеские годы 

Агаджаняна в Шуше Елизаветпольской губернии. Занятия живописью в Мар
селе и в Академии Р. Жюльена в Париже. Возвращение на родину (1900). 
Работа учителем рисования в Ростове-на-Дону. Знакомство автора с Агад^ 
жаняном, позирование ему для портрета. Женитьба художника.

Архипов Абрам Ефимович (1862—1930), 
живописец

6642. Герасимов С. В. Наш учитель Архипов. — Огонек, 1962, № 35*
с. 16, ил.

Об авторе см. № 6597.
1900-е— 1910-е гг. Архипов — преподаватель Училища живописи, вая^ 

ния и зодчества. Его творчество.

Астапов Гавриил Константинович (1887—1912), 
живописец

6643. Мантель А. Ф. Г. К. Астапов (ум. 14 дек. 1912 г.). — КМВ, 192 Д 
№ 3/6, с. 112—117.

Др. публ. (отрывок, с изм.). — В кн.: Зилант. Казань, 1913.
Мантель Александр Фердинаидович, искусствовед.
1910—1912. Знакомство с Астаповым. Экспозиция его работ на выстав-. 

ке «Мир искусства» в Казани. Поездка в Константинополь. Астапов-коллек^ 
ционер. Его убийство в Сызрани.

Афанасьев Алексей Федорович (1850—1930), 
живописец и график

6644. Бучкин П. Д. А. Ф. Афанасьев. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что 
в памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 148—154, ил.

Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 
1962.

Об авторе см. N° 6556.
1910-е— 1920-е гг. Встречи с Афанасьевым в Обществе им. А. И. Куинд- 

жи. Его работы, их тематика и манера выполнения. Рассказы Афанасьева о 
своем творчестве и жизненных впечатлениях.
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6645. Бакшеев В. Н. [Автобиография, 1862—1947]. — В кн.: Мастера со
ветского изобразительного искусства. М., 1951, с. 33—40, ил.

6646. Бакшеев В. Н. [Автобиографический очерк, 1862—1943]. — В кн.:
В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь, Е. Е. Лансере, 
В. Н. Мешков, И. Н. Павлов, К. Ф. Юон. М., 1944, с. 7—10, ил.

6647. Бакшеев В. Н. [Автобиография, 1867—1936]. — В кн.: Советские 
художники. М., 1937, т. 1, с. 5—6, ил.

[К № 6645—6647]. Детство в Москве. Училище живописи, ваяния и зод
чества. Участие в ученических и передвижных выставках.

6648. Бакшеева А. В. Художник и человек: (Воспоминания об отце)/
Вступ. заметка М. Сокольникова. — Художник, 1968, № 6, с. 18—20,
56, ил.

Бакшеева Анна Васильевна.
1875—1947. Частично по рассказам родных. Юные годы Бакшеева в 

Москве. Женитьба на А. А. Лосевой. Семейная жизнь. Отношение художни
ка к русской и западноевропейской живописи. Его литературные и музы
кальные вкусы.

Бакшеев Василий Николаевич (1862— 1958),
живописец

Бартрам Николай Дмитриевич (1873—1931),
художник в области прикладного искусства, график, искусствовед

6649. Изергина А. Н. О моем отце, художнике Н. Д. Бартраме. — В кн.: 
Н. Д. Бартрам. М., 1979, с. 61—143, ил.

Др. публ. (с сокр.). — ДВ, 1969, с. 7—12; 1970, № 1.
Изергина Анастасия Николаевна (1898—1973), художник игрушки.
1873— 1931. Частично по рассказам, письмам и записям отца. Родослов

ная Н. Д. Бартрама. Влияние на формирование художника его отца — 
художника Д. Э. Бартрама, историка И. Е. Забелина и художника 
Н. А. Мартынова. Быт семьи Бартрама в Москве. Организация в деревне 
Семеновка (Льговского уезда Курской губернии) учебно-столярной мастер
ской и преподавание в учебных мастерских Кустарного отдела Московского 
губернского земства. Работа в Кустарном музее. Организация выставок. Со
здание панно на народные темы и моделей игрушек. Художественное руко
водство работой кустарей Сергиева Посада и села Богородское Александ
ровского уезда Владимирской губернии. Знакомство с кустарными промысла
ми и производством игрушек за границей. Бартрам как иллюстратор и ав
тор научных работ. Этнограф В. Н. Харузина. Художники: А. А. Арапов, 
К. К. Первухин. Сотрудница Кустарного музея Ф. Н. Сухова, руководитель 
художественной школы В. И. Боруцкий.

6650. Стулов И. К. [Воспоминания о Н. Д. Бартраме]. — В кн.: 
Н. Д. Бартрам. М., 1979, с. 144—145.

Стулов Иван Константинович (р. 1902), мастер деревянной игрушки.
Май 1912. Приезд Бартрама в село Богородское Александровского уез

да Владимирской губернии. Просмотр изделий и беседа с мастерами-рез
чиками.

Беляшин Василий Васильевич (1874—1929), 
живописец и график

6651. Бучкин П. Д. Б . В. Беляшин. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что 
в памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 158—161, ил.

Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 
1962.

Об авторе см. № 6556.
Около 1907—1929. Знакомство с Беляшиным в мастерской В. В. Матэ 

в Академии художеств. Его личность и творчество, высказывания об искусст
ве. П. В. Сизов.
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Бенуа Александр Николаевич (1870—1960), 
живописец., график, художник театра, 

историк искусства и художественный критик
6652. Бенуа А. Н. [Автобиография, 1870—1955]: Для Третьяк, гале

реи.— В кн.: Александр Бенуа размышляет... М., 1968, с. 44—46.
6653. Бенуа А. Н. [Автобиография, 1870—1918]: Для ит. энциклопедии.. 

Письмо к сыну. — В кн.: Александр Бенуа размышляет... М., 1968, с. 41—43.
[К № 6652—6653]. Происхождение. Основные факты творческой биогра

фии.
6654. Бенуа А. Н. Игрушки. — Аполлон, 1912, № 2, с. 49—54.
1890-е гг. — 1912. Коллекционирование автором русской кустарной иг

рушки.

Билибин Иван Яковлевич (1876—1942), 
график и художник театра

6655. Иван Яковлевич Билибин: Статьи, письма. Воспоминания о худож- 
нике/Ред.-сост. и авт. вступ. ст. С. В. Голынец; Сост. указ, имен Г. В. Голы- 
нец. — Л.: Художник РСФСР, 1970. — 344 с., 36 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 6657—6667.
6656. Билибин И. Я. Профессиональное жизнеописание художника^ 

И. Я. Билибина [1876—1939]/Публ. Г. Е. Климова и Л. И. Юниверга.— 
ВМК, 1976, № 8, с. 26—27.

6657. Билибин И. Я. [Автобиографические записки, 1899—1938]. — В кн.: 
Иван Яковлевич Билибин. Л., 1970, с. 58—65.

[К № 6656—6657]. Творческая автобиография.
6658. Билибин А. И. Об отце. — В кн.: Иван Яковлевич Билибин. Л., 

1970, с. 142—146.
Билибин Александр Иванович (р. 1903), художник.
1906—1911, 1927— 1930-е гг. Квартира Билибиных в Петербурге. Отно

шение И. Я. Билибина к сыну. Художественные вкусы И. Я. Билибина.
6659. Воронец-Попова К. Д. Билибин, каким я его помню. — В кн.: Иван 

Яковлевич Билибин. Л., 1970, с. 169—172.
Воронец-Попова (урожд. Воронец) Кира Дмитриевна (р. 1892), худож

ник-прикладник.
1910-е гг., 1936, 1942. Учение у И. Я. Билибина в Рисовальной школе 

Общества поощрения художеств.
6660. Елисеев К. С. Об учителе. — В кн.: Иван Яковлевич Билибин. Л.* 

1970, с. 164—167.
Елисеев Константин Степанович (1890—1968), график.
Около 1909— 1910-е гг., 1939. Учение в Рисовальной школе Общества 

поощрения художеств. Билибин-педагог.
6661. Левитский В. Н. Молодые годы И. Я. Билибина и русской графи

ки.— В кн.: Иван Яковлевич Билибин. Л., 1970, с. 134—141.
Левитский Владимир Николаевич (1879—1942), график.
Конец 1890-х— 1910-е гг. Занятия автора и Билибина в Тенишевской 

мастерской И. Е. Репина. Творческая манера Билибина. Преподавание в Ри
совальной школе Общества поощрения художеств.

6662. Линкевич В. П. Билибин и Нарбут. — В кн.: Иван Яковлевич Би
либин. Л., 1970, с. 147— 148.

Линкевич (урожд. Кирьякова, по первому мужу Нарбут) Вера Павловна 
(р. 1892).

1900-е гг. По рассказам Г. И. Нарбута и М. Я. Чемберс-Билибиной. 
Впечатление, произведенное иллюстрациями И. Я- Билибина на Г. И. Нар- 
бута-гимназиста. Его занятия рисунком под руководством Билибина.

6663. Мозалевский И. И. В Петербурге и Париже. — В кн.: Иван Яков
левич Билибин. Л., 1970, с. 202—228.

Мозалевский Иван Иванович (1890—1975), график.
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1909— 1915, 1926—1936. Занятия в мастерской графики и композиции 
Рисовальной школы Общества поощрения художеств, руководимой И. Я. Би
либиным. Работа помощником Билибина. Рекомендация Билибиным автора 
в книжные и журнальные издательства. Родственники Билибина. Его 
друзья.

6664. О’Коннель-Михайловская Р. Р. Художник и человек. — В кн.: Иван 
Яковлевич Билибин. Л., 1970, с. 149—159.

О’Коннель-Михайловская Рене Рудольфовна (р. 1891), художница-кера- 
мистка, вторая жена И. Я. Билибина.

1906—1917. Учение в Рисовальной школе Общества поощрения худо
жеств. И. Я. Билибин-педагог. Встреча с ним в Крыму. Замужество. Жизнь 
и творчество в Петербурге, поездки по России. Встреча Нового года в име
нии В. Д. Дервиза Домотканово (Тверского уезда и губернии). И. С. и 
Н. Я. Ефимовы.

6665. Чирикова-Ульянищева В. Е. По следам прошлого. — В кн.: Иван 
Яковлевич Билибин. Л., 1970, с. 178—197. — Написано при участии Л. Е. Чи- 
риковой-Шнитниковой.

Чирикова-Ульянищева Валентина Евгеньевна (р. 1897), дочь Е. Н. Чи
рикова; Чирикова-Шнитникова Людмила Евгеньевна (р. 1895), художница, 
дочь Е. Н. Чирикова.

1913—1922. И. Я- Билибин в крымском кооперативном имении Батили
ман. Его личность. В тексте — стихотворение Билибина и отрывки из его 
дисем к Л. Е. Чириковой.

6666. Янович К. Н. Яман-Кола. — В кн.: Иван Яковлевич Билибин. Л., 
1970, с. 160—163.

Янович (урожд. Благовещенская, по первому мужу Шнитникова) Ксения 
Николаевна (р. 1890), педагог.

1910- е гг. Обстановка квартиры Билибина в Петербурге. Билибины в го
стях у автора в крымском имении Яман-Кола (Ялтинского уезда Тавриче
ской губернии). Приобретение Билибиным дачного участка Батилиман близ 
Балаклавы.

6667. Яфа-Синакевич О. В. Захарьевские собрания. — В кн.: Иван Яков
левич Билибин. Л., 1970, с. 129—133.

Яфа-Синакевич Ольга Викторовна (1876—1964), педагог, в конце
1890-х гг. студентка Высших женских (Бестужевских) курсов.

1896—1898. Дружба с И. Я. Билибиным и его братьями. Времяпрепро
вождение.

Богаевский Константин Федорович (1872—1943). 
живописец и график

6668. Богаевский К. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Советские художни
ки. М., 1937, т. 1, с. 13—14, ил.

1872—1930-е гг. Детство в Феодосии. Занятия рисованием в гимназиче
ские годы. Учение в Академии художеств в мастерской А. И. Куинджи. 
Крымский пейзаж в творчестве автора.

Богданов Иван Петрович (1855—1932), 
живописец

6669. Минченков Я . ' Д. Богданов Иван Петрович. — В кн.: Минчен
ков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 6-е изд. Л., 1980, с. 341—360.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[1-е изд.]. М., 1940 и в др. изд. этой кн.: 2-е изд. Л., 1959; 3-е изд. Л., 
1961; 4-е изд. Л., 1963; 5-е изд. Л., 1964.

Об авторе см. № 5330.
Конец XIX в .— 1910-е гг. Квартира Богданова на окраине Москвы. 

Быт художника. Его взгляды на искусство. Поездка с ним на этюды.

;340



6670. Богданов-Бельский Н. П. [Воспоминания]/В излож. Ю. Шумако
в а .— Нева, 1967, N° 3, с. 206—207. — В ст. Ю. Шумакова «Певец русских 
детей».

Др. публ. (отрывок). — Родина, 1966, N° 5. — В ст. Ю. Шумакова «Пе
вец русских детей».

1871—1891, 1900-е гг. Детство в деревне Шопотово Бельского уезда 
Смоленской губернии. Любовь к рисованию. Учение в школе С. А. Рачин- 
ского в его имении Татево (в том же уезде). Художественное образование. 
Знакомство с Ф. А. Малявиным. Работа над портретом А, М. Горького.

Богданов-Бельский Николай Петрович (1868— 1945),
живописец

Борисов Алексей Алексеевич (1866—1934), 
художник и полярный исследователь

6671. Борисов А. А. Вступление: [Автобиогр. заметка]. — В кн.: Бори
сов А. А. У самоедов. Спб., [1907], с. I—VI1.

1868—1897. Детство в деревне Глубокий ручей Сольвычегодского уезда 
Вологодской губернии. Занятия в иконописной мастерской Соловецкого мо
настыря и в Академии художеств. Подготовка к полярной экспедиции.

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870—1905), 
живописец

6672. Федоров А. М. В. Э. Борисов-Мусатов: (Выставка его картин 
журн. «В мире искусств»). — ВМИ, 1909, N° 10/12, с. 13—16, ил.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949), писатель, соученик Бо
рисова-Мусатова по реальному училищу.

1880-е гг. Борисов-Мусатов в Саратовском реальном училище. Его учи
теля рисования.

6673. Холявин Н. Ф. Краткие воспоминания о В. Е. Борисове-Мусато
ве.— МП, 1916, Но 2, с. 21—23.

Автор — художник.
1893—1900-е гг. Учение с Борисовым-Мусатовым в Училище живописи, 

ваяния и зодчества и в Париже у Ф. Кормона. Встречи с художником в 
России. Его внешность, манера поведения. Применение им фотографии для 
композиции.

Боткин Михаил Петрович (1839—1914), 
живописец

6674. Нестеров М. В. «Братец». — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. 
[2-е изд.]. М., 1959, с. 261—263.

Об авторе см. № 6854—6862.
1870-е— 1910-е гг. Личные впечатления и рассказы других лиц о ху

дожнике и его брате П. П. Боткине.

Браз Осип Эммануилович (1873—1936), 
живописец

6675. Бенуа А. Н. Браз. — В кн.: Александр Бенуа размышляет... М., 1968, 
с. 197—201.

Об авторе см. N° 6652—6654.
1895— 1930-е гг. Знакомство с работами О. Э. Браза на ученической вы

ставке Академии художеств. Его участие в деятельности общества «Мир ис
кусства». Творчество Браза. Портрет А. П. Чехова. Браз-коллекционер.

1 Аннотацию к основному тексту книги см. N° 78.
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Бродский Исаак Израилевич (18841—1939), 
живописец

6676. Памяти И. И. Бродского: Воспоминания. Документы. Письма. 
К 75-летию со дня рождения. 1884—1959/Ред.-сост. И. А. Бродский, М. П. Со
кольников. — Л.: Художник РСФСР, 1959. — 227 с., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6680, 6682—6692.

6677. Бродский И. И. Автобиографический очерк. — Творчество, 1934, 
№ 9, с. [17—18], ил. (Художник о себе).

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Исаак Израилевич Бродский. М., 1956 (под 
загл.: Автобиография).

6678. Бродский И. И. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 19—20, ил.

6679. Бродский И. И. [Автобиография]. — В кн.: Мастера советского 
изобразительного искусства. М., 1951, с. 169—184.

6680. Бродский И. И. Автобиография. — В кн.: Памяти И. И. Бродского. 
Л., 1959, с. 17— 19.

[К № 6677—6680]. 1884—1930-е гг. Любовь к рисованию в детстве. Ос
новные этапы творческой жизни.

6681. Бродский И. И. Мой творческий путь/Подгот. к печ. И. А. Брод
ский; Отв. ред. П. Я. Канн. — Л.; М.: Искусство, 1940.— 133 с., ил., 71 л. 
ил. — Прил.: Письма М. Горького и И. Е. Репина.

Др. публ. (с сокр.). — 2-е изд. Л., 1965.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Исаак Израилевич Бродский. Л.; М., 

1941 (под загл.: Мои учителя); Исаак Израилевич Бродский. М., 1956 (под 
загл.: В Одесском художественном училище).

Др. публ. (отрывок, с изм.). — СовС, 1938, № 7 (под загл.: Как я 
учился).

1883—1937. Детство в селе Софиевка Бердянского уезда Таврической 
губернии. Учение в городской школе в Бердянске и Одесском художествен
ном училище. Преподаватели училища: Л. А. Иорини, К. К. Костанди, 
Г. А. Ладыженский. Учение в Академии художеств. И. Е. Репин, А. И. Ку- 
инджи. События 1905 г. Сотрудничество автора в сатирической прессе. Путе
шествие по Западной Европе. Встречи с А. М. Горьким. Картина «Сказка» 
(1910), пейзажная живопись.

6682. Бучкин П. Д . И. И. Бродский. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что 
в памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 181—186, ил.

Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 
1962; Памяти И. И. Бродского. Л., 1959 (под загл.: О товарище и худож
нике).

Об авторе см. № 6556.
1904—1909, 1914—1939. Занятия автора и Бродского в Академии худо

жеств. Личность художника. Позднейшие встречи.
6683. Горелов Г. Н. О моем друге. — В кн.: Памяти И. И. Бродского. 

Л., 1959, с. 41—43.
Горелов Гавриил Никитич (1880—1966), живописец.
1904—1909. Занятия автора и И. И. Бродского в Академии художеств. 

Поездка к И. Е. Репину в Куоккалу. Отношение А. И. Куинджи к Брод
скому.

6684. Крайнев Д. К. Поездка в Крым. — В кн.: Памяти И. И. Бродского. 
Л.,. 1959, с. 23—24, ил.

Крайнев Даниил Карпович (1872—1949), художник, преподаватель 
Одесского художественного училища.

1901—1902. Личность И. И. Бродского. Экскурсия выпускников учили
ща по Крыму.

1 По старому стилю 1883.
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6685. Кузнецова-Бурлюк Л. Д. Воспоминания о Бродском. — В кн.: Па
мяти И. И. Бродского. Л., 1959, с. 49—58.

Кузнецова-Бурлюк (урожд. Бурлюк) Людмила Давидовна (1886— 
1968), живописец.

1902—1906. И. И. Бродский, Д. Д. Бурлюк, М. Б. Греков, С. Колесников 
на летних каникулах в имениях Золотая Балка Херсонского уезда и губер
нии и Козырщина Новомосковского уезда Екатеринославской1 губернии. З а 
нятия живописью и рисунком. Встречи в Петербурге. Рассказ Бродского о 
событиях 9 янв. 1905 г.

6686. Курилко М. И. Памяти друга. — В кн.: Памяти И. И. Бродского. 
Л., 1959, с. 65—67.

Курилко Михаил Иванович (1880— 1969), график и театральный худож
ник.

1902 — вторая половина 1910-х гг. И. И. Бродский в Академии худо
жеств. Его личность.

6687. Мозалевский И. И. В давние годы. — В кн.: Памяти И. И. Брод
ского. Л., 1959, с. 76—79.

Об авторе см. № 6663.
1911— 1914. Отношение студентов Академии художеств к творчеству 

Бродского. Беседа с ним автора в редакции журнала «Солнце России» 
0914).

6688. Панин М. Н. Мои встречи с И. И. Бродским. — В кн.: Памяти 
И. И. Бродского. Л., 1959, с. 46—47.

Панин Михаил Никитич (1876—1965), живописец.
1903 — конец 1900-х гг. Бродский в Академии художеств. Поездка на 

этюды на остров Валаам (1904).

6689. Троупянский Я. А. Несколько страничек об Исааке Бродском.— 
В кн.: Памяти И. И. Бродского. Л., 1959, с. 32—35.

Троупянский Яков Абрамович (1878—1955), скульптор.
1896—1920-е гг. Учение с И. И. Бродским в Одесском художественном 

училище. Жизнь с ним в студенческие годы в одной квартире в Петербурге. 
Личность художника.

6690. Фраерман Т. Б. Годы молодости. — В кн.: Памяти И. И. Бродско
го. Л., 1959, с. 25—31.

Фраерман Теофил Борисович (1883—1957), художник.
Конец 1890-х гг.— 1902, 1909, конец 1930-х гг. Поступление в Одесское 

художественное училище. Преподаватели и ученики. Их отношение к ран
ним работам И. И. Бродского. Встреча с ним автора в Париже.

6691. Цензор Д. М. В Одесской художественной школе. — В кн.: Памя
ти И. И. Бродского. Л., 1959, с. 36—40.

Цензор Дмитрий Михайлович (1879—1948), поэт.
1900—1903. Поступление в Одесское художественное училище. Дружба 

с И. И. Бродским. Его внешность, черты характера, увлечение музыкой и 
поэзией. Встречи с ним в Петербурге.

6692. Шпажинский Ю. И. В Академии художеств. — В кн.: Памяти 
И. И. Бродского. Л., 1959, с. 44—45.

Автор — художник.
1907—1930-е гг. Картина И. И. Бродского «Тишина» на ученической вы

ставке Академии художеств. Его пейзажная живопись.

1 В тексте ошибочно: Полтавской.
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6693. Черских Д. Г. Несколько слов о художнике Александре Алексее
виче Бучкури. — В кн.: А. А. Бучкури. Воронеж, 1958, с. 34—36.

Черских Дмитрий Григорьевич (1887—1961), художник.
1908—1919. Бучкури — преподаватель Воронежской школы рисования. 

Его жена — В. И. Епифанова.

Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович (1872—1957), 
живописец и график

6694. Бялыницкий-Бируля В. К. [Автобиография, 1872—1947]. — В кн.: 
Мастера советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 41—50, ил.

6695. Бялыницкий-Бируля В. К. [Автобиография, 1872—1929]. — В кн.: 
Советские художники. М., 1937, т. 1, с. 25—26.

6696. Бялыницкий-Бируля В. К. Автобиографический очерк. [1889— 
1943]. — В кн.: В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь, 
Е. Е. Лансере, В. Н. Мешков, И. Н. Павлов, К. Ф. Юон. М., 1944, с. 17— 
21, ил.

[К № 6694—6696]. Детство в Белоруссии. Учение во Владимирском-Ки- 
евском кадетском корпусе, рисовальной школе. Н. И. Мурашко и Училище 
живописи, ваяния и зодчества в Москве. Деятельность Московского худо
жественного общества, Московского товарищества художников, Товарищест
ва передвижных художественных выставок.

Васнецов Аполлинарий Михайлович (1856—̂ 1933), 
живописец и график

6697. Аполлинарий Васнецов: К 100-летию со дня рождения/Отв. сост. 
Л. А. Ястржембский; Под общ. ред. К. Ф. Юона. — М.: Моек, рабочий, 
1957. — 171 с., ил., 17 л. ил.— (Тр. Музея истории и реконструкции Москвы; 
Вып. 7).

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6699, 6705, 6706.

6698. Васнецов А. М. Автобиографическая записка [1856—1901]/Публ. 
И. И. Лазаревского. — ВМИ, 1908, № 8/10, с. 8—14, ил. (Материалы по ис
тории рус. искусства).

6699. Васнецов А. М. Как я сделался художником — и как и что рабо
тал: (Отрывок из автобиогр.). [1863—1929]. — В кн.: Аполлинарий Васне
цов. М., 1957, с. 113—149. — В тексте: Отрывки из дневника и писем к
В. М. Васнецову.

6700. Васнецов А. М. Как я сделался художником и как и что я рабо
тал: (Отрывок из автобиогр.). [1863—1929]. — В кн.: Каталог выставки 
картин, этюдов, рисунков, иллюстраций, автолитографий и архитектуры ака
демика живописи Аполлинария Васнецова... 2-е изд. М., 1929, с. 17—55.

6701. Васнецов А. М. [Автобиография, 1863—1929]. — КН, 1929, № 22, 
с. 18, ил.

[К № 6698—6701]. Детство в селе Рябово Вятского уезда и губернии 
и в Вятке. В. А. Васнецов и его роль в творчестве брата. Занятия под ру
ководством ссыльного польского художника Э. (М. Ф.) Андриолли. Пребыва
ние в Петербурге (1873—1876) и возвращение в Вятку. Увлечение народни
чеством. Ф. Ф. Павленков в Вятке. Переезд в Москву. Художественная дея
тельность. Поездки по России, в Крым, на Кавказ, Украину и путешествия 
по странам Западной Европы. Художественные вкусы автора. Руководство 
пейзажной мастерской в Училище живописи, ваяния и зодчества (с 1901 г.). 
Работа в области исторического пейзажа.

6702. Бенуа А. Н. Аполлинарий Васнецов. — В кн.: Александр Бенуа 
размышляет... М., 1968, с. 202—204.

Об авторе см. № 6652—6654.

Бучкури Александр Алексеевич (1870— 1942),
живописец
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1896—1910-е гг. Внешность А. М. Васнецова. Пребывание художника в 
Париже (1898—1899). Оценка его творчества.

6703. Васнецов В. А. Страницы прошлого: Воспоминания о художниках 
братьях Васнецовых/Сост. указ, имен Э. В. Милина. — М.: Художник РСФСР, 
1976. — 196 с., ил.

Васнецов Всеволод Аполлинарьевич (р. 1901), океанолог, сын А. М. Вас
нецова.

1900-е гг.— 1933. А. М. Васнецов. Его личность и творчество. Круг ин
тересов. Деятельность в качестве председателя Союза русских художников. 
Быт семьи в Москве и в летние месяцы в имении В. И. Танеева Демьяново 
(Клинский уезд Московской губернии). Поездки за границу и в Крым. Семья 
Машковцевых. В. М. Васнецов в своей мастерской. Его внешность и харак
тер. Дом В. М. Васнецова в Москве и имение Новое Рябово в Дмитров
ском уезде Московской губернии.

6704. Васнецов В. А. Страницы прошлого. — Художник, 1970, № 7, с. 40— 
42, ил.

Об авторе см. № 6703.
1900- е — 1930-е гг. Работы А. М. Васнецова в области исторического ар

хитектурного пейзажа. Техника создания его произведений. Научные инте
ресы художника.

6705. Виноградов Н. Д. [Воспоминания о А. М. Васнецове]. — В кн.: 
Аполлинарий Васнецов. М., 1957, с. 91—99.

Виноградов Николай Дмитриевич (1885—1980), архитектор.
1901— 1928. Поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества. Зна

комство с руководителем пейзажной мастерской А. М. Васнецовым. Лекции 
В. О. Ключевского в училище и интерес к ним Васнецова. Работа А. М. Вас
нецова в Комиссии по изучению старой Москвы при Московском археоло
гическом обществе.

6706. Филиппов В. А. [Воспоминания об А. М. Васнецове]. — В кн.: 
Аполлинарий Васнецов. М., 1957, с. 99— 103.

Филиппов Всеволод Андреевич (р. 1893), художник.
1914 — конец 1920-х гг. Поступление в Училище живописи, ваяния и 

зодчества. Пейзажная мастерская и ее руководитель А. М. Васнецов. Его 
влияние на становление автора как художника.

Владимиров Иван Алексеевич (1869—1947), 
живописец

6707. Владимиров И. А. [Автобиография]. — В кн.: Советские художни
ки. М., 1937, т. 1, с. 35—36, ил.

1873—1930-е гг. Детство. Занятия в Виленской рисовальной школе, 
в Академии художеств, в мастерской Э. Детайля в Париже. Путешествия 
по России. Поездки на театры военных действий (русско-японская, 1-я Бал
канская и первая мировая войны). Серия батальных картин и этюдов. Зари
совки с натуры событий 9 янв. 1905 г.

6708. Владимиров И. А. История одного письма. — В кн.: Новое о Ре
пине. Л., 1969, с. 329—332.

1911. Выставка «Салон> в Петербурге и газетная полемика вокруг нее. 
Работы автора на выставке, подписанные псевдонимом: Карл Флинта. По
следствия этой мистификации. В тексте — записка И. Е. Репина к автору.

6709. Владимиров И. А. С карандашом и кистью среди штыков и пушек: 
Впечатления из пребывания в Манчжур. армии. — НМ, 1905, № 17, с. 190— 
193 {паг. 1-я), нл.

Авг. — окт. 1904. Пребывание в Харбине, Мукдене. Бои на реке Шахэ 
и у Путиловской сопки. Картины, написанные по рисункам и эскизам, сде
ланным в действующей армии.

345



Войтинская-Левидова (урожд. Войтинская) Надежда Савельевна 
(1886— 1965),

художник-график, искусствовед, переводчица

6710. Войтинская-Хвостенко А. Я. Из воспоминаний о Н. С. Войтинской- 
Левидовой. — Искусство, 1971, № 10, с. 67—68, ил.

Войтинская-Хвостенко А. Я., по первому мужу Войтинская, родственни
ца Войтинской-Левидовой.

Конец 1900-х— 1940-е гг. Знакомство с Н. С. Войтинской на Бестужев
ских курсах. Ее интерес к философии. Творчество художницы. Работа над 
портретом К. И. Чуковского. Дружба с Е. Ю. Пиленко (Кузьминой-Кара
ваевой).

Воскресенский Аполлинарий Константинович (ум. 1915), 
театральный художник, педагог, артист балета, 

председатель Общества учителей рисования

6711. Варнеке Б. В. Памяти А. К. Воскресенского. — ИскЖ, 1916, № 2, 
с. 1—4.

Варнеке Борис Васильевич (1874—1944), филолог, историк театра.
1899—1915. Знакомство с Воскресенским — преподавателем грима на 

музыкальных курсах Е. П. Рапгофа. Воскресенский как преподаватель ри
сования и общественный деятель.

Вылко Илья Константинович (Тыко Вылка, 1886—1960), 
живописец, график

6712. Вылко И. К. Новая Земля/Публ. В. В. Переплетчикова. — Путь, 
1912, № 4, с. 12—17. — В конце текста: Тыко Вылка. В сноске на с. 12 ини
циалы публикатора: В. П.

Др. публ. — В кн.: Вылка И. К. Записки о Новой Земле. М., 1914 
(в конце текста: Тыко Вылка).

1880-е гг.— 1910. Детство. Охота и рыбная ловля на Новой Земле, 
в Карском море, на острове Пахтусова. Занятия рисунком и картографией. 
Поездки с исследовательскими целями.

6713. Переплетчиков В. В. Художник самоед Тыко Вылка: Самоед Ты
ко Вылка в Москве. — Путь, 1912, № 4, с. 64—70.

То же.-— Отд. отт. — М., 1912.
Др. публ.— В кн.: Вылка И. К. Записки о Новой Земле. М., 1914

(в конце текста: Тыко Вылка); Переплетчиков В. В. Север. М., 1917.
Об авторе см. № 6881—6882.
1910—1911. Приезд Вылки в Москву. Его занятия географией, топогра

фией, русским языком и под руководством автора живописью. Знакомство 
с московской жизнью. Отъезд на Новую Землю. В тексте — отрывки из пи
сем Вылки автору.

6714. Писахов С. Г. «Илья Константинович Вылка». — БСВОБК, 1926, 
вып. 3, с. 22—24.

Писахов Степан Григорьевич (1879—1960), писатель, художник.
1905, 1909—1910, 1925. Знакомство с Вылкой на Новой Земле. Его по

ездка в Москву и возвращение на Новую Землю.

Гауш Александр Федорович (1873—1947), 
живописец

6715. Гауш А. Ф. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. М., 
1937, т. 1, с. 45—48, ил.

1870—1930-е гг. Любовь к рисованию в детстве. Занятия с П .П . Чистя
ковым. Учение в Академии художеств. Поездки за границу. Участие в объ
единении «Мир искусства».
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6716. Герасимов А. М. [Автобиография, 1881—1947]. — В кн.: Мастера 
советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 7—22, ил.

6717. Герасимов А. М. [Автобиография, 1881—1930-е гг.]. — В кн.: Со
ветские художники. М., 1937, т. 1, с. 49—50, ил.

[К № 6716—6717]. Детские и юношеские годы. Училище живописи, вая
ния и зодчества. Творчество автора.

6718. Герасимов А. М. Жизнь художника/Общ. ред. и вступ. ст.
И. М. Гронского. — М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1963.— 230 с., 
30 л. ил.

Др. публ. (отрывки, с изм.). — В кн.: Константин Коровин. М., 1963.
1881—1961. Детство и юность в Козлове в семье прасола. Разъезды по 

делам отца. Учение в Училище живописи, ваяния и зодчества. Педагоги:
A. Е. Архипов, К. А. Коровин, В. А. Серов. Знакомство с В. А. Гиляров
ским. Борьба различных течений в искусстве. Создание автором картин 
«Праздник весны», «Тройка на дороге».

Головин Александр Яковлевич (1863—1930), 
художник театра, живописец

6719. Александр Яковлевич Головин: Встречи и впечатления. Письма. 
Воспоминания о Головине/Сост. и коммент. А. Г. Мовшенсона; Вступ. ст. 
Ф. Я. Сыркиной. — Л.; М.: Искусство, 1960.— 389 с., ил., 10 л. цв. ил.— 
Библиогр.: с. 371—373. Указ, имен: с. 374—383.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6721—6723, 6725—6727.

6720. Альмединген Б. А. Головин и Шаляпин: Ночь под крышей Мариин
ского театра. — 2-е изд. — Л.: Художник РСФСР, 1975. — 31 с., 4 л. ил.

Др. публ. — [1-е изд.]. Л., 1958.
Альмединген Борис Алексеевич (1887—1960), художник театра, живо

писец, архитектор.
1908. Создание А. Я. Головиным портрета Ф. И. Шаляпина в роли Оло- 

ферна (в опере «Юдифь»). Гости, присутствовавшие на сеансе: П. Е. Щер- 
бов и др.

6721. Альмединген Б. А. Из воспоминаний о работе Головина в теат
ре.— В кн.: Александр Яковлевич Головин. Л.; М., 1960, с. 248—281.

Об авторе см. № 6720.
1908—1920-е гг. Работа помощником декоратора в мастерской А. Я. Го

ловина. Композиционные и живописные приемы Головина-декоратора и ав
тора сценических костюмов. Оформление поставленных В. Э. Мейерхольдом 
спектаклей: «Орфей и Эвридика», «Каменный гость», «Маскарад».

6722. Вивьен Л. С. Друг актера. — В кн.: Александр Яковлевич Голо
вин. Л.; М., 1960, с. 321—326.

Вивьен Леонид Сергеевич (1887—1966), актер и режиссер.
1908 или 1909 — начало 1920-х гг. Знакомство автора с театральными 

работами Головина, участие в спектаклях Александрийского театра, оформ
ленных художником. Общение Головина с актерами. Его содружество с
B. Э. Мейерхольдом.

6723. Зандин М. П. Блистательный мастер, замечательный человек/Лит. 
запись А. Г. Мовшенсона. — В кн.: Александр Яковлевич Головин. Л.; М., 
1960, с. 237—247.

Зандин Михаил Павлович (1882—1960), художник-декоратор.
1900-е гг.— 1927. Знакомство автора с приемами декорационного искус

ства в Училище технического рисования А. Л. Штиглица и Оперном театре 
в Париже. Работа помощником декоратора в мастерской Головина. Выпол
нение декораций в Мариинском и Александрийском театрах. Творческий ме
тод Головина.

Герасимов Александр Михайлович (1881— 1963),
живописец
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6724. Коровин К. А. А. Я. Головин. — В кн.: Константин Коровин вспо
минает... М., 1971, с. 210—214.

Об авторе см. № 6785—6798.
1881—1920. Головин — ученик Училища живописи, ваяния и зодчества. 

Его личность. Театральные работы.
6725. Павлов Г. В. А. Я. Головин и постановочная часть театра. — В кн.: 

Александр Яковлевич Головин. Л.; М., 1960, с. 309—314.
Павлов Георгий Васильевич, машинист сцены.
1910— 1924. Оформление Головиным в Александрийском театре спектакля 

«Заложники жизни». Его отношение к труду технического персонала.
6726. Теляковский В. В. О Головине. — В кн.: Александр Яковлевич Го

ловин. Л.; М., 1960, с. 292—302.
Теляковский Всеволод Владимирович (1894—1963), художник, сын ди

ректора императорских театров В. А. Теляковского.
Конец 1890-х гг.— 1917. Отношение В. А. Теляковского к Головину. 

Художник у себя в мастерской. Его внешность, черты характера.
6727. Тиме Е. И. А. Я. Головин. Из воспоминаний. — В кн.: Александр 

Яковлевич Головин. Л.; М., 1960, с. 327—332.
Об авторе см. № 6279.
1910—1917. Творческое содружество А. Я. Головина и В. Э. Мейер

хольда. Создание художником театральных костюмов. Его общение с акте
рами. Спектакли Александрийского театра «Дон Жуан» и «Маскарад».

Грабарь Игорь Эммануилович (1871—1960), 
живописец, историк искусства

6728. Грабарь И. Э. [Автобиография, 1870-е гг.— 1946]. — В кн.: Ма
стера советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 59—72, ил.

6729. Грабарь И. Э. Автобиографический очерк [1871—1943]. — В кн.: 
В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь, Е. Е. Лансере, 
В. Н. Мешков, И. Н. Павлов, К. Ф. Юон. М., 1944, с. 29—32, ил.

6730. Грабарь И. Э. [Автобиография, 1870-е— 1930-е гг.]. — В кн.: Со
ветские художники. М., 1937, т. 1, с. 57—64.

[К № 6728—6730]. Любовь к искусству в детские и юношеские годы. 
Знакомство с художественными выставками и коллекциями картин в Москве 
и Петербурге. Поступление в Академию художеств. Путешествия по Рос
сии и странам Западной Европы. Взгляды автора на художественное твор
чество.

Греков Митрофан Борисович (до 1911 г. Мартыщенко Митрофан Павлович,
1882— 1934),
живописец

6731. М. Б. Греков в воспоминаниях современников/Сост. и авт. вступ. 
заметки X. А. Ушенин. — Л.: Художник РСФСР, 1966.— 135 с., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6732, 6734, 6735.

6732. Греков М. Б. Автобиографический очерк. — В кн.: Посмертная вы
ставка произведений художника М. Б. Грекова: [Каталог]. М., 1935, с. 5—10.

Др. публ. (полностью).,— В кн.: М. Б. Греков в воспоминаниях совре
менников (под загл.: Автобиография).

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Советские художники. М., 1937, т. 1 
(без загл.).

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Мастера советского изобразительного ис
кусства. М., 1951 (без загл.); Халаминский Ю. Я. Митрофан Борисович 
Греков. М., 1956; Выставка произведений художника М. Б. Грекова. М., 
1959 (в публ. «Отрывки из автобиографических записей, писем, заметок и 
выступлений М. Б. Грекова»).
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6733(1). Греков М. Б. [Из автобиографических записок, 1880-е гг.—  
1914]. — В кн.: Выставка произведений художника М. Б. Грекова: Каталог. 
М., 1959, с. 7—И (в публ. «Отрывки из автобиографических записей, писем, 
заметок и выступлений М. Б. Грекова»),

6733(2). Греков М. Б. [Из автобиографии, 1880-е гг.—  1918]. — В кн.: 
Халаминский Ю. Я. Митрофан Борисович Греков. М., 1956, с. 4—13, 16—17„ 
20—25.

[К № 6732—*6733 (1—2)]. Детство на донских хуторах. Любовь к рисо
ванию. Учение в Одесском художественном училище и Академии художеств 
(у И. Е. Репина и Ф. А. Рубо). Участие в выставках. Служба в армии.

6734. Грекова А. Л. Воспоминания о М. Б. Грекове. — В кн.: М. Б. Гре
ков в воспоминаниях современников. Л., 1966, с. 16—70, ил.

Грекова (урожд. Малеева) Антонина Леонидовна (1887—1960), худож
ница, жена М. Б. Грекова.

1905—1934. Занятия автора в мастерской Ф. А. Рубо в Академии худо
жеств. Знакомство с М. Б. Грековым и брак с ним. Его внешность. Созда
ние Ф. А. Рубо Севастопольской панорамы и участие учеников в этой ра
боте. Жизнь Грековых в Петербурге. Полковник А. Н. Коленкин. Служба 
художника в армии. Создание картин «Атака кирасирского полка» и «Боро
динское сражение». Фронтовые зарисовки.

6735. Кузнецова-Бур люк Л. Д. Из воспоминаний. — В кн.: М. Б. Греков 
в воспоминаниях современников. Л., 1966, с. 71—74.

Об авторе см. № 6685.
1902, 1906. И. И. Бродский, Д. Д. Бурлюк, М. Б. Греков, С. Колесников 

на летних каникулах в имениях Золотая Балка (Херсонского уезда и гу
бернии) и Козырщина Новомосковского уезда Екатеринославской1 губер
нии. Внешность Грекова. Его личность.

Григорьев Николай Михайлович (1880—1943), 
живописец, график

6736. Григорьев Н. М. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 65—66, ил.

1880—1930-е гг. Детство в Нолинске Вятской губернии. Учение в К а
занской художественной школе и Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Поездки на юг России.

Делла-Вос-Кардовская (урожд. Делла-Вос) Ольга Людвиговна 
(1875— 1952), 

живописец

6737. Делла-Вос-Кардовская О. Л. [Автобиография]. — В кн.: Советские 
художники. М., 1937, т. 1, с. 69—70, ил.

1877—1931. Основные этапы творческой деятельности.

Добров Матвей Алексеевич (1877—1958), 
график

6738. Добров М. А. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 73—76, ил.

1877—1930-е гг. Детство в Москве. Частные уроки рисования. Занятия 
в школе рисования и живописи К. Ф. Юона и И. О. Дудина, в Училище 
живописи, ваяния и зодчества. Художественно-педагогическая деятельность. 
Увлечение офортом. Поездки в страны Западной Европы.

1 В тексте ошибочно: Полтавской.
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Добужинский Мстислав Валерьянович (1875—1957), 
график и театральный художник

6739. Добужинский М. В. Воспоминания об Италии: Рис. авт. — Пб.:
.Аквилон, 1923. — 69 с., ил.

1900-е гг. Впечатления автора от природы Италии, памятников архи
тектуры Флоренции, Сиены, Сан Джиминиано, Рима и Неаполя.

6740. Добужинский М. В. [Из воспоминаний]. — Искусство, 1979, № 2, 
с. 44—49, ил. — В ст. А. Г. Морова «В Московском Художественном».

1908 — ок. 1935. Знакомство с К. С. Станиславским. Оформление в 
Московском Художественном театре «Месяца в деревне» и других пьес 
И. С. Тургенева, спектаклей «Николай Ставрогин» и «Село Степанчиково».

6741. Добужинский М. В. [Отрывки из воспоминаний]. — В кн.: Пано
рама искусств-78. М., 1979, с. 144—174, ил. — В ст. А. Г. Морова «М. В. Д о
бужинский вспоминает».

Конец 1870-х гг. — 1902. Детство и гимназические годы в Петербурге 
и Вильне. Летние месяцы на хуторе матери в Кирсановском уезде Тамбов
ской губернии. Поступление в Петербургский университет. Занятия в худо
жественных студиях А. Ашбе и Ш. Холлоши в Мюнхене, мастерской 
В. В. Матэ и школе Л. Е. Дмитриева-Кавказского в Петербурге. Знакомст- 
.во с живописью импрессионистов в Париже. Служба в Министерстве путей 
^сообщения. Сослуживцы — деятели искусств. Сотрудничество в журнале 
«Шут». И. Э. Грабарь. Выставки «Современное искусство».

Дроздов Иван Георгиевич (1880—1939), 
живописец

6742. Дроздов И. Г. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 79—80, ил.

1880—1930-е гг. Детство в селе Введенском Бронницкого уезда Москов
ской губернии. Работа в иконописных мастерских в Москве. Учение в Пен
зенском художественном училище и Академии художеств. И. Е. Репин. По
ездка по странам Западной Европы. Участие в выставках.

Дубовской Николай Никанорович (1859—1918), 
живописец, член правления Товарищества передвижных 

художественных выставок
6743. Минченков Я. Д. Дубовской Николай Никанорович. — В кн.: Мин- 

ченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 6-е изд. Л., 1980, с. 45—
69, ил.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[1-е изд.]. М., 1940, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. Л., 1959; 3-е изд. 
Л., 1961; 4-е изд. Л., 1963; 5-е изд. Л., 1964.

Об авторе см. № 5330.
1898— 1918. Беседы автора с Дубовским об искусстве и по делам Това

рищества передвижных художественных выставок. Его картины: «Притих
ло», «Ранняя весна», «Родина». Музыкальные вечера в доме художника. Их 
посетители: В. Е. Маковский, И. П. Павлов и др. В тексте — отрывок из 
воспоминаний жены художника Ф. Н. Дубовской, относящийся к 1886 г., 
отрывки из его писем, воспоминания Дубовского о художнике Л. В. Попо
ве, биографические сведения о нем.

Жуковский Станислав Юлианович (1875—1944), 
живописец

6744. Януш Л. Б. Записки, составленные на основе бесед с М. Б. Жу- 
жовской. — В кн.: Горелов М. И. Станислав Юлианович Жуковский. М., 
1982, с. 218—219.

Януш Леонид Борисович (1897—1978), живописец.
1875—1920-е гг. Биографические сведения о С. Ю. Жуковском по воспо

минаниям его племянницы.
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Журавлев Василий Васильевич (р. 1881), 
живописец, педагог

6745. Журавлев В. В. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники.. 
М., 1937, т. 1, с. 85—88, ил.

1881—1931. Детство в Кунгуре Пермской губернии. Учение в москов
ском Строгановском училище. Революционная деятельность в Москве и 
Кунгуре. Преподавание рисования в высших и средних учебных заведениях.

Зефиров Константин Клавдиевич (1879—1960), 
живописец

6746. Зефиров К. К. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 93—96, ил.

1880-е— 1930-е гг. Детство в селе Шестаковка Бузулукского уезда Са
марской губернии. Самарский учитель рисования К. Н. Воронов. Занятия 
в Харьковском ветеринарном институте и в частной студии Е. Е. Шрейдера. 
Участие в революционных событиях 1905 г. Эмиграция. Занятия в мюнхен
ской студии Ш. Холлоши. (1906—1909). Жизнь и творчество в Москве.
А. Ф. Фонвизин.

Иванов Сергей Васильевич (1864—1910), 
живописец и график

6747. Иванов С. В. [Дневниковые записи]. — В кн.: Журавлев В. В., 
Журавлева Е. А. Художник Сергей Васильевич Иванов. М.; Л., 1931, с. 52, 
54, 72.

Лето 1891. Семьи переселенцев на саратовской пристани. Впечатления, 
от посещения саратовской пересыльной тюрьмы.

6748. Герасимов С. В. Памяти учителя. — В кн.: Сергей Васильевич 
Иванов: Каталог Всесоюз. юбил. выставки. М., 1964, с. 5—7.

Об авторе см. № 6597.
1900—1910. С. В. Иванов — руководитель мастерской в Училище живо

писи, ваяния и зодчества. Его творчество. Участие художника в революции 
1905 г.

6749. ИваНЪва С. К. [Из дневника]. — В кн.: Журавлев В. В., Журавле
ва Е. А. Художник Сергей Васильевич Иванов. М.; Л., 1931, с. 100—101.

Иванова (урожд. Киндякова) Софья Константиновна (1867—1936), ху
дожница, жена С. В. Иванова.

Окт. 1905. Иванов — участник революционных событий в Москве.

Кандинский Василий Васильевич (1866— 1944), 
живописец

6750. Кандинский В. В. Ступени. — В кн.: Кандинский В. В. Текст ху
дожника. М., 1918, с. 7—56, ил.

Конец 1860-х — 1910-е гг. Впечатления раннего детства в Москве. З а 
нятия политической экономией в Московском университете. Знакомство с  
живописью К. Моне и музыкой Р. Вагнера. Переезд в Мюнхен (1897). Сту
дия А. Ашбе, мастерская Ф. Штука. Художественные искания, отказ ог 
предметной живописи. Мысли об искусстве.

Каратанов Дмитрий Иннокентьевич (1874—1952), 
живописец

6751. Каратанов Д. И. Автобиография. — В кн.: Лисовский Н. В. Сибир
ский художник Д. И. Каратанов. Красноярск, 1974, с. 73—74.

1874—1940. Основные этапы творческой жизни в Красноярске и Петер
бурге. Революционная деятельность. Экспедиции в Туруханский край и ни
зовья Енисея.

6752. Каратанов Д. И. Воспоминания. — В кн.: Лисовский Н. В. Си
бирский художник Д. И. Каратанов. Красноярск, 1974, с. 75—115.
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1874—1880-е гг. Детство в улусе Аскиз Минусинского уезда Енисейской 
губернии в семье служащего на золотых приисках П. И. Кузнецова. Предки 
и родители. Переезд в Красноярск. Путешествия по Енисею и Абакану.

6753. Лекаренко А. П. Мои воспоминания о Д. И. Каратанове. — В кн.: 
Лисовский Н. В. Сибирский художник Д. И. Каратанов. Красноярск, 1974, 
с. 116—117.

Лекаренко Андрей Прокофьевич (1895—1979), живописец и график.
1910—1912. Учение автора в Красноярской рисовальной школе. Карата- 

нов-педагог. Его личность и творчество.
6754. Яворский А. Л. Воспоминания о друге. — В кн.: Лисовский Н. В. 

Сибирский художник Д. И. Каратанов. Красноярск, 1974, с. 121—124.
6755. Яворский А. Л. О друге-художнике Д. И. Каратанове. — Енисей, 

1959, № 24, с. 153—155.
[К № 6754—6755]. Яворский Александр Леопольдович, красноярский 

краевед.
1905—1910-е гг. Внешность Каратанова. Экскурсии с друзьями по ок

рестностям Красноярска, работа над пейзажами. Помощь художника поли
тическим ссыльным.

Каргус-Смоленский Владимир Романович (1890—1917), 
живописец

6756. Каплуновский В. В. Художник В. Р. Каргу с-Смоленский. — СтУ, 
1917, № 83/88, с. 17, ил. — В конце текста: В. Уманов-Каплуновский.

Каплуновский Владимир Васильевич (р. 1865), писатель, журналист.
1914—1917. Знакомство с Каргусом-Смоленским на выставке «Незави

симых» в Петрограде. Встречи с ним. Творчество Каргуса.

Кардовский Дмитрий Николаевич (1866—1943), 
график, театральный художник, живописец

6757. Кардовский Д. Н. Об искусстве: Воспоминания, статьи, письма/ 
Сост. и примеч. Е. Д. Кардовской; Науч. ред. Д. А. Шмаринов. — М.: Изд- 
во Акад. художеств СССР, 1960. — 340 с. — Список работ Д. Н. Кардовско
го: с. 309—337.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6759, 6764—6766.

6758. Кардовский Д. Н. [Автобиография]. — В кн.: Советские художни
ки. М., 1937, т. 1, с. 105— 106, ил.

1866—1930. Основные этапы творческой жизни.
6759. Кардовский Д. Н. [Воспоминания]. — В кн.: Кардовский Д. Н. Об 

искусстве. М., 1960, с. 12—32, 34—54, 65—69, 82—90, 95—98, 191—193, ил.
Содерж.: Воспоминания, с. 12—32; Из воспоминаний, с. 34—42, 65—69, 

191—193; П. П. Чистяков, с. 42—44; Воспоминания о П. П. Чистякове, 
с. 45—48; И. Е. Репин, с. 48—50; Н. Н. Ге, с. 51; А. И. Куинджи, с. 51— 
53; В. В. Матэ, с. 53—54; Как я рисовал иллюстрации к «Каштанке»
А. П. Чехова, с. 82—90; Из воспоминаний о первых годах преподавания в 
Высшем художественном училище при Академии художеств, с. 95—98.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Чистяков П. П., Савинский В. Е. Перепи
ска 1883—1888. Воспоминания. Л.; М., 1939; П. П. Чистяков. М., 1953; 
В журн.: ДЛ, 1940, № 9 (под загл.: Как я рисовал иллюстрации к~ «Каштан - 
ке» А. П. Чехова).

1866—1920. Детство в усадьбе Осурово Переславль-Залесского уезда 
Владимирской губернии. Рисование под руководством матери. Учение во 
Владимирской гимназии и на юридическом факультете Московского универ
ситета. Женитьба на О. Л. Делла-Вос. Поступление в Академию худо
жеств. Преподаватели: Н. Н. Ге, А. И. Куинджи, В. В. Матэ, И. Е. Репин, 
П. П. Чистяков. Занятия в художественной студии А. Ашбе в Мюнхене. 
Преподавание в Академии художеств (с 1903 г.).
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6760. Кардовский Д . Н. «Мои открытия»: (Из признаний художника)/ 
Запись В. М. Лобанова. — В кн.: Д. Н. Кардовский и О. Л. Делла-Вос-Кар- 
довская. М., 1939, с. 36—38. — В ст. В. М. Лобанова «Мои открытия».

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Молева Н. М., Белютин Э. М. Школа Ан
тона Ашбе. М., 1958.

Конец 1870-х гг. — 1900. Основные этапы художественного образования 
автора.

6761. Грабарь И. Э. О давно минувших днях. — В кн.: Д. Н. Кардов
ский и О. Л. Делла-Вос-Кардовская. М., 1939, с. 27—30.

Об авторе см. № 6728—6730.
1894—1900. Учение автора и Д. Н. Кардовского в Академии художеств. 

Поездка с ним в Париж, занятия в Мюнхене в художественной студии 
А. Ашбе.

6762. Разумовская Ю. В. Академическая мастерская Д. Н. Кардовско
го. — Искусство, 1964, № 8, с. 55—57, ил.

Разумовская Юлия Васильевна (1896—1961), художница.
1915—1938. Занятия автора в мастерской Кардовского в Академии ху

дожеств. Его педагогический метод. Ученики: С. М. Карпов, С. В. Рянги- 
на и др.

6763. Шиллинговский П. А. Мастерская в Академии. — В кн.: Д. Н. Кар
довский и О. Л. Делла-Вос-Кардовская. М., 1939, с. 31—35.

Об авторе см. № 6964.
1904—1914. Учение автора в мастерской Д. Н. Кардовского. Педагоги

ческие методы Кардовского. Его взаимоотношения с учениками и Советом 
Академии.

6764. Шухаев В. И. Из письма к Д. Н. Кардовскому: [К 25-летнему 
юбилею его худож. пед. деятельности в 1929 г.]. — В кн.: Кардовский Д. Н. 
Об искусстве. М., 1960, с. 100—101.

Шухаев Василий Иванович (1887—1973), живописец, график.
1908 или 1909—1912. Воспоминания. Кардовский-педагог.
6765. Яковлев А. Е. Из письма к Д. Н. Кардовскому. 1929 г.: [К 25-лет

нему юбилею era  худож. пед. деятельности]. — В кн.: Кардовский Д. Н. Об 
искусстве. М., 1960, с. 101 —102.

Яковлев Александр Евгеньевич (1887—1938), живописец и график.
Вторая половина 1900-х гг. — 1913. Воспоминания. Отношение учеников 

Академии художеств к Кардовскому как художнику и педагогу.
6766. Янсен А. Я. Из письма к Е. Д. Кардовской. — В кн.: Кардов

ский Д. Н. Об искусстве. М., 1960, с. 102— 104.
Янсен Август Янович (1881—1957), живописец.
1900-е гг.— 1913. Воспоминания. Учение у Кардовского в Рисовальной 

школе Общества поощрения художеств и в Академии художеств. Отноше
ние художника к ученикам.

Касаткин Николай Алексеевич (1859—1930), 
живописец

6767. Минченков Я. Д. Касаткин Николай Алексеевич. — В кн.: Минчен- 
ков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 6-е изд. Л., 1980, с. 213—233.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[1-е изд.]. М., 1940, а также др. изд. этой кн.: 2-е изд. Л., 1959; 3-е изд. 
Л., 1961; 4-е изд. Л., 1963; 5-е изд. Л., 1964.

Об авторе см. № 5330.
1894—1930. Учение автора в Училище живописи, ваяния и зодчества. 

Касаткин-педагог. Его художественное творчество. Посещение ученической 
выставки Л. Н. Толстым. Быт семьи Касаткиных. События 1905 г. в 
Москве.
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Келин Петр Иванович (1877—1946), 
живописец

6768. Келин П. И. [Автобиография). — В кн.: Советские художники. М., 
1937, т. 1, с. 113—114, ил.

1877—1930-е гг. Рисование в детстве. Поступление в Училище живопи
си, ваяния и зодчества. Основание автором частной художественной студии.

Клевер Юлий Юльевич (1850—1924), 
живописец

6769. Бучкин П. Д . Ю. Ю. Клевер. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в 
памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 145— 147, ил.

Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 
1962.

Об авторе см. № 6556.
1910-е гг. Знакомство с Клевером. Его живописная манера.

Кокель Алексей Афанасьевич (1880—1956), 
живописец и график

6770. Сверчков Н. К. Наш старший товарищ и друг.— В кн.: Алексей 
Афанасьевич Кокель. Чебоксары, 1980, с. 7—10.

Об авторе см. № 6615.
1905—1950-е гг. Учение автора в частной школе К. Н. Баратынской в 

имении близ Казани, в Казанской художественной школе и Академии худо
жеств. Знакомство с А. А. Кокелем в Петербурге. Его отношение к учени
кам Академии — уроженцам Казани.

Комарова Анна Ивановна (ум. 1915), 
живописец

6771. Макарова А. И. Памяти хорошей женщины. — ТомскЕВ, 1915, 
№ 22, ч. неофиц., с. 996—997. — В конце текста: А. Макарова-Мирская.

Макарова Александра Ивановна (р. 1872), писательница.
1914—1915. Общественная деятельность А. И. Комаровой в годы миро

вой войны. Ее личность.

Кончаловский Петр Петрович (1876—1956), 
живописец

6772. Кончаловский П. П. [Автобиографические заметки]/Авториз. за
пись В. А. Никольского. — В кн.: Кончаловский. М., 1964, с. 21—26.—
В публ. П. П. Кончаловского «Мысли о художественном творчестве».

Др. публ. — В кн.: Никольский В. А. Петр Петрович Кончаловский. М., 
1936.

1908—1917. Влияние В. Ван-Гога и П. Сезанна на творчество автора. 
Основание «Бубнового валета» и раскол общества. Портрет Г. Б. Яку- 
лова.

6773. Кончаловский П. П. Автобиографический очерк. [1876—1943].— 
В кн.: С. В. Герасимов, А. А. Дейнека, П. П. Кончаловский, С. Д. Лебедева,
В. И. Мухина, Д. А. Шмаринов: [Автобиогр. очерки и каталог выставки]. 
М , 1944, с. 25—33, ил.

Др. публ. — В кн.: Кончаловский. М., 1964; Выставка произведений на
родного художника РСФСР, действительного члена Академии художеств 
СССР, Петра Петровича ^Кончаловского. М., 1968; Петр Петрович Кончалов
ский: Каталог выставки. М., 1976.

6774. Кончаловский П. П. [Автобиография, 1876—1947]. — В кн.: Ма
стера советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 73—82, ил.-

[К № 6773—6774]. Детство. Занятия живописью и рисованием в гимна
зические годы. Учение в Академии Жюльена в Париже и Академии худо
жеств. Участие в выставках. Служба в армии в годы мировой войны.
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6775. Коненков С. Т. О моем друге. — В кн.: С. Т. Коненков. М., 1980, 
с. 27.

Об авторе см. № 7008—70Г7.
1892—1958. Дружба с П. П. Кончаловским. Его личность.
6776. Кончаловская О. В. Наш жизненный путь. — В кн.: Кончаловский. 

М., 1964, с. 47—61.
Кончаловская (урожд. Сурикова) Ольга Васильевна (1878—1958), же

на П. П. Кончаловского.
1892— 1956. Знакомство с Кончаловским в доме отца автора — В. И. Су

рикова. Замужество (1902). Занятия Кончаловского в Академии художеств. 
Дружба с С. Т. Коненковым. К. А. Коровин. В. А. Серов. Жизнь в Париже, 
Италии и Испании. Приезд Сурикова в Париж (1910). Путешествия по 
России. Общество «Бубновый валет». Участие Кончаловского в мировой вой
не. В тексте — письмо В. А. Серова.

Корин Алексей Михайлович (1865—1923), 
живописец

6777. Художник Алексей Михайлович Корин, 1865—1923: Сб. материа
лов и каталог выставки произведений/Сост. и авт. вступ. ст. В. П. Лап
шин.— М.: Сов. художник, 1981. — 199 с., ил. — Прил.: Список основ, выста
вок и музеев, с. 184—188. Библиогр., с. 188—190. Указ, имен, с. 195—198.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6778—6784.

6778. Домогацкий В. В. [Воспоминания об А. М. Корине]. — В кн.: Ху
дожник Алексей Михайлович Корин. М., 1981, с. 172—175.

Домогацкий Владимир Владимирович (р. 1909), художник.
1904—1917. Частично по рассказам отца, художника В. Н. Домогацко

го. Работа Корина над портретом матери автора Е. Л. Домогацкой. Личность 
художника.

6779. Корин А. Д. [Воспоминания об А. М. Корине]. — В кн.: Художник 
Алексей Михайлович Корин. М., 1981, с. 168—171.

Корин Александр Дмитриевич (р. 1893), художник, двоюродный брат
А. М. Корина.

1900-е — начало 1910-х гг. Приезд А. М. Корина в Палех. Учение ав
тора в Училище живописи, ваяния и зодчества. Корин-педагог.

6780. Корин Б. А. [Воспоминания об отце]. — В кн.: Художник Алексей 
Михайлович Корин. М., 1981, с. 180—182.

Корин Борис Алексеевич (р. 1911), художник.
1910-е гг. — 1923. Жизнь семьи Кориных в деревне Марино под Клином, 

Пейзажная живопись А. М. Корина.
6781. Корина Н. А. [Воспоминания об отце]. — В кн.: Художник Алексей 

Михайлович Корин. М., 1981, с. 176—180.
Корина Наталья Алексеевна.
1900-е гг.— 1923. Происхождение. Детство в Москве и на даче в де

ревне Марино под Клином. Мастерская А. М. Корина. Роспись собора в го
роде Софии (1911— 1912). В тексте — отрывки из писем А. М. Корина.

6782. Милорадович С. Д. [Воспоминания об А. М. Корине]. — В кн.: 
Художник Алексей Михайлович Корин. М., 1981, с. 167—168.

Милорадович Сергей Дмитриевич (1851—1943), художник, преподава
тель Училища живописи, ваяния и зодчества.

Конец 1890-х— 1900-е гг. Корин-портретист.
6783. Минченков Я. Д. Корин Алексей Михайлович. — В кн.: Минченков 

Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 6-е изд. Л., 1980, с. 318—336, ил.
Др. публ. (полностью). — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о пе

редвижниках. [1-е изд.]. М., 1940, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. Л., 
1959; 3-е изд. Л., 1961; 4-е изд. Л., 1963; 5-е изд. Л., 1964.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Художник Алексей Михайлович Корин. 
М., 1981 (без загл.).

Об авторе см. № 5330.
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1890-е гг.— 1923. Корин — живописец и педагог. Его поездка в Париж. 
Художники И. А. Волгушев и В. И. Позднеев. Открытие памятника 
Н. В. Гоголю в Москве (1909).

6784. Правдин Н. А. Немного о прошлом. — В кн.: Художник Алексей 
Михайлович Корин. М., 1981, с. 150—152.

Правдин Николай Александрович (р. 1893), художник-палешанин, пле
мянник А. М. Корина.

Середина XIX в. — 1880-е гг. По рассказам матери автора. Дед 
А. М. Корина — палехский иконописец Н. И. Корин. Отец художника. При
езды А. М. Корина в Палех.

Коровин Константин Алексеевич (1861—1939), 
живописец, театральный художник

6785. Константин Коровин: Жизнь и творчество. Письма, документы, 
воспоминания/Сост. и авт. моногр. очерка Н. М. Молева. — М.: Акад. худо
жеств СССР, 1963. — 562 с., 40 л. ил. — Примеч.: с. 495—514. Указ, имен: 
с. 515—547. Библиогр.: с. 548—557.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6562, 6787, 6789, 6791, 6793, 6794а, 6798.

6786. Константин Коровин вспоминает.../Сост., авт. вступ. статей и ком- 
мент. И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. — М.: Изобраз. искусство, 1971.— 
910 с., 31 л. ил. — Коммент.: с. 725—883. Указ, имен: с. 889—906.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6562, 6724, 6787—6789, 6797, 7615.

6787. Коровин К. А. [Автобиографические заметки]. — В кн.: Константин 
Коровин вспоминает... М., 1971, с. 109—119. — В публ.: Коровин К. А. З а 
писи о ранних годах жизни, учителях и об искусстве.

Из содерж.: Воспоминания детства, с. 109—112; Мои предшественники, 
с. 112; Л. М. Прянишников, с. 112—114; Е. С. Сорокин, с. 114; В. Г. Перов, 
с. 115; А. К. Саврасов, с. 115—117; В. Д. Поленов, с. 118; Поездка в Ака
демию художеств, с. 118—119.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Константин Коровин. М., 1963 (под загл.: 
Из воспоминаний К. А. Коровина).

1870-е— 1880-е гг. Детские годы. Отец. Педагоги. Училище живописи, 
ваяния и зодчества. Оформление автором оперы «Аида» в частной опере
С. И. Мамонтова.

6788. Коровин К. А. Моя жизнь. — В кн.: Константин Коровин вспоми
нает... М., 1971, с. 39—109.

1861—1900-е гг. Детство в Москве, Мытищах и Вышнем Волочке. Ма
териальное положение семьи. Училище живописи, ваяния и зодчества. Ху
дожники: М. А. Врубель, А. К. Саврасов, Е. С. Сорокин. Работа в частной 
опере и императорских театрах. С. И. Мамонтов, В. А. Теляковский. Участие 
в объединении «Мир искусства».

6789. Коровин К. А. Очерки о путешествиях. — В кн.: Константин Коро
вин вспоминает... М., 1971, с. 417—502.

Содерж.: Павильон Крайнего Севера, с. 419—421; На Севере диком, 
с. 421—436; Новая Земля, с. 436—442; Северный край, с. 442—446; Рассказ 
старого монаха, с. 446—449; В Крыму, с. 449—456; Кавказ, с. 457—477; 
Крыша Мира, с. 477—482; Италия, с. 482—487; Испания, с. 488—502.

1888—1910-е гг. Встречи и впечатления во время поездок по России и за 
границей. Путешествие с В: А. Серовым в Вологду, Архангельск и по Белому 
морю. Оформление оперы «Демон» в Мариинском театре.

6790. Бенуа А. Н. Константин Коровин: По поводу его юбилея. — В кн.: 
Александр Бенуа размышляет... М., 1968, с. 208—213.

Об авторе см. № 6652—6654.
1880-е — начало 1930-х гг. Юношеские впечатления автора от живопи

си К. А. Коровина. Коровин как театральный художник.
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6791. Герасимов С. В. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М., 1963, с. 305—310.

Об авторе см. № 6597.
1900-е— 1910-е гг. Занятия в мастерских К. А. Коровина в Строганов

ском училище и в Училище живописи, ваяния и зодчества. Дальнейшие 
встречи. Коровин-рассказчик.

6792. Голова Л. Г. Константин Алексеевич Коровин.— В кн.: Голо
ва Л. Г. О художниках театра. Л., 1972, с. 21—39, ил.

Об авторе см. № 6557.
1908— 1920-е гг. Работа под руководством Коровина в декорационной 

мастерской Большого театра. Художники-исполнители. Летние месяцы в 
Гурзуфе и деревне Охотино Романово-Борисоглебского уезда Ярославской 
губернии. Коровин — живописец и декоратор.

6792а. Дурнова М. В. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М , 1963, с. 272.

Конец 1890-х гг. Вечер, проведенный в обществе К. А. Коровина и 
Ф. И. Шаляпина в московском ресторане.

6793. Кацман Е. А. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. М., 
1963, с. 409—412.

Об авторе см. № 6607—6608.
1909— 1916. Занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества. К. А. Ко

ровин как живописец и педагог.
6794. Комаровская Н. И. О Константине Коровине/Биогр. очерк

А. Н. Савинова; Ред. заметка об авт. —  Л.: Художник РСФСР, 1961.—  126 с., 
12 л. ил.

Комаровская Надежда Ивановна (1889—1967), актриса.
1907— 1910-е гг. Знакомство с К. А. Коровиным в Москве. Позирование 

ему для портрета. Коровин в своей мастерской и на этюдах. Его театраль
ное творчество. Совместные поездки в Крым, Подмосковье, Францию, Ита
лию. Рыбная ловля. Дружба Коровина с В. А. Серовым и Ф. И. Шаляпи
ным. Его отношение к творчеству М. А. Врубеля. С. И. Мамонтов. Встреча 
в Париже с П. П. Трубецким. В тексте — рассказы Коровина о поленовских 
рисовальных вечерах, поездках на Север, в Испанию, высказывания о жи
вописи.

6794а. Кузнецов П. В. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М., 1963, с. 266—267.

Об авторе см. № 6814.
Конец 1890-х— 1910-е гг. Знакомство с К. А. Коровиным в связи с экс

позицией работ автора на Периодической выставке современного искусства 
в Москве. Работа в мастерской Коровина. Творческая манера художника, 
его внешность. С. И. Мамонтов.

6795. Нестеров М. В. Костя Коровин. — В кн.: Нестеров М. В. Давние 
дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 127—129, ил.

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. [1-е изд.]. М., 1941.
Об авторе см. № 6854—6862.
Конец 1870-х гг.— 1917. К. А. Коровин — ученик и преподаватель Учи

лища живописи, ваяния и зодчества. Его декорационная мастерская в опер
ном театре С. И. Мамонтова.

6796. Чернышев Н. М. К. А. Коровин. — В кн.: Народный художник 
РСФСР профессор Николай Михайлович Чернышев. М., 1978, с. 156—158.

Об авторе см. № 6607—6608.
1908— 1911. Занятия автора в Училище живописи, ваяния и зодчества. 

Коровин-педагог. Его отзыв о дипломной картине автора «Покинутая ска
мейка».

6797. Шаляпин Ф. И. К. А. Коровин: (К его юбилею). — В кн.: Констан
тин Коровин вспоминает... М., 1971, с. 411—416.

Об авторе см. № 7593—7649.
Конец 1890-х гг. — 1932. Знакомство с Коровиным в Нижнем Новгоро

де. Внешность художника. Черты характера. Коровин на рыбной ловле.
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6798. Шаляпина И. Ф. Из воспоминаний. — В кн.: Константин Коровин. 
М., 1963, с. 382—383.

Шаляпина Ирина Федоровна (р. 1900), актриса, дочь Ф. И. Шаляпина. 
1900-е— 1910-е гг. К. А. Коровин в гостях у Ф. И. Шаляпина в Москве. 

Летние месяцы в деревне Охотино. Коровин на этюдах. Позирование автора 
для его картины.

Коровин Сергей Алексеевич (1858—1908), 
живописец

6799. Нестеров М. В. Сергей Коровин. — В кн.: Нестеров М. В. Давние 
дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 130—132, ил.

Др. публ. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. [1-е изд.]. М., 1941.
Об авторе см. № 6854—6862.
Начало 1880-х гг.— 1908. Посещение автором мастерской С. А. Корови

на в Москве. Его картина «12-й год». Творческий кризис. Болезнь и смерть.
6800. Соколов В. И. Сергей Алексеевич Коровин. — Художник, 1970, 

№ 6, с. 40—41. — В публ. «Соколов В. И. Из моих встреч».
Соколов Владимир Иванович (1872—1946), живописец, график.
1886—1887. Подготовка к экзамену в Училище живописи, ваяния и зод

чества под руководством Коровина. Лето у него на даче в Краснове под 
Москвой.

Крайнев Василий Васильевич (1879—1955), 
живописей

6801. Крайнев В. В. [Автобиография, 1879—1950-е гг.]. — В кн.: Васи
лий Васильевич Крайнев: Каталог. М., 1980, с. [16—19].

6802. Крайнев В. В. [Автобиография, 1879— 1940-е гг.]. — В кн.: Ма
стера советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 273—280, ил.

6803. Крайнев В. В. [Автобиография, 1879—1930-е гг.]. — В кн.: Совет
ские художники. М., 1937, т. 1, с. 135—136, ил.

[К № 6801—6803]. Детство и юность в приволжских селах и городах. 
Казанская художественная школа, Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Занятия живописью и работа учителем рисования.

Кругликова Елизавета Сергеевна (1865—1941), 
график

6804. Елизавета Сергеевна Кругликова: Жизнь и творчество/Сост. 
П. Е. Корнилов. — Л.: Художник РСФСР, 1969.— 131 с., ил., 31 л. ил.— 
Библиогр.: с. 109—110. Указ, имен: с. 111—127.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N2 6805—6807.

6805. Кругликова Е. С. Отрывки воспоминаний. — В кн.: Елизавета Сер
геевна Кругликова. Л., 1969, с. 46—52.

Из содерж.: Андорра, с. 46—48; Италия, с. 48—49; Рождение монотипии 
«Париж накануне войны», с. 52.

1901—1902, 1909—1917. Путешествие в Андорру и Италию с М. А. Во
лошиным и другими художниками. Первые опыты в технике монотипии.

6806. Бенуа А. Н. Вместо предисловия. — В кн.: Париж накануне вой
ны в монотипиях Е. С. Кругликовой. Пг., 1916, с. 13— 16.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Елизавета Сергеевна Кругликова. Л., 
1969 (под загл.: Кругликова в Париже).

Об авторе см. № 6652—6654.
1900-е — начало 1910-х гг. Творчество Е. С. Кругликовой. Используемая 

ею техника монотипии. Отношение Кругликовой к молодым русским худож
никам, материальная помощь им.

6807. [Воспоминания о Е. С. Кругликовой]. — В кн.: Елизавета Сергеев
на Кругликова. Л., 1969, с. 68—78.
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Из содерж.: Шапорина Л. В. В Париже у Кругликовой, с. 68—70; Чи- 
чагова-Россинская Е. Д. В Москве и Париже, с. 71—72; Добров М. А. Зна
комство с Кругликовой, с. 73—74; Яремич С. П. Париж в отражении рус
ской художницы, с. 75—78.

Авторы: Чичагова-Россинская Елена Дмитриевна (р. 1874), художник; 
Шапорина (урожд. Яковлева) Любовь Васильевна (1885—1967), художник, 
переводчик; Яремич Степан Петрович (1869—1939), художник, искусство
вед. О Доброве М. А. см. N° 6738.

Начало 1890-х гг. — 1941. Кругликова в Училище живописи, ваяния и 
зодчества. Ее жизнь и работа в Париже. Мастерская художницы, ее посетите
ли: А. С. Голубкина, А. Матисс, И. И. Мечников, О. Н. Мечникова и др.

6808. Симонович-Ефимова Н. Я. Несколько слов об Елизавете Сергеев
не Кругликовой. — В кн.: Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника. 
М., 1982, с. 229—232.

Об авторе см. N° 6924—6926.
1900—1919. Личность Кругликовой, ее внешность, актерский дар. Мас

терская в Париже. Ее гости. В. А. Серов. Занятия автора офортом под ру
ководством Кругликовой. Увлечение художницы техникой силуэта.

Крымов Николай Петрович (1884—1958), 
живописец

6809. Крымов Н. П. [Автобиография, 1884— 1949]. — В кн.: Мастера 
советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 317—324, ил.

6810. Крымов Н. П. [Автобиография, 1884— 1930-е гг.]. — В кн.: Совет
ские художники. М., 1937, т. 1, с. 137— 138, ил.

[К N° 6809—6810]. Занятия рисованием под руководством отца — 
П. А. Крымова. Училище живописи, ваяния и зодчества. Участие в выс
тавках.

6811. Крымова Е. Н. Моя жизнь с Н. П. Крымовым. — В кн.: Николай 
Петрович Крымов. М., 1960, с. 126—130.

Крымова (урожд. Досекина) Екатерина Николаевна, жена Н. П. Кры
мова.

1890-е гг.—4958. Дружба семей Досекиных и Серовых. К. А. Коровин. 
Знакомство автора с Крымовым. Летние месяцы в Краснове под Москвой. 
Замужество.

Кузнецов Владимир Александрович (1874—1960), 
живописец

6812. Кузнецов В. А. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 139—140, ил.

1874—1930-е гг. Рисование в детстве. Учение в Академии художеств. 
Занятия монументальной живописью. Поездка в страны Западной Европы 
(1909—1913).

6813. Кузнецов В. А. Путь художника/Вступ. ст. И. А. Бродского. — М.; 
Л.: Искусство, 1952. — 75 с., ил., 1 л. ил.

1874—1951. Детство и юношеские годы в Петербурге. Материальное 
положение. Рисовальная школа Общества поощрения художеств и Акаде
мия художеств. Педагоги: Я- Ф. Ционглинский, В. Е. Маковский. Конкурс
ная картина «Канун» (1909). Поездки в Западную Европу. Написанная в 
Италии картина «Весна». Путешествия по России. Урал в творчестве ху
дожника.

Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878—1968), 
живописец

6814. Кузнецов П. В. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 141—142, ил.

1878—1930-е гг. Учение в художественных школах Саратова и Москвы. 
Отношение автора к художественным объединениям 1900-х гг.
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Кульбин Николай Иванович (1868—1917), 
профессор-медик, художник-дилетант

6815. Петров-Водкин К. С. Аполлон на Мойке: [Отрывок из 3-й кн. 
воспоминаний]. — В кн.: Петров-Водкин К. С. Хлыновск; Пространство Эвк
лида; Самаркандия. Л., 1982, с. 639—640. — В примем, к публ. «О „Мире ис
кусства”».

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Панорама искусств-77. М., 1978 (в публ.: 
Петров-Водкин К. С. Конец уютам).

Об авторе см. № 6883.
Нояб. 1908. Возвращение из Парижа в Петербург. Встреча с Н. И. Куль- 

биным. Отношение автора к его творчеству.

Куприн Александр Васильевич (1880—1960), 
живописец

6816. Куприн А. В. [Автобиография, 1880—1930-е гг.]. — В кн.: Совет
ские художники. М., 1937, т. 1, с. 145—148, ил.

6816а. Куприн А. В. [Автобиография, 1880—1928]. — В кн.: Мастера со
ветского изобразительного искусства. М., 1951, с. 295—302, ил.

[К № 6816—6816а]. Занятия рисунком и живописью в Воронежских 
классах рисования, частных мастерских Петербурга и Москвы, в Училище 
живописи, ваяния и зодчества. Объединение «Бубновый валет» и его участ
ники. Поездка в Италию и Францию (1913).

Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927), 
живописец, график, театральный художник

6817. Борис Михайлович Кустодиев: Письма. Статьи, заметки, интервью. 
Встречи и беседы с Кустодиевым (из дневника Вс. Воинова). Воспомина
ния о художнике/Сост.-ред. Б. А. Капралов; Общ. науч. ред. М. Г. Эткинда.— 
Л.: Художник РСФСР, 1967. — 439 с., 53 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6818—6824.

6818. Кустодиев Б. М. Автобиография. — В кн.: Борис Михайлович Ку
стодиев. Л., 1967, с. 193.

1878—1907. Основные этапы творческой жизни.
6819. Билибин И. Я. Художник России. — В кн.: Борис Михайлович Ку

стодиев. Л., 1967, с. 350.
Об авторе см. № 6655—6667.
1903—1917. Б. М. Кустодиев в Петербурге. Его личность.
6820. Грабарь И. Э. Борис Михайлович Кустодиев. — В кн.: Борис Ми

хайлович Кустодиев. Л., 1967, с. 334—337.
Др. публ. — КНива, 1927, № 25.
Об авторе см. № 6728—6730.
1901— 1927. Участие Кустодиева в создании картины И. Е. Репина «Засе

дание Государственного совета...». Его портретная живопись. Болезнь ху
дожника.

6821. Кустодиев К. Б. О моем отце. — В кн.: Борис Михайлович Кусто
диев. Л., 1967, с. 285—314.

Кустодиев Кирилл Борисович (р. 1903), художник.
1900-е гг.— 1927. Детство в Петербурге и имении «Терем» (Кинешем- 

ский уезд Костромской губернии). Прогулки с отцом. Поездка в Италию 
(1913). Работа Б. М. Кустодиева над картинами «Девушка на Волге», 
«Свадьба», «Красавица». Его отношение к творчеству футуристов.

6822. Кустодиева И. Б. Воспоминания об отце Борисе Михайловиче Ку
стодиеве.— В кн.: Капланова С. Г. Новое о Кустодиеве. М., 1979, с. 117— 
160, ил.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Борис Михайлович Кустодиев. Л., 1967 
(под загл.: Дорогие воспоминания).

Кустодиева Ирина Борисовна (р. 1905), актриса.
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1900-е гг. — 1927. Детские годы в Петербурге и имении «Терем». Поезд
ки в Астрахань и Москву. Лето во Франции и Италии (1913). Болезнь 
отца.

6823. Петров-Водкин К. С. Памяти Кустодиева. — В кн.: Борис Михай
лович Кустодиев. Л., 1967, с. 347—348.

Об авторе см. № 6883.
1909—1920-е гг. Знакомство с Кустодиевым в Петербурге. Его лич

ность.
6824. Полевицкая Е. А. Памяти друга. — В кн.: Борис Михайлович Ку

стодиев. Л., 1967, с. 381—384.
Полевицкая Елена Александровна (1881—1973), актриса, подруга жены 

Б. М. Кустодиева Ю. Е. Кустодиевой (Прошинской) по Александровскому 
институту.

1890-е гг.— 1923. Дружба с семьей Кустодиевых. Позирование худож
нику. Болезнь Б. М. Кустодиева.

Ламбин Петр Борисович (1862— 1923), 
театральный художник

6825. Воеводин П. В. Памяти художника П. Б. Ламбина. — ЕПГАТ, 
1923, прил. к № 36, с. 3—4.

1900-е гг. — 1923. Ламбин как художник Александрийского театра. Его 
мастерская.

Лансере Евгений Евгеньевич (1875—1946), 
график, живописец

6826. Лансере Е. Е. Автобиографический очерк [1875—1940-е гг.].— 
В кн.: В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь, Е. Е. Лан
сере, В. Н. Мешков, И. Н. Павлов, К. Ф. Юон. М., 1944, с. 39—47, ил.

6827. Лансере Е. Е. [Автобиография, 1875—1940-е гг.]. — В кн.: Масте
ра советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 83—94, ил.

6828. Лансере Е. Е. [Автобиография, 1875—1930-е гг.]. — В кн.: Совет
ские художники.-.M., 1937, т. 1, с. 149— 150, ил.

[К № 6826—6828]. Детство в семье скульптора Е. А. Лансере и деда 
со стороны матери — архитектора Н. А. Бенуа. А. Н. Бенуа и А. Л. Обер. 
Рисовальная школа Общества поощрения художеств. Я. Ф. Ционглинский. 
Занятия в Париже в частных мастерских. Участие в журнале «Мир искусст
ва» и издании «Художественные сокровища России». Работа в области мо
нументальной живописи.

Леблан Михаил Варфоломеевич (1875—1940), 
живописец, художник театра

6829. Леблан М. В. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 155—158, ил.

1875—1930-е гг. Детство в селе Городище Мценского уезда Орловской 
губернии. Занятия лепкой. Учение в Училище живописи, ваяния и зодчества 
и Высших художественных мастерских у К. А. Коровина и В. А. Серова. 
Участие, в выставках. Поездки в Западную Европу.

Лентулов Аристарх Васильевич (1882—1943), 
живописец

6830. Лентулов А. В. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 159—162, ил.

1890-е— 1930-е гг. Учение в Пензенском и Киевском художественных 
училищах, в частной мастерской Д. Н. Кардовского в Петербурге. Основание 
объединения «Бубновый валет». Участие автора в выставках.

6831. Лентулова М. А. Живописец в театре. — Театр, 1965, № 10, с. 84— 
90, ил.
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Лентулова Марианна Аристарховна, дочь А. В. Лентулова.
1910—1942. Работа Лентулова над оформлением ^осуществившейся по

становки трагедии «Владимир Маяковский» и комедии «Виндзорские про
казницы» в Камерном театре (1916).

6832. Лентулова М. А. Художник Аристарх Лентулов: Воспоминания. 
М.: Сов. художник, 1969. — 144 с., ил.

Об авторе см. № 6831.
1880-е гг.— 1956. Частично по рассказам отца. Детство А. В. Лентуло

ва в Пензе. Учение в художественных училищах в Пензе и Киеве, в мастер
ской Д. Н. Кардовского в Петербурге. Жизнь и творчество в Москве. Увле
чение кубофутуризмом. Дружба с В. Д. и Д. Д. Бурлюками, М. А. Волоши
ным, П. П. Кончаловским, В. В. Маяковским, А. Н. Толстым. Основание 
«Бубнового валета». Высказывания художника о своих картинах.

Лодыгин Сергей Петрович (1892—1948), 
график, живописец

6833. Милашевский В. А. Побеги тополя/Вступ. заметка ред. — Волга, 
1970, № И, с. 179— 188.

Об авторе см. № 6609.
1909, 1913, 1920—1926. С. П. Лодыгин — соученик автора по Саратов

скому реальному училищу. Занятия автора вместе с ним у саратовского ху
дожника Никулина. Встреча с Лодыгиным в Петербурге (1913).

Львов Петр Иванович (1882— 1944), 
живописец, график

6834. Львов П. И. [Автобиография]/Подгот. к печ. и коммент. М. П. Ми- 
турича; Примеч. И. Н. Пуниной. — ПИ, 1981, № 4, с. 160—164, ил. — В публ. 
«П. И. Львов и П. В. Митурич».

Др. публ. — В кн.: Петр Иванович Львов: Каталог выставки. М., 1979 
(во вступ. ст. М. П. Митурича).

6835. Львов П. И. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. М., 
1937, т. 1, с. 179—180, ил.

[К N° 6834—6835]. 1882—1933. Творческая автобиография. Влияние на 
творчество художника западноевропейских живописцев.

Любимов Александр Михайлович (р. 1879), 
живописец

6836. Любимов А. М. [Воспоминания]. — Искусство, 1935, N° 6, с. 44. 
(Художники о революции 1905 года).

1905—1906. Отъезд автора в Париж. Участие в студенческой демонст
рации по возвращении в Петербург (окт. 1905). Сотрудничество в револю
ционной печати.

Малютин Иван Андреевич (1889—1932), 
график

6837. Павлов И. Н. И. А. Малютин. — В кн.: Павлов И. Н. Моя жизнь 
и встречи. М., 1949, с. 329—332.

Др. публ. — В кн.: Павлов И. Н. Жизнь русского гравера. М., 1963. 
Об авторе см. № 6873—6874.
Конец 1900-х гг. — 1932. Малютин на «средах» у В. Е. Шмаровина 

(Москва). Его шаржи и карикатуры, лубочные рисунки, декорации для 
оперного театра С. И. Зимина.

Малютин Сергей Васильевич (1859—1937), 
живописец и график

6838. Малютин С. В. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 185—188, ил.
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1860-е— 1920-е гг. Детские и юношеские годы в Москве и Воронеже. 
Училище живописи, ваяния и зодчества. Живописное жорнестви, театраль
ные работы в частной опере С. И. Мамонтова, иллюстрирование книг. Уча
стие в деятельности художественного кружка М. К. 1енишевой.

Малявин Филипп Андреевич (1869—1946),
живописец

6839. Малявин Ф. А. [Воспоминания о детстве]. — В кн.: Живова О. А. 
Филипп Андреевич Малявин. М., 1967, с. 10—14.

1870-е гг. Детство в селе Казанки Бузулукского уезда Самарской гу
бернии. Крестьянский быт. Увлечение рисованием.

6840. Беклемишев В. А. [Воспоминания о Ф. А. Малявине]. — В кн.: 
Московская городская художественная галерея П. и С. М. Третьяковых. М., 
1909, с. 154—155.— В ст. С. Глаголя «Ф. А. Малявин».

Беклемишев Владимир Александрович (1861—1920), скульптор.
1891— 1896. Встреча с Малявиным в Новом Афоне. Его поступление в 

Академию художеств, жизнь на квартире у автора.

Матэ Василий Васильевич (1856—1917), 
гравер

6841. Мозалевский И. И. Несостоявшаяся встреча. — Художник, 1966, 
N° 1, с. 37.

Об авторе см. N° 6663.
1913. Помощь автора В. В. Матэ и И. Е. Репину в разборе архива

В. А. Серова. Матэ о рисунках Серова.

Машков Илья Иванович (1881—1944), 
живописец

6842. Машков И. И. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 191—196, ил.

1881—1930-е гг. Детство в донских станицах. Служба в конторе про
мышленника М. Е. Юрьева в Борисоглебске (Тамбовская губерния). Учи
лище живописи, даяния и зодчества. В. А. Серов. Преподавание в частной 
студии. Участие в выставках в России («Золотое руно», «Бубновый валет») 
и за границей.

Мешков Василий Никитич (1867—1946), 
живописец, график, педагог

6843. Мешков В. Н. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. М., 
1937, т. 1, с. 199—202, ил.

1870-е— 1930-е гг. Детство в Ельце. Монастырские иконописцы. Заня
тия в Училище живописи, ваяния и зодчества (в мастерской В. Д. Полено
ва) и Академии художеств. Основание Московского товарищества худож
ников. Частная художественная студия автора.

6844. Павлов И. Н. В. Н. Мешков. — В кн.: Павлов И. Н. Моя жизнь 
и встречи. М., 1949, с. 255—258.

Др. публ. — В кн.: Павлов И. Н. Жизнь русского гравера. М., 1963.
Об авторе см. N° 6873—6874.
1912—1946. Знакомство с Мешковым в Московском товариществе ху

дожников. Школа-студия Мешкова.

Митрохин Дмитрий Исидорович (1888—1973), 
график

6845. Митрохин Д. И. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 207—208, ил.

Конец 1880-х — 1930-е гг. Детство. Училище живописи, ваяния и зодче
ства. Жизнь в Париже (1905—1906). Творчество.
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Моор (наст, фамилия Орлов) Дмитрий Стахиевич (1883— 1946),
график

6846. JWoop Д. С. Автобиографический очерк. [1883—1944]. — В кн.: 
Моор Д. С. «Я — большевик». М., 1967, с. 7—14.

6847. Моор Д. С. [Автобиография, 1883—1930-е гг.]. — В кн.: Совет
ские художники. М., 1937, т. 1, с. 213—214, ил.

[К № 6846—6847]. Годы учения. Служба в армии. Участие в револю
ции 1905 г. Работа в области политической карикатуры.

6848. Моор Д. С. [Воспоминания]. — Искусство, 1935, № 6, с. 39—40. 
(Художники о революции 1905 года).

Осень 1905—1907. Участие автора в боевой дружине студентов Москов
ского университета. Декабрьское вооруженное восстание. Работа в подполь
ной типографии.

6849. Моравов А. В. [Автобиография, 1878—1940-е гг.]. — В кн.: Масте
ра советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 335—342, ил.

6850. Моравов А. В. [Автобиография, 1880-е— 1930-е гг.]. — В кн.: Со
ветские художники. М., 1937, т. 1, с. 217—220, ил.

[К № 6849—6850]. Детство. Занятия в Киевской рисовальной школе, 
в Училище живописи, ваяния и зодчества, Академии художеств. Преподава
ние в художественной школе при типографии И. Д. Сытина в Москве. Ж и
вописное творчество. Работа в Ясной Поляне над портретом Л. Н. Толстого 
(1909). М. А. Врубель, И. Е. Репин, В. А. Серов.

6851. Прахов Н. А. Александр Александрович Мурашко. — В кн.: Пра- 
хов Н. А. Страницы прошлого. Киев, 1958, с. 266—294, ил.

Прахов Николай Адрианович (1873— 1957), искусствовед.
1880-е гг. — 1919. Частично по рассказам А. А. Мурашко. Работа

А. А. Мурашко в киевской иконостасно-резчицкой мастерской отца —
А. И. Мурашко. Поступление в Академию художеств при содействии
А. В. Прахова. Занятия в мастерской И. Е. Репина. Пребывание в Париже 
и Мюнхене. Жизнь и работа в Киеве.

Мясоедов Иван Григорьевич (1881—1953), 
живописец

См. т. 3, № 6147, 6149

Нарвут Георгий Иванович (1886—1920), 
график

6852. Митрохин Д. И. Памяти Нарбута. — СКол, 1922, № 9, с. 5—9, ил.
Попр.: СКол, 1922, № 11/12, с. 63.
Об авторе см. № 6845.
1900-е гг.— 1917. Образ жизни Г. И. Нарбута. Его творчество, техниче

ские приемы. Вечера на квартире Нарбута в Петербурге. Библиотека ху
дожника.

6853. Чехонин С. В. Воспоминания о Г. И. Нарбуте. — В кн.: Аргонавты. 
Пг., 1923, [вып.] 1, с. 22—24, ил.

Чехонин Сергей Васильевич (1878—1936), график.
1906—1916. Знакомство с Нарбутом у И. Я. Билибина. Работа с ним в 

издательском бюро Красного Креста (с 1916 г.).

Моравов Александр Викторович (1878—1951), 
живописец

Мурашко Александр Александрович (1875—1919), 
живописец, педагог
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Нестеров Михаил Васильевич (1862—1942),
живописец

6854. Нестеров М. В. [Автобиографические заметки]. — В кн.: Мастера 
советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 351—362, ил.

1877—1930. Занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества, в Ака
демии художеств. В. Г. Перов, В. И. Суриков. Живописное творчество ав
тора.

6855. Нестеров М. В. Заграничные впечатления. — В кн.: Нестеров М. В. 
Давние дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 183—226, ил.

Содерж.: Путешествие 1889 года: (Вена — Италия — Париж — Дрезден)„ 
с. 183—203; Путешествие 1893 года: (Константинополь — Греция — Италия), 
с. 203—216; Путешествие 1908 года: (Рим — Неаполь — Капри — Венеция), 
с. 216—220; Путешествие 1912 года: (Сиенна — Рим — Орвьетто — Верона), 
с. 220—226.

Знакомство с памятниками архитектуры западноевропейских городов. 
Художественный отдел Всемирной выставки в Париже 1889 г. Русские ху
дожники за границей. Скульптор В. А. Беклемишев. Встречи в Риме с 
Вяч. И. Ивановым.

6856. Нестеров М. В. Мое детство. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. 
Г2-е изд.]. М., 1959, с. 15—38, ил.

1862—1876. Впечатления раннего детства в Уфе, в семье купца. Домаш
ний быт. Уфимская ярмарка. Цирк. Уфимская гимназия и Московское реаль
ное училище К. П. Воскресенского. Посещение V Передвижной выставки 
(Москва, 1876).

6857. Нестеров М. В. Петербургские похороны. — В кн.: Нестеров М. В. 
Давние дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 271—273.

1914. Приезд в Петербург для ознакомления с памятником Ф. М. Досто
евскому в Александро-Невской лавре. Впечатление, произведенное на авто
ра похоронами в лавре.

6858. Нестеров М. В. Ян Станиславский. — В кн.: Нестеров М. В. Давние 
дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 143— 149, ил.

Др. публ. — ИПД, 1910, № 10.
Конец 1880-х *гг.— 1906. Встречи с польским художником в Киеве, Кра

кове, окрестностях Смелы Черкасского уезда Киевской губернии.
6859. Бучкин П. Д. Встречи с Нестеровым. — Художник, 1966, № 11, 

с. 60.
Об авторе см. № 6556.
1907, ок. 1939. Высказывания М. В. Нестерова об искусстве.
6860. Евреинов Н. Н. Первая встреча. — В кн.: Евреинов Н. Н. Нестеров. 

Пб., 1922, с. 3—32.
Об авторе см. № 6637.
Осень 1911. Встреча с М. В. Нестеровым в Петербурге на вечере у 

Н. И. Бутковской. Внешность художника. Его высказывания о своем твор
честве, о религиозной живописи.

6861. Нестерова-Шретер О. М. Воспоминания об отце. — Искусство, 1967, 
№ 9, с. 66—68, ил.

Нестерова-Шретер Ольга Михайловна (р. 1886), художница.
1890-е гг. — 1942. Приезды М. В. Нестерова в Уфу, где воспитывалась 

О. М. Нестерова. Поездка с отцом в Крым и Кисловодск (1899). Позирова
ние ему для портретов (1905—1906). Встречи с Ф. И. Шаляпиным в Кисло
водске и Киеве.

6862. Прахов Н. А. Михаил Васильевич Нестеров. — В кн.: Прахов Н. А. 
Страницы прошлого. Киев, 1958, с. 173—206, ил.

Об авторе см. № 6851.
1890— 1941. Частично по рассказам Нестерова. Участие Нестерова в рос

писи Владимирского собора в Киеве. Дружба с семьей Праховых. Работа 
над картинами («Чудо», «Под благовест», «На горах», портретами). В тек
сте— письма художника.
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Никифоров Семен Гаврилович (1881—1912),
живописец

6863. Минченков Я. Д. Никифоров Семен Гаврилович. — В кн.: Минчен- 
ков Я. Д- Воспоминания о передвижниках. 6-е изд. Л., 1980, с. 364—384, ил.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 
[1-е изд.]. М., 1940, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. Л., 1959; 3-е изд. 
Л., 1961; 4-е изд. Л., 1963; 5-е изд. Л., 1964.

Об авторе см. № 5330.
1900-е гг.—1913. Вечер с Никифоровым в московском увеселительном 

саду «Аквариум». Никифоров на товарищеских собраниях передвижников в 
Петербурге. Мастерская художника в .Рязанской губернии. Работа А. С. Го
лубкиной над памятником Никифорову.

Осмеркин Александр Александрович (1892—1953), 
живописец, театральный художник, педагог

6864. Осмеркин А. А. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 233—236, ил.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Осмеркин. М., 1981.
1910 — начало 1930-х гг. Занятия в Рисовальной школе Общества по

ощрения художеств (Петербург) и Киевском художественном училище. Зна
комство с новейшими течениями в живописи. Выставки «Бубнового валета».

6865. Воспоминания об Осмеркине/Коммент. И. С. Болотиной и
А. В. Щербакова. — В кн.: Осмеркин. М., 1981, с. 195—274, ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6866—6869.

6866. Арго А. М. Из выступления на вечере памяти А. А. Осмеркина в 
1959 г. — В кн.: Осмеркин. М., 1981, с. 199—200.

Арго (наст, фамилия Гольденберг) Александр Маркович (1897—1968), 
поэт, драматург, в 1900-е гг. учащийся Елизаветградского реального учи
лища.

Конец 1900-х гг. Дружба с Осмеркиным-гимназистом. Его первый учи
тель — художник Ф. С. Козачинский.

6867. Бонч-Томашевская А. И. Моя переписка с А. А. Осмеркиным в
1915—1917 гг.—В кн.: Осмеркин. М., 1981, с. 204—205.—Письма А. А. Осмер
кина к А. И. Бонч-Томашевской: с. 68—74.

Бонч-Томашевская Анастасия Ивановна (р. 1885), жена режиссера 
М. М. Бонч-Томашевского.

Знакомство Осмеркина с семьей Бонч-Томашевских в Москве. Призыв 
Осмеркина в армию. Посещение его автором в казармах под Орлом.

6868. Нюренберг А. М. Осмеркин. — В кн.: Нюренберг А. М. Воспомина
ния. Встречи. Мысли об искусстве. М., 1969, с. 97—100, 109—112. — В разд. 
«Встречи».

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Осмеркин. М., 1981.
Об авторе см. № 6607—6608.
1910-е гг.— 1953. Встречи с А. А. Осмеркиным в Елизаветграде. Конф

ликт художников с полицией.
6869. Покаржевский П. Д. А. А. Осмеркин. — В кн.: Осмеркин. М., 1981, 

с. 198—199.
Покаржевский Петр Дмитриевич (1889—1968), живописец, педагог.
Конец 1900-х гг. — около 1913. Встречи с Осмеркиным в Елизаветграде и 

Киеве.

Остроумова-Лебедева (урожд. Остроумова) Анна Петровна (1871—1955),
график

6870. Остроумова-Лебедева А. П. [Автобиография]. — В кн.: Советские 
художники. М , 1937, т. 1, с. 237—238, ил.

1870-е—1930-е гг. Основные этапы творческой биографии.
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Павлинов Павел Яковлевич 
(1881—1966), график

6871. Павлинов П. Я. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 239—240, ил.

1881—1930-е гг. Детство в Петербурге. Морской корпус. Занятия жи
вописью и графикой.

Павлов Александр Николаевич (1883—1959), 
гравер

6872. Павлов И. Н. А. Н. Павлов. — В кн.: Павлов И. Н. Моя жизнь и 
встречи. М., 1949, с. 312—314.

Об авторе см. N° 6873—6874.
1887—1940-е гг. Обучение А. Н. Павлова гравированию в московской 

мастерской автора. Его занятия в различных художественных училищах, уча
стие в выставках.

Павлов Иван Николаевич (1872—1951), 
гравер

6873. Павлов И. Н. [Автобиографический очерк, 1872—1943]. — В кн.:
В. Н. Бакшеев, В. К. Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь, Е. Е. Лансере,
В. Н. Мешков, И. Н. Павлов, К. Ф. Юон. М., 1944, с. 81—87, ил.

6874. Павлов И. Н. [Автобиография, 1872—1930-е гг.]. — В кн.: Совет
ские художники. М., 1937, т. 1, с. 241—242, ил.

,[К № 6873—6874). Детство. Обучение в граверных мастерских. Встреча 
с В. Е. Маковским, гравирование его картин. Переход к пейзажной графике.

Пастернак Леонид Осипович (1862—1945), 
живописец, график, педагог

6875. Пастернак Л. О. Заметки о портрете. — В кн.: Пастернак Л. О. 
Записи разных лет. М., 1975, с. 220—225.

1880-е—1910-е гг. Эпизоды творческой биографии. Работа над портре
тами.

6876. Пастернак Л. О. Записи в альбомах для рисования/Публ. и вступ. 
заметка Е. Б. Пастернака. — Творчество, 1979, № 12, с. 16—20, ил.

1880-е—1910-е гг. Копирование работ старых мастеров в годы учения в 
Мюнхенской Академии художеств. Знакомство с работами импрессионистов 
в Париже (1889). Поленовский кружок московских художников, Союз рус
ских художников. Размышления о собственном творчестве.

6877. Булгаков В. Ф. Леонид Осипович Пастернак, 1862—1945. — В кн.: 
Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. Л., 1969, с. 27—51, ил.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Булгаков В. Ф. Лев Толстой, его 
друзья и близкие. Тула, 1970; Булгаков В. Ф. О Толстом. Тула, 1978; 
В журн.: Искусство, 1961, N° 7.

Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), писатель, секретарь 
Л. Н. Толстого,

1906—1945. Впечатление автора от картины Пастернака «Вести с роди
ны». Встреча с художником (1906). Участие Пастернака в Толстовской вы
ставке (1911) и организации музея Л. Н. Толстого в Москве. Его иллюстра
ции к роману «Воскресение».

Первухин Константин Константинович (1863— 1915), 
живописец, график, педагог

6878. Первухин К. К- Автобиография. — ИМЛХК, 1915, вып. 10, с. II — 
13, ил.

1863—1904. Детство в Харькове. Учение в гимназии и реальном учи
лище. Переезд в Петербург. Работа иллюстратором в журналах. Участие в 
передвижных выставках.
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6879. Гинцбург И. Я. Памяти К. К. Первухина. — В кн.: Гинцбург И. Я. 
Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 111.

Об авторе см. № 6982—6996.
1900-е—1910-е гг. Знакомство с Первухиным. Его личность.
6880. Из воспоминаний о К. К. Первухине. — ИМЛХК, 1917, вып. 17/18, 

с. 13—19.
Содерж.: Ноаковский С. В. Первухин-педагог, с. 13—15; Васнецов А. М. 

Черемисские гусли, с. 15—17; Чикин А. А. К- К- Первухин, с. 18—19.
Авторы: Ноаковский Станислав Владиславович (1867—1928), архитек

тор; Чикин Александр Андреевич (1865—1924), художник. О Васнецове А. М. 
см. N° 6697—6706.

1883— 1915. Первухин в рисовальной школе М. Д. Раевской (Харьков). 
Кружок молодых художников-пейзажистов в Петербурге, рисовальные ве
чера у М. Н. Далькевича и И. Е. Репина. Первая картина Первухина «Зи
ма» (1887). Его преподавание в Строгановском училище.

Переплетчиков Василий Васильевич (1863—1918), 
живописец

6881. Булгаков В. Ф. Василий Васильевич Переплетчиков, 1863—1918. — 
В кн.: Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. Л., 1969, с. 95—102, ил.

Об авторе см. № 6877.
1911—1918. Участие Переплетчикова в организации Толстовской выстав

ки 1911 г. в Москве. Переплетчиков на вечере у доктора Н. М. Кашкина.
6882. Соколов В. И. Василий Васильевич Переплетчиков/Публ. М. Со

кольникова.— Художник, 1970, № 6, с. 39—40, ил. — В публ.: Соколов В. И. 
Из моих встреч.

Об авторе см. № 6800.
Около 1889—1890-е гг. Занятия автора в Классах изящных искусств

А. О. Гунста и в Училище живописи, ваяния и зодчества. Дружба с Пере- 
плетчиковым. Переплетчиков на «субботниках» Общества любителей худо
жеств. Его работа над пейзажами.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878—1939), 
живописец

6883. Петрова-Водкина М. Ф. Mon grand mari russe...1: Воспоминания 
жены художника. — Волга, 1971, № 9, с. 155—175.

Петрова-Водкина (урожд. Иованович) Мария Федоровна (1885—1960).
1906—1939. Знакомство с К. С. Петровым-Водкиным в предместье Па

рижа Фонтене-о-Роз. Замужество. Жизнь с мужем во Франции. Переезд в 
Петербург (1908). Поездки в Хвалынск. Творчество Петрова-Водкина («Сон», 
«Мальчики», «Купание красного коня»). Знакомство с А. И. Куприным и
С. А. Есениным. В тексте — выдержки из критических статей о Петрове-Вод- 
кине, из его писем, наброски его воспоминаний (в том числе о встрече с 
с А. М. Горьким в Самаре в 1895 г.), воспоминания художника о «Мире 
искусства» (см. № 6581).

Петровичев Петр Иванович (1874—1947), 
живописец

6884. Петровичев П. И. Автобиографический очерк/Лит. обраб. П. М. Сы
соева.— В кн.: Петр Иванович Петровичев. М., 1979, с. 7—11.

1874—1940. Детство в селе Высоково Ростовского уезда Ярославской гу
бернии. Занятия в мастерской при Ростовском музее церковных древностей. 
Встреча с В. В. Верещагиным. Училище живописи, ваяния и зодчества. 
И. И. Левитан. Участие в выставках.

1 Мой великий русский муж... (фр.).
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6885. Петровичева Н. П. О нашем отце. — В кн.: Петр Иванович Пет- 
ровичев. М., 1979, с. 84— 105.

Петровичева Нина Петровна (р. 1918), художница.
1880-е гг.—1947. Биография П. И. Петровичева, составленная по его 

рассказам, и воспоминания автора о нем. Детство Петровичева. Училище 
живописи, ваяния и зодчества. Участие в передвижных выставках.

6886. Петровичева О. Э. Годы, прожитые вместе. — В кн.: Петр Иванович 
Петровичев. М., 1979, с. 72—83.

Петровичева (урожд. Матисен) Ольга Эрнестовна (ум. 1968), жена 
П. И. Петровичева.

1915—1965. Знакомство с Петровичевым на вечерах в доме московского 
врача П. А. Лезина. Встречи с художником на Кавказе (лето 1915). Заму
жество.

Пиросманашвили (Пиросмани) Нико (Николай Асланович) (1862?—1918),
живописец

6887. Гудиашвили Л. [Из воспоминаний о Н. Пиросманашвили]. — В кн.: 
Зданевич К. М. Нико Пиросманашвили. Тбилиси, 1965, с. 33—34.

Др. публ. — В кн.: Зданевич К. М. Нико Пиросмани. Тбилиси, 1963.
Гудиашвили Ладо (Владимир Давидович) (1896— 1980), художник.
Конец 1916. Встреча автора и М. Э. Чиаурели с Пиросманашвили, бе

седа с ним о его творчестве. Условия жизни художника.
6888. Зданевич И. М. [Из дневника]. — В кн.: Зданевич К. М. Нико 

Пиросманашвили. М., 1964, с. 69—74.
Др. публ. — В кн.: Зданевич К. М. Нико Пиросмани. Тбилиси, 1963; Зда

невич К. М. Нико Пиросманашвили. Тбилиси, 1965.
Зданевич Илья Михайлович (1894—1970), поэт
27 янв.—2 февр. 1913. Встречи с Н. Пиросманашвили в Тифлисе, пози

рование ему для портрета, беседы о его жизни и творчестве. Условия рабо
ты художника, взаимоотношения с заказчиками.

6889. Зданевич К. М. Нико Пиросманашвили/Предисл. К. Г. Паустовско
го .— М.: Искусств*), 1964. — 127 с., ил. — Список произведений Н. Пиросма
нашвили: с. 107—125.

Др. публ. (с изм.). — Тбилиси, 1963 (под загл.: Нико Пиросмани); Тби
лиси, 1965.

Об авторе см. № 6599.
1862—1931. Творческая биография художника и воспоминания о нем ав

тора. Приезд И. М. Зданевича, К* М. Зданевича и М. В. Лс-Дантю в Тиф
лис, знакомство и беседы с Пиросманашвили (лето 1912). Собирание его 
картин. Организация выставок (Москва, 1913; Тифлис, 1916). Образ жизни 
художника. В тексте — воспоминания о нем М. Э. Чиаурели и других лиц, 
выдержки из дневника И. М. Зданевича (записи за 1913 г. см. № 6888).

6890. Леонидзе Г. Н. [Об истории создания поэмы о Н. Пиросманашви- 
ли/Запись С. И. Гвелесиани. — В кн.: Гвелесиани С. И. Мы ищем рукопись... 
Тбилиси, 1966, с. 96—99. — В ст. «Три репортажа».

Леонидзе Георгий Николаевич (1899—1966), поэт.
1915--—1960-е гг. Юношеские воспоминания о художнике — соседе авто

ра по Молоканской улице в Тифлисе.

Писемский Алексей Александрович (1859—1913), 
живописец

6891. Соколов П. И. Памяти А. А. Писемского. — ИВ, 1913, т. 132, N° 4, 
с. 250—256.

Соколов Петр Иванович, писатель, драматург, соученик Писемского по 
Костромской классической гимназии.
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1859—1913. Биографические сведения о художнике (по его рассказам) и 
воспоминания о нем автора (с 1870-х гг.). Писемский-гимназист. Его увле
чение живописью, учение в Академии художеств. Пейзажи Писемского. 
Встреча с ним в Петербурге (1912).

Пчелин Владимир Николаевич (1869—1941), 
живописец

6892. Пчелин В. Н. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 259—260, ил.

1870-е—1930-е гг. Учение в московском Межевом институте и Училище 
живописи, ваяния и зодчества. Занятия у И. Е. Репина в Петербурге. По
ездка в Париж. Жизнь и работа в Москве.

Радимов Павел Александрович (1887—1967), 
художник-живописец, поэт, педагог

6893. Радимов П. А. [Автобиография]. — В кн.: Мастера советского
изобразительного искусства. М., 1951, с. 419—424, ил.

1887— 1940-е гг. Детство. Годы учения. Занятия живописью.
6894. Радимов П. А. О родном и близком: Воспоминания/Послесл.

A. Егорова. — М.: Моек, рабочий, 1973.— 160 с., ил.
Др. публ. (отрывок, с изм.). — В кн.: Николай Иванович Фешин. Л., 

1975 (без загл.).
1887— 1960-е гг. Детство в Скопинском уезде Рязанской губернии в 

семье священника. Зарайское духовное училище и Рязанская семинария. 
Увлечение живописью. Занятия в московской частной студии Большакова. 
Жизнь и работа в Казани. Вечер футуристов в Казани (1912). Знакомство
автора с художниками (В. Н. Бакшеев, Ф. А. Малявин, Я- Д- Минченков,
Н. И. Фешин) и писателями (В. Я. Брюсов, В. А. Гиляровский и др.). В тек
сте — стихотворения автора, письма к нему Н. И. Фешина.

Репин Юрий Ильич (1877—1954),
живописец

6895. Лепешков В. А. Сын великого художника в Тургояке/Запись и публ.
B. П. Бирюкова. — В кн.: Бирюков В. П. Записки уральского краеведа. Че
лябинск, 1964, с. 125—128.

Лепешков Василий Андреевич (р. ок. 1901).
1912—1913. Ю. И. Репин в поселке Тургояк (Турдояк) Троицкого уезда 

Оренбургской губернии. Его работа над портретами.

Рерих Николай Константинович (1874—1947), 
живописец и театральный художник, археолог, 

путешественник, общественный деятель
6896. Рерих Н. К. Листы дневника: Моя жизнь. (Избранное)/Сост. 

П. Ф. Беликов.— В кн.: Рерих Н. К. Из литературного наследия. М., 1974, 
с. 75—404.

Из содерж.: Самое первое, с. 78—80; Три меча, с. 80—81; Радость,
с. 81—82; Отец, с. 82—83; Полвека, с. 83—85; Начало, с. 85—86; Универси
тет, с. 86—87; Академия художеств, с. 88—92; Живопись, с. 92—93; Охота, 
с. 94—95; Археология, с. 95—96; Нумизматика, с. 96—97; Собирательство, 
с. 97—99; Эстония, с. 99—ЮГ, Литва, с. 101 —102; Театр, с. 103—105; Столк
новения, с. 138—139; Великий Новгород, с. 140—144; Еще радости, с. 144— 
145; Еще гибель, с. 145—146; Зарождение легенд, с. 156—157; Опять война, 
с. 167—169; Украина, с. 295—297.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Рерих Н. К. Зажигайте сердца. [1-е изд.]. 
М., 1975; Рерих Н. К. Зажигайте сердца. 2-е изд. М., 1978 (в обоих изд. под 
загл.: Самое первое; Полвека; Радость; Отец; Академия; Университет; Лит
ва; Эстония; Украйна); В журн.: Октябрь, 1958, № 10 (в публ. «Листы днев

370



ника» под загл.: Самое первое; Полвека; Живопись; Начало; Университет; 
Академия художеств; Литва); НС, 1967, № 7 (в публ. «Моя жизнь» под 
загл.: Столкновения).

6897. Рерих Н. К. Зажигайте сердца: [Листы дневника]/Сост. и предисл. 
И. М. Богдановой-Рерих; Коммент. А. Д. Алехина; Вступ. ст. Н. С. Тихоно
ва. — 2-е изд. — М.: Мол. гвардия, 1978.—207 с., ил., 24 л. ил.

Из содерж.: Дедушка, с. 32—34; Кормон, с. 37; Мысль, с. 38—39; Л ат
вия, с. 154— 155.

Др. публ.— [1-е изд.]. М., 1975.
[К № 6896—6897]. Конец 1870-х—1920-е гг. Детство в Петербурге.

Отец — правовед К. Ф. Рерих. Летние месяцы в поместье Извара (Царско
сельский уезд Петербургской губернии). Гимназия К. И. Мая. Занятия в Пе
тербургском университете, в Академии художеств (мастерская А. И. Куинд- 
жи), в Париже у Ф. Кормона. Живописное творчество. Выставки. Археологи
ческие раскопки. Коллекционирование картин. Поездки по России. Театраль
ные работы. Роль автора в создании балета «Весна священная».

Родченко Александр Михайлович (1891—1956), 
дизайнер, график, мастер фотоискусства, 

художник театра и кино
6898. Родченко А. М. Автобиографические записки. — В кн.: Родчен

ко А. М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 
1982, с. 44—52, ил.

Содерж.: Детство, с. 44—47; Из [дневниковых] записей разных лет, 
с. 47—52.

1890-е гг.—1934. Детство в Петербурге. Отец — театральный бутафор. 
Жизнь в Казани, художественные и музыкальные впечатления.

Румянцев Николай Николаевич (1867—1937), 
живописец

6899. Рылов А. А. Н. Н. Румянцев. — В кн.: Федоров-Давыдов А. А. 
Аркадий Александрович Рылов. М., 1959, с. 133—134.

Др. публ. — В* кн.: Каталог посмертной выставки местного художника 
Николая Николаевича Румянцева. Киров, 1938.

Об авторе см. № 6900—6903.
1890. Знакомство с Румянцевым — капитаном волжского парохода. 

Увлечение Румянцева живописью. Основание им художественного музея 
в Вятке.

Рылов Аркадий Александрович (1870—1939), 
живописец

6900. Рылов А. А. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. М., 
1937, т. 1, с. 273—276, ил.

Др. публ. — В кн.: Федоров-Давыдов А. А. Аркадий Александрович Ры
лов. М., 1957.

6901. Рылов А. А. [Автобиография]. — В кн.: Мастера советского изобра
зительного искусства. М., 1951, с. 447—459, ил.

[К № 6900—6901]. 1870-е гг.—1935. Детство. Семья. Академия худо
жеств. Участие в выставках. А. И. Куинджи.

6902. Нестеров М. В. А. А. Рылов. — В кн.: Нестеров М. В. Давние дни. 
[2-е изд.]. М., 1959, с. 136— 141, ил.

Др. публ. (полностью). —- В кн.: Заслуженный деятель искусств акаде
мик живописи А. А. Рылов. Л., 1940 (под загл.: Памяти А. А. Рылова); Нес
теров М. В. Давние дни. [1-е изд.]. М., 1941.

Др. публ. (отрывки, с изм.). — В кн.: Рылов А. А. Воспоминания. [1-е 
изд.]. Л., 1940, а также в др. изд. этой кн.: [2-е изд.]. М., 1954; [3-е 
изд.]. Л., 1960; 4-е изд. Л., 1977 (во всех изд. без загл. в разд. «Памяти
А. А. Рылова»).
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Об авторе см. № 6854—6862.
Конец 1890-х г г—1939. Знакомство с Рыловым на встрече петербургских 

художников в ресторане «Малоярославец». Его пейзажи на выставках. Ры- 
лов-педагог.

6903. Остроумова-Лебедева А. П. [Воспоминания об А. А. Рылове]. — 
В кн.: Рылов А. А. Воспоминания. 4-е изд. Л., 1977, с. 256—258.

Др. публ. — В кн.: Рылов А. А. Воспоминания. [1-е изд.]. Л., 1940, 
а также в др. изд. этой кн.: [2-е изд.]. М., 1954; [3-е изд.]. Л., 1960 (во 
всех изд. без загл. в разд. «Памяти А. А. Рылова»).

Об авторе см. N° 6870.
1889—1939. Знакомство с Рыловым в Училище технического рисования 

А. Л. Штиглица. Личность и творчество Рылова. Его отношение к обществу 
«Мир искусства».

Рябушкин Андрей Петрович (1861—1904), 
живописец

См. также № 6251 т. 3, ч. 3 наст. изд.

6904. Нестеров М. В. А. П. Рябушкин. — В кн.: Нестеров М. В. Давние 
дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 133—135.

Об авторе см. № 6854—6862.
Конец 1870-х гг.—1904. Рябушкин в Училище живописи, ваяния и зод

чества и в Академии художеств. Случаи из его жизни после окончания Ака
демии.

Савинский Василий Евмениевич (1859—1937), 
живописец, педагог

6905. Бучкин П. Д. В. Е. Савинский. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в 
памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 138—145, ил.

Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 
1962.

Об авторе см. № 6556.
1899—1908. Савинский как преподаватель Училища технического рисо

вания А. Л. Штиглица. Этюдная практика студентов Академии художеств на 
академической даче (1908). Приезд на дачу Савинского, его советы молодым 
художникам.

Салтанов Сергей Николаевич (ум. 1917), 
живописец

6906. Булгаков В. Ф. Сергей Николаевич Салтанов. ?—1917. — В кн.: Бул
гаков В. Ф. Встречи с художниками. Л., 1969, с. 103—118.

Об авторе см. № 6877.
1911 —1917. Приезды художника в Ясную Поляну. Его дружба с

С. А. Толстой, С. Л. Толстым, И. Л. Толстым. Яснополянская тема в творче
стве Салтанова. В тексте — выдержки из его писем к автору за 1914— 
1917 гг.

Самокиш Николай (Миколай) Семенович (1860—1944), 
живописец

См. также № 5963 т. 3, ч. 3 наст. изд.

6907. Самокиш Н. С. [Автобиография. Конец 1860-х—1940-е гг.]. — В кн.: 
Мастера советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 487—494, ил.

6908. Самокиш Н. С. [Автобиография, 1860—1930-е гг.]. — В кн.: Со
ветские художники. М., 1937, т. 1, с. 285—288, ил.

6909. Самокиш Н. С. Как я стал художником. [Конец 1860-х—1880-е 
гг.]. — ЮХ, 1941, N° 3, с. 3—5, ил.
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[К № 6907—6909]. Детство в селе Новосивцево под Нежиным (Чер
ниговская губерния). Занятия рисованием в Нежинской классической гимна
зии. Академия художеств. Поездки по России и в Западную Европу. Живо
писное творчество.

Сапунов Николай Николаевич (1880—1912), 
живописец, театральный художник

6910. Кара-Мурза С. Г. Воспоминания о Н. Н. Сапунове. — В кн.: Н. Са
пунов. М., 1916, с. 25—38, ил.

Кара-Мурза Сергей Георгиевич (1878—1956), журналист.
Конец 1890-х гг.—1912. Занятия Сапунова в Училище живописи, ваяния 

и зодчества у И. И. Левитана, жизнь и работа художника в Москве. Поездка 
в Западную Европу (1902). Личность и творчество Сапунова.

6911. Комиссаржевская Ф. Ф. Сапунов-декоратор. — В кн.: Н. Н. Сапу
нов. Спб., 1916, с. 8—16. i

Др. публ. — Аполлон, 1914, № 4. }
Комиссаржевский Федор Федорович (1882— 1954), режиссер.
1900-е гг.—1912. Внешность, манеры, черты характера Н. Н. Сапунова. 

Отражение личности художника в его творчестве. Театральные работы Сапу
нова: «Мещанин во дворянстве» в театре К. Незлобина и «Гедда Габлер» в 
театре В. Ф. Комиссаржевской.

6912. Кузмин М. А. Воспоминания о Н. Н. Сапунове. — В кн.: Н. Сапу
нов. М., 1916, с. 43—53, ил.

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936), поэт.
1900-е гг.— 1912. Встречи с Сапуновым в Москве и Петербурге. Его 

быт, привычки, черты характера. Сапунов как живописец и театральный ху
дожник.

6913. Соловьев В. Н. Воспоминания о Сапунове. — В кн.: Памяти 
Н. Н. Сапунова. Спб., 1916, с. 25—28.

Др. публ.-— Аполлон, 1916, № 1. >
Об авторе см. № 5890.
Конец 1900-х гг.—1912. Приезды Н. Н. Сапунова в Петербург. Его уча

стие в подготовке маскарадного шествия «Веселая ночь на берегу Финского 
залива», задуманного Териокским товариществом актеров. Известие о гибели 
художника.

Сарьян Мартирос Сергеевич (1880—1972), 
живописец

6914. Сарьян М. С. [Автобиография, 1880—1928]. — В кн.: Советские 
художники. М., 1937, т. 1, с. 293—294, ил.

6915. Сарьян М. С. Автобиографические сведения. [1880—1928]. — В кн.: 
Выставка произведений народного художника Армении — орденоносца Мар
тироса Сергеевича Сарьяна. М., 1936, с. 7—10.

6916. Сарьян М. С. О моей жизни и работе. [1890-е гг.—1928]. — Ис
кусство, 1940, № 2, с. 80—81.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Сарьян М. С. Об искусстве. Ереван, 1980 
(без загл. в разд. «О себе и своем творчестве»).

[К N° 6914—6916]. Детство. Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Художественные искания. Путешествия. Участие в выставках.

6917. Сарьян М. С. В единой семье. — В кн.: Дружба. 4-е изд. Ере
ван, 1960, кн. 1, с. 651—655.

Др. публ. — В кн.: Дружба. Ереван, 1956.
1880-е—1950-е гг. Впечатления детства. Влияние русской культуры на 

формирование автора как художника.
6918. Сарьян М. С. О себе и своем творчестве. [Отр. из воспоминании и 

статей]/Сост. и примеч. М. М. Казаряна и Я. И. Хачикяна. — В кн.: Сарь-
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ян М. С. Об искусстве. Ереван, 1980, с. 131— 181.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 6589, 6916.

Сварог (наст, фамилия Корочкин) Василий Семенович (1883—1946), 
живописец и график

6919. Сварог В. С. [Автобиография, 1883—1943]. — В кн.: Мастера со
ветского изобразительного искусства. М., 1951, с. 495—502, ил.

6920. Сварог В. С. [Автобиография, 1883—1930-е гг.]. — В кн.: Со
ветские художники. М., 1937, т. 1, с. 295—298, ил.

[К № 6919—6920]. Детство. Училище технического рисования А. Л. Штиг
лица (Петербург). Деятельность в качестве графика-иллюстратора и живо
писца.

6921. Бучкин П. Д . В. С. Сварог. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в 
памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 161—169, ил.

Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 
1962.

Об авторе см. № 6556.
1899—1940-е гг. Знакомство с В. С. Сварогом (Корочкиным) в Училище 

технического рисования А. Л. Штиглица. Акварели Сварога. Вечера у него 
на квартире. Сварог-гитарист.

Симов Виктор Андреевич (1858—1935), 
художник театра

6922. Немирович-Данченко Вл. И. [Воспоминания о В. А. Симове]. — ТД, 
1933, № 1, с. 52—54. — В публ. «Два письма В. А. Симову. 2».

Об авторе см. № 6543.
1903—1920-е гг. Оформление Симовым спектакля Московского Худо

жественного театра «Юлий Цезарь». Поездка автора с Симовым в Италию 
(лето 1903). Симов как театральный художник.

6923. Станиславский К. С. К юбилею В. А. Симова. — Собр. соч. М., 
1959, т. 6, с. 325—327.

Др. публ. (с изм.). — ТД, 1933, № 1 (в публ. «Два письма В. А. Си
мову. 1»).

Станиславский (наст, фамилия Алексеев) Константин Сергеевич (1863— 
1938), режиссер.

1898—1933. Симов как художник Московского Художественного театра.

Симонович-Ефимова (урожд. Симонович) Нина Яковлевна (1877—1948),
график и живописец

6924. Симонович-Ефимова Н. Я. Записки художника/Сост. А. И. Ефи
мов, И. В. Голицын; Вступ. ст. Д. Д. Жилинского; Примеч. А. И. Ефимова, 
Р. В. Рассудиной. — М.: Сов. художник, 1982—-423 с., ил. — Имен, указ.: 
с. 393—42Г

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Л'Ь 6808, 6925, 6926, 7001.

6925. Симонович-Ефимова Н. Я. Мое описание моей жизни как худож
ницы. — В кн.: Симонович-Ефимова Н. Я- Записки художника. М., 1982, 
с. 16—103.

1877—1926. Детство в Петербурге. Родители. Сестры. Родственники и 
друзья: М. А. Врубель, В. Д. Дервиз, В. А. Серов. Занятия в частной студии 
К. В. Лемоха, в мастерской О. И. Шмерлинга (Тифлис), в частных париж
ских школах (Ф. Коларосси, Э. Каррьера, А. Матисса и др.), в Училище жи
вописи, ваяния и зодчества. Преподавание рисования в Тифлисе и Твери. 
Знакомство с И. С. Ефимовым, замужество. Жизнь и творчество в Москве, 
Париже, усадьбе Дервизов Домотканово (Тверского уезда и губернии),
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в Тамбовской губернии. Живописные работы автора, ее гравюры на дереве* 
офорты, силуэты. В. А. Серов в Париже. Его участие в дягилевских сезо
нах. Бал искусств в Париже (начало 1910-х гг.). В тексте — отрывки из пи
сем М. А. Врубеля и автора.

6926. Ефимов И. С. О Нине Яковлевне Симонович-Ефимовой. 1. — В кн.: 
Ефимов И. С. Об искусстве и художниках. М., 1977, с. 70—71.

Др. публ. — В кн.: Симонович-Ефимова Н. Я- Записки художника. М.„ 
1982.

Об авторе см. 7004—7005.
1906—1945. Роль Н. Я- Симонович-Ефимовой в творчестве автора.

Сомов Константин Андреевич (1869—1939), 
живописец и график

6927. Сомов К. А. [Автобиографическая заметка в письме к] А. А. [Со
мовой-] Михайловой. 10 февр. 1935 г. — В кн.: Константин Андреевич Сомов. 
М., 1979, с. 424—425.

1873—1917. Хронологический перечень мест, где жили Сомовы. Эпизоды 
жизни и творчества автора, связанные с этими местами.

6928. Сомов К. А. Из дневника [1894, 1914—1917]. — В кн.: Константин 
Андреевич Сомов. М., 1979, с. 52—54, 125—184.

Путешествие по Италии (1894). Жизнь и работа в Петербурге. Поездка 
в Москву (янв. 1915). Создание портретов Е. П. Олив, В. Ф. Нувеля,. 
Г. Л. Гиршман. Размышления о собственном творчестве и творчестве других 
художников, о литературе и музыке. Знакомство с английским писателем 
X. Уолполом. Мирискусники. Художественная, театральная, литературная 
жизнь Петрограда в годы первой мировой войны. Отношение интеллигенции 
к войне.

6929. Бенуа А. Н. Константин Сомов. — В кн.: Константин Андреевич 
Сомов. М., 1979, с. 475—488.

Об авторе см. № 6652—6654.
1885— 1939. Знакомство с К. А. Сомовым в гимназии К. И. Мая. Семья 

Сомовых, их квартира в Петербурге. Собрание картин и рисунков А. И. Со
мова. Поступление К. А. Сомова в Академию художеств. Становление его 
художественных, литературных, музыкальных вкусов. Поездка с ним автора 
в Париж (1897). Творчество Сомова.

6930. Михайлов Е. С. Фрагменты воспоминаний о К. А. Сомове. — В кн.: 
Константин Андреевич Сомов. М., 1979, с. 488—506.

Михайлов Евгений Сергеевич (1897— 1975), племянник Сомова.
Вторая половина XIX в .— 1939. Частично по рассказам К. А. Сомова и 

матери автора — А. А. Сомовой-Михайловой. Происхождение и семья 
К. А. Сомова. Сомов на даче в Мартышкино под Петербургом (начало 
1900-х гг.). Его петербургская квартира. Вечера мирискусников. Черты ха
рактера, особенности творчества Сомова. Позирование автора для его кар
тин (1901—1910, 1916). Поэт М. А. Кузмин.

Староносов Петр Николаевич (1893—1943), 
график

6931. Староносов П. Н. [Автобиография]. — В кн.: Советские художни
ки. М., 1937, т. 1, с. 307—310, ил.

6932. Староносов П. Н. Моя жизнь/Предисл. С. В. Разумовской. — М.; 
Л.: Искусство, 1937. — 99 с., 8 л. ил.

[К № 6931—6932]. 1893—1935. Детство в Москве. Мещанское училище. 
Работа карикатуристов в журналах. Служба в армии (с 1915 г.). Ранение.
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Степанов Алексей Степанович (1858—1923), 
живописец

6933. Бакшеев В. Н. Товарищ мой...: (К 100-летию со дня рождения
А. С. Степанова). — В кн.: Бакшеев В. Н. Воспоминания. 2-е доп. изд. М., 
1963, с. 89—90.

Др. публ. — В кн.: Бакшеев В. Н. Воспоминания. [1-е изд.]. М., 1961.
Об авторе см. № 6645—6648.
Конец XIX — начало XX в. Дружба автора с А. С. Степановым. Его лич

ность.
6934. Нестеров М. В. А. С. Степанов. — В кн.: Нестеров М. В. Давние 

дни. [2-е изд.]. М., 1959, с. 141—142.
Об авторе см. N° 6854—6862.
1880-е гг. — 1923. Личность художника. Степанов-анималист.

Столица Евгений Иванович (1870—1929), 
живописец

6935. Рылов А. А. Сквозь годы. — Художник, 1964, № 1, с. 51—52, ил.
Об авторе см. № 6900—6903.
Ок. 1893—1920-е гг. Знакомство с Е. И. Столицей в пейзажной ма

стерской А. И. Куинджи в Академии художеств. Поездки учеников Куинд- 
жи в Крым на этюды. Участие Столицы в академических выставках. Его 
мастерская в Петербурге.

Струнников Николай Иванович (1871—1945), 
живописец

6936. Струнников Н. И. [Автобиография]. — В кн.: Советские художни
ки. М., 1937, т. 1, с. 311—314, ил.

1871—1930-е гг. Детство в Орле. Служба на мануфактурном складе 
орловского купца Конькова, в мастерской московского художника Грибкова. 
Занятия в Училище живописи, ваяния и зодчества, мастерской В. А. Серова, 
Академии художеств. Работа по заказам.

Судейкин Сергей Юрьевич (1884—1946), 
живописец, театральный художник

6937. Веригина В. П. Воспоминания о художнике С. Ю. Судейкине. — 
В кн.: Коган Д. 3. Сергей Юрьевич Судейкин. М., 1974, с. 195—205.

Веригина Валентина Петровна (1882—1974), актриса.
1905—1915. Оформление Судейкиным спектаклей в постановке В. Э. Мей

ерхольда: «Смерть Тентажиля» (Студия Московского Художественного теат
ра на Поварской, 1905) и «Сестра Беатриса» (Театр В. Ф. Комиссаржевской, 
1906). Выставка «Голубая роза» (Москва, 1907). Декоративные панно Судей - 
кина в петроградском кабаре «Привал комедиантов» (1915). Черты характе
ра художника. Его жена О. А. Глебова-Судейкина.

Татлин Владимир Евграфович (1885—1953), 
живописец, художник-конструктор, театральный художник

6938. Родченко А. М. О Татлине, 1915—1917 гг. — В кн.: Родченко А. М. 
Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 1982, 
с. 83—87.

Об авторе см. № 6898.
Знакомство с В. Е. Татлиным в Москве. Организация им выставки фу

туристов «Магазин» (1916). Участники: К. С. Малевич и др. Мастерская 
Татлина. Черты его характера.

6939. Ходасевич В. М. Было... — ДИ, 1980, № 3, с. 40—42.
Ходасевич Валентина Михайловна (1894—1970), живописец, театральный 

художник.
1910-е гг. — 1953. Встречи с В. Е. Татлиным в Петрограде. Его внеш
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ность, черты характера, художественные поиски. «Контррельефы» Татлина на 
выставке «Трамвай В» в Петрограде. Татлин и футуристы на выставке «Са
лон» в Москве.

Тихое Виталий Гаврилович (1876—1940), 
живописец

6940. Тихов В. Г. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. М., 
1937, т. 1, с. 321—322, ил.

1876—1930-е гг. Детство. Учение в петербургской мастерской В. Е. Ма
ковского и в Академии художеств. Участие в передвижных выставках.

Трусова (урожд. Купчинская) Наталья Николаевна (р. 1884), 
художник-прикладник

6941. Трусова Н. Н. [Воспоминания]. — В кн.: Секлюцкий В. В. Николай 
Александрович Ярошенко. Ставрополь, 1963, с. 103—105. — В ст. «Встреча с 
племянницей Ярошенко».

1897, начало 1910-х гг. Встреча с Н. А. Ярошенко в Киеве (1897). При
езд автора из Петербурга в Москву для изучения икон А. Рублева, знаком
ство с М. В. Нестеровым (начало 1910-х гг.). Поездка в Италию, встреча с
А. М. Горьким на Капри.

Туганов (Туганти) Махарбек Сафарович (1881—1952), 
художник-живописец и график, публицист, фольклорист

6942. Коджоян Ар. К. [Воспоминания о М. С. Туганове]/Запись 
Э. М. Туганова. — В кн.: Туганов М. С. Литературное наследие. Орджони
кидзе, 1977, с. 213—214.

Др. публ. (с сокр.) — В кн.: Хаким М. Махарбек Туганов. Орджони
кидзе. 1962.

Коджоян Арам Карапетович, художник, в 1900-е гг. учащийся Владикав 
казского реального училища.

1900-е гг. Роль Туганова в оживлении культурной жизни Владикавказа. 
Его художественная студия.

6943. Коджоян Ак. К. [Воспоминания о М. С. Туганове].— В кн.: Туга
нов М. С. Литературное наследие. Орджоникидзе, 1977, с. 211—213.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Хаким М. Махарбек Туганов. Орджони
кидзе, 1962.

Коджоян Акоп Карапетович (1883— 1959), художник.
1890-е гг.— 1944. Знакомство с Тугановым — учеником Владикавказского 

реального училища. Учение вместе с ним в мюнхенской художественной шко
ле А. Ашбе (1903—1905). Возвращение во Владикавказ.

Туржанский Леонард (Леонид) Викторович (1875—1945), 
живописец

6944. Туржанский Л. В. [Автобиография]. — В кн.: Советские худож
ники. М., 1937, т. 1, с. 327—328, ил.

1875—1930-е гг. Детство в Екатеринбурге. Училище живописи, ваяния и 
зодчества. Поездка на север России. Живописное творчество.

6945. Слюсарев И. К. [Воспоминания о Л. В. Туржанском]/Публ. и при- 
меч. В. П. Лапшина. — В кн.: Леонард Викторович Туржанский. М., 1978, 
с. 49—50, ил.

Об авторе см. № 6616.
Конец 1890-х—1900-е гг. Встреча с Туржанеким в Екатеринбурге. Его 

роль в формировании автора как художника.
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Тырса Николай Андреевич (1887—1942), 
график и живописец

6946. Чернышев Н. М. Н. А. Тырса/Публ. и коммент. В. П. Лапшина. — 
В кн.: Народный художник РСФСР профессор Николай Михайлович Черны
шев. М., 1978, с. 166—168.

Об авторе см. № 6607—6608.
1912—1915. Знакомство с Н. А. Тырсой в офортной мастерской

В. В. Матэ в Академии художеств. Тырса как рисовальщик.

Удальцова Надежда Андреевна (1885—1961), 
живописец

6947. Удальцова Н. А. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 331—332, ил.

1885—1930-е гг. Детство в Москве. Художественные впечатления. По
ездка в Париж. Участие в выставках «левых» художников в России.

Ульянов Николай Павлович (1875—1949), j
живописец и график ■

6948. Ульянов Н. П. [Автобиография, 1875—1947]. — В кн.: Мастера 
советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 529—536, ил.

6949. Ульянов Н. П. [Автобиография, 1875—1930-е гг.]. — В кн.: Со
ветские художники. М., 1937, т. 1, с. 335—338, ил.

[К № 6948—6949]. Детство в Ельце. Училище живописи, ваяния и зодче
ства. Встречи с Н. Н. Ге. Участие в выставке русского портрета, организован
ной С. П. Дягилевым (Петербург, 1905). Оформление спектаклей Москов
ского Художественного театра.

6950. Ульянов Н. П. Записки портретиста. — В кн.: Ульянов Н. П. Мои 
встречи. 2-е изд. М., 1959, с. 90—92.

Др. публ. — В кн.: Ульянов Н. П. Мои встречи. [1-е изд.]. М., 1952.
1902. Работа над портретом богатой заказчицы. В. А. Серов.
6951. Ульянов Н. П. Из автобиографических воспоминаний. — В кн.: 

Ульянов Н. П. Мои встречи. 2-е изд. М., 1959, с. 13—24.
Др. публ. — В кн.: Ульянов Н. П. Мои встречи. [1-е изд.]. М., 1952.
1875 — около 1899. Детство в Ельце. Городской быт. Кулачные бои. 

Первые театральные впечатления. Учение в Москве в иконописной мастер
ской, в студии В. Н. Мешкова, Училище живописи, ваяния и зодчества. Пре
подаватели.

Фалилеев Вадим Дмитриевич (1879—1948), 
график

6952. Романов Н. И. Ученик — странник — мастер.— В кн.: Романов Н. И.
В. Фалилеев. М.; Пг., 1923, с. 25—52, ил.

1879—1922. Биография В. Д. Фалилеева, составленная по его рассказам, 
и выдержки из его воспоминаний. Детство Фалилеева в Саранске. Учение в 
Академии художеств (с 1903 г.). Занятия в граверной мастерской В. В. Ма
тэ. Поездки в Западную Европу. Женитьба. Жизнь и работа после оконча
ния Академии.

Фальк Роберт (Роман) Рафаилович (1886—1958), 
живописец

6953. Фальк Р. Р. Автобиография. — В кн.: Р. Р. Фальк. М., 1981* 
с. 10—16.

Др. публ. — В кн.: Роберт Фальк: Рисунки, акварели, гуаши. Каталог 
выставки. М., 1979 (под загл.: Из письма' Роберта Фалька французскому 
художественному критику Жану Кейму); Р. Фальк: Каталог выставки. Челя
бинск, 1979.

378



1886—1956. Детство в Москве. Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Участие в выставках «Бубнового валета». Художественные вкусы автора.

6954. Сарьян М. С. Роберт Рафаилович Фальк. — В кн.: Р. Р. Фальк. 
М., 1981, с. 5—6.

Др. публ. — В кн.: Р. Фальк: Выставка произведений. Каталог. М., 
1966. — В ст. М. С. Сарьяна «К выставке работ Р. Фалька».

Об авторе см. N° 6914—6918.
1905—1950-е гг. Знакомство с Фальком в Училище живописи, ваяния и 

зодчества. Личные и творческие взаимоотношения с ним автора.

Фешин Николай Иванович (1881—1955), 
живописец, педагог

6955. Воспоминания о Н. И. Фешине/Публ. и коммент. Г. А. Могильнико- 
вой. — В кн.: Николай Иванович Фешин. Л., 1975, с. 61—156, ил.

Из содерж.: Кузнецова-Бурлюк Л. Д. [Воспоминания, 1903—1909], 
с. 62—64 (перед загл.: Л. Д. Бурлюк); Котов П. И. [Воспоминания, 1903— 
1909], с. 64—66; Модоров Ф. А. [Воспоминания, 1904, 1910—1923], с. 66— 
68; Соловьев А. М. [Отрывки из дневников, 1908—1910] \  с. 68, 73—74; 
Соловьев А. М. [Из выступления на вечере памяти Н. И. Фешина], с. 74—75; 
Сверчков Н. К* [Воспоминания, 1909—1912], с. 75—78; Никонов Н. М. 
[Воспоминания, 1908—1913], с. 79—80; Мелентьев Г. А. [Воспоминания,
1908—1915], с. 81—82; Чеботарев К- К. [Воспоминания, 1910—1923: Из 
выступления на вечере памяти Н. И. Фешина], с. 82—84; Попов А. Д. [Из 
«Воспоминаний и размышлений о театре», 1911—1912]1 2, с. 88—89; Мощеви- 
тин Д. П. [Воспоминания, 1911—1913], с. 89—91; Павлова О. М. [Воспоми
нания, 1912], с. 91—92; Попова Т. А. [Воспоминания. Ок. 1912—1918], с. 93— 
95; Медведев Г. Г. [Воспоминания, 1910—1917], с. 95—96; Вакулович О. П. 
[Воспоминания, 1913—1917], с. 97—98; Ошустович Е. Ф. [Воспоминания,
1913—1915], с. 98—99; Радонежский М. М. [Воспоминания, 1913—1919], 
с. 99—100; Любимов А. А. [Воспоминания, 1914—1918], с. 109—119; Ради
мов П. А. [Воспоминания, 1909—1923], с. 120—1223; Шакулова С. К. [Вос
поминания, 1913—1917], с. 129.

Авторы: Вакулович Ольга Петровна (1896—1973), живописец; Любимов 
Александр Андреевич (р. 1897), живописец; Медведев Григорий Григорьевич 
(р. 1899), живописец, композитор; Мелентьев Герман Александрович (1888— 
1967), живописец; Мощевитин Дмитрий Павлович (р. 1894), живописец, гра
фик; Ошустович Елизавета Феликсовна (1894—1969), театральный художник, 
актриса; Павлова (урожд. Ясенева) Ольга Михайловна (р. 1893), препода
ватель литературы, в 1912 г. студентка Высших женских курсов в Казани; 
Попов Алексей Дмитриевич (1892—1961), режиссер, актер, в 1911—1912 гг. 
ученик Казанской художественной школы; Попова Тамара Александровна 
(р. ок. 1895), в 1912—1917 гг. ученица Казанской художественной школы; 
Радонежский Михаил Михайлович (р. 1894), живописец; Чеботарев Кон
стантин Константинович (р. 1882), живописец, график, театральный худож
ник; Шакулова Сара Касимовна (1887—1964), преподаватель математики в 
Казанской художественной школе. О др. авторах см.: Кузнецова-Бурлюк Л. Д. 
— № 6685; ' Модоров Ф. А. — N° 6608; Никонов Н. М. — N° 6608; Ради
мов П. А. — N° 6893—6894; Сверчков Н. К- — № 6615; Соловьев А. М .— 
N° 6617.

Фешин как студент Академии художеств, преподаватель иконописной 
мастерской в селе Мстёра Вязниковского уезда Владимирской губернии (1904) 
и Казанской художественной школы (с 1909 г.). Его внешность, черты ха
рактера, художественные вкусы. Работа Фешина над портретами М. Н. Бы

1 Полную публикацию см. № 6617.
2 Полную публикацию см. в ч. 4 наст. тома.
3 Полную публикацию см. N° 6894.
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стровой (Яковлевой), Е. Ф. Ошустович, Т. А. Поповой, О. М. Ясеневой (Пав
ловой). Составленный им проект учреждения в Казани Академии художеств. 
Система преподавания в Казанской художественной школе в 1910-е гг.

Фонвизин Артур Владимирович (1882—1973), 
живописец

6956. Фонвизин А. В. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 345—348, ил.

1880-е— 1930-е гг. Детство. Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Дружба с М. Ф. Ларионовым и К- К. Зефировым. Исключение автора из 
училища. Поездка в Мюнхен. Участие в объединении «Бубновый валет».

Харитонов Николай Васильевич (1880—1956), 
живописец

6957. Харитонов Н. В. Моя жизнь.— ЖЖ , 1915, № 4, с. 12, ил.
1890-е гг.— 1915. Детство. Окончание Академии художеств. Участие в

выставках.
Чепцов Ефим Михайлович (1874— 1950), >

живописец
6958. Чепцов Ё. М. [Автобиография, 1870-е—1930-е гг.]. — В кн.: Со

ветские художники. М., 1937, т. 1, с. 357—358, ил.
6959. Чепцов Е. М. [Автобиография, 1880-е гг.—1946]. — В кн.: Мастера 

советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 543—552, ил.
i[K № 6958—6959]. Детство в семье крестьянина-иконописца в Курской 

губернии. Поездка во Флоренцию для росписи православной церкви. Учение 
в Академии художеств. Путешествия по Западной Европе.

Чернышев Тихон Павлович (1882—1941), 
живописец и график

6960. Чернышев Т. П. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 363—364, ил.

1882—1930-е гг. Детство в Калуге. Занятия в Пензенском художествен
ном училище и Академии художеств. Работа в области политической кари
катуры.

Чюрлёнис Микалоюс Константинас (1875—1911), 
живописец, композитор

6961. Чюрлёните Я. Воспоминания о М. К. Чюрлёнисе/Пер. с лит.
А. Берман. — Вильнюс: Вага, 1975. — 368 с., 9 л. ил.

Чюрлёните Ядвига (р. 1899), музыковед, сестра М. К- Чюрлёниса.
1870-е гг.—1911. Частично по рассказам родственников и друзей. Семья. 

Эпизоды детства и юности М. К. Чюрлёниса. Его приезды к отцу в Друске- 
ники Гродненской губернии. Дружба М. К. Чюрлёниса с семьями Вельма- 
нов, Маркевичей, Моравских. Женитьба. Живописное и музыкальное твор
чество. Участие в выставках литовского искусства. Отношение семьи Чюрлё
нисов к литовскому национальному движению. Друскеники в 1900-е гг. Ме
стные католические священники. В тексте — выдержки из воспоминаний о 
М. К. Чюрлёнисе М. Маркевича и других лиц.

Шевердяев Николай Алексеевич (ум. 1952), 
график, акварелист

6962. Павлов И. Н. Н. А. Шевердяев. — В кн.: Павлов И. Н. Моя жизнь 
и встречи. М., 1949, с. 308—311.

Об авторе см. № 6873—6874.
1895—1940-е гг. Работа Шевердяева в граверной мастерской автора 

(Петербург), занятия в Училище технического рисования А. Л. Штиглица. 
Поездка в Париж.
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Шестопалов Николай Иванович, 
живописец и график

6963. Шестопалов Н. И. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 375—378, ил.

1890-е—1930-е гг. Детство в Пензенской губернии. Переезд в Петербург. 
Занятия в вечерних классах Общества поощрения художеств, в студиях 
М. К. Тенишевой и Л. Е. Дмитриева-Кавказского. Сотрудничество в сати
рическом журнале «Зритель» (1905—1906). Участие в выставках. Путе
шествия.

Шиллинговский Павел Александрович (1881—1942), 
график

6964. Шиллинговский П. А. [Автобиография]. — В кн.: Советские худож
ники. М., 1937, т. 1, с. 379—380, ил.

1880-е—1930-е гг. Получение художественного образования. Мастерская 
Д. Н. Кардовского в Академии художеств. Работа в области гравюры.

Шильдер Андрей Николаевич (1861—1919), 
живописец

6965. Минченков Я. Д. Шильдер Андрей Николаевич. — В кн.: Минчен- 
ков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. 6-е изд. Л., 1980, с. 141—151, ил.

Др. публ. — В кн.: Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках. [1-е 
изд.]. М., 1940; а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. Л., 1959; 3-е изд. Л., 
1961; 4-е изд. Л., 1963; 5-е изд. Л., 1964.

Об авторе см. № 5330.
Конец XIX в. — 1919. Материальное положение Шильдера. Черты его 

характера, домашний быт. И. И. Шишкин (по рассказам знавших его худож
ников).

Штеренберг Давид Петрович (1881—1948), 
живописец и график

6966. Штеренберг Д. П. [Автобиография]. — В кн.: Советские художники. 
М., 1937, т. 1, с. 381—382, ил.

1881—1930-е гг. Профсоюзная деятельность автора в Житомире и Одес
се. Жизнь и творчество в эмиграции (1906—1917). Участие в выставках в 
Париже.

Щеглов Михаил Михайлович (1885—1955), 
график

6967. Щеглов М. М. Наброски по памяти: Воспоминания старого худож- 
ника/Вступ. ст. А. Полканова. — Симферополь: Крымиздат, 1957. — 123 с., 
ил., 1 л. портр.

Др. публ. (отрывки). — Крым, 1955, [№] 13.
1890-е—1940-е гг. Детство в семье путейца (Самара, Златоуст, Иркутск). 

Гимназия в Красноярске. Поступление при содействии В. И. Сурикова в 
Строгановское училище. Быт учащихся. Театральные впечатления. Революция 
1905 г. в Москве. Поездки на этюды в Соловецкий монастырь, в Нарымский 
край. Работа в томской газете «Сибирская жизнь». В. Я. Шишков, Г. Н. По
танин. Иллюстрирование книг по заказу И. Д. Сытина. Поездка в Западную 
Европу. Встреча на Капри с А. М. Горьким. Антинемецкие погромы в Москве 
(авг. 1914).

Щербов Павел Егорович (1866—1938), 
график

6968. Бучкин П. Д. П. Е. Щербов. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в 
памяти. [2-е изд.]. Л., 1963, с. 154—157, ил.

Др. публ. — В кн.: Бучкин П. Д. О том, что в памяти. [1-е изд.]. Л., 
1962.
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Об авторе см. № 6556.
Ок. 1907— 1910-е гг. Знакомство с Щербовым в Академии художеств. 

Его внешность, манеры, черты характера. Карикатуры Щербова.

Юон Константин Федорович (1875—1958), 
живописец, педагог

6969. Юон К. Ф. Автобиография/Предисл. А. А. Сидорова. — М : Нотопе- 
чатня Госиздата, 1926. — 56 с., ил.— (Соврем. художники/Гос. акад. худож. 
наук; Вып. 1). — Биогр. канва: с. 55.

1893—1920-е гг. Формирование художественных взглядов автора. Влия
ние на него русских и зарубежных художников. Творческие взаимоотноше
ния с В. А. Серовым.

6970. Юон К. Ф. [Автобиография, 1875—1940-е гг.]. — В кн.: Мастера 
советского изобразительного искусства. М., 1951, с. 107—122, ил.

Др. публ. — В кн.: Юон К- Ф. Об искусстве. М., 1959, т. 2 (под загл.: 
Автобиографический очерк).

6971. Юон К. Ф. Автобиографический очерк. [1875—1943]. — В кн.:
В. Н. Бакшеев, В. К- Бялыницкий-Бируля, И. Э. Грабарь, Е. Е. Лансере,
В. Н. Мешков, И. Н. Павлов, К. Ф. Юон. М., 1944, с. 99—105, ил.

6972. Юон К. Ф. [Автобиография, 1890-е—1930-е гг.]. — В кн.: Советские 
художники. М., 1937, т. 1, с. 391—392, ил.

[К № 6970—6972]. Детство в Москве. Интерес к музыке, театру, архи
тектуре. Училище живописи, ваяния и зодчества. Основание автором частной 
художественной школы (1900). Поездки по России. Участие в выставках.

6973. Юон К- Ф. Мой творческий путь. — В кн.: Юон К- Ф. Об искусстве. 
М., 1959, т. 2, с. 216—223.

1890-е—1940-е гг. Формирование автора как художника. Преподаватель 
Училища живописи, ваяния и зодчества К- А. Савицкий. В. А. Серов. Поездки 
по России, работа над рисунками для альбома «Русская провинция».

6974. Юон К. Ф. Москва в моем творчестве. — М.: Сов. художник, 1958. — 
76 с., 10 л. ил.

Др. публ. — В кн.: Юон К. Ф. Об искусстве. М., 1959, т. 2.
1875— 1940-е гг. Детство в Москве на Лефортовской окраине. Городской 

быт. Лекции В. О. Ключевского в Училище живописи, ваяния и зодчества. 
Общество друзей старой Москвы. История создания произведений автора, 
посвященных Москве и ее окрестностям.

6975. Коненков С. Т. Сын России. — Огонек, 1962, № 27, с. 16, ил.
Др. публ. (сокр. и изм.). —  В кн.: Коненков С. Т. Земля и люди [1-е

изд.]. М., 1968; Коненков С. Т. Земля и люди. [2-е изд.]. М., 1974.
Об авторе см. № 7008—7017.
1890-е—1950-е гг. Знакомство с К. Ф. Юоном в Училище живописи, вая

ния и зодчества. Старая Москва в его творчестве.

Якулов Георгий Богданович (1884—1928), 
живописец, театральный художник

6976. Якулов Г. Б. Моя биография и художественная деятелыюсть/Публ. 
и коент. Е. М. Костиной. — В кн.: Костина Е. М. Георгий Я к у л о в . М., 
1979, с. 75.

1884—1910-е гг. Творческая автобиография.

' Скульпторы

Аронсон Наум Львович (1872—1943)
6977. Аронсон Н. Л. Моя жизнь: Очерк... — Аргус, 1914, ЛЬ 15, с. 321 —

329.
1870-е гг.— 1914. Стремление к творчеству в детстве. Занятия скульпту
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рой в Вильне и Париже. Материальное положение. Участие в выставках. 
Получение заказов во Франции и Германил7 Поездки в Россию. Создание 
скульптурного портрета Л. Н. Толстого.

6978. Аронсон Н. Л. О себе и современной скульптуре/Вступ. заметка 
ред. — ИПД, 1910, № 6/7, с. 248—259, ил.

Конец 1870-х гг. — 1910. Влечение к искусству в детские годы. Учение 
в Виленской рисовальной школе. Самостоятельные занятия скульптурой в 
Париже. Творческие искания. Отношение к импрессионизму. Творчество 
О. Родена.

Ватагин Василий Алексеевич (1884х—1969), 
скульптор и график

6979. Ватагин В. А. Воспоминания. — В кн.: В. А. Ватагин. М., 1980, 
с. 13—91.

1880-е гг.— 1967. Предки — Ватагины (Шереметьевские). Детство в Мо
скве. Ближайшие родственники. Занятия на естественном факультете Мос
ковского университета, в студии Н. А. Мартынова и художественной школе 
К. Ф. Юона. Выполнение зоогеографических картин, книжных иллюстраций 
и скульптурных работ. Поездки в Крым и на Кавказ, Европейский Север, 
страны Западной Европы, на Цейлон и в Индию. Летние месяцы в Тару
се. Призыв в армию (1916).

6980. Павлов И. Н. В. А. Ватагин. — В кн.: Жизнь русского гравера. 
М., 1963, с. 294—297.

Др. публ. — В кн.: Павлов И. Н. Моя жизнь и встречи. М., 1949.
Об авторе см. № 6873—6874.
1900-е—1930-е гг. Ватагин как художник и скульптор. Знакомство с 

ним автора.

Волну хин Сергей Михайлович (1859—1921)
6981. Вересаев В. В. Волнухин. — Соч. М., 1948, т. 4, с. 448—449.
Др. публ.— В кн.: Вересаев В. В. Воспоминания. 3-е изд. М.; Л., 1946.
Об авторе см. №*5631.
1900-е гг. (?). Быт скульптора. Его личность.

Гинцбург (Гинзбург) Илья (ЭлиаиГ) Яковлевич (1859—1939)

6982. Гинцбург И. Я. Из моей жизни: [Сборник]. — Спб.: Труд, 1908.—- 
223 с., 1 л. ил.1 2

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6985—6987, 6989, 6990, 6992, 6995.

6983. Гинцбург И. Я. Из прошлого: (Воспоминания). — Л.: Госиздат, 
1924. — 183 с., ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 6987, 7025.

6984. Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург: Воспоминания. Статьи. 
Письма/Сост. Е. Н. Маслова; Вступ. ст. А. Лебедева. — Л.: Художник 
РСФСР, 1964.—280 с., 13 л. ил. — Коммент.: с. 221—267. Список печ. ра
бот: с. 268—270. Список основ, произведений: с. 271—277.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Кя 6630, 6879, 6987, 6988, 7025.

6985. Гинцбург И. Я. Как и чему меня учили. [1873—1879]. — В кн.: 
Гинцбург И. Я. Из моей жизни. Спб., 1908, с. 83—92.

1 По старому стилю 1883.
2 Статьи из этого сборника, носящие явно беллетристический характер, 

не включались в настоящий указатель.
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6986. Гинцбург И. Я. Как я сделался скульптором: (Из моих воспоми
наний). [1860-е гг.— 1886]. — В кн.: Гинцбург И. Я. Из моей жизни. Спб., 
1908, с. 1—82.

Др. публ. — МБ, 1902, № 4, 5.
6987. Гинцбург И. Я. Как я стал скульптором. [1880-е гг. — 1886].— 

В кн.: Гинцбург И. Я. Из прошлого. Л., 1924, с. 11—86, ил.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. 

Л., 19641.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Гинцбург И. Я. Из моей жизни. Спб., 

1908 (под загл.: Обед).
[К № 6985—6987]. Детство в Вильне. Учение в хедере. Занятия скульп

турой. Отношение семьи к предложению М. М. Антокольского взять "авто
ра в Петербург. Занятия в Петербурге скульптурой и русским языком 
(с 1870 г.). Знакомство с семьями Ге, Серовых, Стасовых, с И. Н. Крам
ским, А. В. Праховым, И. Е. Репиным. Занятия в частном пансионе и Вто
ром реальном училище. Поступление в Академию художеств. Методы пре
подавания в реальном училище и в Академии. Освобождение от воинской 
повинности. Поездка с Антокольским в Италию (1872). Пребывание во 
Франции (1878—1879). Русские художники в Париже: А. П. Боголюбов, 
М. Я. Виллие и др.

6988. Гинцбург И. Я. Как я работал и учил [1880-е гг.— 1932].— 
В кн.: Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинцбург. Л., 1964, с. 58—80.

6989. Гинцбург И. Я. Мои маленькие натурщики [1890-е гг.]. — В кн.: 
Гинцбург И. Я. Из моей жизни. Спб., 1908, с. 138—144.

i[K № 6988—6989]. Создание автором сюжетных композиций, памятни
ков и статуэток-бюстов. Его модели: В. В. Верещагин, Д. И. Менделеев, 
И. Е. Репин, А. Г. Рубинштейн, В. С. Соловьев, В. В. Стасов, Л. Н. Тол
стой, П. К. Ушков, П. И. Чайковский, Ф. И. Шаляпин. Создание по фото
графии бюста Г. А. Гершуни. Отношение автора к дилетантам. Дети слу
жащих Академии художеств в мастерской автора. Их занятия лепкой.

6990. Гинцбург И. Я. Концерт. — В кн.: Гинцбург И. Я. Из моей жиз
ни. Спб., 1908, с. 93—97.

Начало 1870-х гг. Первое посещение концерта в Петербурге. Обед в 
богатом доме.

6991. Гинцбург И. Я. Мои приключения в Испании. — Родник, 1911, 
№ 10, с. 327—336.

1900-е гг.(?). Поездка морем и по железной дороге из Севильи через 
Малагу в Марсель.

6992. Гинцбург И. Я. На даче. — В кн.: Гинцбург И. Я. Из моей жиз
ни. Спб., 1908, с. 101 — 107.

1886. Посещение сестры по дороге из Петербурга за границу. Конфликт 
автора с местными жандармами.

6993. Гинцбург И. Я. Обиды.— НовВ, 1915, № 10/11, стб. 83—86.
1870, вторая половина 1880-х гг., начало 1910-х гг. Эпизоды из жизни

автора.
6994. Гинцбург И. Я. Ошибка. — Родник, 1913, № 10, с. 325—330, ил.
1900-е гг. (?). Неделя в швейцарском городе Цуг. Знакомство с фер-

мером-пчеловодом и его музеем.
6995. Гинцбург И. Я. «Случай». — В кн.: Гинцбург И. Я. Из моей жиз

ни. Спб., 1908, с. 124—130.
Конец 1890-х—начало 1900ч\ гг. Вынужденная остановка на станции 

Крейц (Германия) по дороге из Берлина в Петербург.
6996. Войтинская А. Я. Из жизни скульптора И. Я. Гинцбурга. — Ис

кусство, 1968, № 3, с. 61—65.

1 В данном издании имеются сведения об истории текста воспомина
ний (с. 221).
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Войтинская Александра Я., курсистка, знакомая Гинцбурга.
1900-е гг.— 1939. Мастерская Гинцбурга в Академии художеств, ее по

сетители. Рассказы Гинцбурга о поездках за границу. Общественные взгля
ды скульптора. Метод его работы над портретом.

Голубкина Анна Семеновна (1864—1927)
6997. Ефимов И. С. А. С. Голубкина. — В кн.: Ефимов И. С. Об искус

стве и художниках. М., 1977, с. 187—191.
Об авторе см. № 7004—7005.
1900-е гг. — 1927. Встречи с Голубкиной в Москве и Париже. Ее лич

ность и творчество.
6998. Коненков С. Т. Анна Семеновна Голубкина. — В кн.: Конен

ков С. Т. Земля и люди. 2-е изд. М., 1974, с. 99—106.
Др. публ. — В кн.: Коненков С. Т. Земля и люди. [1-е изд.]. М., 1968.
6999. Коненков С. Т. Три мастера. — Огонек, 1971, № 37, с. 31—32, ил.
[К № 6998—6999]. Об авторе см. № 7008—7017.
1892—1923. Поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества. Зна

комство с А. С. Голубкиной в скульптурной мастерской С. И. Иванова. Про
изведения Голубкиной: «Железный», «Идущий человек», «Карл Маркс».

7000. Николаев Г. А. [Воспоминания]. — Искусство, 1964, № 1, с. 39— 
40. (Материалы к творч. биогр. А. С. Голубкиной).

Др. публ. (отрывок). — Огонек, 1955, № 38 (в ст. С. И. Лукьянова 
«В годы первой революции»).

Автор — врач, член РСДРП.
1907—1909. Участие Голубкиной в хранении и распространении нелегаль

ной литературы в Зарайске Рязанской губернии.
7001. Симонович-Ефимова Н. Я. Пять мастерских Анны Семеновны 

Голубкиной. — В кн.: Симонович-Ефимова Н. Я- Записки художника. М.г 
1982, с. 200—225.

Об авторе см. № 6924—6926.
1898—1926. Личность и внешность Голубкиной. Особенности ее речи. 

Мастерские в Париже и Москве. Творческая манера Голубкиной. Ее скульп
туры: «Старость», портрет А. Белого, памятник художнику С. Г. Никифо
рову и др. Отношение к творчеству О. Родена. Взаимоотношения Голуб
киной с В. А. Серовым, И. С. Ефимовым. Голубкина и автор в дни все
общей забастовки в Москве в окт. 1905 г.

7002. Ульянов Н. П. Голубкина: (Отрывок из воспоминаний). — В кн.: 
Ульянов Н. П. Мои встречи. 2-е изд. М., 1959, с. 118—120.

Др. публ. — В кн.: Ульянов Н. П. Мои встречи. [1-е изд.]. М., 1952.
Об авторе см. № 6948—6951.
Начало 1890-х гг.—1902. Знакомство с А. С. Голубкиной в годы уче

ния в Училище живописи, ваяния и зодчества. Ее личность. Организация 
автором вместе с Голубкиной школы живописи и скульптуры.

7003. Хотяинцева А. А. [Воспоминания]. — Искусство, 1964, № 1, с. 40— 
42. (Материалы к творч. биогр. А. С. Голубкиной).

Автор — художник.
1903—1927. Дружба семьи Хотяинцевых с Голубкиной. Преподавание 

ею скульптуры в Московском коммерческом училище. Личность и творче
ство Голубкиной.

Ефимов Иван Семенович (1878—1959), 
скульптор, график

7004. Ефимов И. С. Воспоминания детства и юности. — В кн.: Ефи
мов И. С. Об искусстве и художниках. М., 1977, с. 65—70.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Симонович-Ефимова Н. Я. Записки ху
дожника. М., 1982 (под загл.: Скульптор Иван Ефимов).

1880-е—1900-е гг. Детство в усадьбе Отрадное Липецкого уезда Тамбов
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ской губернии. Жизненные и художественные впечатления. Занятия живо
писью в частных мастерских. Первые опыты в скульптуре.

7005. Симонович-Ефимова Н. Я. Родословие и биография [И. С. Ефи
м ова].— В кн.: Ефимов И. С. Об искусстве и художниках. М., 1977, с. 30— 
39

Об авторе см. № 6924—6926.
1880-е гг.—1948. Воспоминания (частично по рассказам мужа). Проис

хождение и родственники Ефимова. Его учение в московской частной гим
назии Л. И. Поливанова. Занятия автора в студии Е. Н. Званцевой и Учи
лище живописи, ваяния и зодчества. Знакомство с Ефимовым. Замуже
ство. В. А. Серов. Жизнь и творчество Ефимовых в Париже (1909—1910). 
Служба мужа в армии канониром в годы мировой войны.

Ж уков Иннокентий Николаевич (1875—1948)
7006. Жуков И. Н. Моя жизнь. — Ж Ж , 1915, № 2, с. 5 (Скульптура 

Иннокентия Жукова. 2).
1890-е гг.—1914. Занятия скульптурой в свободное от педагогической 

деятельности время. Работа в Париже в мастерской Э. А. Бурделя.
7007. Дубровский К. В. Скульптор-сибиряк: (Штрихи из биогр.

И. Н. Жукова). — СибСт, 1915, № 3/4, стб. 67—76.
Дубровский Константин Владимирович (р. 1879), поэт и журналист.
1880-е гг.—1914. По рассказам Жукова. Детство Жукова в Чите. По

ступление в Петербургский университет. Педагогическая деятельность. З а 
нятия скульптурой. Работа в Париже.

Коненков Сергей Тимофеевич (1874—1971)
7008. С. Т. Коненков: Встречи. Воспоминания современников о скульп- 

торе/Сост. и вступ. ст. Н. Н. Банковской; Ред. текстов и коммент. Н. Н. Ма- 
ренина. — М.: Сов. художник, 1980. — 271 с., ил. — Имен, указ.: с. 241—267.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7012, 7015—7017, 7037.

7009. Коненков С. Т. [Воспоминания]/Запись В. Н. Голубкиной. — В кн.: 
Каменский А. А. С. Т. Коненков. М., 1974, с. 62.

Конец 1910 г. Столкновение между А. С. Голубкиной и В. А. Серовым 
на VIII выставке Союза русских художников в связи с экспозицией скульп
туры Коненкова «Старичок-полевичок».

7010. Коненков С. Т. Земля и люди. - 2 - е  изд. — М.: Мол. гвардия, 
1974. — 207 с., портр., 24 л. ил.

Из содерж.: Моя родословная, с. 13—14; Деревенские скрипачи, с. 14— 
17; Синица Сергей, с. 17—21; Были и небылицы, с. 21—24; Гончар, с. 24— 
26: Мельница, с. 26—27; Егор Андреевич и другие учителя, с. 27—38; Дядя 
Андрей, с. 38—45; Мельник Василий Амплиевич, с. 45—50; Отец, с. 50—53; 
В Рославле и в Москве, с. 53—59; Титан Возрождения, с. 59—67; Друзья 
молодости, с. 67—69; «Отречемся от старого мира...», с. 88—93; Пламень 
души, с. 93—95; «Нике», с. 96—98; Солнце Эллады, с. 106—112; Люди и 
вещи, с. 161 —163.

Др. публ.— [1-е изд.]. М., 1968.
7011. Коненков С. Т. Мой век/Лит. запись Ю. А. Бычкова; Предиел. 

£. Ф. Белашовой.— [2-е изд.]. — М.: Политиздат, 1972. — 368 с., 17 л, 
и л .— (О жизни и о себе).

Др. публ. (полностью).— [Ке изд.]. М., 1971.
Др. публ. (с сокр.). — Москва, 1969, № 7, 8.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Федор Иванович Шаляпин. М„ 1977, 

т. 2 (под загл.: В театре и мастерской).
[К № 7010—7011]. 1874—1970. Детство в крестьянской семье в деревне 

Верхние Караковичи Ельнинского уезда Смоленской губернии. Родственни
ки и земляки. Учение в деревенской школе, прогимназии в Рославле, Учи
лище живописи, ваяния и зодчества, Академии художеств. Увлечение теат
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ром. Поездки в Италию (1896) и Грецию (1912). Жизнь и творчество в 
Москве. Дружба с А. С. Голубкиной, В. М. Васнецовым, П. П. Кончалов
ским. Знакомство с В. И. Суриковым, Л. Н. Толстым, Ф. И. Шаляпиным. 
Создание скульптур «Камнебоец», «Самсон, разрывающий узы», «Паганини», 
«Бах», серии деревянных скульптур. Участие в выставках. Модели скульп
тора: его первая жена Т. Я. Коняева, камнебоец И. М. Куприн, сказитель
ница М. Д. Кривополенова и др. Участие автора в декабрьском вооружен
ном восстании 1905 г.

7012. Коненков С. Т. Моя краткая автобиография. [1874—1955].— 
В кн.: С. Т. Коненков. М., 1980, с. 13—19.

7013. Коненков С. Т. Разбитая статуя: (Из моей жизни). [1907— 
1908].— Заря, 1914, № 7, с. 8.

[К № 7012—7013]. Основные этапы творческой жизни. Статуя «Сам
сон» и ее уничтожение.

7014. Коненков С. Т. На десятом десятке. — Огонек, 1964, № 45, с. 22— 
24, ил.

1874—1950-е гг. Любовь к музыке в детские годы. Занятия в мастер
ской С. И. Иванова в Училище живописи, ваяния и зодчества. Стремление 
к творческой самостоятельности.

7015. Коненкова М. И. С весны 1916/Лит. запись Н. Н. Банковского.— 
В кн.: С. Т. Коненков. М., 1980, с. 65—84.

Коненкова (урожд. Воронцова) Маргарита Ивановна (1896—1980), 
жена С. Т. Коненкова.

1916—1947. Встреча с Коненковым в Москве. Его знакомство с роди
телями автора в Сарапуле.

7016. Кончаловская Н. П. Живой Коненков. — В кн.: С. Т. Коненков. 
М., 1980, с. 37—52.

Кончаловская Наталья Петровна (р. 1903), писательница, дочь П. П. Кон
чаловского.

1903—1971. Частично по воспоминаниям матери. Дружба С. Т. Конен
кова с П. П. Кончаловским. Посещение автором мастерской скульптора в 
Москве.

7017. Рахманова Е. Ф. Воспоминания о Сергее Тимофеевиче Коненко
ве.— В кн.: С. Т. Коненков. М., 1980, с. 52—58, ил.

Рахманова Елизавета Федоровна (1898—1976), педагог-музыкант, сест
ра скульптора И. Ф. Рахманова.

Ок. 1912—1946. Встречи с Коненковым в имении дяди автора. Выставка 
работ скульптора в его студии (1915).

'Лишев Всеволод Всеволодович (1877—1960)

7018. Лишев В. В. Радость творчества. — ЛенА, 1954, кн. 7, с. 297— 
302, ил.

1904—1950-е гг. Занятия скульптурой в годы службы в Кронштадтской 
крепостной артиллерии. Академия художеств (мастерские В. А. Беклеми
шева и Г. Р. Залемана).

Матвеев Александр Терентьевич (1878—1960)

7019. Жегин Л. Ф. Встречи с А. Т. Матвеевым.— В кн.: Панорама ис
кусств-78. М., 1979, с. 175—183, ил.

Жегин (наст, фамилия Шехтель) Лев Федорович (1892—1969), худож
ник, педагог, искусствовед, сын архитектора Ф. О. Шехтеля.

1903, 1956—1960. Приезды Матвеева на дачу Шехтелей в Немчннов- 
ке под Москвой. Позирование ему автора для скульптурного портрета.
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Мерку ров Сергей Дмитриевич (1881—1952)
7020. Меркуров С. Д. Записки скульптора/Предисл. И. Пикулева.— 

М : Изд-во Акад. художеств СССР, 1953. — 99 с., ил.
Из содерж.: Мысли, меня вдохновившие, с. И —46; Страницы из прош

лого, с. 65—97.
1886—1937. Отдельные эпизоды биографии автора. Детство в Александ- 

рополе и Нахичевани Эриванской губернии. Городской быт. Учение в Цю
рихском университете. Диспут в Цюрихе с участием В. И. Ленина (1902). 
Занятия скульптурой в мастерской цюрихского скульптора А. Майера, 
в мюнхенской Академии художеств, в Париже. О. Роден. Знакомство с 
А. Ф. Онегиным, работа над скульптурной маской А. С. Пушкина. Снятие 
посмертной маски армянского католикоса М. Хримяна (1909), Л. Н. Тол
стого (1910). Работа над статуей Л. Н. Толстого.

7021. Булгаков В. Ф. Сергей Дмитриевич Меркуров, 1881—1952.— 
В кн.: Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. Л., 1969, с. 142—160, ил.

Др. публ. — Искусство, 1963, № 4 (под загл.: Большой скульптор).
Об авторе см. № 6877.
1911—1952. Экспозиция на Толстовской выставке 1911 г. посмертных 

масок Л. Н. Толстого, выполненных Меркуровым. Работа скульптора над 
•статуей Толстого.

Николадзе Якоб (Яков Николаевич) (1876—1951)

7022. Николадзе Я. Год у Родена/Пер. с груз. Н. Аккермана. — 2-е 
изд. — Тбилиси: Хеловнеба, 1977.— 121 с., 1 л. портр.

Др. публ.— [1-е изд.]. Тбилиси, 1946.
1902—1909. Жизнь в Париже. Встречи со скульпторами Н. Л. Аронсо

ном, Л. С. Синаевым-Бернштейном, председателем Общества русских ху
дожников в Париже В. В. Голубевым. Работа в мастерской О. Родена. 
О. Роден и П. П. Трубецкой.

Позен Леонид Владимирович (1841—1921)
7023. Оголевец В. С. О скульпторе-передвижнике Л. В. Позене. — Ис

кусство, 1965, № 2, с. 64—65.
Оголевец Виктор Степанович (р. 1889), художник, музыкант-любитель.
1913—1923. Музыкальные вечера в доме Позенов в Петербурге. Работа 

над памятником Н. В. Гоголю. Позен о кинематографе.

Трубецкой Павел (Паоло) Петрович (1866—1938)
7024. Булгаков В. Ф. Павел Петрович Трубецкой, 1867—1938. — В кн.: 

Булгаков В. Ф. Встречи с художниками. Л., 1969, с. 7—26, ил.
Др. публ. (полностью, с изм.). — Искусство, 1961, № 5 (под загл.: 

Скульптор Паоло Трубецкой).
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Булгаков В. Ф. Лев Толстой, его друзья 

и близкие. Тула, 1970; Булгаков В. Ф. О Толстом. Тула, 1978 (в обоих 
изд. под загл.: Паоло Трубецкой).

Об авторе см. N° 6877.
1900-е гг.—ок. 1921. Рассказы Т. Л. Сухотиной-Толстой о посещении 

мастерской скульптора в Париже, о его знакомстве с Л. Н. Толстым в 
Москве. Трубецкой в Ясной Поляне (май 1910). Его работа над скульптур
ным портретом Толстого, беседы с ним об искусстве. Черты характера 
Трубецкого.

7025. Гинцбург И. Я. Паоло Трубецкой. — В кн.: Гинцбург И. Я. Из 
прошлого. Л., 1924, с. 142—155, ил.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Гинцбург И. Я. Скульптор Илья Гинц
бург. Л., 1964.

Об авторе см. N° 6982—6996.
1889—1908. Встречи с Трубецким в Петербурге и Париже. Личность
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скульптора. Нго любовь к животным. История создания памятника Алек
сандру III.

7026. Коган С. М. У Павла Трубецкого. — Мир, 1910, № 7/8, с. 523, 
526, 530—531, ил. — В конце текста: Е. Семенов.

Коган Соломон Моисеевич (псевд. Семенов Е. П.) (р. 1861), публицист.
1900—1910. Работы П. П. Трубецкого на Всемирной выставке в Па

риже (1900). Трубецкой на завтраке у И. И. Щукина. Встречи со скульп
тором в Париже. Его высказывания об искусстве.

7027. Нордман-Северова Н. Б. Письмо к другу: День о Трубецком.— 
В кн.: Нордман-Северова Н. Б. Интимные страницы. Спб., 1910, с. 165— 
179.

Об авторе см. № 6573.
17 июня 1909. Дневниковая запись. Осмотр автором и И. Е. Репи

ным памятника Александру III в Петербурге работы П. П. Трубецкого. 
Обед в честь скульптора. Актриса Л. Б. Яворская.

Шадр (наст, фамилия Иванов) Иван Дмитриевич (1887— 1941)

7028. Шадр: Лит. наследие. Переписка. Воспоминания о скульпторе 
/Сост., вступ. ст. и примеч. О. П. Вороновой. — М.: Изобраз. искусство, 
1978.— 255 с., 41 л. ил. — Указ, имен: с. 249—252.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 7029, 7031—7034.
7029. Шадр И. Д. Автобиографические записи. — В кн.: Шадр. М., 1978, 

с. 34—69, ил.
Из содерж.: Несколько слов о себе, с. 34—38, 47; Отрывки из воспо

минаний, с. 47—50, 59—63; Федор Эдуардович Гринберг [Залькалн], с. 63— 
64; Пешком по России: Владикавказ, с. 64—67.

1887—1918. Детство в Шадринске Пермской губернии. Работа на ват
но-шерстяной фабрике купцов Панфиловых в Екатеринбурге. А. Я. Пан
филов. Поступление в Екатеринбургскую художественно-промышленную шко
лу (1903). Преподаватель Ф. Э. Залькалн (Гринберг). Путешествие по Во
енно-Грузинской дороге (1907). Кратко о дальнейшей жизни и творчест
ве. В тексте — перечень работ скульптора.

7030. Бирюков В. П. Скульптор-земляк. [1887—1941]. — В кн.: Бирю
ков В. П. Записки уральского краеведа. Челябинск, 1964, с. 129—139.

7031. Бирюков В. П. [Воспоминания об И. Д. Шадре, 1912—1923].— 
В кн.: Шадр. М., 1978, с. 184—187.

.[К № 7030—7031]. Об авторе см. № 5975—5977.
Детство и юность Шадра (по его рассказам и рассказам художника

А. Ф. Волкова). Знакомство с ним автора в Московском археологическом 
институте (около 1912). Шадр и М. К. Тенишева. Записанный автором в 
1962 г. рассказ Н. Н. Стефановской (урожд. Ночевиной) о позировании 
скульптору в 1914 г. В тексте (№ 7030)— письмо Шадра к Н. Н. Ночеви- 
чой.

7032. Залькалн Т. Э. [Воспоминания об И. Д. Шадре]. — В кн.: Шадр. 
М., 1978, с. 183—184.

Залькалн (Гринберг) Теодор (Федор) Эдуардович (1876—1972), скульп
тор, учитель Шадра по Екатеринбургской художественно-промышленной 
школе.

1904—1907. Дружба с Шадром в период его учения в Екатеринбурге. 
Личность скульптора.

7033. Лобанов В. М. [Воспоминания об И. Д. Шадре]. — В кн.: Шадр. 
М., 1978, с. 188.

Об авторе см. № 5178.
1910-е—1920-е гг. Встречи с Шадром в Москве.
7034. Шадр-Иванова Т. В. [Воспоминания об И. Д. Шадре]. — В кн.: 

Шадр. М., 1978, с. 211—226, 235—238.
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Шадр-Иванова (урожд. Иванова) Татьяна Владимировна (1892—1974), 
жена И. Д. Шадра.

1890-е гг.—1941. Изложение рассказов Шадра и личные воспоминания 
о  нем. Детство Шадра. Родители. Годы учения в Екатеринбургской худо
жественно-промышленной школе, Петербургском театральном училище, 
В Рисовальной школе Общества поощрения художеств. Жизнь в Париже и 
Риме. Знакомство автора с Шадром в Москве (1915), замужество. Работа 
Шадра художником театра и кино.

Шац Борис (р. 1867),
скульптор, художник в области прикладного искусства

7035. Шац Б. Один из многих: Из воспоминаний одного скульптора. 
Т. 1. — Б. м., [1905?].— [8], 143 с.

1867— 1890-е гг. Детство в Ворне Тельшевского уезда Ковенской гу
бернии. Религиозное образование. Переезд в Вильну. Работа деревенским 
меламедом и домашним учителем. Поступление в рисовальное училище. 
Занятия живописью в Париже,- работа в скульптурной мастерской М. М. Ан
токольского.

Шервуд Леонид Владимирович (1870— 1954)
7036. Шервуд Л. В. Путь скульптора. — Л., М.: Искусство, 1937.— 

81 с., 11 л. ил.
1871—1930-е гг. Детство в Москве. Рассказы отца — художника и ар- 

хитектора В. О. Шервуда о своей жизни, о встрече с Н. В. Гоголем. З а
нятия скульптурой в мастерской отца, в Училище живописи, ваяния и зод
чества, в Академии художеств. Система художественного преподавания в 
1890-е гг. Скульптор В. А. Беклемишев. Дружба автора с А. С. Голубки
ной и С. Т. Коненковым. Студенческие волнения в Академии художеств 
(1897). Поездка в Италию. Занятия в мастерской О. Родена в Париже. 
Художественная и педагогическая деятельность в Петербурге (с 1902 г.).

7037. Коненков С. Т. О Шервуде. — В кн.: С. Т. Коненков. М., 1980, 
с. 28—29.

Об авторе см. № 7008—7017.
1892—1910-е гг. Поступление в Училище живописи, ваяния и зодчества, 

знакомство с работами Л. В. Шервуда. Встречи со скульптором в Петер
бурге.

Эрьзя (Эрзя) (наст, фамилия Нефедов) Степан Дмитриевич 
(1876— 1959)

7038. Воспоминания о скульпторе С. Д. Эрьзе/Сост. и вступ. ст. Г. С. Го
риной.— Саранск: Морд. кн. изд-во, 1972.— 190 с., ил., 16 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 7039—7040.
7039. Эрьзя С. Д. [Воспоминания]/Запись и излож. М. Г. Сергеева.— 

В кн.: Воспоминания о скульпторе С. Д. Эрьзе. Саранск, 1972, с. 53—57, 
62—77. — В ст. М. Г. Сергеева «С Родиной в сердце».

Содерж.: О встречах Эрьзи со знаменитыми людьми, с. 53—57; Эрьзя 
рассказывает о своей жизни, с. 62—77.

1876—1926. Детство. Отец. Обучение иконописи в Алатыре Симбир
ской губернии и в Казани. Приезд в Москву. Занятия в Строгановском 
училище, Училище живописи, ваяния и зодчества, слушание лекций в Мос
ковском университете. Встреча с Л. Н. Толстым (1902). Жизнь в Италии 
и Франции. Работа над скульптурным портретом Ф. И. Шаляпина в Ми
лане (1908). Возвращение в Россию.

7040. Сутеев В. Г. Мой первый учитель. — В кн.: Воспоминания о 
скульпторе С. Д. Эрьзе. Саранск, 1972, с. 144—-155.

Сутеев Владимир Григорьевич (р. 1903), художник-иллюстратор и 
мультипликатор, писатель.

1916—1959. Знакомство Эрьзи с семьей Сутеевых. Черты его характера.
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7041. Сутеев Г. О. Скульптор Эрьзя: Биогр. заметки и воспоминания 
/Сост. Г. С. Горина; Предисл. В. Г. Сутеева. — Саранск: Морд. кн. изд-во, 
1968.— 143 с., 17 л. ил. — Крит, отзывы о скульпторе и его работах: 
с. 79—141.

Сутеев Григорий Осипович (1880—1960), врач.
1876—1925. По рассказам С. Д. Эрьзи и личным воспоминаниям 

(с 1916 г.). Детство Эрьзи в деревне Баевские Выселки Алатырского уезда 
Симбирской губернии. Занятия живописью в иконописных мастерских Ала
тыря и Казани. Работа по росписи церквей. Занятия скульптурой в Учи
лище живописи, ваяния и зодчества (с 1902 г.). Жизнь и творчество в 
Италии и Франции. Возвращение в Россию (1914), Жизнь в Москве. Зна
комство Эрьзи с автором.

Архитекторы

Милеев Дмитрий Васильевич (1878—1914),
архитектор, историк архитектуры, археолог

7042. Покрышкин П. П. Памяти Д. В. Милеева.— Зодчий, 1915, № 4, 
с. 38—39, ил.

Покрышкин Петр Петрович (р. 1870), архитектор, педагог, член Архео
логической комиссии.

Ок. 1903—1914. Знакомство с Милеевым в Новгороде. Милеев как со
трудник Археологической комиссии. Изучение им памятников русской цер
ковной архитектуры, археологические раскопки в Киеве.

а • *
Фомин Иван Александрович (1872—1936), 

архитектор

7043. Руднев Л. В. Памяти учителя и друга. — АрхСССР, 1936, N° 8, 
с. 59—64, ил.

Руднев Лев Владимирович (1885—1956), архитектор.
1909— 1930-е гг. ^Знакомство автора — студента Академии художеств с 

И. А. Фоминым. Работа под его руководством.

Щуко Владимир Алексеевич (1878—1939),' 
архитектор, художник театра, график

7044. Рерих Н. К. Щуко. — В кн.: Рерих Н. К. Из литературного на
следия. М., 1974, с. 147—148.

Об авторе см. № 6896—6897.
Конец 1900-х гг. — 1939. Щуко как преподаватель Рисовальной школы 

Общества поощрения художеств в Петербурге.

МУЗЫКА
7045. Александров А. Н. Неизменное увлечение: (Музыка в Поленовском 

доме). — В кн.: А. Н. Александров. М., 1979, с. 81—83.
Об авторе см. № 7093—7093а.
1910— 1927. Увлечение семьи Поленовых музыкальным театром. Музы

канты в их доме. Сочинение автором музыки к домашним спектаклям в 
Тарусе.

7046. Глиэр Р. М. [Воспоминания]. — СовМ, 1954, N° 8, с. 5—10.— 
В ст. Р. М. Глиэра «О профессии композитора и воспитателя молодежи».

Об авторе см. N° 7139—7146.
1892—1950-е гг. Учение в Киевском музыкальном училище и Москов

ской консерватории. Профессора и педагоги: А. С. Аренский, И. В. Гржи
мали, Г. Э. Конюс, С. В. Смоленский, С. И. Танеев. Ученики Р. М. Глиэра: 
А. А. Давиденко, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев.
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7047. Гнесина Е. Ф. Из моих воспоминаний. — СовМ, 1964, № 5, с. 44—52.
Гнесина Елена Фабиановна (1874—1967), пианистка, педагог, музыкаль

но-общественный деятель.
1900-е гг.— 1944. Музыкальная одаренность семьи Гнесиных. Учение в 

Московской консерватории по классу В. И. Сафонова. Профессор Ф. Бузони. 
Дружба с А. Н. Скрябиным, его смерть. Кружок литературы и искусства. 
Участие автора в концертах «Кружка любителей русской музыки». Собра
ние «Кружка молодых музыкантов». Организация в 1895 г. сестрами Гне
сиными музыкальной школы (впоследствии Музыкально-педагогический ин
ститут им. Гнесиных).

7048. Гольденвейзер А. Б. Из дневника/Вступ. ст. Е. И. Гольденвейзер.— 
В кн.: А. Б. Гольденвейзер. М., 1969, с. 154—215.

Об авторе см. № 7156—7158.
24 февр. 1890 — 25 июня 1961. Занятия в Московской консерватории в 

классах А. И. Зилоти и П. А. Пабста. Смерть П. И. Чайковского и А. Г. Ру
бинштейна. Музыкальная и культурная жизнь Москвы и Петербурга. Музы
кальный вечер в доме С. И. Танеева. Встречи с Л. Н. Толстым. «Беляевские 
пятницы». Концерты С. В. Рахманинова, А. А. Брандукова, пианистки 
П. Шалит. Концертная деятельность автора. Его участие в 3-м Международ
ном конкурсе пианистов и композиторов им. А. Г. Рубинштейна в Вене 
(1900). Знакомство с А. М. Горьким, Ф. И. Шаляпиным. «Колокола»
С. В. Рахманинова (1914).

7049. Зейлигер А. В. Из воспоминаний пианиста/Лит. запись Б. Л. Воль- 
мана. — ЛГ, 1965, № 11, с. 91—96.

Зейлигер Александр Владимирович (1892—1959).
1914—1920. Преподавательская и концертная деятельность автора в Тиф

лисе. Гастроли Ф. И. Шаляпина и С. В. Рахманинова. Высказывания
С. В. Рахманинова о творчестве А. Н. Скрябина. Музыкальный критик 
Д. В. Корганов.

7050. Касальс П. Семья человеческая/Пер. с англ. М. Кан. — ИЛ, 1976, 
№ 3, с. 233—236. — В публ. «Радости и печали: Размышления Пабло Ка
зальса».

Касальс (Казальс) Пабло (1876—1973), испанский виолончелист, дири
жер, композитор, музыкально-общественный деятель.

1905— 1917. Концертные турне по России. Встреча с А. И. Зилоти. Зна
комство с Н. А. Римским-Корсаковым, А. Н. Скрябиным и др.

7051. Кржижановский Г. М. Песни борьбы. — СовМ, 1955, № 12, с. 3—4.
Об авторе см. № 5422.
1890-е гг. Революционные песни «Варшавянка» и «Беснуйтесь тираны». 

Создание автором их русского текста.
7052. Кургули И. Из записок бродячего музыканта. — МузС, 1916, кн. 2, 

с. 48—64.
Кургули (Курхули) Илико (Илья Петрович) (ум. после 1948), скрипач.
1912—1916. Исполнение автором классической музыки во дворах Моск

вы, Петрограда и других городов. Отношение населения к выступлениям.
‘ 7053. Левина Р. Я. Записки. — МузЖ, 1962, № 9, с. 14—16, ил.

Левина (урожд. Бесси) Розина (Розалия) Яковлевна (р. 1880), пиани
стка-педагог.

1889—1957. Учение в Московской консерватории. И. А. Левин, его кон
цертная деятельность. Сольные концерты автора. Поездка в Берлин. Турне 
по Америке.

7054. Поляновский Г. А. О первых встречах с музыкой. — В кн.: Поля- 
новский Г. А. 70 лет в мире музыки. 2-е изд. М., 1981, с. 3—37.

Др. публ. — В кн.: Поляновский Г. А. 70 лет в мире музыки. [1-е изд.1. 
М., 1977.

Поляновский Георгий Александрович (p.t 1894), музыковед.
1900-е гг.— 1915. Детство в Елисаветграде. Первые уроки музыки. Скри

пач М. Эльман. Музыкальные впечатления во время поездки за границу.
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Э. Карузо. Учение в Московском университете и уроки игры на фортепьяно у 
К. Н. Игумнова и С. И. Танеева. Н. К. Метнер. А. Н. Скрябин. Знакомство с
С. А. Кусевицким. Концерты С. В. Рахманинова.

7055. Предтеченский А. В. Перелистывая концертные программы...— 
СовМ, 1969, № 12, с. 79—91.

Предтеченский Анатолий Васильевич, историк.
1908—1947. Музыкальная жизнь Петербурга. Знакомство с композито

ром А. И. Юрасовским. Творчество А. Н. Скрябина. А. И. Зилоти как дири
жер. Выступление С. В. Рахманинова. 5-й Международный конкурс пиани
стов и композиторов им. А. Г. Рубинштейна в Петербурге (1910). Его уча
стники: Ф. Бузони, И. Гофман.

7056. Стасова Е. Д. Из прошлого. — СовМ, 1956, № 2, с. 14—18.
Об авторе см. № 6157.
1900-е гг. Музыка в доме В. В. и Д. В. Стасовых. Репетиции концертов 

Русского музыкального общества. А. Г. Рубинштейн. Ф. И. Шаляпин. Посе
щение Мариинского театра. Хоровое пение в среде революционной молодежи.

7057. Хессин А. Б. Из моих воспоминаний/Вступ. ст. С. Орешникова. — 
М.: ВТО, 1959. — 247 с., портр.

Хессин Александр Борисович (1869—1955), дирижер, педагог.
1870-е гг.— 1924. Первые уроки игры на фортепьяно. Учение на юри

дическом факультете Петербургского университета и в Петербургской кон
серватории. Встречи и беседы с М. А. Балакиревым, А. П. Бородиным,
А. В. Неждановой, С. С. Прокофьевым, С. В. Рахманиновым, В. С. Серовой,
А. Н. Скрябиным, Л. В. Собиновым, С. И. Танеевым, Ф. И. Шаляпиным. 
Кружок певицы А. Н. Молас и Беляевский кружок. А. Никиш и занятия 
автора в Лейпциге под его руководством. Пианистка С. Ментер. Увольнение 
Н. А. Римского-Корсакова из Петербургской консерватории (1905). Кон
цертные выступления автора в России и за границей. Зарубежные дириже
ры: Г. Малер, В. Менгельберг. Вундеркинд В. Ферреро. Создание Музыкаль
но-исторического общества им. А. Д. Шереметева. Постановка автором оперы 
«Парсифаль» в театре Эрмитаж и Народном доме. Организация В. С. Серо
вой «Хорового дома». Театр музыкальной драмы. Дирижирование автором 
операми в Народном д<?ме.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Петербургская консерватория

7058. Ленинградская консерватория в воспоминаниях, 1862—1962/Ле- 
нингр. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова; Редкол.: Г. Г. Тигранов 
и др.; Вступ. ст. Г. Г. Тигранова. — Л.: Музгнз, 1962. — 415 с., 8 л. ил .— 
Крат, сведения об авт. воспоминаний: с. 404—409.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7059—7061, 7065, 7066, 7068, 7069, 7071—7075, 7077—7079, 7138, 
7165, 7223, 7231.

7059. Асафьев Б. В. Вчера и сегодня Ленинградской консерватории. — 
В кн.: Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 77—80.

Об авторе см. № 7104— 7114.
1900-е гг. Методы преподавания в Петербургской консерватории. Воз

можности для творческой активности студентов.
7060. Бриан М. И. Незабываемое прошлое. — В кн.: Ленинградская кон

серватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 318—320.
Бриан (наст, фамилия Шмаргонер) Мария Исааковна (1886—1965), пе

вица и педагог.
1909— 1912. Учение в Петербургской консерватории и исполнение пар

тии Донны Анны в выпускном спектакле «Дон Жуан». Н. А. Ирецкая.
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7061. Буяновский М. Н. В классах духовых инструментов. — В кн.: Ле
нинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 302—305.

Буяновский Михаил Николаевич (р. 1891), валторнист.
1904—1959. Класс валторны профессора Я. Д. Тамма. Новое в его ме

тодике преподавания.
7062. Вейсберг Ю. Л. Консерватория в 1905 году: Воспоминания. — В кн.:

Гнесин М. Ф. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. М., 1956, 
с. 304—310, ил.

Др. публ. (отрывок). — ИскТ, 1926, № 3.
Вейсберг (Вейзберг, по мужу Римская-Корсакова) Юлия Лазаревна 

(1880 (по ст. ст. 1879) — 1942), композитор.
Февр. 1905. Решение студентов Петербургской консерватории о временном 

закрытии консерватории (10 февр. 1905 г.). Аресты студентов. Увольнение 
Н. А. Римского-Корсакова и других профессоров консерватории. Постановка 
студентами оперы Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный». Автономия Пе
тербургской консерватории.

7063. Гаук А. В. Петербургские впечатления. — СовМ, 1974, № 2, с. 79—82.
Гаук Александр Васильевич (1893—1963), дирижер, педагог, композитор.
1900-е гг. Поступление на юридический факультет Петербургского уни

верситета. Участие в студенческом оркестре под руководством Н. А. Сасс- 
Тисовского. Учение в Петербургской консерватории. Профессора и педагоги:
А. К. Глазунов, В. П. Калафати, А. К- Лядов.

7064. Гаук А. В. По страницам воспоминаний дирижера. — В кн.: Алек
сандр Васильевич Гаук. М., 1975, с. 15—106.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Мастерство музыканта-исполнителя. М., 
1972, вып. 1.

Об авторе см. № 7063.
1900-е гг.— 1943. Детство в Одессе. Первые музыкальные впечатления. 

Переезд в Петербург и учение в Петербургской консерватории. Профессора 
и педагоги: Ф. М. Блуменфельд, А. К. Глазунов, И. В. Ершов, В. И. Пале- 
чек, М. М. Чернов и др. Дирижерский класс Н. Н. Черепнина (1917). Зна
комство с Д. В. Стасовым. А. Никит.

7065. Гаук А. В. Путевка в жизнь. — В кн.: Ленинградская консерватория 
в воспоминаниях. Л., 1962, с. 205—214.

Др. публ. (с сокр.). — СовМ, 1952, № 9.
Об авторе см. № 7063.
1911 —1917. Поступление в Петербургскую консерваторию в класс 

Е. Дауговет. Директор консерватории А. К. Глазунов. Профессора и педаго
ги: Ф. М. Блуменфельд, А. Н. Есипова, А. К. Лядов, С. С. Прокофьев, 
Н. А. Соколов, Н. Н. Черепнин. Занятия в дирижерском классе. Впечатления 
от музыки А. Н. Скрябина.

7066. Голубовская Н. И. В Петербургской консерватории.— В кн.: Ле
нинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 247— 254.

Голубовская Надежда Иосифовна (р. 1891), пианистка, клавесинистка, 
педагог.

1907—1917. Годы учения в консерватории. Преподаваемые дисциплины. 
Педагоги: Л. С. Ауэр, А. К. Глазунов, Н. А. Ирецкая и др. Выпускные экза
мены. Концерты. .

7067. Дроздов А. Н. 1905 год в Петербургской консерватории: (Воспоми
нания участника событий). — В кн.: Гнесин М. Ф. Мысли и воспоминания о 
Н. А. Римском-Корсакове. М., 1956, с. 310—330.

Др. публ. — МиР, 1926, № 1—2.
Дроздов Анатолий Николаевич (1883—1950), композитор, пианист, му

зыковед.
Янв. 1905—1908. Общественное лицо профессуры и учащихся консерва

тории. Январская студенческая сходка. Объявление политической забастовки 
и создание «Комитета учащихся». Арест забастовщиков и увольнение
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Н. А. Римского-Корсакова. Опера «Кащей Бессмертный». Перемены во внут
ренней жизни консерватории.

7068. Кича Л. В. Полвека назад. — В кн.: Ленинградская консерватория 
в воспоминаниях. Л., 1962, с. 322—326.

Кича Лариса Васильевна (р. 1890), певица, педагог.
1909—1923. Сдача автором приемных экзаменов на вокальное отделение 

Петербургской консерватории. А. К. Глазунов.
7069. Кушнарев X. С. К новым берегам. — В кн.: Ленинградская консер

ватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 82—94.
Др. публ. (с сокр.). — СовМ, 1962, № 9 (под загл.: Консерваторские 

годы).
Кушнарев Христофор Степанович (1890—1960), композитор, музыкаль

ный теоретик и педагог.
1912— 1923. А. К. Глазунов — директор Петербургской консерватории. 

Вступительные экзамены, учебные планы. Методика преподавания.
7070. Малько Н. А. 1905-й год в Консерватории. — ЖИ, 1925, № 51, 

с. 4—5.
Малько Николай Андреевич (1883— 1961), дирижер и педагог.
9 янв. — 9 окт. Прекращение занятий в Петербургской консерватории. 

Увольнение Н. А. Римского-Корсакова. Уход из консерватории Ф. М. Блу- 
менфельда, А. В. Вержбиловича, А. К. Глазунова, А. К. Лядова. Избрание
А. К. Глазунова директором Петербургской консерватории.

7071. Масловская С. Д. Экзамены в Петербургской консерватории.— 
В кн.: Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 313—318.

Масловская София Дмитриевна (1883— 1953), вокальный педагог.
1904. Экзамен учеников класса профессора Н. А. Ирецкой. Ее черты ха

рактера. Ученица Л. Я. Маршнер (Липковская).
7072. Музалевский В. И. Из воспоминаний. — В кн.: Ленинградская кон

серватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 239—247.
Музалевский (наст, фамилия Бунимович) Владимир Ильич (1894— 

1964), музыковед и музыкальный критик.
1913— 1917. Учение в Петербургской консерватории в классе В. Н. Дроз

дова. Ученические вечера в Малом зале консерватории. Педагоги: И. И. Ви- 
толь, И. А. Вишневский, И. В. Ершов, Ф. Лежен, А. А. Петров. Выступление
С. С. Прокофьева на торжественном акте в Большом зале консерватории.

7073. Савшинский С. И. Воспоминания о былом. — В кн.: Ленинградская 
консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 258—2,77.

Савшинский Самарий Ильич (1891— 1968), пианист, педагог.
1904—1937. Учение в Петербургской консерватории у В. фон Венцеля. 

М. К. Бенуа-Эфрон, Л. В. Николаева. Консерваторский быт. Преподаватель
ская деятельность.

7074. Тер-Гевондян А. Г. Незабываемые годы. — В кн.: Дружба. 4-е изд. 
Ереван, 1960, кн. 1, с. 563—576.

Др. публ. — В кн.: Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 
1962 (под загл.: Незабываемая пора).

Тер-Гевондян Анушаван Григорьевич (1887—1961), композитор, педагог, 
музыкальный деятель.

1907—1912. Занятия в отделении композиции Петербургской консервато
рии. Профессора и педагоги: А. К. Глазунов, М. Ф. Гнесин, А. К. Лядов, 
Н. А. Римский-Корсаков и др.

7075. Тюлин Ю. Н. От старого к новому. — В кн.: Ленинградская консер
ватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 94—109.

Тюлин Юрий Николаевич (1893—1978), композитор, музыковед, педагог.
1911—1946. Организация педагогического процесса в Петербургской кон

серватории. Профессора: А. К. Глазунов, А. К- Лядов, Н. А. Соколов, 
Н. Н. Черепнин. Увлечение молодых композиторов творчеством А. Н. Скря
бина. Творческая позиция С. С. Прокофьева.
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7076. Шапорин Ю. А. Из воспоминаний. — СовМ, 1961, № 3, с. 70—75.
Др. публ. — В кн: Шапорин Ю. А. Избр. статьи. М., 1969.
Шапорин Юрий Александрович (1887—1966), композитор.
1908— 1934. Поступление автора в Петербургскую консерваторию (1912) 

после неудачной попытки в 1908 г. А. К- Глазунов. Его роль в творческой 
судьбе автора.

7077. Шапорин Ю. А. Мои консерваторские учителя. — В кн.: Ленин
градская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 69—73.

Др. публ. (с сокр.). — СовМ, 1962, № 9 (под загл.: Мои учителя).
Об авторе см. № 7076.
1912—1961. Поступление автора в консерваторию в класс Н. А. Соко

лова. Профессора: М. О. Штейнберг и Н. Н. Черепнин. Роль Н. Н. Черепни
на в присуждении С. С. Прокофьеву награды на выпускном экзамене.

7078. Штример А. Я. Навсегда сохраню в памяти. — В кн.: Ленинградская 
консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 287—292.

Штример Александр Яковлевич (1888—1961), виолончелист.
1906— 1923. Исполнение концерта на ученическом вечере. Занятия в квар

тетном классе Л. С. Ауэра. Ф. М. Блуменфельд и его класс ансамбля. Уча
стие автора в квартете им. Л. С. Ауэра.

7079. Эллер X. Я. Далекое — близкое. — В кн.: Ленинградская консерва
тория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 81—82.

Эллер Хейно Янович (1887—1970), композитор, педагог.
1907— 1918. Занятия в Петербургской консерватории в скрипичном клас

се Э. Э. Крюгера (1907) и в классе композиции В. П. Калафати (с 1912 г.).

Московская консерватория

7080. Воспоминания о Московской консерватории/Гос. центр, музей муз. 
культуры им. М. И. Глинки; Сост. и коммент. Е. Н. Алексеевой, Г. А. При- 
бегиной; Общ. ред. Н. В. Туманиной. — М.: Музыка, 1966. — 606 с. — Указ, 
имен: с. 585—603.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7081—7084, 7086, 7087, 7160, 7173, 7316.

7081. Боровский А. К. Воспоминания (1915—1920). — В кн.: Воспомина
ния о Московской консерватории. М., 1966, с. 207—215.

Др. публ. — В кн.: Пианисты рассказывают. М., 1979.
Боровский Александр Кириллович (1889—1968), пианист.
1914—1920. Преподавательская деятельность автора на фортепьянном 

факультете Московской консерватории. Профессора и преподаватели кон
серватории: А. Б. Гольденвейзер, К- Н. Игумнов, К. А. Кипп, Н. К- Метнер. 
Ученицы автора: Н. В. Отто, Е. П. Протопопова.

7082. Гнесина Е. Ф. Из моих воспоминаний о Ферруччо Бузони. — В кн.: 
Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966, с. 172—174.

Об авторе см. № 7047.
1887—1913. Учение в Московской консерватории по классу В. И. Сафо

нова. Сокурсники: С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин. Профессор Ф. Бузони.
7083. Левина Р. Я. Мои воспоминания. — В кн.: Воспоминания о Мос

ковской консерватории. М., 1966, с. 150—152.
Об авторе см. № 7053.
1890—1898. Учение в Московской консерватории. Профессора и препо

даватели: И. А. Левин, В. И. Сафонов.
7084. Николаев Л. В. Из воспоминаний. — В кн.: Воспоминания о Москов

ской консерватории. М., 1966, с. 142—149.
Др. публ. (с сокр.). — МузЖ, 1966, № 4.
Николаев Леонид Владимирович (1878—1942), пианист, композитор, пе

дагог.



1897—1902. Занятия в Московской консерватории в классах В. И. Са
фонова (фортепьяно, дирижирование), С. И. Танеева и М. М. Ипполитова- 
Иванова (композиция). Дружба с Н. К. Метнером. А. Н. Скрябин.

7085. Пресман М. Л. Уголок музыкальной Москвы восьмидесятых годов: 
(Памяти проф. Моек, консерватории Н. С. Зверева). — В кн.: Воспоминания 
о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 148—207.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е изд. М., 
1967, т. 1.

Пресман Матвей Леонтьевич (1870—1941), пианист, педагог.
1882—1913. Поступление автора в Московскую консерваторию в класс 

Н. С. Зверева. Воспитанники Зверева: Л. А. Максимов, М. Л. Пресман,
С. В. Рахманинов. Жизнь в доме Зверева, его отношение к ученикам. Внеш
ний облик Рахманинова, характеристика его личности. Занятия с А. И. Дю
бюком. Встречи автора с А. Н. Скрябиным. Расследование Рахманиновым 
конфликта между М. Л. Пресманом и администрацией Музыкального учили
ща в Ростове-на-Дону. П. И. Чайковский. Преподаватели Московской кон
серватории: А. С. Аренский, В. И. Сафонов, П. А. Пабст.

7086. Садовников В. И. Воспоминания о Московской консерватории в 
1905 году. — В кн.: Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966, 
с. 194—197.

Др. публ. (с сокр.). — МузЖ, 1966, № 14.
Садовников Виктор Иванович (1886—1964), певец, педагог, дирижер и 

композитор.
1905—1906. Поступление в Московскую консерваторию. Участие консер

ваторской боевой дружины в похоронах Н. Э. Баумана. Занятия автора про
пагандой в войсках тамбовского гарнизона.

7087. Шацкая В. Н. Воспоминания об учении в консерватории. — В кн.: 
Воспоминания о Московской консерватории. М., 1966, с 153—158.

Об авторе см. № 6190.
1902—1905. Учение в Московской консерватории по классу В. И. Сафо

нова. Его методика преподавания.

Музыкальная школа Гнесиных

7088. Глиэр Р. М. Мои встречи с Гнесиными. — В кн.: Глиэр Р. М. Статьи 
и воспоминания. М., 1975, с. 89—91.

Др. публ. — В кн.: За тридцать лет. М., 1925; Сорок лет Московского 
государственного музыкального техникума им. Гнесиных. М., 1935.

Об авторе см. № 7139—7146.
1894—1925. Черты характера Е. Ф. Гнесиной. Преподавание автором 

гармонии в Музыкальной школе Гнесиных.

Personalia
7089. Василенко С. Н. Мои воспоминания о дирижерах. — СовМ, 1949, 

№ 1, с. 92—97.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Артур Никиш и русская музыкальная 

культура. Л., 1975.
Об авторе см. № 7125—7126.
1886—1900-е гг. Дирижерское искусство А. С. Аренского, М. А. Бала

кирева, А. К- Глазунова, М. М. Ипполитова-Иванова, А. Никита, С. В. Рах
манинова, Н. А. Римского-Корсакова, А. Г. Рубинштейна, В. И. Сафонова, 
П. И. Чайковского.

7090. Гнесин М. Ф. Мои встречи. — В кн.: Дружба. 4-е изд. Ереван, 
1960, кн. 1, с. 538—548.

Др. публ.— В кн.: Дружба [1-е изд.]. Ереван, 1956 (под загл.: Мои 
встречи с деятелями армянской культуры); Дружба. 2-е изд. М., 1957.

Об авторе см. № 7147—7155.
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1892—1943. Знакомство с художником В. А. Агаджаняном, композито
ром А. А. Спендиаровым. Подготовка автором А. Г. Тер-Гевондяна к по
ступлению в консерваторию. Встречи с Комитасом в Константинополе 
(1914).

Авранек Ульрих Иосифович (1853—1937), 
хормейстер и дирижер

7091. Собинов Л. В. У. И. Авранек: (Дружеские воспоминания). — В кн.: 
Леонид Витальевич Собинов. М., 1970, т. 2, с. 67—70.

Собинов Леонид Витальевич (1872—1934), певец.
1897—1934. Биографические сведения о У. И. Авранеке. Встреча с ним 

на пробе голосов в Большом театре. Работа дирижера и автора над пар
тией Владимира Игоревича в опере «Князь Игорь» (1898). Творческая дея
тельность Авранека. Участие в гастролях русской оперы в Париже (1908,

Акименко (Якименко) Федор Степанович (1876—1945), 
композитор, пианист, музыкальный писатель

• 7092. Акименко Ф. С. Автобиографическая заметка. — РМГ, 1911, № 11/12,
стб. 286—288.

1876—1909. Происхождение. Музыкальное образование в Придворной 
капелле и Петербургской консерватории. М. А. Балакирев. Профессиональ
ная деятельность автора в России и за границей.

Александров Анатолий Николаевич (1888—1982), 
композитор, пианист, педагог

7093. А. Н. Александров: Воспоминания, статьи, письма/Ред.-сост.
В. М. Блок. — М.: Сов. композитор, 1979. — 360 с., нот. ил., портр., 17 л. 
ил. — Указ, имен: с. 353—358.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7045, 7093а, 7207, 7306, 7338.

7093а. Александров А. Н. Фрагменты из автобиографии. — В кн.:
А. Н. Александров. М., 1979, с. 8—37.

1888—1907. Детство в Москве, Юрьеве и Томске. Родители. Детские игры. 
Занятия музыкой с матерью. Учение в Томской гимназии. Музицирование. 
Первые опыты композиции.

Андреев Василий Васильевич (1861—1918), 
организатор и руководитель первого оркестра русских 

народных инструментов, виртуоз на балалайке
7094. Андреев В. В. [Автобиография]. — ВешВ, 1915, т. 5/6, с. 167.— 

В публ. «В. В. Андреев о русском народном музыкальном творчестве».
1860-е—1870-е гг. Воспоминание В. В. Андреева о своем детстве.
7095. Андреев В. В. Из воспоминаний {1880-е гг.—1917]. — СовМ, 1961, 

№ 1, с. 101—106.
7096. Андреев В. В. Начало пути [1870-е гг.—1891]. — МузЖ, 1961, № 1,

с. 8.
7097. Андреев*В. В. Отрывки из воспоминаний [1870-е гг.—1892]. — Не

ва, 1968, № 4, с. 208—210.
[К № 7095—7097]. Первые* впечатления от игры на балалайке. Изготов

ление скрипичным мастером В. В. Ивановым усовершенствованной балалай
ки. Организация «Кружка любителей игры на балалайках» (впоследствии 
Великорусский оркестр) и его выступления в городах России и в Париже. 
Исполнение скерцо из Четвертой симфонии П. И. Чайковского в переложении 
для балалаек. Организация автором солдатских оркестров и распространение 
музыки среди народа.

7098. Авксентьев В. Е. Воспоминания о В. В. Андрееве. — МузЖ, 1959, 
No 16, с. 18—19.
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Авксентьев Василий Евгеньевич (р. 1885), преподаватель игры на ба
лалайке, один из организаторов и руководителей первого в Сибири оркестра 
народных инструментов.

1910—1915. Организация автором совместно с братом Г. А. Авксентьевым 
«1-го Сибирского великорусского оркестра» в Красноярске. Переписка и зна
комство с В. В. Андреевым. Концерт руководимого им оркестра в Михай
ловском театре в Петрограде. Присутствие автора на репетициях оркестра. 
Рассказы Андреева о своих творческих замыслах.

7099. Оболенский П. А. Из воспоминаний о В. Андрееве. — СовМ, 1959, 
№ 7, с. 132—134.

Оболенский Петр Алексеевич (1889—1969), организатор «Общества рас
пространения игры на народных инструментах и хорового пения».

1907—1918. Знакомство автора с В. В. Андреевым. Андреев как дирижер 
Великорусского оркестра. Создание Общества распространения игры на на
родных инструментах и хорового пения. Деятельность Общества.

7100. Оболенский П. А. Строки воспоминаний. — МузЖ, 1961, № 1, с. 9.
Об авторе см. № 7099.
1900-е гг.—1916. Концерты Великорусского оркестра под управлением

В. В. Андреева. Его интерес к оркестру народных инструментов рабочих за
вода хрустальных изделий в селе Никольская-Пестровка Писарского уезда 
Пензенской губернии, организованному автором.

7101. Памяти замечательного музыканта/Авт.: Д. И. Минаев, В. Е. Авк
сентьев, А. С. Чагадаев, П. А. Оболенский, Е. К. Катульская, Б. С. Троянов
ский, А. Г. Шагалов, П. И. Алексеев. — СовМ, 1961, № 1, с. 107—112.

Авторы: Алексеев Петр Иванович (1892—1960), исполнитель на домре, 
дирижер, артист оркестра В. В. Андреева; Катульская Елена Клементьевна 
(1888— 1966), певица, педагог; Минаев Дмитрий Иванович (р. 1876), испол
нитель на балалайке, педагог, организатор ансамбля любителей игры на 
русских народных инструментах «Наш» в Петербурге; Трояновский Борис 
Сергеевич (1883—1951), исполнитель на балалайке, композитор, солист орке
стра В. В. Андреева; Чагадаев Александр Сергеевич (1889—1939), испол
нитель на балалайке, дирижер, педагог, артист оркестра В. В. Андреева, ру
ководитель первого оркестра русских народных инструментов за границей; 
Шагалов Александр Гаврилович (р. 1886), исполнитель на домре, артист ор
кестра В. В. Андреева. О др. авторах см.: Авксентьев В. Е. —№ 7098; Оболен
ский П. А. — № 7099.

1890-е гг.—1918. В. В. Андреев как дирижер. Мастерство руководимого 
им оркестра. Совместные выступления с Е. К- Катульской. Гастроли в Лон
доне. Похороны Андреева.

7102. Русские в Англии: (История одной поездки). — ВешВ, 1914, т. 4, 
с. 193—204; 1915, т. 5/6, с. 169—172; т. 7, с. 255—259; т. 8/9, с. 150—155. — 
Подпись: Ю. М.

Автор — секретарь В. В. Андреева.
1910. Выступления в Лондоне. Гастроли С. Бернар. Концерты в королев

ском дворце. Успех оркестра.
7103. Щепкин И. В. {Воспоминания о В. В. Андрееве]. — Урал, 1973, 

№ 10, с. 144—146. — В ст. И. В. Щепкина «Три встречи».
Щепкин Исидор Васильевич (р. ок. 1898), музыкант-балалаечник.
10 февр. 1916—20 сент. 1917. Внешний облик В. В. Андреева, черты ха

рактера. Уроки игры на балалайке и домре в школе Андреева, готовящей 
руководителей солдатских оркестров.

Асафьев Борис Владимирович (псевд. Игорь Глебов) (1884—1949), 
музыковед, композитор

7104. Воспоминания о Б. В. Асафьеве/Сост. А. Крюков. — Л.: Музыка, 
1974. — 511 с., 8 л. ил.

Аннотацию на воспоминания Б. В. Асафьева см. № 7112.
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7105. Материалы к биографии Б. Асафьева/Сост. А. Н. Крюков.— Л.: 
Музыка, 1981. — 264 с., нот. — Указ, имен: с. 245—263.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7106—7110, 7114.

7106. Асафьев Б. В. Curriculum vitae [1884—1927]. — В кн.: Материалы к 
биографии Б. Асафьева. Л., 1981, с. 27—28.

7107. Асафьев Б. В. Биографическое [1884—1926]. — В кн.: Материалы 
к биографии Б. Асафьева. Л., 1981, с. 28—31.

7108. Асафьев Б. В. Curriculum vitae [1884— 1923]. — В кн.: Материалы 
к биографии Б. Асафьева. Л., 1981, с. 25—27.

7109. Асафьев Б. В. Curriculum vitae [1884—1920]. — В кн.: 
к биографии Б. Асафьева. Л., 1981, с. 21—25.

Материалы

7110. Асафьев Б. В. Curriculum vitae [1884—1918]. — В кн.: Материалы 
к биографии Б. Асафьева. Л., 1981, с. 20—21.

[К № 7106—7110]. Автобиография. Сведения о рождении и образова
нии. Любовь к музыке. Занятия с Н. А. Римским-Корсаковым, А. К. Лядовым. 
Знакомство с В. В. Стасовым. Детские оперы автора «Золушка», «Снежная 
королева». Назначение концертмейстером-пианистом в Мариинский театр. 
Дружба с М. М. Фокиным. Поездки за границу. Преподавательская деятель
ность в музыкальных школах и студиях.

7111. Асафьев Б. В. Из книги «Моя жизнь» [1909—1940]. — В кн.: Асафь
ев Б. В. О балете. Л., 1974, с. 239—270.

7112. Асафьев Б. В. О себе: [1884—1932. Из книги «Моя жизнь»].— 
В кн.: Воспоминания о Б. В. Асафьеве. Л., 1974, с. 315—508.

Обзор публ.: с. 316.
[К № 7111—7112]. 1884—1940. Детство в Петербурге. Родители. Увлече

ние театром и музыкой. Летние поездки к бабушке в Павловск. Учение в 6-й 
Петербургской и Кронштадтской гимназиях. Дружба автора с сыном изобре
тателя радио А. С. Попова, семья Поповых. Знакомство с произведениями
A. М. Горького. Встречи с В. В. Стасовым, А. Д. Константиновым, 
Н. А. Молас, Н. А. Римским-Корсаковым, Ф. И. Шаляпиным. Учение на ис
торико-филологическом факультете Петербургского университета и в Петер
бургской консерватории. А. К. Лядов. Концертная жизнь Петербурга. Смерть
B. В. Стасова. Оперы Асафьева «Золушка» и «Снежная королева». Дружба 
с В. Ф. Нижинским. Брак автора с И. С. Хозяшевой. Начало деятельности 
Асафьева в Мариинском театре в качестве концертмейстера балета. Компо
зитор и дирижер Р. Е. Дриго. Балетмейстеры: Н. Г. Легат, Н. Г. Сергеев, 
М. М. Фокин. Балеты автора «Белая лилия», «Дар Феи» и музыка для тан
цев А. П. Павловой, В. Ф. Нижинского. Знакомство с С. П. Дягилевым. 
Спектакли дягилевского сезона в Париже в 1914 г.: оперы «Сказка о Зо
лотом петушке» и «Соловей», балет «Петрушка». Поездка за границу. Со
трудничество в журнале В. В. Держановского «Музыка» и «Музыкальном 
современнике» А. Н. Римского-Корсакова.

7113. Асафьев Б. В. Мой путь. — СовМ, 1934, № 8, с. 47—50, портр.
1884—1934. Краткая автобиография. Сведения о рождении, родителях.

Сочинение детских опер «Золушка» и «Снежная королева».

7114. Асафьев Б. В. Период консерваторских работ и памятных встреч 
с дорогими наставниками (годы 1904—1912). — В кн.: Материалы к биогра
фии Б. Асафьева. Л., 1981, с. 31—38. Добавление: с. 38—39.

Учение в Петербургском университете и Петербургской консерватории. 
Занятия в классе гармонии А. К- Лядова. Дружба с В. В. Стасовым. Смерть
В. В. Стасова и Н. А. Римского-Корсакова. Балет «Дар Феи». Зачисление 
автора концертмейстером-пианистом в Мариинский театр. Дружба с М. М. Фо
киным. Балеты автора «Белая лилия», «Снежная королева». Смерть А. К- Л я
дова.
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Бекман-Щербина (урожд. Каменцева) Елена Александровна (1882х—1951),
пианистка, педагог

7115. Бекман-Щербина Е. А. Мои воспоминания/Ред.-сост.: О. Л. Скреб- 
нова, В. Л. Сухаревская. — 2-е изд. — М.: Музыка, 1982.— 112 с., ил., нот.

Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1962.
1888—1913. Детство в Москве. Приемные родители. Занятия музыкой у 

Н. С. Зверева. Учение в Московской консерватории. Профессора и препода
ватели: Г. Э. Конюс, П. А. Пабст, В. И. Сафонов. Пианист И. Гофман. Ча
стные уроки. Брак с Л. К- Бекманом. Концерты Е. А. Бекман-Щербины в 
Москве и Петербурге. Преподавательская деятельность в Музыкальной школе 
Гнесиных. Знакомство с А. Н. Скрябиным и исполнение его произведений.
В тексте — письма В, И- Сафонова автору.

Беляев Митрофан Петрович (1836—19041 2), 
музыкальный деятель и нотоиздатель, меценат

7116. Глазунов А. К. Памяти Митрофана Петровича Беляева, 1836— 
1904. — В кн.: Глазунов А. К. Письма, статьи, воспоминания. М., 1958, 
с. 485—492.

Об авторе см. № 7133—7138.
1882—1904. Дружба и совместная деятельность автора и М. П. Беляева. 

Характеристика личности. Издательская деятельность Беляева. Учреждение 
им фонда ежегодных премий за лучшие камерные сочинения. Денежная по
мощь нуждающимся музыкантам. Беляев в Лейпциге. Основание нотопечат
ной фирмы. Болезнь и смерть Беляева.

7117. Глиэр Р. М. Воспоминания о Беляевском кружке/С коммент.
В. А. Киселева. — В кн.: Глиэр Р. М. Статьи и воспоминания. М., 1975, 
с. 44—54.

Об авторе см. № 7139—7146.
1900—1904. Знакомство М. П. Беляева с камерными сочинениями авто

ра. Характеристика личности и внешний облик Беляева. Встреча автора с
А. К- Глазуновым. «Целяевская пятница». Издание Беляевым произведений 
Глиэра. Смерть Беляева. В тексте — письма Беляева автору.

Бихтер Михаил Алексеевич (1881—1947),
пианист, дирижер, педагог

7118. Бихтер М. А. Листки из воспоминаний/Вступ. ст. С. Ю. Левина.— 
СовМ, 1959, № 9, с. 121 — 134; ЛЬ 12, с. 111—117.

1890-е—1900-е гг. Поступление на музыкальные курсы Е. П. Рапгофа в 
класс А. И. Полетика. Учение в Петербургской консерватории. Преподаватели 
консерватории: К. К. фон Арк, Л. С. Ауэр, А. Р. Бернгард, Н. В. Галкин, 
А. Н. Есипова, А. И. Зилоти, М. Котоньи, А. К- Лядов, В. М. Самусь, 
Н. Н. Черепнин, Ф. И. Шаляпин. Первые дирижерские опыты автора.

Блуменфельд Феликс Михайлович (1863—1931), 
пианист, композитор, дирижер, профессор Петербургской консерватории

7119. Асафьев Б. В. Памятка. — СовМ, 1963, № 4, с. 74—76.
Об авторе см. № 7104—7114.
1900-е гг.—1931. Ф. М. Блуменфельд как пианист, дирижер, композитор 

и педагог.
7120. Гаук А. В. [Из воспоминаний]. — СовМ, 1963, № 4, с. 76—77.
Об авторе см. № 7063.
1913—1931. Учение в Петербургской консерватории в классе Ф. М. Блу- 

менфельда. Его внешний облик, методика преподавания.

1 По старому стилю 1881.
2 По старому стилю 1903.
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7121. Моозер Р. А. Воспоминания о Феликсе Михайловиче Блуменфельде: 
(Петербург, воспоминания швейцар, музыканта)/Пер. с фр. Н. Корыхалова; 
Предисл. Л. А. Баренбойм. — В кн.: Музыкальное исполнительство. М., 1970, 
вып. 6, с. 213—216, портр.

Моозер Роберт Алоиз (1876—1969), швейцарский музыковед и критик.
1897—1900-е гг. Встречи автора с Блуменфельдом в Петербурге. Блу- 

менфельд как пианист и дирижер.
7122. Нейгауз Г. Г. [Из воспоминаний]. — СовМ, 1963, № 4, с. 77—80.— 

В публ. «К 100-летию со дня рождения Ф. М. Блуменфельда».
Нейгауз Генрих Густавович (1888—1964), пианист, педагог, музыкальный 

писатель.
1870-е гг.—1931. Частично по рассказам отца автора Г. В. Нейгауза и 

Ф. М. Блуменфельда. Блуменфельд — пианист. Беседы с ним о музыке.
7123. Хавкина-Трахтер Р. О моем учителе. — СовМ, 1973, № 8, с. 79—84.
1916—1918. Учение автора в классе Ф. М. Блуменфельда. Его отношение

к ученикам, методика преподавания.

Брандуков Анатолий Андреевич (1856—1930), 
виолончелист, дирижер, композитор, педагог

7124. Власов В. А. А. А. Брандуков. — В кн.: Власов В. А. Встречи. М., 
1979, с. 88—91.

Власов Владимир Александрович (р. 19031), композитор.
1870-е гг.—1922. По рассказам А. А. Брандукова. Его дружба с Н. Г. Ру

бинштейном, П. И. Чайковским.

Василенко Сергей Никифорович (1872—1956),
композитор, профессор Московской консерватории

7125. Василенко С. Н. Воспоминания. [1872—1917]/Ред. и авт. предисл. 
Т. Н. Ливанова. — М.: Сов. композитор, 1979. — 375 с. — Примеч.: с. 359— 
362. Указ, имен: с. 363—374.

7126. Василенко С. Н. Страницы воспоминаний. [1872—1941]. — М.; Л.: 
Музгиз, 1948. — 188 с.

Др. публ. (отрывок). — В кн.: Антонина Васильевна Нежданова. Л., 1967 
(под загл.: На сцене и в жизни); Леонид Витальевич Собинов. М., 1970, 
т. 2; В журн.: СовМ, 1947, № 2.

[К № 7125—7126]. Начало 1870-х гг.— 1918. Детство в Москве. Учение 
в гимназии Ф. И. Креймана. Занятия музыкой. Музыка автора к ученическо
му спектаклю «Альцеста». Учение на юридическом факультете Московского 
университета. Друзья: Н. Н. Архипов, Ю. В. Готье, П. А. Кожевников,
B. Э. Репман, С. К. Шамбинаго. Знакомство с А. С. Аренским, А. Н. Скряби
ным, С. И. Танеевым. Встречи с П. И. Чайковским. Его смерть. Поездки по 
России и за границу. Занятия в Московской консерватории в классах
C. И. Танеева и М. М. Ипполитова-Иванова. Ходынская катастрофа. Дири
жирование автора в оперном и оркестровых классах консерватории. А. В. Неж
данова. Строительство нового здания Московской консерватории. М. А. Вру
бель. Интерес автора к творчеству Н. А. Римского-Корсакова. Успех оперы- 
кантаты автора «Сказание о граде Китеже и тихом озере „Святояр”». Окон
чание консерватории. Друзья: Т. X. Бубек, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, 
Ю. С. Сахновский, Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин. Первый брак автора. Об
разование Общества искусства* и литературы. Работа дирижером в Москов
ской частной русской опере С. И. Мамонтова. Русско-японская война. Уход
В. И. Сафонова из Московской консерватории и назначение ее директором 
М. М. Ипполитова-Иванова. Московское вооруженное восстание. Историче
ские общедоступные концерты для рабочих при Русском музыкальном об
ществе. Разногласия автора с Ю. С. Сахновским. Симфонические поэмы ав

По старому стилю 1902.
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тора: «Сад смерти», «Полет ведьм». Романсы Т. А. Шамбинаго. Смерть 
Л. Н. Толстого. Преподавательская деятельность в Московской консервато
рии. Ученики С. Н. Василенко: А. В. Александров, А. Н. Александров, 
Н. С. Голованов, Ю. С. Милютин, Н. А. Рославец, А. И. Хачатурян, П. Г. Чес
ноков. А. И. Зилоти. Мобилизация в армию. Смерть А. Н. Скрябина. В тек
сте — отрывки из дневника автора, газетные публикации.

Гедике Александр Федорович (1877—1957),
композитор, пианист, органист, профессор Московской консерватории

7127. А. Ф. Гедике: Сб. статей и воспоминаний/Сост. К. X. Аджемов. — М.: 
Сов. композитор, 1960. — 219 с., нот., ил., 10 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7128, 7130—7132, 7247.

7128. Гедике А. Ф. Воспоминания: (Автобиогр.)/Публ. В. А. Киселева.— 
В кн.: А. Ф. Гедике. М., 1960, с. 5—20.

1870-е гг.— 1895. Детство в Москве. Родители. Учение в 3-й Московской 
гимназии. Увлечение музыкой. Работа органистом в католической церкви. По
ступление в Московскую консерваторию. Первые уроки композиции.

7129. Гольденвейзер А. Б. Из воспоминаний об Александре Федоровиче 
Гедике. — В кн.: Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, 
с. 231—236.

7130. Гольденвейзер А. Б. О моем друге. — В кн.: А. Ф. Гедике. М., 
1960, с. 49—53.

[К № 7129—7130]. Об авторе см. № 7156—7158.
1892—1950-е гг. Семья А. Ф. Гедике. Дружба с ним автора. Учение в 

Московской консерватории. Премия, полученная Гедике на 3-м Междуна
родном конкурсе пианистов и композиторов им. А. Г. Рубинштейна в Вене 
(1900). Выступления в качестве дирижера на концертах музыкального круж
ка Е. О. Гунста. Брак с Е. П. Чернышевой. Черты характера композитора. 
Эпизоды из его жизни.

7131. Метнер (Гедике) О. Ф. Из прошлых лет. — В кн.: А. Ф. Гедике. 
М., 1960, с. 116—119.

Автор — сестра А. Ф. Гедике, жена А. К. Метнера.
1880-е гг.—1957. А. Ф. Гедике в детстве. Родители. Дружба с двоюрод

ными братьями А. К. и Н. К- Метнер. Участие Гедике в 3-м Международ
ном конкурсе пианистов и композиторов им. А. Г. Рубинштейна в Вене 
(1900).

7132. Фейнберг С. Е. Вдумчивый художник. — В кн.: А. Ф. Гедике. М., 
1960, с. 55—60.

Фейнберг Самуил Евгеньевич (1890—1962), пианист, педагог, композитор.
1900-е—1950-е гг. Характеристика творческой личности А. Ф. Гедике. Его 

композиторское мастерство.

Глазунов Александр Константинович (1865—1936), 
композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, 

директор Петербургской консерватории
7133. Глазунов А. К. Письма, статьи, воспоминания: Избранное/Вступ. 

ст. и примеч. М. А. Ганиной. — М.: Музгиз, 1958. — 550 с., 5 л. портр.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 7116, 7335.
7134. Асафьев Б. В. Из моих бесед с Глазуновым: (К десятилетию со 

дня его кончины)/С примеч. Е. М. Орловой. — В кн.: Асафьев Б. В. Избран
ные труды. М., 1954, т. 2, с. 208—224.

Др. публ. — В кн.: Ежегодник Института истории искусств. М., 1948, т. 2.
Об авторе см. Nb 7104—7114.
1903— 1927. Знакомство с А. К. Глазуновым на даче В. В. Стасова. Внеш

ний облик композитора, черты характера, манера поведения. Высказывания 
по вопросам музыкального творчества. Отношение А. К- Глазунова к твор-
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честву А. П. Бородина, Ф. Листа, М. П. Мусоргского, h . А. Римского-Кор
сакова, А. Г. Рубинштейна, С. И. Танеева, П. И. Чайковского.

7135. Гнесин JW. Ф. Александр Константинович Глазунов. — В кн.: Гне
син М. Ф. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. М., 1956, 
с. 225—259.

Об авторе см. № 7147—7155.
1901 —1936. Внешний облик и черты характера А. К. Глазунова. Его 

дружба с Н. А. Римским-Корсаковым. Восьмая симфония Глазунова. Под
держка композитором прогрессивного студенчества консерватории в 1905 г. 
Избрание Глазунова выборным директором Петербургской консерватории.

7136. Малько Н. А. Глазунов. — В кн.: Малько Н. А. Воспоминания. 
Статьи. Письма. Л., 1972, с. 63—71.

Об авторе см. № 7070.
1900-е гг. — 1929. Дружеские отношения А. К. Глазунова, А. К- Лядова 

и Н. А. Римского-Корсакова. Педагогическая, дирижерская и композитор
ская деятельность Глазунова. Его творческая личность. Отношение к музыке 
Р. Штрауса и С. С. Прокофьева. Постановка М. Петипа балета «Раймонда». 
Избрание Глазунова выборным директором Петербургской консерватории.

7138. Штейнберг М. О. Воспоминание о Н. А. Римском-Корсакове и 
А. К- Глазунове. — В кн.: Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 
1962, с. 40—49.

Штейнберг Максимилиан Осеевич (1883—1946), композитор, профессор 
Петербургской консерватории.

1903—1928. Занятия в классах Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Гла
зунова. Особенности их педагогики. Внешний облик Глазунова, черты харак
тера. Его избрание первым выборным директором Петербургской консерва
тории.

Глиэр Рейнгольд Морицевич ( 1875х—1956),
композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель

7139. Рейнгольд Морицевич Глиэр: Статьи. Воспоминания. Материалы. 
Т. 1. — М.; Л.: Музыка, 1965. — 390 с., 13 л. ил.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. Кя 7141, 7142, 7144—7146, 7236.

7140. Глиэр Р. М. Статьи и воспоминания. — М.: Музыка, 1975. — 218 с., 
6 л. ил. — Указ, имен и произведений: с. 192—215.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7088, 7117, 7233, 7250, 7293, 7347.

7141. Гнесина Е. Ф. Человек, победивший старость. — В кн.: Рейнгольд 
Морицевич Глиэр. М.; Л., 1965, т. I, с. 49—53.

Об авторе см. № 7047.
1900-е гг.—1955. Дружба автора с Р. М. Глиэром. Преподавательская 

деятельность композитора в Московской музыкальной школе Гнесиных. Пер
вое исполнение 1-го струнного квартета, посвященного К- С. Сараджеву. Ха
рактеристика личности Глиэра.

7142. Каннерштейн М. М. Воспитатель и друг молодежи. — В кн.: Рейн
гольд Морицевич Глиэр. М.; Л., 1965, т. 1, с. 75—83.

Каннерштейн Михаил Маркович, дирижер, профессор Киевской консер
ватории.

1916—1940-е гг. Занятия автора в Киевской консерватории в оркестровом 
и квартетном классах под руководством Р. М. Глиэра. Характеристика его 
личности. Отношение к студентам.

7143. Лятошинский Б. Н. Глиэр — профессор и директор Киевской консер
ватории. — В кн.: Выдающиеся деятели теоретико-композиторского факуль
тета Московской консерватории. М., 1966, с. 36—39.

По старому стилю 1874.



Лятошинский Борис Николаевич (18951—1968), композитор, педагог, му
зыкально-общественный деятель.

1914—1956. Поступление автора в Киевскую консерваторию в класс 
Р. М. Глиэра. Методика преподавания Глиэра.

7144. Михайлов К. Н. Глиэр в Киеве. — В кн.: Рейнгольд Морицевич 
Глиэр. М.; Л., 1965, т. 1, с. 58—64.

Михайлов Константин Николаевич (1882—1961), пианист, педагог, му
зыкально-общественный деятель.

1913—1916. Приглашение Р. М. Глиэра руководить классом теории ком
позиции в Киевской консерватории. Его избрание директором консерватории. 
Характеристика личности Глиэра.

7145. Прокофьев С. С. Мой первый педагог. — В кн.: Рейнгольд Морице
вич Глиэр. М.; Л., 1965, т. 1, с. 53—55.

Сведения о др. публ. с. 362.
Об авторе см. № 7228—7237.
1902—1904. Пребывание Р. М. Глиэра в имении Сосновка Бахмутского 

уезда Екатеринославской губернии и его занятия с автором композицией.
7146. Ревуцкий Л. Н. Великое спасибо. — В кн.: Рейнгольд Морицевич 

Глиэр. М.; Л., 1965, т. 1, с. 64—67.
Об авторе см. № 7280.
1913—1918. Преподавательская деятельность Р. М. Глиэра в Киевской 

консерватории.

Гнесин Михаил Фабианович (1883—1957), 
композитор, педагог, музыкальный деятель

7147. М. Ф. Гнесин: Статьи. Воспоминания. Материалы/Сост. и общ. ред. 
Р. В. Глезер; Сост. списка соч. и лит. работ М. Ф. Гнесина Г. М. Ванькович- 
Гнесина. — М.: Сов. композитор, 1961. — 321 с. — Библиогр.: с. 318—319.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7148—7155, 7187.

7148. Гнесин М. Ф. Автобиография. — В кн.: М. Ф. Гнесин. М., 1961, 
с. 117—120.

1883—1941. ДетстЕо в Ростове-на-Дону. Занятия в Петербургской консер
ватории. Педагоги: А. К- Глазунов, А. К- Лядов, Н. А. Римский-Корсаков. 
Окончание консерватории. Педагогическая и музыкально-просветительная 
деятельность в провинции. Работа в студии В. Э. Мейерхольда.

7149. Гнесин М. Ф. Воспоминания о Ростове-на-Дону. — В кн.: М. Ф. Гне
син. М., 1961, с. 154—174.

1883—1944. Детство. Родители. Музыкальная жизнь города. Постановка 
на местной сцене оперы «Садко». Занятия автора на Курсах фортепьянной 
игры О. О. Фритче. Музыкально-просветительная работа автора в Ростове 
после окончания Петербургской консерватории.

7150. Гнесин М. Ф. Страницы воспоминаний. — В кн.: М. Ф. Гнесин. М., 
1961, с. 122—153.

1900—1908. Начало композиторской деятельности автора. Первый романс 
«На нивы желтые нисходит тишина». Неудачная попытка поступить в Мос
ковскую консерваторию. Учение в Петербургской консерватории. Н. А. Рим
ский-Корсаков. Друзья автора: В. М. Волькенштейн, А. П. Чапыгин. Семья 
Алчевских и Станюковичей. Романсы М. Ф. Гнесина на слова К. Д. Баль
монта, Ф. К. Сологуба. Симфонический фрагмент «Из Шелли» и другие про
изведения автора. Смерть Н. А. Римского-Корсакова.

7151. Волькенштейн В. М. В дни молодости. — В кн.: М. Ф. Гнесин. М., 
1961, с. 284—287.

Волькенштейн Владимир Михайлович (р. 1883), драматург и теоретик 
театра.

1 По старому стилю 1894.
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1901—1910. Характеристика личности М. Ф. Гнесина. Совместное путе
шествие в Италию, Грецию.

7152. Гольденвейзер А. Б. Памяти М. Ф. Гнесина. — В кн.: М. Ф. Гне
син. М., 1961, с. 211.

Об авторе см. № 7156—7158.
1916—1957. Концерт из вокальных произведений М. Ф. Гнесина в доме 

М. Н. Гагариной.
7153. Лемба А. Г. Из воспоминаний. — В кн.: М. Ф. Гнесин. М., 1961, 

с. 212—213.
Лемба Артур Густавович (1885—1963), пианист, композитор, педагог, 

профессор Петроградской консерватории.
1901—1905. Увлечение М. Ф. Гнесина в годы учения в консерватории 

вопросами музыкальной эстетики. Отношение А. К- Глазунова, А. К. Лядова 
и Н. А. Римского-Корсакова к его творчеству.

7154. Тер-Гевондян А. Г. Педагогическая деятельность Михаила Фабиа- 
новича Гнесина. — В кн.: М. Ф. Гнесин. М., 1961, с. 214—219.

Об авторе см. № 7074.
1907—1913. Подготовка автора к поступлению в Петербургскую консер 

ваторию под руководством М. Ф. Гнесина. Его черты характера. Интерес р 
армянской вокально-хоровой музыке и произведениям Комитаса.

7155. Штрейхер Л. Л. Из воспоминаний. — В кн.: М. Ф. Гнесин. М., 1961. 
с. 220—229.

Штрейхер (по мужу Бихтер) Любовь Львовна (1888—1958), скрипачка, 
композитор.

1904—1946. Знакомство автора с М. Ф. Гнесиным. Его черты характера. 
Уроки гармонии у Гнесина.

Гольденвейзер Александр Борисович (1875—1961), 
пианист, композитор, педагог, профессор и директор 
Московской консерватории, общественный деятель

7156. Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве: Сб. статей/Сост., 
общ. ред., вступ. ст. и коммент. Д. Д. Благого. — М.: Музыка, 1975.—416 с., 
1 л. портр. — Указ, имен: с. 398—412.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 6505, 7129, 7168, 7171, 7174, 7183, 7211, 7251, 7281, 7286, 7303.

7157. А. Б. Гольденвейзер: Статьи, материалы, воспоминания/Гос. центр, 
музей муз. культуры им. М. И. Глинки; Сост. и общ. ред. Д. Д. Благого.— 
М.: Сов. композитор, 1969. — 447 с., портр., 16 л. портр., фот.— Указ, имен 
и назв.: с. 408—446.

Аннотацию на воспоминания А. Б. Гольденвейзера см. № 7048.
7158. Гольденвейзер А. Б. Мой творческий путь. — СовМ, 1936, № 3, 

с. 86—91.
1880-е гг. — 1935. Налало занятий музыкой. Учение в Московской кон

серватории в классах фортепьяно А. И. Зилоти и П. А. Пабста, в классе 
композиции С. И. Танеева и классе сочинения А. С. Аренского и М. М. Ип- 
политова-Иванова. Преподавательская деятельность в Московском сиротском 
николаевском институте и консерватории Филармонического общества. Част
ные уроки. Редактирование полного собрания фортепьянных произведений 
Ф. Шуберта и сочинений других композиторов.

Гречанинов Александр Тихонович (1864—1956), 
композитор

7159. Гречанинов А. Т. Моя связь со школой. — В кн.: За тридцать лет. 
М., 1925, с. 37—40.

1889—1925. Кружок молодых музыкантов, окончивших Московскую кон
серваторию. Преподавательская деятельность автора в Музыкальной школе 
Гнесиных. Его детские музыкальные сборники.
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Гржимали Иван Войцехович (1844—1915), 
скрипач, профессор Московской консерватории

7160. Гузиков Е. М. И. В. Гржимали. — В кн.: Воспоминания о Москов
ской консерватории. М., 1966, с. 198—206.

Гузиков Евгений Михайлович (1887—1972), скрипач, педагог.
1905—1907. Занятия в Харьковском музыкальном училище. Поступление 

в Московскую консерваторию в класс И. В. Гржимали. Внешний облик Гржи
мали, его педагогические приемы. Директор консерватории М. М. Ипполи
тов-Иванов.

Давидовский Григорий Митрофанович (1866—1952), 
хоровой дирижер, композитор и певец

7161. Давидовский Г. М. Краткая автобиография композитора Гр. Дави- 
довского. — Керчь, б. г. — 8 с.

1866—1930. Учение в Петербургской консерватории на дирижерском фа
культете в классах А. К. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова и на вокальном 
факультете в классе Е. И. Ива нова-Смоленского. Организация хора в селе 
Мельня Конотопского уезда Черниговской губернии. Руководство рабочими и 
студенческими хорами в Петербурге и других городах. Эпизоды из жизни.

Добровейн (наст, фамилия Барабейчик) Исай Александрович (1891—1953), 
дирижер, пианист, композитор

7162. Добровейн И. А. [Автобиографические наброски]. — В кн.: Доб
ровейн М. А. Страницы жизни Исая Добровейна. М., 1972, с. 3—38, 41—46.

1890-е—1900-е гг. Воспоминания о детстве в Нижнем Новгороде. Инте
рес к музыке Э. Грига.

7163. Добровейн М. А. Страницы жизни Исая Добровейна/Ред., вступ. 
ст. и примеч. В. Брянцевой. — М.: Сов. композитор, 1972. — 206 с.

Добровейн (урожд. Руперти) Мария Альфредовна (р. 1896), жена 
И. А. Добровейна.

1909—1953. Знакомство автора с И. А. Добровейном и их брак. Его 
поездка в Вену. Создание «Сонаты-сказки», посвященной А. М. Горькому. 
Участие в вечере помощи русским политическим эмигрантам в Париже. Твор
ческий портрет И. А. Добровейна. В тексте — отрывки из рецензий, писем 
Добровейна к автору и автобиографические наброски Добровейна (см. 
№ 7162).

Дриго Риккардо (Ричард Евгеньевич) (1846—1930), 
композитор, дирижер

7164. Дриго Р. [Из воспоминаний]. — МузЖ, 1973. № 23, с. 15—16, 
ил. — В публ. Ю. И. Слонимского «Из воспоминаний Риккардо Дриго».

1879—1920. Приезд в Россию. Назначение автора капельмейстером бале
та в Мариинском театре. Композиторская деятельность в области хореогра
фии. Участие в постановке балета П. И. Чайковского «Спящая красавица» 
(1889). Сочинение музыки для балетов «Жемчужина» (1896), «Арлекинада» 
(1899). Отношение к автору дирекции императорских театров.

Есипова Анна Николаевна (1851—1914), 
пианистка, профессор Петербургской консерватории

7165. Зейлигер А. В. Годы учения у А. Н. Есиповой/Запись В. Л. Воль- 
ман. — В кн.: Ленинградская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, 
с. 233—239.

Об авторе см. № 7049.
1907—1913. Приезд в Петербург. Визит к Н. А. Римскому-Корсакову. 

Учение в Петербургской консерватории в классе Есиповой. Ее методика пре
подавания, отношение к ученикам. Есипова — пианистка.
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Ж иляев Николай Сергеевич (1881—1938), 
музыкальный теоретик, композитор, текстолог и педагог

7166. Александров А. Н. [Воспоминания о Н. С. Ж иляеве].— В кн.: Му
зыка России. М., 1982, вып. 4, с. 283—299. — В ст. А. Н. Александрова «Из 
воспоминаний».

Об авторе см. № 7093—7093а.
1906—1922. Занятия автора в Московской консерватории в классе гар

монии у Н. С. Жиляева. Дружба Н. С. Жиляева с А. Н. Скрябиным. Его 
интерес к творчеству С. С. Прокофьева, А. Н. Скрябина, А. В. Станчинского,
С. Е. Фейнберга. Характеристика личности Жиляева.

Зилоти Александр Ильич (1863—1945), 
пианист, дирижер, музыкальный деятель, 

профессор Московской консерватории
7167. Александр Ильич Зилоти, 1863—1945: Воспоминания и письма/Сост., 

авт. предисл. и примеч. Л. М. Кутателидзе. — Л.: Музгиз, 1963. — 467 с., ил., 
нот; 14 л. ил.

Аннотацию на воспоминания 3. А. Прибытковой см. № 7169.
7168. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания об А. И. Зилоти.— В кн.: 

Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 198—201.
Об авторе см. № 7156—7158.
1889—1917. Занятия автора в Московской консерватории в классе 

А. И. Зилоти. Его внешний облик. Отношение к ученикам. Уход Зилоти из 
консерватории и поездка за границу. Возвращение на родину и организация 
им в Петербурге ежегодных циклов симфонических и камерных концертов: 
«Концерты А. И. Зилоти».

7169. Прибыткова 3. А. Мои воспоминания об А. И. Зилоти. — В кн.: 
Александр Ильич Зилоти. Л., 1963, с. 405—441, фот.

Прибыткова Зоя Аркадьевна (1892—1962), драматическая актриса и ре
жиссер, двоюродная племянница С. В. Рахманинова и А. И. Зилоти.

Начало 1900-х гг.— 1913. Внешний облик А. И. Зилоти. Характеристика 
его личности. Его преподавательская и концертная деятельность. Отношение 
П. И. Чайковского к А. И. Зилоти. Участие Э. Изаи, П. Казальса, В. Ф. Ко- 
миссаржевской, С. В. Рахманинова, Л. В. Собинова, Ф. И. Шаляпина и дру
гих музыкантов в «Концертах А. И. Зилоти». Дружба А. И. Зилоти с
С. В. Рахманиновым и А. Никишем. Интерес А. И. Зилоти к творчеству 
А. Н. Скрябина и исполнение его симфонической поэмы «Прометей». Смерть 
Скрябина. Роль Зилоти в создании Русского музыкального фонда для помо
щи нуждающимся музыкантам и их семьям. В тексте — письма П. И. Чай
ковского, С. В. Рахманинова, А. И. Зилоти, пересказ устных воспоминаний 
М. Ф. Гнесина об А. И. Зилоти.

Игумнов Константин Николаевич (1873—1948), 
пианист, профессор Московской консерватории

7170. Игумнов К. Н. Краткая автобиография/С предисл. и коммент. 
Я- И. Мильштейна. — МузЖ, 1973, № 8, с. 8—10.

1873—1940-е гг. Сведения о родителях и музыкальном образовании. Уче
ние в Московской* консерватории. Участие во 2-м Международном конкурсе 
пианистов и композиторов им. А. Г. Рубинштейна в Берлине (1895). Концерт
ная и педагогическая деятельность.

7171. Гольденвейзер А. Б. К. Н. Игумнов. — В кн.: Гольденвейзер А. Б. 
О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 223—225.

Об авторе см. № 7156—7158.
1889—1895. Учение К- Н. Игумнова в Московской консерватории. Его 

личность. Концертные выступления. В тексте — перечень произведений, сыг
ранных Игумновым публично в консерваторский период.

7172. Сараджев К. С. Воспоминания о К. Н. Игумнове. — В кн.: 
К- С. Сараджев. М., 1962, с. 185—188.
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Об авторе см. № 7285—7288.
1889— 1900-е гг. Учение К- Н. Игумнова в Московской консерватории. 

Характеристика его личности. Создание «Брамсовского кружка».

Ипполитов-Иванов (наст, фамилия Иванов) Михаил Михайлович 
(1859— 1935),

композитор, дирижер, профессор и директор Московской консерватории
7173. Ипполитов-Иванов М. М. 50 лет русской музыки в моих воспоми

наниях. — М.: Музгиз, 1934.— 160 с.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: Воспоминания о Московской консервато

рии. М., 1966 (под загл.: Из воспоминаний); В журн.: СовМ, 1933, № 3.
1859—1932. Детские годы в Гатчине. Родственники. Первые музыкаль

ные занятия. Увлечение оперой. Э. Ф. Направник. Учение в Петербургской 
консерватории. Знакомство с семьей А. К- Толстого. Бесплатная музыкаль
ная школа «Могучей кучки» и ее распад. Встречи автора с А. П. Бороди
ным, А. К. Глазуновым, А. К. Лядовым и др. Зарождение «Беляевского 
кружка». Назначение автора директором Тифлисского музыкального учили
ща. X. И. Саванелли. Приезды в Тифлис П. И. Чайковского и А. Н. Остров
ского. Женитьба автора на В. М. Зарудной. Его увертюра «Яр-Хмель». По
становка оперы автора «Руфь» в Тифлисском театре. Дирижерская деятель
ность. Смерть П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. И. Танеева. 
Знакомство с С. В. Рахманиновым и Л. Н. Толстым. Преподавательская де-. 
ятельность в Московской консерватории. Строительство нового здания кон
серватории. Деятельность автора в качестве дирижера в Московской част-, 
ной русской опере С. И. Мамонтова. Постановка им опер «Садко», «Цар
ская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный», «Кавказский 
пленник» и «Ратклиф». А. Н. Скрябин. Избрание автора на пост выборного 
директора Московской консерватории (1905). Участие в жизни музыкальной 
общественности. Концерты А. Никиша. Создание Дома-музея И. И. Чайковско
го в Клину (1894). 25-летний юбилей музыкальной деятельности автора. 
Его опера «Измена» (1910). В тексте — письмо Н. А. Римского-Корсакова, 
отрывки из писем П. И* Чайковского.

7174. Гольденвейзер А. Б. М. М. Ипполитов-Иванов. — В кн.: Гольден-. 
вейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 188—190.

Др. публ. — В журн.: СовМ, 1935, № 3 (под загл.: Памяти М. М. Иппо- 
литова-Иванова); МузЖ, 1959, № 22 (под загл.: Учитель и друг).

Об авторе см. № 7156—7158.
1890— 1922. Дирижирование М. М. Ипполитовым-Ивановым симфониче

ским концертом Русского музыкального общества. Его деятельность в каче .̂ 
стве профессора Московской консерватории. Учение автора в классе Иппо- 
литова-Иванова. Избрание композитора первым выборным директором Мос-. 
ковской консерватории (1905).

Кастальский Александр Дмитриевич (1856—1926), 
композитор, деятель хоровой культуры, педагог, фольклорист

7175. А. Д. Кастальский: Статьи, воспоминания, материалы/Сост., ред., 
авт. примеч. Д . В. Житомирский. — М.: Музгиз, 1960. — 291 с., ил., портр.,' 
7 л. ил. — Библиогр.: с. 272—278. Примеч.: с. 281—290.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7177, 7179—7181.

7176. Кастальский А. Д. Из воспоминаний о последних годах. — СовМ, 
1977, Ко 6, с. 107—114.

1913—1917. Дружеские отношения с С. В. Рахманиновым. Работа автора 
в области народной музыки. Постановка оперы Кастальского «Клара Милич» 
в театре С. И. Зимина. В тексте — юмористические стихи автора.

7177. Кастальский А. Д. Краткая автобиография. — В кн.: А. Д. Кас
тальский. М., 1960, с. 133—134.

1856—1902. Учение в Московской консерватории. Организация хоров 
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рабочих. Руководство хором Московского синодального училища. Интерес 
к церковной музыке и русской народной песне.

7178. Кастальский А. Д. О моей музыкальной карьере и мои мысли о 
церковной музыке. — МузС, 1915, кн. 2, с. 31—45.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1915.
1856—1913. Детство в Москве. Занятия в Московской консерватории. 

Преподавательская деятельность. Первые опыты композиции. Сочинение цер
ковной музыки. Назначение автора на должность директора Московского 
синодального училища (1910).

7179. Кастальская Н. А. Немногое об отце. — В кн.: А. Д. Кастальский. 
М., 1960, с. 99—114.

Кастальская Наталья Александровна, дочь композитора.
1880-е гг.—1925. Характеристика личности А. Д. Кастальского. Роди

тели. Образ жизни. Дирижер Синодального училища В. С. Орлов. Встречи 
с В. С. Калинниковым, Н. Д. Кашкиным, С. А. Кусевицким, С. В. Рахмани
новым, В. И. Ребиковым. Поездка Кастальского за границу. В тексте — от
рывки из его писем.

7180. Любимов А. В. Из прошлого. — В кн.: А. Д. Кастальский. М., 1960, 
с. 124—129.

Любимов Александр Васильевич, композитор, ученик А. Д. Кастальского 
в Московской народной консерватории.

1909—1920. Преподавательская деятельность А. Д. Кастальского в Мос
ковской народной консерватории. Его рассказы о своих занятиях в Мос
ковской консерватории у П. И. Чайковского и С. И. Танеева и о военной 
службе.

7181. Пасхалов В. В. Встречи и воспоминания. — В кн.: А. Д. Касталь
ский. М., 1960, с. 19—26.

Пасхалов Вячеслав Викторович (1873—1951), музыковед, этнограф.
1902—1926. Участие А. Д. Кастальского в деятельности Московской му

зыкально-этнографической комиссии. Его внешний облик. Духовные хоровые 
произведения композитора. Его интерес к крестьянским концертам в Литера
турно-художественном кружке в Московской консерватории.

Катуар Георгий Львович (1861—1926), 
композитор и музыковед

7182. Гедике А. Ф. Памяти Г. Л. Катуара. — МузО, 1926, № 3/4, с. 91—92.
Об авторе см. № 7127—7132.
1890—1926. Воспоминания в форме некролога. Черты характера 

Г. Л. Катуара. Его семья. Музыкальное творчество. Дружба с С. И. Та
неевым.

7183. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания о Катуаре. — В кн.: Гольден
вейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 190—196.

Об авторе см. № 7156—7158.
1900-е гг.— 1926. Семья Г. Л. Катуара. Отношение современников к 

творчеству Катуара и личности композитора. Приглашение Катуара в Мос
ковскую консерваторию в качестве профессора. Неудачное исполнение фор
тепьянного концерта Катуара в Беляевском симфоническом концерте. Ис
полнение автором своих произведений.

7184. Гольденвейзер А. Б. Г. Катуар. — СовМ, 1961, № 7, с. 52—53.
Об авторе см. № 7156—7158.
1900-е гг.—1926. Дружеские отношения автора с Г. Л. Катуаром и его 

семьей. Характеристика личности и творчества музыканта.
7185. Гольденвейзер А. Б. Памяти Г. Л. Катуара. — СовМ, 1941, № 5, 

с. 57—59.
Об авторе см. № 7156—7158.
1900-е гг.—1926. Музыкальные сочинения Г. Л. Катуара. Дружеские от

ношения с композитором.
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Комитас (наст, фамилия и имя Согомонян Согомон Геворгович) 
(1869— 1935),

композитор, фольклорист, певец, дирижер
7186. Абегян М. Дело его будет жить. — ЛАрм, 1969, № 10, с. 65—69.
Абегян Манук Хачатурович (1865—1944), литературовед, лингвист.
1885—1913. Знакомство с Комитасом в Эчмиадзинской духовной акаде

мии Эчмиадзинского уезда Эриванской губернии. Черты характера Комита- 
са. Отъезд в Константинополь. Его интерес к армянским народным песням. 
Встречи с Комитасом в Берлине. Возвращение в Эчмиадзин. Совместная ра
бота автора с Комитасом по собиранию народных песен, их обработке, ис
следование композитором армянской музыки Эчмиадзинского уезда.

7187. Гнесин М. Ф. Из встреч с Комитасом: (Письмо из Москвы).— 
В кн.: М. Ф. Гнесин. М., 1961, с. 192—195.

Об авторе см. № 7147—7155.
1914. Поездка М. Ф. Гнесина в Константинополь. Разговор с Комитасом 

о старинных нотных знаках.
7188. Демирчян Д. К. О Комитасе. — ЛАрм, 1969, N° 10, с. 62—63.
Демирчян (Демирчоглян) Дереник Карапетович (1877—1956), писа

тель.
1893—1909. Преподавание Комитаса в семинарии. Геворкян. Встречи с 

ним автора в Тифлисе на концерте его хора, в Эчмиадзине, Женеве и Л о
занне.

7189. Корели М. Его образ.— ЛАрм, 1969, N° Ю, с. 69—73.
Корели Михаил, музыкант, виолончелист.
1905—1906. «Кавказское общество помощи нуждающимся кавказским 

студентам» в Париже и участие в нем Комитаса. Организация концерта, 
составленного из песен и танцев народов Кавказа. Репетиции концерта под 
руководством Комитаса.

7190. Левонян Г. Любимое имя. — ЛАрм, 1969, № 10, с. 73—77.
Левонян Гарегин Дживани (1872—1947), художник, литератор, историк 

искусств.
1902—1920. Характеристика личности Комитаса. Его внешний облик. 

Неудачная попытка издания журнала «Гехарвеста». Встреча автора с Ко
митасом в Берлине. *

7191. Минорский В. Ф. Константинопольские встречи/Публ. Р. Атаяна. — 
ЛАрм, 1969, N° 10, с. 82—83.

Минорский Владимир Федорович (1877—1966), сотрудник русского по
сольства в Константинополе, впоследствии ученый-востоковед.

1912—1913. Концерт армянского любительского хора под управлением 
Комитаса в Константинополе. Встречи с ним в посольстве и на даче.

7192. Тер-Аркелян В. Человек, не помнящий зла. — ЛАрм, 1969, N° 10, 
с. 77—78.

Тер-Аркелян Ваан, воспитанник семинарии в г. Эчмиадзине.
1900-е гг. Интерес Комитаса к народным песням. Встреча с писателем

В. Папазяном и собирателем песен армянских цыган Г. Ванцяном.
7193. Тумаджян М. Встреча и потеря/С предисл. ред. — ЛАрм, 1969, 

N° Ю, с. 83—87.
Тумаджян Мигран, фольклорист.
1910—1915. Участие автора в константинопольском хоре Комитаса. Ха

рактеристика личности композитора. Исполнение хором «Литургии» Комита
са. Арест композитора.

Конюс Георгий Эдуардович (1862—1933), 
музыкальный теоретик, композитор, педагог

7194. Г. Э. Конюс: Статьи, материалы, воспоминания/Сост. и примеч 
Г. Л. Головинского. — М.: Музыка, 1965.— 143 с., портр., нот.

Аннотацию на воспоминания А. Б. Гольденвейзера см. N° 7195.
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7195. Гольденвейзер А. Б. Из воспоминаний о Г. Э. Конюсе. -^-В кн.: 
Г. Э. Конюс. М., 1965, с. 55—56.

Об авторе см. № 7156—7158.
1891— 1910-е гг. Конюс как педагог. Характеристика его личности.

Купер Эмиль Альбертович (1877—1960), 
дирижер

7196. Купер Э. А. Краткий обзор моей музыкальной деятельности. — ЖИ, 
1923, № 14, с. 5—7.

1877—1922. Автобиографические заметки. Деятельность в качестве кон
цертмейстера и дирижера в Киеве, Гельсингфорсе, Ростове-на-Дону и Москве. 
Участие в концертах Русского музыкального общества. Выступления в П а
риже в дягилевской антерпризе.

Лядов Анатолий Константинович (1855—1914), 
композитор, дирижер, профессор Петербургской консерватории

7197. Венцель В. В., фон. На память о Лядове. — РМГ, 1917, № 1,
стб. 7—11; № 2, стб. 41—44; № 3, стб. 56—58.

Венцель Владимир Васильевич, фон (р. 1872), пианист.
1886—1914. Занятия автора в классе элементарной теории А. К- Лядо

ва в Петербургской консерватории. Лядов — педагог. Его музыкальные и 
литературные вкусы. Характеристика личности Лядова. Отношение к твор
честву А. Н. Скрябина.

7198. Гнесин М. Ф. Анатолий Константинович Лядов. — В кн.: Гне
син М. Ф. Мысли и воспоминания о Н. А. Римском-Корсакове. М., 1956, 
с. 259—272. .

Об авторе см. № 7147—7155.
1901— 1909. Внешний облик А. К- Лядова. Его педагогическая и дири

жерская деятельность. Оркестровые миниатюры композитора.
7199. Городецкий С. М. Портрет: По лич. воспоминаниям. — В кн.: 

Ан. К. Лядов. Пг., 1916, с. 103—133.
Др. публ. (отрывок). — Огонек, 1980, № 20 (под загл.: Его совершенная 

ценность).
Городецкий Сергей Митрофанович (1884—1967), поэт.
1911—1914. Черты характера А. К. Лядова, его внешний облик. Совмест

ные прогулки. Рисунки и акварели композитора. Болезнь и смерть Лядова. 
В тексте — отрывки из писем Лядова.

7200. Комарова В. Д. А. К- Лядов и его «Зорюшка».— МузС, 1916, кн. 7, 
с. 5—19.— В конце текста: Влад. Каренин.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Об авторе см. № 6054.
1880-е гг. Характеристика личности А. К. Лядова. Его литературные вку

сы. Совместная работа над либретто оперы «Зорюшка». В тексте — письмо 
Лядова автору.

7201. Малько Н. А. Лядов. — В кн.: Малько Н. А. Воспоминания. 
Статьи. Письма. Л., 1972, с. 43—48.

Об авторе см. № 7070.
1900-е гг. Учение в классе гармонии у А. К. Лядова. Лядов — педагог. 

Его внешний облик. Симфоническая поэма Лядова «Волшебное озеро». Л я
дов как дирижер. *

7202. Оссовский А. В. Ан. К- Лядов. — В кн.: Оссовский А. В. Воспоми
нания. Исследования. Л., 1968,* с. 48—66.

Оссовский Александр Вячеславович (1871—1957), музыковед, профессор 
Петербургской консерватории.

1896— 1914. Знакомство автора с А. К- Лядовым. Встречи в доме 
Н. А. Римского-Корсакова и в Обществе музыкальных собраний. Черты 
характера Лядова. Размолвка автора с Лядовым в связи с его статьей в 
«Известиях Общества музыкальных собраний». Уход Лядова из консерва
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тории в 1905 г. Его увлечение поэзией и живописью. Дружба с Г1. И. Чайков
ским. Болезнь и смерть композитора. В тексте — отрывки из писем Лядова.

7203. Римский-Корсаков А. Н. Из воспоминаний о Лядове А. Н. Рим
ского-Корсакова. — СовМ, 1980, № 8, с. 116—117.— В публ. М. Михайлова 
«Из неопубликованных и малоизвестных материалов».

Римский-Корсаков Андрей Николаевич (1878—1940), музыковед, сын 
Н. А. Римского-Корсакова.

1870-е—1900-е гг. Н. Н. Римская-Корсакова. Ее роль в установлении дру
жеских отношений мужа Н. А. Римского-Корсакова с А. К- Лядовым. Внеш
ний облик Лядова, характеристика его личности.

7204. Саминский Л. С. О Лядове: Поминальные страницы. — Музыка, 
1915, № 204, с. 4—7; № 205, с. 19—24.

Саминский Лазар (Лазарь Семенович) (1882—1950), американский ком
позитор, дирижер.

1906— 1914. Характеристика личности А. К- Лядова. Лядов — педагог.

Майкапар Самуил Моисеевич (1867—1938), 
композитор, пианист, музыкальный писатель

7205. Майкапар С. М. Годы учения/Биогр. справка Е. А. Майкапар.— 
М.: Л.: Искусство, 1938.—200 с., 1 л. портр.

Др. публ. (отрывки). — МузЖ, 1968, JNfe 1 (под загл.: Начало пути).
1870-е гг.—1894. Детство в Таганроге. Первый учитель музыки Г. Мол

ла. Влияние С. Ментер на судьбу автора. Учение в Петербургской консер
ватории и Петербургском университете. Профессора и преподаватели кон
серватории: А. С. Ауэр, И. Вейсс, В. В. Демянский, К- К- Зике, А. К. Лядов, 
Л. А. Саккетти, Н. Ф. Соловьев, В. Чези, черты их характера, внешний об
лик. Директор Петербургской консерватории А. Г. Рубинштейн. Его внешний 
облик, характеристика личности. А. Г. Рубинштейн как пианист, композитор. 
Симфонические и камерные концерты в Петербурге. Поездка в Вену и заня
тия с профессором Т. Лешетицким. Ученики Т. Лешетицкого: О. Габрилович, 
А. Н. Есипова, И. Падеревский, И. Фридман.

%

Метнер Николай Карлович ( 1880х—1951), 
композитор, пианист, профессор Московской консерватории

7206. Н. К. Метнер: Воспоминания. Статьи. Материалы/Сост.-ред., авт. 
вступ. ст., коммент., указ. 3. А. Апетян. — М.: Сов. композитор, 1981. — 352 с.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7208—7210, 7212—7217, 7220.

7207. Александров А. Н. Воспоминания о Н. К. Метнере. — В кн.: 
А. Н. Александров. М., 1979, с. 62—74.

7208. Александров А. Н. Незабываемые встречи. — В кн.: Н. К- Метнер. 
М., 1981, с. 94—104.

[К Nэ 7207—7208]. Об авторе см.. № 7093—7093а.
1907— 1921, 1927. Первая встреча автора с Н. К. Метнером в доме

С. И. Танеева. Его внешний облик. Отношение автора к музыке Метнера. 
Его концерты. Знакомство Метнера с творчеством автора.

7209. Васильев П. И. О моем учителе и друге. — В кн.: Н. К- Метнер. М., 
1981, с. 71—81.

Др. публ. (отрывки). — СовМ, 1972, № 7.
Васильев Пантелеймон Иванович (1891— 1976), композитор, пианист, 

педагог.
1900-е гг. Н. К. Метнер — композитор, исполнитель и педагог. Его от

ношение к творчеству Л. Бетховена, С. В. Рахманинова, А. Н. Скрябина, 
Р. Шумана. 1

1 По старому стилю 1879.
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7210. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания о Н. К. Метнере.— В кн.г 
Н. К. Метнер. М., 1981, с. 58 -63 .

7211. Гольденвейзер А. Б. [Воспоминания о Н. К. Метнере]. — В кн.: 
Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 239—245.

[К No 7210—7211]. Об авторе см. № 7156—7158.
1900-е гг.—1921, 1927. Семья Метнеров. Особенности творческого даро

вания Н. К- Метнера. Вокальные произведения Метнера. Участие Н. К. Мет- 
нера, А. Ф. Гедике и А. Б. Гольденвейзера в работе 3-го Международного* 
конкурса пианистов и композиторов им. А. Г. Рубинштейна в Вене (1900) и 
получении Н. К. Метнером почетного отзыва.

7212. Гурвич М. А. В классе Н. К. Метнера. — В кн.: Н. К. Метнер. М.,. 
1981, с. 125—128.

Гурвич (урожд. Розенблюм) Мария Александровна (1897—1981), пиани
стка, педагог.

1915—1921. Учение автора в Московской консерватории в классе 
Н. К. Метнера. Его методика преподавания, отношение к ученикам.

7213. Ефременков А. А. Н. К. Метнер. — В кн.: Н. К. Метнер. М., 1981, 
с. 129— 133.

Ефременков Алексей Александрович (1888—1961), пианист, переводчик.
1910-е гг. Внешний облик Н. К. Метнера. Включение автором в свой 

репертуар произведений композитора и подготовка их к исполнению под его- 
руководством.

7214. Сабуров А. А. О Н. К. Метнере. — В кн.: Н. К. Метнер. М., 1981, 
с. 64—70.

Сабуров Андрей Александрович (1902— 1959), литературовед, племянник 
Н. К. Метнера.

1900-е гг.—1927. Отдельные детские воспоминания о Н. К- Метнере. Чер
ты его характера. Концертные выступления Метнера.

7215. Сизов Н. И. Воспоминания о Н. К. Метнере. — В кн.: Н. К. Мет
нер. М., 1981, с. 118— 124.

Сизов Николай Иванович (1886—1962), композитор, пианист, педагог, 
дирижер, ученик Н. К. Метнера.

1904— 1927. Характеристика Н. К. Метнера как человека, композитора, 
пианиста. Его преподавательская деятельность в Московской консерватории, 
публичные выступления Метнера.

7216. Тарасова В. К. Страницы из жизни Н. К. Метнера. — В кн.: 
Н. К- Метнер. М., 1981, с. 46—57.

Тарасова (урожд. Метнер) Вера Карловна (р. 1897), педагог, племянни
ца Н. К. Метнера.

1905— 1927. Детские воспоминания о Н. К. Метнере. Его жизнь и твор
чество в Москве и в имении близ села Траханеево Московского уезда и гу
бернии. Черты характера Метнера. Жена композитора — А. М. Метнер.

7217. Тюлин Ю. Н. Встречи с Н. К- Метнером. — В кн.: Н. К. Метнер. 
М., 1981, с. 110—117.

Др. публ. (с ред. изм.). — СовМ, 1972, № 7.
Об авторе см. № 7075.
1917—1927. Встречи автора с Н. К. Метнером в Петербурге в доме двою

родного брата композитора В. К. Штембера. Внешний облик композитора, 
его характеристика как человека и музыканта. Отношение Метнера к твор
честву С. С. Прокофьева.

7218. Шацкес А. В. Воспоминания о Н. К. Метнере — педагоге.— В кн.: 
Вопросы фортепьянного исполнительства. М., 1965, вып. 1, с. 237—245.

7219. Шацкес А. В. Памяти учителя. — В кн.: Н. К. Метнер. М., 1981, 
с. 105—109.

[К No 7218—7219]. Шацкес Абрам Владимирович (1900—1961), пианист, 
педагог.
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1909—  1921. Преподавательская деятельность Н. К. Метнера в Московское 
консерватории. Его концертные выступления.

7220. Штембер Н. В. Из воспоминаний о Н. К- Метнере. — В кн.: 
Н. К- Метнер. М., 1981, с. 82—93.

Штембер Николай Викторович (р. 1892), пианист, племянник и уче
ник Н. К. Метнера.

1890-е гг.—1929. Характеристика личности Н. К- Метнера. Его влияние 
на творчество автора. Рассказ Н. К- Метнера о В. И. Сафонове.

Мясковский Николай Яковлевич (1881—1950), 
композитор, педагог, музыкальный критик

7221. Н. Я. Мясковский: Собр. материалов. В 2-х т./Ред., сост. и при- 
меч. С. Шлифштейна; Предисл. Д. Шостаковича. — 2-е изд. — М.: Музыка,
1964.

Т. 1. Статьи, очерки, воспоминания о Н. Я- Мясковском. 393 с., факс., 
нот. и ил., 8 л. ил.

Т. 2. Литературное наследие. Письма. 613 с., факс, и нот., 7 л. ил. Биб- 
лиогр.: с. 464—482.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7222, 7224—7226.

7222. Мясковский Н. Я. Автобиографические заметки о творческом пу
ти. — В кн.: Н. Я- Мясковский. 2-е изд. М., 1964, т. 2, с. 5—20.

Др. публ. — В кн.: Н. Я. Мясковский. М., 1960, т. 2; В журн.: СовМ, 
1936, № 6.

1881—1937. Детство в семье военного инженера. Учение во 2-м Кадет
ском корпусе и Николаевском военно-инженерном училище. Занятия музы
кой. Первые опыты композиции. Учение в Петербургской консерватории.
1- я симфония и симфоническая поэма «Молчание». Сотрудничество в журна
ле «Музыка». Редактор журнала В. В. Держановский и исполнение его же
ной— певицей Е. В. Копосовой-Держановской романсов автора. Участие в 
первой мировой войне.

7223. Мясковский * Н. Я. Автобиографические заметки. — В кн.: Ленин
градская консерватория в воспоминаниях. Л., 1962, с. 58—59.

1906—1911. Годы учения в консерватории. Занятия в классах А. К. Л я
дова и Н. А. Римского-Корсакова. Материальные трудности. Репетиторство. 
Творческие связи с Б. В. Асафьевым, С. С. Прокофьевым. Получение бес
платной стипендии им. А. К. Глазунова. 1-я симфония. Окончание консерва
тории.

7224. Колосова-Держановская Е. В. Памяти друга. — В кн.: Н. Я- Мяс
ковский. 2-е изд. М., 1964, т. 1, с. 201—226.

Др. публ. — В кн.: Н. Я- Мясковский. М., 1960, т. 1.
Копосова-Держановская (урожд. Колосова) Екатерина Васильевна 

(1877—1959), певица.
1910— 1950. Издание В. В. Держановским журнала «Музыка». Сотруд

ничество в нем Н. Я. Мясковского. Первое исполнение в Москве симфониче
ских поэм Мясковского «Молчание» и «Аластор» оркестрами под управле
нием К. С. Сараджева и С. А. Кусевицкого. Дружба автора с композитором, 
переписка с ним. Романсы Н. Я. Мясковского и исполнение их Е. В. Дер- 
жановской. В тексте — отрывки из писем Мясковского.

7225. Меньшикова В. Я.» Яковлева В. Я., Федоровская Е. Я. Памяти 
брата.— В кн.: Н. Я- Мясковский. 2-е изд. М., 1964, т. 1, с. 163—193.

Др. публ. — В кн.: Н. Я. Мясковский. М., 1960, т. 1.
Авторы — сестры Н. Я. Мясковского.
1889—1950. Детство в провинции и Петербурге. Учение Мясковского во

2- м Кадетском корпусе в Петербурге и Николаевском военно-инженерном 
училище. Военная служба. Любовь к музыке. Домашнее музицирование. 
Дружба с В. В. Яковлевым. Знакомство с Р. М. Глиэром и К. С. Сарадже- 
вым. Поступление в Петербургскую консерваторию. Премьера симфонической

415



поэмы «Молчание». Сотрудничество Мясковского в журнале «Музыка». 
В тексте — отрывки из писем Мясковского к родным и друзьям и писем к 
нему.

7226. Яковлев В. В. В юные годы. — В кн.: Н. Я. Мясковский. 2-е изд. 
М., 1964, т. 1, с. 194—200.

Др. публ. — В кн.: Н. Я* Мясковский. М., 1960, т. 1; В журн.: СовМ, 
1956, № 5.

Яковлев Василий Васильевич (1880—1957), музыковед.
1902—1904. Совместное с Н. Я- Мясковским посещение опер Н. А. Рим

ского-Корсакова «Снегурочка» и «Кащей Бессмертный» в Московской частной 
опере. Репетиция 2-го фортепьянного концерта С. В. Рахманинова. Характе
ристика личности композитора. В тексте — отрывки из писем Мясковского.

Палиашвили Захарий Петрович (1871—1933), 
композитор, дирижер, педагог, музыкальный и общественный деятель j

7227. Палиашвили 3. П. Автобиографическая заметка/Пер. с груз, и ком- 
мент. А. Мшвелидзе. — МузЖ, 1971, № 16, с. 15, портр.

Сведения о др. публ. во вступ. заметке.
1871—1918. Детство в Кутаисе. Любовь к музыке. Назначение подручным 

органиста и певчим Успенской церкви в Тифлисе. Учение в Тифлисском му
зыкальном училище и Московской консерватории. Работа над оперой «Абе- 
салом и Этери».

' Прокофьев Сергей Сергеевич (1891— 1953), •
композитор, пианист, дирижер s

7228. С. С. Прокофьев: Материалы. Документы. Воспоминания/Сост., ред., 
примеч. и вступ. ст. С. И. Шлифштейна. — 2-е изд., доп. — М.: Музгиз, 
1961. — 707 с., 24 л. ил. — Указ, имен: с. 680—693.

Др. публ. — [ 1-е изд.]. М., 1956.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 7233—7236.
7229. Сергей Прокофьев: Статьи и материалы/Сост., ред. и вступ. ст. 

И. В. Нестьева и Г. Я. Эдельмана. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Музыка,
1965. — 400 с., ил., 24 л. ил.

Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1962.
Аннотацию на воспоминания В. В. Алперс см. № 7232.
7230. Прокофьев С. С. Автобиография/Ред., подгот. текста, коммент. и 

указ. М. Г. Козловой. — 2-е изд., доп. — М.: Сов. композитор, 1982. — 599 с., 
портр. и ил.

Сведения о др. публ.: с. 522, 533.
Др. публ. (отрывки). — Отд. изд.: М., 1971 (под загл.: Детство); 4-е изд. 

М., 1980 (под загл.: Детство); В кн.: Из истории советской бетховенианы. 
М., 1972; В журн.: МузЖ, 1958, № 47 (под загл.: Из воспоминаний о детст
ве); 1966, № 8 (под загл.: Из «Автобиографии»); СовМ, 1963, N° 3 (под 
загл.: Консерватория: Гл. из автобиографии).

1891 —1909. Родители. Жизнь в имении Сонцовка Бахмутского уезда Ека- 
теринославской губернии. Уроки гармонии Ю. Н. Померанцева. Занятия по 
композиции с Р. М. Глиэром. Детские оперы «Великан» и «На пустынных 
островах». Прослушивание А. К. Глазуновым оперы С. С. Прокофьева «Пир 
во время чумы». Экзамены и зачисление в Петербургскую консерваторию. 
Профессора: А. А. Винклер, И. И. Витоль (Витолс), А. К. Лядов, Н. А. Рим
ский-Корсаков, Н. Н. Черепнин. Посещение репетиций концертов Русского 
музыкального общества и «Концертов А. И. Зилоти». Революционные собы
тия 1905 г. в Петербургской консерватории. Увольнение Н. А. Римского-Кор
сакова. Опера С. С. Прокофьева «Ундина». В. М. Моролев. Ученики кон
серватории: Б. С. Захаров, Н. Я- Мясковский. Личность А. К- Глазунова. 
Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии». Увлечение автора музыкой Р. Вагнера. Встречи с А. Н. Скря
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биным. Участие в кружке «Вечера современной музыки», сближение с
B. Г. Каратыгиным, В. Ф. Нувелем, А. П. Нуроком. Исполнение Прокофье
вым фортепьянных пьес «Воспоминание», «Порыв», «Отчаяние», «Наважде
ние», «Мольбы», «Сказка». Занятия в дирижерском классе Н. Н. Черепнина. 
Концерт И. Гофмана. Исполнение симфонии e-moll С. С. Прокофьева. В тек
сте — детский дневник Прокофьева, отрывки из воспоминаний М. Г. Про
кофьевой, переписка родителей композитора, переписка С. С. Прокофьева с 
отцом, товарищами по консерватории: В. В. Алперс, Л. М. Глаголевым, 
Б. С. Захаровым, Н. Я- Мясковским; письма к Р. М. Глиэру и А. Н. Есипо
вой, отрывки из дневника В. В. Алперс.

7231. Прокофьев С. С. Юные годы. — В кн.: Ленинградская консервато
рия в воспоминаниях. Л., 1962, с. 60—68.

1904—1914. Поступление в Петербургскую консерваторию в класс 
А. К. Лядова. Его личность. Участие студентов консерватории в революции 
1905 г. Композитор Н. Я- Мясковский. Занятия с Н. А. Римским-Корсако
вым, Я. Витолем, А. Н. Есиповой, Н. Н. Черепниным. Участие в кружке 
«Вечера современной музыки». Получение первой премии на выпускном эк
замене.

7232. Алперс В. В. Из прошлого. — В кн.: Сергей Прокофьев. 2-е изд., 
доп. и перераб. М., 1965, с. 233—251.

Др. публ. — В кн.: Сергей Прокофьев. [1-е изд.]. М., 1962.
Алперс Вера Владимировна (р. 1892), пианистка, соученица С. С. Про

кофьева в Петербургской консерватории.
1904— 1912. Внешний облик С. С. Прокофьева, черты характера. Учение 

в Петербургской консерватории. Музыкальные вкусы Прокофьева. Его ин
терес к музыке Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского.

7233. Глиэр Р. М. Воспоминания о С. С. Прокофьеве. — В кн.: Глиэр Р. М. 
Статьи и воспоминания. М., 1975, с. 98— 124.

Др. публ. (полностью). — В кн.: С. С. Прокофьев. [1-е изд.]. М., 1956;
C. С. Прокофьев. 2-е изд., доп. М., 1961.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Рейнгольд Морицевич Глиэр. М.; Л., 1965, 
т. I; Прокофьев С. С. Детство. 4-е изд. М., 1980.

Об авторе см. № 7139-^7146.
1902—1916. Занятия с С. С. Прокофьевым гармонией и композицией. 

Уклад жизни Прокофьевых в имении Сонцовка Бахмутского уезда Екатери- 
нославской губернии. Родители Прокофьева. Его работа над оперой «Пир 
во время чумы». Поступление в Петербургскую консерваторию. В тексте — 
письма С. С. Прокофьева к Р. М. Глиэру.

7234. Моролев В. М. Воспоминания о Сереже Прокофьеве. — В кн.:
С. С. Прокофьев. 2-е изд., доп. М., 1961, с. 340—345.

Др. публ. — В кн.: С. С. Прокофьев. [1-е изд.]. М., 1956.
Моролев Василий Митрофанович (1880—1949), ветеринарный врач, друг

С. С. Прокофьева.
1905— 1909. Встречи в имении Сонцовка. Исполнение Прокофьевым своих 

сочинений. Переписка автора с композитором. Первое публичное выступле
ние Прокофьева в кружке «Вечера современной музыки».

7235. Моролева М. К. Воспоминания о С. С. Прокофьеве и его родите
л ях .— В кн.: С. С. Прокофьев. 2-е изд., доп. М., 1961, с. 345—350.

Др. публ. — В кн.: С. С. Прокофьев. [1-е изд.]. М., 1956.
Моролева Мария Ксенофонтовна, жена В. М. Моролева.
1906— 1908. Детские годы композитора. М. Г. Прокофьева. Уроки музыки 

сыну. Концерт Прокофьева в кружке «Вечера современной музыки».
7236. Прокофьева М. Г. Воспоминания о детстве и юности Сергея Про

кофьева.— В кн.: Прокофьев С. С. Детство. 4-е изд. М., 1980, с. 170—180.
Др. публ. (полностью). — В кн.: С. С. Прокофьев. [1-е изд.]. М., 1956;

С. С. Прокофьев. 2-е изд., доп. М., 1961.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Рейнгольд Морицевич Глиэр. М.; Л., 

1965, т. 1.
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Прокофьева (урожд. Житкова) Мария Григорьевна (1855—1924), мать
С. С. Прокофьева.

1890-е гг.—1903. Музыкальные способности С. С. Прокофьева. Первые 
сочинения: пьеса «Индийский галоп», оперы «Великан», «Пир во время чу
мы». Уроки композиции Р. М. Глиэра. Игра в шахматы.

7237. Тюлин Ю. Н. На пути к призванию: Страницы воспоминаний. — 
МузЖ, 1966, № 8, с. 9—10.

Об авторе см. № 7075.
1911— 1917. Характеристика личности С. С. Прокофьева — человека и 

музыканта.

Пятницкий Митрофан Ефимович (1864—1927), 
собиратель русских народных песен, основатель и руководитель 

Русского народного хора
7238. Речменский Н. С. Встречи с М. Пятницким: (Из воспоминаний).— 

СовМ, 1961, № 3, с. 110—112, ил.
Речменский Николай Сергеевич (1897—1963), композитор, фольклорист.
1913—1930-е гг. Выступления хора воронежских крестьян под руковод

ством М. Е. Пятницкого. Пятницкий на репетиции.

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943), 
композитор, пианист, дирижер

7239. Воспоминания о Рахманинове: В 2-х т./Сост., ред., коммент,. и пре- 
дисл. 3. А. Апетян. — 4-е изд., доп. — М.: Музыка, 1974.

Т. 1. 480 с., 24 л. ил., портр.
Т. 2. 576 с., 12 л. ил.
Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1957, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., 

доп. М., 1961 *; 3-е изд. М., 1967.
Др. публ. (отрывки). — В кн.: С. В. Рахманинов в Ивановке. Воронеж, 

1971.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. № 7085, 7241—7247, 7249—7251, 7253, 7255—7265, 7267, 7268, 7271—
7277.

7240. Рахманинов С. В. Рахманинов о себе/Пер. с англ, и обработка 
М. С. Неменовой-Лунц.— Огонек, 1943, № 12/13, с. 12.

Отр. и пересказ по изд.: Rachmaninoff’s recollections told to О. V. Riese- 
mann. New York, 1934.

1891—1898. Первые шаги на артистическом поприще. Опера «Алеко». 
Дружба с П. И. Чайковским. 1-я симфония. Работа вторым дирижером в 
Московской частной русской опере С. И. Мамонтова. Размышления о собст
венном творчестве.

7241. Александров А. Н. Мои встречи с С. В. Рахманиновым. — В кн.: 
Воспоминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 168—173.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: А. Н. Александров. М., 1979.
Об авторе см. № 7093—7093а.
1916—1917. Знакомство автора с С. В. Рахманиновым. Участие 

А. Н. Александрова в конкурсе им. С. И. Танеева. Мнение Рахманинова о 
юношеских сочинениях автора. Концертные выступления Рахманинова и ав
тора. Исполнение им сочинений А. Н. Скрябина.

7242. Андрианова-Ряднова Н. А. С. В. Рахманинов в Грузии. — В кн.: 
Воспоминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 173—178.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 1

1 Часть тиража данного издания вышла в 1962 г.
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т. 2; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 2.
Андрианова-Ряднова Нина Александровна (1878— 1966), скрипачка, пе

вица, преподаватель Тифлисской консерватории.
1901, 1911, 1913. Выступления С. В. Рахманинова в симфоническом со

брании Московского филармонического общества и Московской частной рус
ской опере. Его фортепьянные концерты в Тифлисе. Отношение публики к 
творчеству Рахманинова. Посещение композитором салона княгини Е. Орбе- 
-лиани и банкета в доме С. Г. Мирзоева.

7243. Асафьев Б. В. С. В. Рахманинов. — В кн.: Воспоминания о Рахма
нинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 384—412.

Др. публ. — Отд. изд.: М., 1945; В кн.: Воспоминания о Рахманинове 
[Изд. 1-е]. М., 1957, т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 
1961, т. 2; 3-е изд. М., 1967, т. 2.

Об авторе см. № 7104—7114.
1900—1917. С. В. Рахманинов — пианист и композитор. Его симфониче

ская поэма «Колокола».
7244. Багриновский М. М. Памяти С. В. Рахманинова. — В кн.: Воспо

минания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 42—46.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.). М., 1957, 

т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Багриновский Михаил Михайлович (1885—1966), композитор и дирижер.
1909—1916. С. В. Рахманинов — дирижер. Отношение композитора к 

окружающим.

7245. Букиник М. Е. [Воспоминания]. — В кн.: Воспоминания о Рахмани
нове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 217—230.

Сведения о др. публ.: с. 467.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 

т. 1; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 1.
Букиник Михаил Евсеевич (1872—1947), виолончелист, преподаватель

Народной консерватории в Москве.
1890-е гг.— 1914. Преподаватели и студенты Московской консерватории. 

Облик С. В. Рахманинова, черты его характера. Пианист И. Гофман. Вы
ступления Рахманинова в консерваторский период и его позднейшее твор
чество. Исполнение струнным квартетом с участием автора произведений 
Рахманинова. Его поэма «Колокола».

7246. Бунин И. А. Рахманинов/С примеч. О. Н. Михайлова. — Собр. соч. 
М., 1967, т. 9, с. 377—378.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 3-е изд. М., 1967, т. 2; 4-е изд., доп. М., 
1974, т. 2; В журн.: Огонек, 1957, № 30.

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель.
1900. Первая встреча с С. В. Рахманиновым в Ялте. В тексте примеча

ний — воспоминания дочери композитора Т. С. Конюс (в изложении 
Л. Ф. Зурова) об отношении композитора к Бунину.

7247. Гедике А. Ф. Памятные встречи. — В кн.: Воспоминания о Рахма
нинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 5—20.

Др. публ.— В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2; А. Ф. Гедике. М., 1960.

Об авторе см. № 7127—7132.
1887—1920-е гг. Интерес автора к выступлениям С. В. Рахманинова на 

ученических вечерах. Характеристика его личности. Популярность среди мо
лодежи. Работа Рахманинова инспектором в московских Елизаветинском и 
Екатерининском женских институтах. Ф. И. Шаляпин. Дружба С. В. Рах
манинова с С. А. Кусевицким, Н. К. Метнером. Организация Российского му
зыкального издательства.
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7248. Гнесина Е. Ф. Встречи с Рахманиновым. — Огонек, 1953, № 13,
с. 27.

Об авторе см. № 7047.
1889—1943. Годы совместного учения в Московской консерватории. Пер

вые сочинения С. В. Рахманинова. Опера «Алеко». Окончание консерватории 
с Большой золотой медалью. Рахманинов — пианист, композитор, дирижер. 
Его Второй симфонический концерт. Черты характера Рахманинова.

7249. Гнесина Е. Ф. О Рахманинове. — В кн.: Воспоминания о Рахмани
нове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 208—214.

Обзор публ.: с. 466.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957,

т. 2; а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Об авторе см. № 7047.
1889—1943. Годы совместного учения в Московской консерватории. Чер

ты характера С. В. Рахманинова. Посещение автором его концертов. Смерть 
А. Н. Скрябина и концерт С. В. Рахманинова из его произведений. Друже
ские отношения автора с С. В. и Н. А. Рахманиновыми. Встреча с Ф. Бузони 
во время его гастролей.

7250. Глиэр Р. М. Встречи с С. В. Рахманиновым. — В кн.: Глиэр Р. М. 
Статьи и воспоминания. М., 1975, с. 78—86.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е изд. М., 
1967, т. 1; 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1; Рейнгольд Морицевич Глиэр. М.; Л., 
1965, т. 1.

Об авторе см. № 7139—7146.
1894—1943. Поступление в Московскую консерваторию. Знакомство ав

тора с С. В. Рахманиновым в доме Ю. С. Сахновского. Музыкальные вече
ра у А. Б. Гольденвейзера. Участие в них С. И. Танеева, А. С. Аренского,
С. В. Рахманинова. Выступления Рахманинова в качестве дирижера. Его 
участие в подготовке вечера памяти И. А. Саца. Посещение Рахманиновым 
Киевской консерватории, выборным директором которой был автор.

7251. Гольденвейзер А. Б. Из личных воспоминаний о С. В. Рахманино
ве.— В кн.: Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 202— 
221.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е изд. М., 
1967, т. 1; 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1.

Об авторе см. № 7156—7158.
1889—1943. Облик С. В. Рахманинова, черты характера. Учение в Мос

ковской консерватории. Концерты Рахманинова. Его педагогическая деятель
ность в Екатерининском и Елизаветинском женских институтах в Москве. 
Поездка Рахманинова за границу. Его деятельность в качестве дирижера 
Московской частной русской оперы и Большого театра. Исполнение 3-го 
концерта для фортепьяно с оркестром Рахманинова, поэмы «Колокола». Рах
манинов— пианист. Семья композитора.

7252. Дорошевич Н. В. Знаменитые гости/С предисл. М. 3. Долинского и
С. Чертока. — МузЖ, 1-963, № 6, с. 10—12, ил.

Дорошевич Наталья Власьевна (1904—1955), журналистка.
1916. Приезд С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина на дачу близ Сочи 

к матери автора К. В. Кручининой.
7253. Жуковская Е. Ю. Воспоминания о моем учителе и друге С. В. Рах

манинове.— В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, 
т. 1, с. 255—349.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., 
доп. М., 1961, т. 1; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 1.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. 
М., 1957, т. 1.
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Жуковская (урожд. Крейцер) Елена Юльевна (1875—1961), певица, 
пианистка, ученица С. В. Рахманинова и У. А. Мазетти.

1875—1930. Краткая автобиография автора воспоминаний. Уроки музыки 
у С. В. Рахманинова (с 1893 г.). Его характер. Семья Сатиных. Реакция 
Рахманинова на провал его 1-й симфонии. С. В. Рахманинов — второй дири
жер в Московской частной русской опере С. И. Мамонтова. Т. С. Любато- 
вич. Ф. И. Шаляпин. Рахманинов в гостях у Крейцеров в имении Крас
ненькое Новохоперского уезда Воронежской губернии. Его домашнее музи
цирование. Выступление Рахманинова в Лондонском филармоническом об
ществе и отклики на него лондонских газет. Поездка композитора в Гер
манию, Италию и Австрию. Женитьба С. В. Рахманинова на Н. А. Сатиной. 
Его оперы «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини» (Малатеста). Вы
ступление Рахманинова в Керзинском кружке любителей русской музыки. 
Музыкальная поэма «Колокола». Педагогическая деятельность Рахманинова. 
В тексте — письма Н. А. и С. В. Рахманиновых к автору воспоминаний.

7254. Коган Г. М. Рахманинов. — СовМ, 1980, № 8, с. 97—9$. — В ст. 
Г. М. Когана «Виденное и слышанное».

Коган Григорий Михайлович (1901—1979), пианист, педагог, музыковед.
1913. Концерты С. В. Рахманинова в Киеве. Впечатление от исполнения 

и от его личности.
7255. Конюс О. Н. [Воспоминания]. — В кн.: Воспоминания о Рахмани

нове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 231—235.
Сведения о др. публ.: с. 467.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 

т. 1; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 1.
Конюс (урожд. Ковалевская) Ольга Николаевна (р. 1890), пианистка, 

педагог, жена Л. Э. Конюса.
1890-е гг.—1943. Изложение рассказов С. В. Рахманинова и Л. Э. Конюса 

об эпизодах из жизни композитора.
7256. Малько Н. А. Рахманинов — дирижер. — В кн.: Воспоминания о  

Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 235—238.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 

т. 2; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 2.
Об авторе см. № 7070.
1900-е—1940-е гг. Манера дирижирования С. В. Рахманинова. Его влия

ние на оркестр.
7257. Метнер Н. К. С. В. Рахманинов. — В кн.: Воспоминания о Рахма

нинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 357—361.
Сведения о др. публ.: с. 481.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 

г. 2; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 2.
Об авторе см. № 7206—7220.
Характеристика С. В. Рахманинова как композитора, пианиста и дири

жера.
7258. Нежданова А. В. О Рахманинове. — В кн.: Воспоминания о Рах

манинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 30—35.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 

т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2; Антонина Васильевна Нежданова. М., 1967 (под загл.: Сергей 
Васильевич Рахманинов).

Нежданова Антонина Васильевна (1873—1950), певица, педагог.
1899—1917. Знакомство и встречи с С. В. Рахманиновым и Н. А. Сати

ной в Московской консерватории. Исполнение Неждановой романсов Рах
манинова. Подготовка главной партии в его опере «Франческа да Римини». 
Вокализ, посвященный Неждановой.

7259. Никольский Ю. С. Из воспоминаний. — В кн.: Воспоминания о Рах
манинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 47—54.
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Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Никольский Юрий Сергеевич (1895—1962), композитор и дирижер.
Конец 1890-х гг.—1915. Первые впечатления от С. В. Рахманинова-дири- 

жера. Музицирование С. В. Рахманинова и П. Казальса после репетиции с 
оркестром. Первое исполнение Рахманиновым 2-й фортепьянной сонаты, 
ор. 36. Участие С. В. Рахманинова в концерте памяти И. А. Саца. Исполне
ние им произведений А. Н. Скрябина.

7260. Оссовский А. В. С. В. Рахманинов. — В кн.: Воспоминания о Рах
манинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 350—394.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е изд. М., 
1967, т. 1; Оссовский А. В. Воспоминания. Исследования. Л., 1968.

Об авторе см. № 7202.
1889—1922. Музыкальная жизнь Москвы конца XIX в. Выступления

С. В. Рахманинова на ученических вечерах. Его внешний облик. Опера «Але- 
ко» в Большом театре. Переезд в Петербург. Неудачное исполнение 1-й сим
фонии Рахманинова на Беляевском симфоническом концерте. Отношение 
Н. А. Римского-Корсакова и С. В. Рахманинова к творчеству друг друга. 
Исполнение оперы «Скупой рыцарь» на музыкальном вечере в доме Рим
ского-Корсакова. А. И. Зилоти. Смерть А. Н. Скрябина. Исполнение Рахма
ниновым его произведений. Участие Рахманинова в деятельности Российского 
музыкального издательства. С. А. Кусевицкий. Влияние С. В. Рахманинова 
на творчество К. Г. Держинской и Н. П. Кошиц.

7261. Прибыткова 3. А. С. В. Рахманинов в Петербурге — Петрограде.— 
В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 55—93.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Об авторе см. № 7169.
1900- е гг.—1917. Приезд С. В. Рахманинова в Петербург для участия в 

концертах А. И. Зилоти. Характеристика личности музыканта. Его внешний 
облик. Родители Рахманинова. Семьи Сатиных и Трубниковых. Концерты 
Рахманинова. Его встречи с В. Ф. Комиссаржевской, В. Н. Давыдовым. 
Дружба С. В. Рахманинова с Ф. И. Шаляпиным и П. И. Чайковским. Инте
рес С. В. Рахманинова к творчеству А. П. Чехова и И. И. Левитана. В те
ксте — письма Рахманинова к автору воспоминаний.

7262. Райский Н. Г. Из воспоминаний о встречах с С. В. Рахманино
вым. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2,
с. 165—167.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957,
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Райский Назарий Григорьевич (1876—1958), певец.
1912—1915. Три встречи автора с С. В. Рахманиновым. Характеристика 

его личности.
7263. Рахманинова Н. А. С. В. Рахманинов. — В кн.: Воспоминания о 

Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 301—342.
Сведения о др. публ.: с. 478.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 

т. 2; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 2.
Др. публ. (отрывок). — МузЖ, 1973, № 6.
Рахманинова (урожд. Сатина) Наталья Александровна (1877—1951), 

жена С. В. Рахманинова.
1901— 1943. Свадьба Рахманиновых и путешествие за границу. Поездки в 

Италию, Германию, Швейцарию. Музыкальное письмо в честь десятилетнего 
юбилея Художественного театра. Друзья С. В. Рахманинова: А. А. Бранду- 
ков, В. Р. Вилынау, А. Ф. Гедике, А. Б. Гольденвейзер, Н. К. Метнер,
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Н. С. Морозов, А. Н. Скрябин, Н. Г. Струве, С. И. Танеев, Ф. И. Шаляпин, 
Характеристика Рахманинова как пианиста, композитора и дирижера.

7264. Рожанская-Винтер Е. Р. Из воспоминаний. — В кн.: Воспоминания 
о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 20—27.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 2, а также в др. изд. этой книги: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Рожанская-Винтер Елена Рудольфовна (р. 1880), жена певца А. В. Се- 
кар-Рожанского, племянница певицы Т. С. Любатович.

1897— 1936. Дирижирование С. В. Рахманиновым оркестром Московской 
частной русской оперы. Подготовка Рахманиновым постановки оперы «Борис 
Годунов» в имении Т. С. Любатович. Дружба с Ф. И. Шаляпиным. Свадьба 
Ф. И. Шаляпина и И. И. Торнаги. Концертная поездка Рахманинова по юж
ным городам России. Работа над 2-м фортепьянным концертом.

7265. Ростовцова Л. Д. Воспоминания о С. В. Рахманинове. — В кн.: Вос
поминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 236—254.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е изд. М., 
1967, т. 1.

Др. публ. (с изм.). — В кн.: Молодые годы Рахманинова. Л.; М., 1949.
Ростовцова (урожд. Скалой) Людмила Дмитриевна (1874—1962), родст

венница С. В. Рахманинова.
1890—1917. Знакомство автора с С. В. Рахманиновым. Жизнь в имении 

Сатиных Ивановка Тамбовского уезда и губернии. Любовь Рахманинова к 
природе, живописи, театру. Дружба композитора с сестрами Сатиными и 
Скалой. Его болезнь. Неудача оперного исполнения 1-й симфонии Рахмани
нова. Его назначение вторым дирижером в Московскую частную русскую 
оперу С. И. Мамонтова. Дружба с Ф. И. Шаляпиным. Женитьба на Н. А. Са
тиной. Ф. Я- Руссо.

7266. Сараджев К. С. Воспоминания о С. В. Рахманинове. — В кн.: 
К. С. Сараджев. М., 1962, с. 181—184.

Об авторе см. № 7285—7288.
1889—1897. Учение С. В. Рахманинова в Московской консерватории. Его- 

дипломная работа — опера «Алеко». Неудача первого исполнения 1-й сим
фонии на Беляевском симфоническом концерте. Совместное музицирование 
в квартире А. Б. Гольденвейзера.

7267. Сатина С. А. Записка о С. В. Рахманинове. — В кн.: Воспоминания 
о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 11 —116.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., 
доп. М., 1961, т. 1; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 1.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Воспоминания о С. В. Рахманинове. [1-е 
изд.]. М., 1957, т. 1.

Сатина Софья Александровна (1879—1975), педагог, двоюродная сестра
С. В. Рахманинова, сестра Н. А. Рахманиновой.

1873— 1943. Летопись жизни и творчества С. В. Рахманинова, составлен
ная на основе личных воспоминаний автора, родственников композитора и: 
его друзей. Учение в Московской консерватории. Преподаватели: А. С. Арен
ский, Н. С. Зверев, А. И. Зилоти, С. И. Танеев, П. И. Чайковский. Опера 
«Алеко», получение Рахманиновым за нее Большой золотой медали и ее 
премьера в Большом театре. Приглашение С. В. Рахманинова дирижером в 
Московскую частную русскую оперу С. И. Мамонтова и впоследствии в 
Большой театр. Женитьба на Н. А. Сатиной. Концертные выступления в 
России, Америке, Англии, Германии, Голландии.

7268. Скалой В. Д. Дневник (1890 год). — В кн.: Воспоминания о Рах
манинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 413—449.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957,. 
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.
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Др. публ. (отрывки). — В кн.: С. В. Рахманинов в Ивановке. Воронеж, 
1971.

Скалой (по мужу Толбузина) Вера Дмитриевна (1875—1909), двоюрод
ная сестра Н. А. Рахманиновой.

14 июня — И июля. Жизнь семей Скалой, Сатиных, Зилоти и С. В. Рах
манинова в имении Сатиных Ивановка Тамбовского уезда и губернии.

7269. Стрельников Б. Н. Из воспоминаний Н. М. Стрельникова. — В кн.:
С. Рахманинов: Лит. наследие. М., 1980, т. 3, с. 424—430.

Стрельников Борис Николаевич (р. 1921), историк, музыковед, педагог, 
сын Н. М. Стрельникова.

1880-е—1920-е гг. Пересказ воспоминаний композитора Н. М. Стрельни
кова (1888—1939), родственника С. В. Рахманинова. Влияние на С. В. Рахма
нинова его бабушки С. А. Бутаковой. Черты ее характера, ведение дома, 
увлечение музыкой. Интерес к церковному пению. Родители композитора.

7270. Сурмило С. Рахманинов в Акатьеве. — СовМ, 1981, № 11, с. 142— 
143.

Автор — музыкант.
Рассказ учителя математики И. Н. Вениаминова о выступлении

С. В. Рахманинова в имении С. А. Кусевицкого в Коломенском уезде Москов
ской губернии.

7271. Трубникова А. А. Сергей Рахманинов. — В кн.: Воспоминания о 
Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 117—147.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Воспоминания о Рахманинове, f 1 -е изд.]. 
М., 1957, т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е 
изд. М., 1967, т. 1.

Др. публ. (отрывок). — Огонек, 1946, № 4.
Трубникова Анна Андреевна (1885—1955), педагог, двоюродная сестра 

С. В. Рахманинова.
1880-е гг.—1917. Родители С. В. Рахманинова и его бабушка С. А. Бу

такова. Учение в Петербургской, а затем Московской консерваториях. 
Н. С. Зверев. Семья Сатиных. Премьера оперы «Алеко» в Большом театре. 
Отношение Рахманинова к окружающим. Дружба с Ф. И. Шаляпиным. Брак 
композитора с Н. А. Сатиной. Поездка в Италию. Черты характера Рахма
нинова. Мать автора — М. А. Трубникова. Занятия автора с К. С. Станислав
ским актерским мастерством.

7272. Хессин А. Б. Страницы из мемуаров. — В кн.: Воспоминания о 
Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 436—441.

Сведения о др. публ.: с. 477.
Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 

т. 1; а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е изд. М., 
1967, т. I.

Об авторе см. № 7057.
1890-е гг.—1943. Встреча автора с С. В. Рахманиновым в Москве на 

вечере в честь А. Никиша. Неудачное исполнение 1-й симфонии С. В. Рах
манинова. Творческое содружество С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина. 
Рахманинов как пианист и дирижер.

7273. Челищева М. Л. С. В. Рахманинов в Мариинском училище. — В кн.: 
Воспоминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, № 1, с. 395—398.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.]. М., 1957, 
т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд., доп. М., 1961, т. 1; 3-е изд. М., 
1967, т. 1.

Челищева (урожд. Абуладзе) Мария Луарсабовна (р. 1884), пианистка, 
педагог.

1896—1900-е гг. Преподавание С. В. Рахманиновым теории музыки в Ма
риинском женском училище в Москве. Впечатление от исполнения Рахмани
новым своего 2-го концерта.

7274. Шагинян М. С. Воспоминания о С. В. Рахманинове. — В кн.: Вос
поминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 94—164.
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Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. [1-е изд.1. М., 1957, 
т. 2, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. доп. М., 1961, т. 2; 3-е изд. М., 
1967, т. 2.

Об авторе см. № 4717.
1900-е гг.— 1917. Музыкальное воспитание автора в семье и гимназии. 

Музыка А. Н. Скрябина, Н. К. Метнера и С. В. Рахманинова. Фортепьянные 
концерты Рахманинова. Влияние неудачного исполнения 1-й симфонии на 
композитора. Переписка автора с Рахманиновым. Личное знакомство, дружба 
с семьей Метнеров. Поездка Рахманинова за границу. Творческое содруже
ство Рахманинова и Метнера. Рахманинов — дирижер и пианист, его первое 
исполнение поэмы «Колокола». Рассказ Рахманинова о своем детстве и юно
сти. Дружба С. В. Рахманинова с Ф. И. Шаляпиным. С. А. Сатина. 
Н. А. Рахманинова. Лечение Рахманинова в Ессентуках и встречи там с 
автором. Вечер романсов Рахманинова. В тексте — письма С. В. Рахманинова 
и А. М. Метнер к автору.

7275. Шаляпина И. Ф. Памяти С. В. Рахманинова. — В кн.: Воспомина
ния о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 2, с. 179—184.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., 
доп. М., 1961, т. 2; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 19*7, т. 2.

Др. публ. (отрывки). — В кн.: Федор Иванович Шаляпин. [1-е изд.]. М., 
1957, т. 1, а также в др. изд. этой кн.: 2-е изд. М., 1958, т. 1; 3-е изд. М., 
1977, т. 2.

Об авторе см. № 6798.
1897—1943. Частично по рассказам отца. Творческое содружество 

С. В. Рахманинова и Ф. И. Шаляпина.
7276. Элланская М. М. С. В. Рахманинов в Училище ордена св. Екатери

ны.— В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1,
с. 399—405.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961,
т. 1; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 1.

Элланская (урожд. Сундстрем) Маргарита Михайловна (1888—1967), 
пианистка, библиотекарь.

1902—1916. Работа С. В. Рахманинова инспектором по музыке в Екате
рининском училище.

7277. Яворский Б. Л. Из воспоминаний. — В кн.: Воспоминания о Рах
манинове. 4-е изд., доп. М., 1974, т. 1, с. 215—216.

Др. публ. — В кн.: Воспоминания о Рахманинове. 2-е изд., доп. М., 1961, 
т. 1; Воспоминания о Рахманинове. 3-е изд. М., 1967, т. 1.

Об авторе см. № 7344—7348.
1890-е гг. Музыкальное собрание в доме С. И. Танеева. Исполнение 

А. К- Глазуновым 1-й части 6-й симфонии. О музыкальной памяти Рахма
нинова.

Ребиков Владимир Иванович (1866— 1920), 
композитор, пианист, педагог, общественный деятель

7278. Ребиков В. И. Музыкальные записи чувства: (В. И. Ребиков о се
б е ) .— РМГ, 1913, N° 48, стб. 1097—1100.

Творческие поиски. Влияние П. И. Чайковского на первые сочинения 
автора.

7279. Ребиков В. И. О себе: (Из письма композитора'!. — РМГ. 1909, 
N° 43, стб. 945—951, ил.

1870-е гг.—1909. Мысли композитора о музыке. Его творческая манера. 
Основные этапы жизни.

Ревуцкий Лев Николаевич (1889—1977), 
композитор, музыкально-общественный деятель

7280. Ревуцкий Л. Н. Автобиографическая заметка. — СовМ, 1940, N° 7, 
с. 24—28, портр.
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1889—1940. Детство в селе Иржавец Прилукского уезда Полтавской гу
бернии. Занятия музыкой дома и у Н. В. Лысенко в Киеве. Учение в Универ
ситете св. Владимира в Киеве и Киевской консерватории. Участие в первой 
мировой войне.

Розанов Сергей Васильевич (1870—1987), 
кларнетист и педагог, профессор Московской консерватории

7281. Гольденвейзер А. Б. С. В. Розанов. — В кн.: Гольденвейзер А. Б. 
О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 201.

Об авторе см. № 7156—7158.
1889—1930-е гг. Окончание С. В. Розановым Московской консерватории 

с Большой серебряной медалью. Работа в оркестре Большого театра.

Рославец Николай Андреевич (188Р—1944), 
композитор

7282. Рославец Н. А. О себе и своем творчестве. — Совр. Муз, 1924, № 5, 
с. 132—138.

1880-е гг.—1924. Музыкальное образование. Творчество на основе «но
вой системы организации звука».

Рубинштейн Софья Григорьевна (1841—1919), 
вокальный педагог

7283. Мирзоева М. М. Педагогические принципы Софьи Григорьевны Ру
бинштейн.— В кн.: Музыкальное исполнительство. М., 1973, с. 39—56.

Мирзоева Мария Моисеевна (р. 1896), певица, педагог.
1911—1919. Уроки пения у С. Г. Рубинштейн. Методы ее преподавания. 

Репертуар. С. Г. Рубинштейн как пианистка.

Русанов Валериан Алексеевич (1866—1918), 
гитарист, педагог, композитор, музыкальный писатель

7284. Русанов В. А. Из прошлого: Автобиогр. воспоминания. — В кн.: Ин
тернациональный союз гитаристов... М., 1902, с. 53—62.

1866—1901. Детство в деревне. Учение в военных гимназиях. Интерес к 
игре на гитаре. Занятия с гитаристом А. П. Соловьевым. Вступление в Мос
ковское общество любителей игры на народных инструментах. Педагогическая 
и концертная деятельность.

Сараджев (наст, фамилия Сараджян) Константин Соломонович (1877—1954), 
дирижер, педагог, музыкальный деятель

7285. К. С. Сараджев: Статьи. Воспоминания/Сост., ред. и авт. биогр. 
очерка Г. Г. Тигранов. — М.: Сов. композитор, 1962.— 191 с., ил., 1 л. портр.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7172, 7266, 7287, 7288.

7286. Гольденвейзер А. Б. Воспоминания о К. С. Сараджеве. — В кн.: 
Гольденвейзер А. Б. О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 236—237.

Др. публ. — В кн.: К. С. Сараджев. М., 1962.
Об авторе см. № 7156—7158.
1889. Учение К. С. Сарзджева в Московской консерватории в классе 

профессора И. В. Гржимали. Его выступления в качестве скрипача и дири
жера.

7287. Копосова-Держановская Е. В. Воспоминания о друге и художни
ке. — В кн.: К. С. Сараджев. М., 1962, с. 68—75.

Об авторе см. № 7224. 1

1 По старому стилю 1880.
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1908—1935. Дружба и совместная работа В. В. Держановского с 
К. С. Сараджевым. Характеристика его личности. Руководство Сараджевым 
симфоническими концертами в московском парке Сокольники и в Алексеев- 
ском народном доме. Кратковременная деятельность Сараджева в «Свобод
ном театре» К. А. Марджанова1.

7288. Фейнберг С. Е. Мои творческие встречи с К. С. Сараджевым. — 
В кн.: К- С. Сараджев. М., 1962, с. 62—67.

Об авторе см. № 7132.
1911—1920-е гг. Выступление К. С. Сараджева в качестве главного ди

рижера на симфонических концертах в московском парке Сокольники.

Сафонов Василий Ильич (1852—1918), 
пианист, педагог, дирижер, музыкально-общественный деятель, 

профессор и директор Московской консерватории
7289. Шор Д. С. Учитель Гнесиных: (Несколько слов к характеристике

В. И. Сафонова). — В кн.: За тридцать лет. М., 1925, с. 46—51.
Шор Давид Соломонович (1867—1942), пианист, педагог, музыкально

общественный деятель.
1885. Преподавательская деятельность В. И. Сафонова в Московской кон

серватории. Создание «Сафоновской школы». Отношение студентов к учи
телю. Характеристика личности Сафонова.

Сац Илья Александрович (1875—1912), 
композитор

7290. Илья Сац. — М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. — 112 с., портр., 23 с. нот.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях

см. № 7293, 7296, 7300, 7301.
7291. Илья Сац: Из записных книжек. Воспоминания современников/Сост. 

и ред. Н. И. Сац; Предисл. Т. Н. Хренникова. — М.: Сов. композитор, 1968.— 
239 с., фот.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7293, 7295—7297, 7299, 7302.

7292. Сац И. Я. Автобиография. — Зрелища, 1922, № 10, с. 12—13.
1875—1911. Сведения о рождении. Занятия музыкой. Музыка к спектак

лям Художественного театра и «Старинного театра». Оперы-пародии: «Месть 
любви, или Кольцо Гваделупы», «Не хвались, идучи на рать», «Восточные 
сладости, или Битва русских с кабардинцами». Создание кружка «Музыка 
народов».

7293. Глиэр Р. М. Пути музыканта. — В кн.: Илья Сац. М., 1968, с. 99— 
103.

Др. публ. — В кн.: Илья Сац. М.; Пг., 1923; Глиэр Р. М. Статьи и вос
поминания. М., 1975 (под загл.: Воспоминания о Саце и Музыкально-дра
матическом училище Московского филармонического общества).

Об авторе см. № 7139—7146.
1895— 1912. Знакомство автора с И. А. Сацем в Киеве. Учение Саца в 

Московской консерватории. Черты его характера. Поездка в Самарскую и 
Казанскую губернии для борьбы с голодом. Содружество И. А. Саца с
В. Э. Мейерхольдом в студии Московского Художественного театра. Концерт, 
посвященный памяти Саца в Художественном театре.

7294. Дризен Н. В. Клочки воспоминаний. — ИВ, 1913, т. 134, № 10, 
с. 209—220.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Илья Сац. М.; Пг., 1923.
Об авторе см. № 4766.
1895—1909. Знакомство автора с И. А. Сацем. Черты его характера. 

Поездка в Казанскую губернию для борьбы с голодом. Ссылка в Иркутск. 1

1 В тексте ошибочно: А. Марджанов.
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Руководство Сацем музыкальной частью «Старинного театра» в Петербурге. 
Его работа в Художественном театре в Москве. Музыка к спектаклям: 
«У жизни в лапах», «Синяя птица», «Гамлет», «Miserere». Создание Сацем 
пародийной музыки для спектаклей в кабаре «Летучая мышь».

7295. Дымов О. И. «Козлоногие». — В кн.: Илья Сац. М., 1968, с. 104—106.
Сведения о др. публ.: с. 203.
Дымов (наст, фамилия Перельман) Олег Исидорович (1878—1959), пи

сатель, театральный критик.
1912. Премьера в Петербурге балета «Козлоногие» на музыку симфони

ческой поэмы И. А. Сада, поставленного после смерти композитора.
7296. Качалов В. И. Воспоминания об артисте. — В кн.: Илья Сац. М., 

1968, с. 95—98.
Др. публ. — В кн.: Илья Сац. М.; Пг., 1923.
Качалов (наст, фамилия Шверубович) Василий Иванович (1875—1948), 

артист Художественного театра.
1904— 1907. Участие И. А. Сада и Л. А. Сулержицкого в деятельности 

Художественного театра. Музыка Саца к спектаклям «Драма жизни», «Гам
лет», «Жизнь человека», к неосуществленному спектаклю «Смерть Тента- 
жиля». Отношение артистов Художественного театра к творчеству Саца.

7297. Петров Н. В. Илья Сац. — В кн.: Илья Сац. М., 1968, с. 32—50.
Петров Николай Васильевич (1890—1964), режиссер.
1907. Музыка в театре в 1900-х гг. Знакомство с И. А. Сацем. Репе

тиция «Синей птицы». Музыка Саца к этому спектаклю. Импровизирован
ный спектакль-игра в доме Л. А. Сулержицкого.

7298. Сац Н. И. [Воспоминания об отце]. — В кн.: Сац Н. И. Новеллы 
моей жизни. М., 1979, с. 4—65.

Сац Наталья Ильинична (р. 1903), режиссер, драматург, дочь И. А. Саца.
1903—1912. Воспоминания на основе личных впечатлений и рассказов 

матери А. М. Сац. Характеристика личности и внешний облик И. А. Саца. 
Сотрудничество композитора с В. И. Качаловым, Г. Крэгом, В. Э. Мейер
хольдом, И. М. Москвиным, С. В. Рахманиновым, К. С. Станиславским, 
Л. А. Сулержицким. Музыка Саца к спектаклям Художественного театра: 
«Смерть Тентажиля», «Синяя птица», «Анатэма», «Гамлет». Смерть компо
зитора.

7299. Сац Н. И. Отец: (Мозаика детства). — В кн.: Илья Сац. М., 1968, 
с. 125—142.

Об авторе см. № 7298.
1900-е гг.—1912. Детские игры и прогулки с отцом. Взаимоотношения в 

семье. Смерть И. А. Саца.

7300. Сац Н. И. Папа. — В кн.: Илья Сац. М.; Пг., 1923, с. 89—90.
Об авторе см. № 7298.
1900-е гг.—1912. Занятия и игры И. А. Саца с детьми.

7301. Струве А. Ф. Композитор эпохи синтеза. — В кн.: Илья Can. М.; 
Пг., 1923, с. 103— 108.

Струве Александр Филиппович (р. 1874), поэт.
1905—  1912. Музыка И. А. Саца к неосуществленной постановке «Смерть 

Тентажиля» в студии Московского Художественного театра. Музыкальное 
оформление спектаклей Московского Художественного театра: «Жизнь чело
века», «Синяя птица». Музыкальная индивидуальность Саца.

7302. Юренева В. Л. Страницы восхищения и любви. — В кн : Илья 
Сац. М., 1968, с. 76—85.

Юренева Вера Леонидовна (1876—1962), актриса.
1905—1912. Впечатление автора от музыки И. А. Саца к спектаклям 

«Жизнь человека», «Miserere», «Синяя птица». Совместная работа над пьесой 
«Следы» в постановке К. А. Марджаиова. Смерть Саца.
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Сибор (наст, фамилия Лифшиц) Борис Осипович (1880—1961),
скрипач, педагог, профессор Московского филармонического училища

7303. Гольденвейзер А. Б. Б. О. Сибор. — В кн.: Гольденвейзер А. Б. 
О музыкальном искусстве. М., 1975, с. 245—246.

Об авторе см. № 7156—7158.
1905. Прослушивание Б. О. Сибора Г. Э. Конюсом и автором воспоми

наний. Приглашение Сибора в качестве профессора в Московское филармо
ническое училище. Совместные концертные выступления Сибора и Гольден
вейзера. Их дружеские отношения. Поездки в Ясную Поляну.

Скрябин Александр Николаевич (1872х—1915), 
композитор, пианист, профессор Московской консерватории

7304. Александр Николаевич Скрябин, 1915—1940: Сб. к 25-летию со 
дня смерти. — М.; Л.: Музгиз, 1940. — 247 с., ил., нот.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. № 7307, 7312, 7313, 7322, 7323, 7326—7328.

7305. Скрябин А. Н. Автобиографическая записка А. Н. Скрябина. — 
РМГ, 1915, № 17/18, стб. 327—328.

1872— 1907. Краткие сведения о жизни и творчестве.
7306. Александров А. Н. Об А. Н. Скрябине. — В кн.: А. Н. Александ

ров. М., 1979, с. 78—81.
Др. публ. — МузЖ, 1978, №11 .
Об авторе см. № 7093—7093а.
1905—1907. Знакомство автора с творчеством А. Н. Скрябина. Первая 

встреча. Исполнение Скрябиным его 10-й сонаты. Внешний облик Скрябина. 
Его дети: Ариадна и Юлиан.

7307. Бекман-Щербина Е. А. [Воспоминания об А. Н.Скрябине]. — В кн.: 
Александр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 62—64.

Об авторе см. № 7115.
1912—1915. Исполнение автором сочинений А. Н. Скрябина. Советы ком

позитора.
7308. Гунст J:. О. Воспоминания о последних днях А. Н. Скрябина.— 

Музыка, 1915, № 220, с. 286—288.
Гунст Евгений Оттович (1877—1938), композитор и музыкальный 

критик.
Март — апрель 1915. Последняя встреча. Болезнь и смерть А. Н. Скря

бина.
7309. Дроздов А. Н. Воспоминания о А. Н. Скрябине. — СовМ, 1946, 

№ 12, с. 71—74.
Об авторе см. № 7067.
1902—1915. Интерес к музыке А. Н. Скрябина. Петербургская консерва

тория в годы первой русской революции. Знакомство со Скрябиным, беседы с 
ним об искусстве, его внешний облик. Концертные выступления Скрябина в 
Петербурге и Екатеринодаре. Его смерть.

7310. Кашкин Н. Д. Из воспоминаний о А. Н. Скрябине. — МузС, 1916, 
№ 4/5, с. 111—118.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Кашкин Николай Дмитриевич (1839—1920), музыкальный критик, педа

гог, профессор Московской консерватории.
1880-е гг. — 1905. Занятия А. Н. Скрябина музыкой под руководством 

Н. С. Зверева и С. И. Танеева. Внешний облик и черты характера Скрябина. 
Его поступление в Московскую консерваторию в класс В. И. Сафонова и 
А. С. Аренского. «Беляевские пятницы». Начало композиторской деятельности 
Скрябина. 1-я и 3-я симфонии. 1

1 По старому стилю 1871.
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7311. Коган Г. М. На концерте Скрябина. — СовМ, 197/, N° 2, с. 90—92.— 
В ст. Г. М. Когана «Из воспоминаний».

Об авторе см. N° 7254.
Март 1915. Концерты А. Н. Скрябина в Киеве. Его внешний облик, ма

нера исполнения.
7312. Лимонтов Л. А. [Воспоминания об А. Н. Скрябине]. — В кн.: 

Александр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 24—31.
Автор — соученик Скрябина по кадетскому корпусу.
1882—1889, 1905— 1912. Учение А. Н. Скрябина во 2-м Московском ка

детском корпусе. Его внешний облик. Отношения с одноклассниками, друж
ба с автором воспоминаний. «Хор трубачей». Последующие встречи.

7313. Монигетти О. И. [Отрывки из воспоминаний об А. Н. Скрябине].— 
В кн.: Александр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 41—46, ил.

Монигетти Ольга Ивановна (1869—1952?), друг юности А. Н. Скрябина.
Конец 1900-х—1910-е гг. Посещение А. Н. Скрябиным семьи О. И. Мо

нигетти. Отношение автора к музыке Скрябина.
7314. Морозова М. К. Из воспоминаний: [Об А. Н. Скрябине]. — СовМ, 

1972, N° 1, с. 122—128.
Об авторе см. № 6568.
1895—1908. Знакомство с А. Н. Скрябиным. Его манера поведения и 

внешний облик. В. И. Сафонов. Поездка Скрябина за границу. Встречи с 
ним в Швейцарии и Франции. Издание его сочинений. Концерты Скрябина 
в Москве.

7315. Неменова-Лунц М. С. Из воспоминаний об А. Н. Скрябине. — ИскТ, 
1925, N° 22, с. 3—4.

7316. Неменова-Лунц М. С. Отрывки из воспоминаний о А. Н. Скряби
не. — МузС, 1916, N° 4/5, с. 97—100.

То же. — Отд. отт. — Пг., 1916.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Вопросы фортепьянного исполнительства. 

М., 1965, вып. 1.
Др. публ. (отрывок). — В кн.: Воспоминания о Московской консервато

рии. М., 1966.
7317. Неменова-Лунц М. С. Памятные встречи. — МузЖ, 1965, N° 10, 

с. 5 -6 .
7318. Неменова-Лунц М. С. А. Н. Скрябин-педагог: (Из воспоминаний 

ученицы). — СовМ, 1948, N° 5, с. 58—61.
[К N° 7315—7318]. Неменова-Лунц Мария Соломоновна (1879—1954), 

пианистка, педагог.
1897—1910. Занятия автора в Московской консерватории в классе 

А. Н. Скрябина. Требования композитора к студентам. Установление дру
жеских отношений между Скрябиным и автором воспоминаний. Встречи в 
Италии и Швейцарии. Работа Скрябина над «Поэмой экстаза». Знакомство 
композитора с Г. В. Плехановым.

7319. Оссовский А. В. Юный Скрябин. — В кн.: Оссовский А. В. Вос
поминания. Исследования. Л., 1968, с. 66—90.

Др. публ. — В кн.: Оссовский А. В. Избранные статьи, воспоминания. 
Л., 1961.

Об авторе см. № 7202.
1890—1904. Знакомство автора с А. Н. Скрябиным в доме московского 

адвоката С. С. Шайкевича. Выступления Скрябина на студенческих кон
цертах в консерватории. Его учитель В. И. Сафонов. Выступления Скрябина 
в Петербурге. Беляевский кружок. Отношение М. П. Беляева к творчеству 
А. Н. Скрябина. Дружба А. Н. Скрябина и А. К. Лядова. Отношение 
Н. А. Римского-Корсакова и А. К. Глазунова к творчеству А. Н. Скрябина. 
1-я, 2-я и 3-я симфонии Скрябина. Симфоническая прелюдия «Мечты». Об
суждение творчества А. Н. Скрябина на музыкальных вечерах в доме 
Н. А. Римского-Корсакова. Смерть М. П. Беляева. Прекращение матери
альной поддержки Скрябина душеприказчиками Беляева. Отношение
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В. В. Стасова к творчеству А. Н. Скрябина. Первая жена Скрябина — 
В. И. Скрябина.

7320. Пастернак А. Л. Лето 1903 года. — НМ, 1972, № 1, с. 203—211.
Пастернак Александр Леонидович, сын художника Л. О. Пастернака.
1903. Жизнь семьи Л. О. Пастернака на даче под Малоярославцем. Зна

комство с А. Н. Скрябиным, его музыка. Создание 3-й симфонии. Встречи в 
Москве. В. И. Скрябина. «Поэма экстаза» А. Н. Скрябина. Игра С. В. Рах
манинова, Ф. Бузони и А. Н. Скрябина.

7321. Пастернак Б. Л. Скрябин. — СовМ, 1967, № 1, с. 97—101.— В ст. 
Б. Л. Пастернака «О Скрябине и Шопене».

Об авторе см. № 4711.
1905, 1909. Знакомство Л. О. Пастернака и автора воспоминаний с

A. Н. Скрябиным. Совместные прогулки. Философские воззрения Скрябина. 
«Поэма экстаза». 3-я симфония («Божественная поэма»).

7322. Плеханова Р. М. [Воспоминания об А. Н. Скрябине]. — В кн.: 
Александр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 65—75, портр.

Плеханова Розалия Марковна (1858—1949), врач, жена Г. В. Плеханова.
1906. Встречи с А. Н. и Т. Ф. Скрябиными в Италии и Швейцарии. Со

вместные прогулки композитора с Г. В. Плехановым и беседы с ним. Кон
церт Скрябина в Женевской консерватории, организованный автором воспо
минаний. В тексте — письма Плеханова жене и дочери.

7323. Пресман М. Л. [Воспоминания об А. Н. Скрябине]. — В кн.: Алек
сандр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 32—40.

Об авторе см. № 7085.
1885—1915. Уроки А. Н. Скрябина у Н. С. Зверева и в консерватории у

B. И. Сафонова. Черты характера Скрябина. Отношение музыкантов и кри
тиков к сочинениям композитора. Публикация его произведений в нотоизда
тельских фирмах М. П. Беляева, С. А. Кусевицкого и П. И. Юргенсона.

7324. Римская-Корсакова Н. Н. Н. А. Римский-Корсаков и А. Н. Скря- 
бин/Публ., ред. и примеч. В. Н. Римского-Корсакова. — СовМ, 1950, № 5, 
с. 67—69.

Римская-Корсакова (урожд. Пургольд) Надежда Николаевна (1848— 
1919), пианистка, композитор, жена Н. А. Римского-Корсакова.

1894— 1915. Отношение Н. А. Римского-Корсакова к творчеству
А. Н. Скрябина. Влияние музыки Ф. Шопена на творчество А. Н. Скрябина. 
«Поэма экстаза». Один из последних концертов композитора.

7325. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. — М.: Госиздат, 1925.— 
318 с.

Сабанеев Леонид Леонидович (1881—1968), музыковед, музыкальный
критик, композитор.

1891—1915. Знакомство автора с музыкой А. Н. Скрябина и отношение 
к ней музыкантов. Внешний облик Скрябина, черты характера. Музыкальная 
Москва в начале XX в. Исполнение 3-й симфонии («Божественная поэма») и 
«Поэмы экстаза» в Московской консерватории. Знакомство с С. А. Кусевиц- 
ким. Салон М. С. Неменовой-Лунц. Т. Ф. Скрябина. Образ жизни Скряби
ных, описание их квартиры. Первое исполнение «Прометея» («Поэма огня»). 
Дружба автора со Скрябиным. Окружение композитора: Ф. С. Акименко, 
Ю. К. Балтрушайтис, К- Д. Бальмонт, В. И. Иванов, А. Г. Коонен, Л. О. Пас
тернак. Отношения А. Н. Скрябина и С. А. Кусевицкого. Взгляды А. Н. Скря
бина на творчество Р. Вагнера, Н. К- Метнера, С. В. Рахманинова, Ф. Шо
пена. Концертная деятельность Скрябина. А. И. Зилоти. Поездка Скрябина 
в Англию. Его болезнь. Смерть. В тексте — пересказ высказываний Скрябина.

7326. Секерина О. В. [Воспоминания об А. Н. Скрябине]. — В кн.: 
Александр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 47—59.

Секерина Ольга Валериановна.
1891—1912. Участие А. Н. Скрябина в ученическом концерте в Большом 

зале Московского благородного собрания. Дружеские отношения композито-
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pa с автором воспоминаний. Юношеский роман с сестрой автора — 
Н. В. Секериной.

7327. Скрябин А. А. ^Воспоминания об А. Н. Скрябине]. — В кн.: 
Александр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 60—61.

Скрябин Аполлон Александрович (1897—1961), двоюродный брат
А. Н. Скрябина.

1914. Прогулка автора с А. Н. Скрябиным на подмосковной даче. Рас
сказы Скрябина о своем творчестве.

7328. Скрябина Л. А. [Воспоминания об А. Н. Скрябине]. — В кн.: 
Александр Николаевич Скрябин. М.; Л., 1940, с. 7—23, ил.

Скрябина Любовь Александровна (1852—1941), тетка А. Н. Скрябина 
и его воспитательница.

1872—1890-е гг. Детство в семье родных отца. Смерть матери А. Н. Скря
бина. Его черты характера. Учение в Московской консерватории. В. И. Са
фонов. Брак А. Н. Скрябина с В. И. Исакович. Первое исполнение 2-й сим
фонии композитора.

7329. Ульянов Н. П. Скрябин. — В кн.: Ульянов Н. П. Мои встречи. 
2-е изд. М., 1959, с. 121—130.

Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1952.
Об авторе см. № 6948—6951.
1913—1915. Знакомство с А. Н. Скрябиным на даче близ Алексина. Его 

личность. Неосуществленное желание написать портрет композитора.

Смоленский Степан Васильевич (1848—19U9), 
музыковед, палеограф, хоровой дирижер и педагог

7330. Васильев В. Из воспоминаний о С. В. Смоленском. — РМГ, 1911, 
N9 28/29, стб. 569—574.

1870-е—1900-е гг. Музыкальная жизнь Казани. Руководство С. В. Смо
ленским студенческим хором. Открытие Казанского отделения Русского му
зыкального общества. Назначение Смоленского директором Московского си
нодального училища церковного пения и профессором Московской консер
ватории. Переезд в Петербург. Черты характера Смоленского.

7331. Игнатьев А. Воспоминания о Смоленском. — РМГ, 1915, № 43, 
стб. 672—675.

Автор — священник.
1908— 1909. Знакомство автора с С. В. Смоленским во время 1-го Все

российского съезда регентов в Москве. Беседа о крюковых рукописях. По
хороны Смоленского в Казани.

7332. Липаев И. В. С. В. Смоленский: (Из воспоминаний и переписки).— 
РМГ, 1915, No 35/36, стб. 542—546; № 37/38, стб. 557—562; JVb 39/40, стб. 
579—584.

Липаев Иван Васильевич (1865—1942), музыкальный критик, тромбонист, 
педагог, общественный деятель.

1880, 1887—1907. Посещение автором концерта С. В. Смоленского в 
Казани. Знакомство с ним в Москве. Назначение Смоленского директором 
Московского синодального училища церковного пения. Переезд в Петербург 
и работа директором Придворной певческой капеллы. Основание Смоленским 
Регентского училища. В тексте — переписка автора со Смоленским.

Спендиаров (Спендиарян) Александр Афанасьевич (1871—1928), 
композитор, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель

7333. Спендиаров А. А. Автобиография. — В кн.: Тигранов Г. Г. А. Спен
диаров. Ереван, 1953, с. 167—176.

Др. публ. (полностью). — СовМ, 1938, № 4.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Дружба. [1-е изд.]. Ереван, 1956, а также 

в др. изд. этой кн.: 2-е изд. М., 1957; 4-е изд. Ереван, 1960, кн. 1 (во всех 
изд. под загл.: Я причисляю себя к русской школе).
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1871 —1903. Сведения о родителях. Занятия теорией композиции с 
Н. С. Кленовским и Н. А. Римским-Корсаковым. Произведения автора: «Кон
цертная увертюра», сюита «Крымские эскизы», симфоническая картина «Три 
пальмы».

7334. Асафьев Б. В. Встреча со Спендиаровым. — В кн.: Асафьев Б. В. 
Очерки об Армении. М., 1958, с. 13—15.

Др. публ. (полностью). — В кн.: Дружба. 4-е изд. Ереван, 1960, кн. 2.
Др. публ. (с сокр.). — В кн.: Дружба. [1-е изд.]. Ереван, 1956; а также 

в др. изд. этой кн.: 2-е изд. М., 1957; М., 1979.
Об авторе см. № 7104—7114.
1900-е гг.— 1942. Несколько встреч автора с А. А. Спендиаровым в Пе

тербурге. Черты его характера. Спендиаров на репетиции своей симфони
ческой картины «Три пальмы».

I
7335. Глазунов А. К. Воспоминания об А. А. Спендиарове. — В кн.: 

Дружба. М., 1979, с. 337—339.
Др. публ. (полностью). — В кн.: Дружба. [1-е изд.]. Ереван, 1956, а так

же в др. изд. этфй кн.: 2-е изд. М., 1957; 4-е изд. Ереван, 1960, кн. 2; Из 
истории армяно-русских музыкальных связей. Ереван, 1971; В журн.: СовМ, 
1939, № 9/10.

Др. публ. (с сокр.).'— В кн.: Глазунов А. К- Письма, статьи, воспомина
ния. М., 1958.

Об авторе см. № 7133—7138.
Конец 1890-х—конец 1900-х гг. Знакомство с А. А. Спендиаровым в 

Петербурге. Его симфоническая картина «Три пальмы». Характеристика лич
ности композитора.

7336. Сарьян М. С. [Воспоминания об А. А. Спендиарове]. — СовМ, 
1939, № 9/10, с. 16—17.

Об авторе см. № 6914—6918.
1915—1924. Дар А. А. Спендиарова Армянскому комитету помощи бе

женцам. Его решение написать оперу на поэму О. Туманяна.

7337. Тер-Гевондян А. Воспоминания. — В кн.: Дружба. 2-е изд. М., 
1957, с. 356—363.

Др. публ. — СовМ, 1956, № 6 (под загл: Воспоминания о А. Спендиа
рове).

Об авторе см. № 7074.
1907—1925. Знакомство автора с А. А. Спендиаровым в Петербурге. 

Авторские симфонические концерты Спендиарова в Петербурге и Тифлисе. 
Создание в Тифлисе Армянского музыкального общества и интерес Спендиа
рова к его деятельности.

Станчинский Алексей Владимирович (1888—1914), 
композитор и пианист

7338. Александров А. Н. Воспоминания о Станчинском. — СовМ, 1976, 
ЛЬ 10, с. 100—102.

Др. публ. (с сокр.). — В кн.: А. Н. Александров. М., 1979 (под загл.: 
О Станчинском).

Об авторе см. № 7093—7093а.
1907—1914. Встречи с А. В. Станчинским в домах С. И. Танеева и 

Н. С. Жиляева. Черты характера Станчинского, сто болезнь. «Эскизы» для 
фортепьяно Станчинского. Влияние А. Н. Скрябина на творчество Л. В. Стан
чинского.
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Стравинский Игорь Федорович (1881—1971), 
композитор и дирижер

Стравинский И. Ф. Из воспоминаний1.
7339. Стравинский И. Ф. Хроника моей жизни/Пер. с фр. Л. В. Яков

левой-Шапориной; Вступ. ст. В. М. Богданова-Березовского. — Л.: Музгиз, 
1963. — 273 с.

Пер. по изд.: Strawinsky. Chronigue de me vie. T. 1—2. Paris, 1935.
Др. публ. (отрывки). — СовМ, 1962, № 6—7 (под загл.: Хроника моей 

жизни).
1880-е гг.—1934. Детство и юность в Петербурге. Первые музыкальные 

впечатления. Занятия музыкой. Пианист И. Гофман. Учение на юридическом 
факультете Московского университета. Знакомство с Н. А. Римским-Корса
ковым и его влияние на дальнейшую судьбу автора. Интерес к творчеству 
французских композиторов. Смерть Н. А. Римского-Корсакова. Балеты авто
ра: «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная». Их постановка в Рус
ских сезонах С. П. Дягилева, в парижских театрах и в концертном испол
нении. А. Н. Бенуа. М. М. Фокин. Исполнение роли Петрушки В. Ф. Ни
жинским. Неудачная постановка в Париже балета «Весна священная». Жизнь 
и творчество в Швейцарии (с 1914). Создание «Свадебки» и других произ
ведений на русские народные темы. Сотрудничество с С. П. Дягилевым.

7340. Роллан Р. О Стравинском: (Из дневников воен. лет)/Пер. с фр. 
[рукописи] М. Рожициной-Гануэ.— СовМ, 1935, № 5, с. 59—61.

Роллан Ромен (1866—1944), французский писатель, общественный дея
тель, музыковед.

20 сент. 1914. Внешний облик И. Ф. Стравинского. Его суждения о 
современной политической обстановке в мире, музыке и музыкантах: 
И.-С. Бахе, Л. Бетховене, В.-А. Моцарте. В тексте — письмо Стравинского 
в связи с публикацией протеста против разрушения Лувена и обстрела 
Реймского собора.

Файрр Юрий Федорович (1890— 1971),
дирижер

7341. Файер Ю. Ф. О себе, о музыке, о балете/Лит. запись Ф. Я. Ро- 
зинера; С предисл. М. И. Чулаки. — 2-е изд. — М.: Сов. композитор, 1974.— 
573 с., портр.

Др. публ. (полностью).— [1-е изд.]. М., 1970.
1896—1959. Детство в семье портного. Первые уроки музыки по классу 

скрипки. Учение в Киевском музыкальном училище у К. А. Пятыгоровича. 
Русская опера. Поступление в Московскую консерваторию. Отказ в виде на 
жительство в Москве. Актер Малого театра Ф. П. Горев и его участие в 
судьбе автора. Выступление в Кисловодске в составе оркестра Большого 
театра. Скитания по югу России. Назначение первым концертмейстером в 
Немецком городском театре в Риге. Возобновление занятий в Московской 
консерватории. Ее профессор — скрипач Г. Н. Дулов. Его семья. Победа на 
вступительном конкурсе и работа скрипачом в оркестре Большого театра.

Черепнин Николай Николаевич (1873—1945), 
композитор, дирижер, педагог

7342. Черепнин Н. Н. Под сенью моей жизни. — В кн.: Черепнин Н. Н. 
Воспоминания музыканта. Л., 1976, с. 17—103.

1873—1911. Детство в nefep6ypre в семье врача. Занятия музыкой. Уче
ние на юридическом факультете Петербургского университета и в Петербург
ской консерватории. Профессора и преподаватели консерватории: К. К. фон 
Арк, Н. Ф. Соловьев, Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, их характе
ристика. Пьеса для оркестра Н. Н. Черепнина. «Принцесса Греза». Знакомст
во с М. П. Беляевым. «Беляевские пятницы». Музыкальная жизнь Петербур

1 Полное библиографическое описание издания и аннотацию на него см. 
№ 4715.
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га. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед рождеством». Работа 
Н. Н. Черепнина над Петербургской симфонией. Женитьба на М. А. Бенуа. 
Альберт Н. Бенуа. Отзыв С. И. Танеева на кантату Н. Н. Черепнина, подго
товленную к окончанию консерватории. Ученики консерватории: Ф. С. Аки
менко, Н. Н. Амани. Характеристика личности А. К. Лядова. Попечительный 
совет для поощрения русских композиторов и музыкантов. Дружба автора 
с А. К. Глазуновым. Романсы, симфонические произведения и балеты Че
репнина. Его дирижерская и педагогическая деятельность.

Эрдели Ксения Александровна (1878—1971), 
арфистка и педагог

7343. Эрдели К. А. Арфа в моей жизни: Мемуары/Общ. ред. и вступ. 
ст. Б. В. Доброхотова. — М.: Музыка, 1967. — 240 с., нот., ил., 15 л. ил.— 
Указ, имен: с. 225—239.

Др. публ. (отрывки с сокр.).—СовМ, 1962, N° 4 (под загл.: Моя жизнь 
в музыке).

1878—1966. Детские годы в имении Миролюбовка Елизаветградского 
уезда Херсонской губернии. Учение в Смольном институте в Петербурге. 
Концерт арфистки Е. А. Кюне. Начало обучения игре на арфе. Первые вы
ступления. Поступление в оркестр Большого театра. А. В. Нежданова. 
Л. В. Собинов. Ф. И. Шаляпин. В. И. Сафонов — директор Московской кон
серватории. Выступления в симфоническом оркестре Русского музыкального 
общества и оркестре Филармонического общества. С. В. Рахманинов — ди
рижер Большого театра. Использование им арфы в своих партитурах. Пре
подавание автора в классе арфы в Музыкально-драматическом училище 
Московского филармонического общества. Быход замуж за Н. Н. Энгельгард
та. Переезд в Петербург. Преподавание в классе арфы в Смольном инсти
туте, Петербургской консерватории. Концертные выступления в Петербурге, 
Москве и провинции. Роль А. И. Зилоти в творческой жизни автора. Арфист 
А. И. Слепушкин. Дружба с С. С. Прокофьевым.

Яворский Болеслав Леопольдович (1877—1942), 
пианист, музыкальный теоретик, 

профессор Киевской и Московской консерваторий
7344. Б. Яворский: Статьи. Воспоминания. Переписка. Т. 1/Обш. ред. 

Д. Д. Шостаковича. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Сов. композитор, 1972.— 
711 с., ил., нот., 4 л. ил. — Указ, имен: с. 673—703.

Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 
см. N° 7345—7348.

7345. Яворский Б. Л. Краткая автобиография. — В кн.: Б. Л. Яворский. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1972, т. 1, с. 31—35.

Др. публ. — В кн.: Б. Л. Яворский. [1-е изд.]. М., 1964, т. 1.
1863—1930. Детство в Харькове. Родители. Уроки игры на фортепьяно. 

Учение в Киевском музыкальном училище и Московской консерватории. 
Педагогическая деятельность в Харькове и Москве. Приглашение профессо
ром в Киевскую консерваторию.

7346. Асафьев Б. В. Глубокий мыслитель, тонкий музыкант. — В кн.: 
Б. Л. Яворский. 2-е изд., испр. и доп. М., 1972, т. 1, с. 59—62.

Др. публ. — В кн.: Б. Л. Яворский. [1-е изд.]. М., 1964, т. 1.
Об авторе см. N° 7104—7114.
1915—1930-е гг. Знакомство и беседы с Б. Л. Яворским. Характеристика 

его личности. Высказывания о музыке.
7347. Глиэр Р. М. Годы общения с Яворским. — В кн.: Глиэр Р. М. 

Статьи и воспоминания. М., 1975, с. 91—98.
Др. публ. — В кн.: Б. Л. Яворский. [1-е изд.]. М., 1964, т. 1.
Об авторе см. N° 7139—7146.
1891—1920. Учение автора в Киевском музыкальном училище и Москов

ской консерватории. Дружба с Б. Л. Яворским. Совместная работа в Музы
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кально-драматическом училище Московского филармонического общества и 
в Киевской консерватории.

7348. Прокофьев С. С. Поучительная встреча. — В кн.: Б. Л. Яворский. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1972, т. 1, с. 67.

Др. публ. — В кн.: Б. Л. Яворский. [1-е изд.]. М., 1964, т. 1.
Об авторе см. № 7228—7237.
Встреча с Б. Л. Яворским. Его высказывания о музыке Ф. Листа.

КИНЕМАТОГРАФИЯ
7349. Баллюзек В. В. На съемках «Пиковой дамы»/Вступ. заметка ред. — 

В кн.: Из истории кино. М., 1968, вып. 7, с. 99—103, ил.
Баллюзек Владимир Владимирович (1881—1957), художник кино и те

атра, кинорежиссер.
1915—1916. Знакомство с Я- А. Протазановым. Оформление автором ки

нофильма «Пиковая дама».
7350. Гардин В. Р. Воспоминания. Т. 1. 1912—1921/Вступ. ст. В. Ж да

н а.— М.: Госкиноиздат, 1949. — 231 с., ил.
Др. публ. (отрывки). — ИК, 1946, № 1 (под загл.: Мои встречи).
7351. Гардин В. Р. Режиссер кино. [1912—1929]/При участии Т. Д. Бу

лах. — В кн.: Гардин В. Р. Жизнь и труд артиста. М., 1960, ч. 2, с. П О - 
175, ил.

[К № 7350—7351]. Об авторе см. № 7371.
Знакомство с П. Г. Тиманом. Режиссерская деятельность автора в его 

фирме (с 1913 г.) и фирме «В. Г. Венгеров и В. Р. Гардин» (с 1915 г.). По
становка фильмов «Ключи счастья», «Война и мир», «Мысль» и др. Фильмы 
с участием Н. В. Плевицкой. Техника актерской игры. Актеры: А. Г. Коонен, 
В. В. Максимов, И. И. Мозжухин, П. Н. Орленев, О. И. Преображенская, 
В. В. Холодная и др. Е. Ф. Бауэр, Я- А. Протазанов и другие режиссеры. 
Переговоры с А. А. Вербицкой, А. М. Горьким, А. И. Куприным об экра
низации их произведений. В тексте — выдержки из дневника автора за 
1916 г., статьи из кинематографической прессы.

7352. Гнесин Г. «Бранд» домашнего производства. — Кинематограф, 1916, 
№ 3, с. 7—9, ил.

Гнесин Григорий, актер.
Лето 1914. Знакомство в Норвегии с П. Н. Орленевым. Участие под его 

руководством в съемках фильма «Бранд».
7353. Козловский С. В. Смысл моей жизни/Публ. 3. И. Ицкова; Пре- 

дисл. ред. — В кн.: Из истории кино. М., 1968, вып. 7, с. 63—91, ил.
Козловский Сергей Васильевич (1885—1962), художник кино и театра, 

кинорежиссер.
1902—1930-е гг. Устройство освещения в провинциальных театрах начала 

XX в. Оформление и режиссура автором фильмов на кинофабриках «Био
фильм», «Нептун», «Русь». Киноцензура. Техническое оснащение павильон
ных киносъемок.

7354. Козловский С. В. Страницы из истории кино. — Киномеханик, 1957, 
№ 1, с. 42—44.

Об авторе см. № 7353.
1904 — начало 1910-х гг. Первые киносеансы в Николаеве. Работа ав

тора кинооператором (с 1907 г.). Съемки спуска на воду крейсера «Евста
фий» в порту Николаева. Оформление автором городского кинотеатра «Ил
люзион». Условия работы киномехаников. Система кинопроката.

7355. Левицкий А. А. Рассказы о кинематографе. — М.: Искусство, 1964.— 
248 с., 6 л. ил., 1 л. портр.

Левицкий Александр Андреевич (1885—1965), кинооператор.
Конец 1900-х гг.—1924. Съемки автором видового кинофильма для фир

мы «Бр. Пате» в деревне под Ярославлем. Служба на кинофабрике фирмы 
«Тиман, Рейнгардт и К°». Кинопромышленник П. Г. Тиман. Съемки филь
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мов «Драма у телефона», «Дворянское гнездо», «Война и мир», работа с 
В. Э. Мейерхольдом над фильмом «Портрет Дориана Грея». Антинемецкие 
погромы в Москве после объявления войны Германии. Служба автора в 
«Скобелевском комитете о раненых». Поездка для съемок в прифронтовую 
полосу. Режиссер В. А. Старевич, актер В. И. Шатерников, реквизитор 
И. Скулов и другие деятели дореволюционного кино.

7356. Михин Б. А. Рождение фундуса/Вступ. заметка А. Г. Лемберга.—
В кн.: Из истории кино. М., 1974, вып. 9, с. 148—154.

Михин Борис Александрович (1881 —1963), художник и режиссер кино.
19Ю—1924. Знакомство с А. А. Ханжонковым. Применение автором фун- 

дусной системы строительства декораций при съемках фильма «Крейцерова 
соната» (1911). Вопрос о приоритете в изобретении фундуса.

7357. Никулин Л. В. В «царстве теней»: Из прошлого. — ИК> 1949, № 4, 
с. 34—38; № 5, с. 42—45, ил.

Об авторе см. № 6572.
1900-е гг.—1919. Первые киносеансы в провинции. Сочинение автором 

сценариев для разных кинофирм. Репертуар дореволюционного кино. Ки
ноцензура. Кинопромышленник А. О. Дранков. Фирма «Талдыкин, Козловский 
и Юрьев». Режиссер Е. А. Петров-Краевский. Актеры: И. Н. Певцов, В. В. Хо
лодная.

7358. Никулин Л. В. Первые шаги: (Из воспоминаний). — ИК, 1957, 
№ И, с. 84—90.

Об авторе см. № 6572.
1910-е гг.—1919. Эпизоды работы в кино в качестве сценариста. Тре

бования кинопредпринимателей к сценарию. Премьера фильма «Пиковая да
ма» (1916).

7359. Осипов И. А. [Воспоминания]/Запись М. Долинского и С. Черто- 
ка. — ИК, 1966, № 8, с. 52—54, ил. — В публ. М. Долинского, С. Чертока 
«По следам пропавшего фильма».

Осипов (наст, фамилия Сойфер) Иосиф Адамович (р. 1882), актер и ре
жиссер театра и кино, кинопромышленник.

1912—1913. Съемки автором фильма «Тайны Киева, или Процесс Бейли
са». •

7360. Пять документов: [Воспоминания деятелей кино]/Вступ. заметка, 
публ. и коммент. В. Д. Ханжонковой. — В ки.: Кино и время. М., 1965, 
вып. 4, с. 151—196.

Аннотации на отдельные воспоминания см. № 7367, 7377—7379, 7386.
7361. Сабинский Ч. Г. Из записок старого киномастера. — ИК, 1936, 

№ 5, с. 60—63, ил.
Сабинский Чеслав Генрихович (1885—1941), художник и режиссер кино.
1908—1918. Служба художником-декоратором и режиссером в кинофир

мах «Бр. Пате» и И. Н. Ермольева. Технический и художественный уровень 
дореволюционного кино. Коммерческая кинопродукция. Появление профессио
нальных киноактеров. В. В. Холодная.

7362. Форестье Л. П. «Великий немой»: (Воспоминания кинооператора).— 
М.: Госкиноиздат, 1945.—111 с., ил.—Фильмография: с. 109—111.

Форестье Луи Петрович (1892—1954).
1906—1925. Увлечение кинематографом. Служба оператором на фран

цузских кинофабриках «Гомон» и «Эклер». Переезд в Россию (1910). Служ
ба у А. А. Ханжонкова и на других кинофабриках. Съемки кинофильма 
«Оборона Севастополя» (1911). Русская кинопромышленность. Ее техниче
ское оснащение. Кинопредприниматели, режиссеры, актеры.

7363. Ханжонков А. А. Первые годы русской кинематографии: Воспоми- 
нания/Лит. обраб. В. С. Россоловскон; Предисл. ред.; Прнмеч. В. Е. Виш
невского.— М.; Л.: Искусство, 1937. — 174 с., 1 л. портр., ил. — Прил.: 
Фильмография кинопроизводства А. А. Ханжонкова.

Ханжонков Александр Алексеевич (1877—1945), кинопромышленник.
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1905— 1920. Первые киносеансы в русской провинции. Основание автором 
фирмы по продаже заграничных кинофильмов в России. Начало собственного 
кинопроизводства. Первые исторические фильмы режиссера В. М. Гончарова. 
Съемки похорон Л. Н. Толстого. Кинофильм «Оборона Севастополя» (1911), 
его показ в Ливадии Николаю II. Преобразование фирмы Ханжонкова в 
акционерное общество (1912), расширение производственной базы. Съемки 
игровых, видовых, хроникальных, научно-популярных, мультипликационных 
фильмов. Киноцензура. Развитие системы кинопроката. Кинопромышленни
ки: А. О. Дранков и др. Русская кинематография в годы мировой войны.

7364. Ханжонков А. А. Первый фильм по Лермонтову. — СЭ, 1965, 
№ 3, с. 16—17.

Об авторе см. № 7363.
1908. Съемки фирмой А. А. Ханжонкова и выпуск на экран фильма 

«Песнь про купца Калашникова».
7365. Ханжонкова В. Д. Из воспоминаний о дореволюционном кино. — 

В кн.: Из истории кино. М., 1962, вып. 5, с. 120—130.
Ханжонкова Вера Дмитриевна (1892—1974), вторая жена кинопромыш

ленника А. А. Ханжонкова, в 1910-е гг. монтажница на его кинофабрике.
1908—1917. Съемки кинофильмов на студии Ханжонкова. Техническая 

база дореволюционного кинематографа. Кинорежиссеры и киноактеры.
7366. Чайковский В. В. Младенческие годы русского кино/Предисл. 

Г. М. Болтянского. — Л.: Тео-кино-печать, 1928. — 32 с.
Чайковский Всеволод Васильевич (р. ок. 1892), в описываемое время 

гимназист.
1904—1908. Увлечение гимназистов кинематографом. Первые московские 

кинотеатры. Их владельцы, репертуар, публика. Попытки ввести звуковое 
сопровождение фильмов. Выпуск автором одного номера киногазеты «Элект
ра» (1907).

Personalia

Баранцееич Зоя Федоровна (1896—1953), 
киноактриса

7367. Баранцевич 3. Ф. Люди и встречи в кино/Публ. и коммент. 
В. Д. Ханжонковой. — В кн.: Кино и время. М., 1965, вып. 4, с. 153—162.

1914—1916. Работа в театре-студии К- А. Марджанова (Ростов н /Д ). 
Съемки в кинофильмах фирм «Тиман, Рейнгардт и К°», «Русь», «А. А. Хан
жонков и K V

Бек-Назаров Амо Иванович (1892—1965), 
актер и режиссер кино

7368. Бек-Назаров А. И. А. Бек-Назаров: [Автобиогр. очерк, 1899— 
1959]/Послесл. ред. — М.: Бюро пропаганды сов. киноискусства, 1964.— 
[36 с.], ил.—-(Режиссеры сов. кино). — Фильмы, поставленные А. И. Бек- 
Назаровым: 3-я с. обл.

7369. Бек-Назаров А. И. Записки актера и кинорежиссера. [1892—1959] 
/Отв. ред. и авт. вступ. ст. Г. Чиахирьян. — М.: Искусство, 1965. — 270 с., 
24 л. ил. — Фильмография: с. 2@1—266.

|[К № 7368—7369]. Детство в Эривани в семье предпринимателя. Первые 
киносеансы в городе (1899). Переезд семьи в Ташкент (1900). Первые теат
ральные впечатления автора. Посещение кинотеатра. Занятия тяжелой атле
тикой, велосипедным спортом. Участие в цирковых чемпионатах по борьбе 
в Ашхабаде и Германии. Учение в Московском университете и Московском 
коммерческом училище. Начало работы в кино на кинофабрике Г. И. Либ- 
кена в Ярославле (1914). Переход в фирму А. А. Ханжонкова и затем в 
«Биофильм». Кинорежиссеры и кинопромышленники.
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7370. Бек-Назаров А. И. [Воспоминания]. — В кн.: Как я стал режис
сером. [М.], 1946, с. 42—48, ил.

1914—1946. Начало работы в кино на кинофабрике Г. И. Либкена в 
Ярославле.

Гардин Владимир Ростиславович (1877—1965), 
актер и режиссер кино и театра

7371. Гардин В. Р. [Воспоминания]. — В кн.: Лицо советского актера. 
М., 1935, с. 55—99, ил.

1898—1935. Служба актером в различных театрах. Работа в кино ак
тером и режиссером (с 1913 г.).

Гибер Григорий Владимирович (1893—1951), 
кинооператор

7372. Гибер Г. В. Страничка из воспоминаний оператора. — СК, 1927, 
№ 1, с. 11— 12, ил.

1914—1915. Служба в кинофирмах А. А. Ханжонкова и А. Е. Хохловки- 
на. Съемки игровых и документальных фильмов.

Гончаров Василий Михайлович (1861—1915), 
кинорежиссер

7373. Ханжонков А. А. Первый русский кинорежиссер/Публ. В. Д. Хан- 
жонковой. — В кн.: Кино и время. М., 1960, вып. 1, с. 335—364.

Об авторе см. № 7363.
1909—1915. Знакомство с В. М. Гончаровым. Постановка им историче

ских фильмов с участием труппы Введенского народного дома в Москве. 
Переход Гончарова в фирму «Бр. Пате». Возвращение в фирму Ханжонко
ва. Съемки в Крыму кинофильма «Оборона Севастополя» (1911). Деятель
ность Гончарова в правлении акционерного общества «А. А. Ханжонков 
и К°». Его смерть.

Гончарова Александра Васильевна (1888—1969), 
киноактриса

7374. Гончарова А. В. [Воспоминания]/Запись Н. Сосиной. — СЭ, 1967, 
№ 24, с. 21, ил. — В ст. Н. Сосиной «В гостях у старейшей киноактрисы».

1908—1916. Участие в фильмах фирмы А. А. Ханжонкова («Русская 
свадьба XVI столетия» и др.).

Гославская Софья Евгеньевна, 
актриса театра и кино

7375. Гославская С. Е. Записки киноактрисы/При участии Б. Трайни- 
на. — М.: Искусство, 1974.— 199 с., ил.

1894—1915. Детство в Москве. Первые театральные впечатления. Отец— 
драматург Е. П. Гославский. Литературные «среды» в его доме. Л. Н. Андре
ев и другие посетители «сред». А. П. Чехов на премьере пьесы Е. П. Гослав- 
ского «Разрыв-трава» в Новом театре. Занятия автора на театральных курсах 
А. И. Адашева и в московском Филармоническом училище. Работа в кино 
в фирмах «Бр. Пате» и А. А. Ханжонкова. Участие в фильмах «Невеста ог
ня», «Домик в Коломне», «Руслан и Людмила», «Ревность» и др. Кино
режиссеры и актеры: В. А. Каралли, И. И. Мозжухин, В. А. Старевич, 
П. И. Чардынин и др.

7376. Гославская С. Е. Из мемуаров. — ИК, 1969, № 5, с. 136—145, ил.
1912—1915. Начало работы в кино. Съемки в фильмах режиссеров

П. И. Чардынина и В. А. Старевича на кинофабрике А. А. Ханжонкова 
(«Братья», «Домик в Коломне», «Снегурочка»). И. И. Мозжухин.
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Гофман Нина Всеволодовна (ум. 1959), 
актриса театра и кино

7377. Гофман Н. В. Прошлое/Публ. и коммент. В. Д. Ханжонковой.— 
В кн.: Кино и время. М., 1965, вып. 4, с. 173—177.

1912—1916. Участие в фильмах фирм «Тиман, Рейнгардт и К°» и 
А. О. Дранкова («Сонька — Золотая ручка» и др.). Нравы коммерческого 
кинопроизводства.

Желябужский Юрий Андреевич (1888—1955), 
кинореж иссер

7378. Желябужский Ю. А. Автобиография/Запись Н. Соколовой; Публ. й 
коммент. В. Д. Ханжонковой. — В кн.: Кино и время. М., 1965, вып. 4, 
с. 178-—186.

1900-е гг.—1917. Родители: А. А. Желябужский, М. Ф. Андреева (Юрков
ская). Попытка А. М. Горького создать кинопредприятие с участием акте
ров Московского Художественного театра. Деятельность автора в качестве 
сценариста, оператора, режиссера в фирме «Тиман, Рейнгардт и К°» и кино
лаборатории Ш. В. Кенеке.

Касьянов Владимир Павлович (1883—1960), 
театральный актер, кинорежиссер

7379. Касьянов В. П. Воспоминания/Запись, публ. и коммент. В. Д. Хан
жонковой.— В кн.: Кино и время. М., 1965, вып. 4, с. 187—196.

1883—1952. Работа (с 1900 г.) в любительском Большом Фонтанском 
театре (Одесса). Гастроли с труппой П. Н. Орленева в США и Норвегии. 
Избиение автора во время погрома в Сызрани (1906). Деятельность в каче
стве кинорежиссера (с 1908 г.) в фирмах «Бр. Пате», «Варяг», «Топорков и 
Винклер».

Кулешов Лев Владимирович (1899—1970), 
кинорежиссер

7380. Кулешов Л. В. [Воспоминания, 1899—1920-е гг.], — В кн.: Как я 
стал режиссером. [М.], 1946, с. 156—162, ил.

7381. Кулешов Л. В., Хохлова А. С. 50 лет в кино/Послесл. С. И. Ютке
вича.— М.: Искусство, 1975.—303 с., 32 л. ил.— (Мемуары кинематографи
стов).

Из содерж.: Кулешов Л. В. Тамбов. [1899—1914], с. 6—17; В кинема
тограф. [1914—1918], с. 18—35.

Др. публ. (с сокр. и изм.). — В кн.: Кулешов Л. В. Годы творческих по
исков. М., 1969 (под загл.: Детство; В кинематограф).

[К № 7380—7381]. Детство в Тамбове. Родители. Тамбовское реальное 
училище. Развлечения. Посещения кинотеатра. Переезд в Москву (1914). З а 
нятия в художественной студии И. Ф. Смирнова и Училище живописи, вая
ния и зодчества. Работа художником на кинофабрике А. А. Ханжонкова. 
Персонал кинофабрики. Организация производства. Оформление автором 
фильмов Е. Ф. Бауэра.

Лемберг Александр Григорьевич (1898—1974), 
кинооператор

7382. Лемберг А. Г. Из воспоминаний старого оператора. — В кн.: Из 
истории кино. М., 1959, вып. 2, с. 117— 131.

1914—1924. Служба оператором в фирме Р. Перского.
7382а. Лемберг А. Г. Первая встреча с кинокамерой/Вступ. заметка 

ред. — СЭ, 1969, № 3, с. 18—19, ил.
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\[К № 7382—7382а]. 1901— начало 1910-х гг. Детство в Севастополе в 
семье фотографа Г. М. Лемберга. Брат мачехи автора А. О. Дранков, его 
карьера в качестве кинопромышленника. Съемки Г. М. Лембергом севасто
польской хроники для фирмы А. О. Дранкова. Знакомство автора с про
фессией кинооператора.

Мозжухин Иван Ильич (1888—1939), 
киноактер

7383. Вертинский А. Н. Вспоминая о Мозжухине. — СЭ, 1962, № 7>
с. 18—19, ил.

Др. публ. (с изм.).—Москва, 1962, № 5 (в ст. А. Н. Вертинского «Чет
верть века без Родины»).

Вертинский Александр Николаевич (1889—1957), артист эстрады, поэт,, 
композитор, киноактер.

1912—1939. Дружба с И. И. Мозжухиным. Участие автора в съемках 
фильма «Чем люди живы», поставленного И. Л. Толстым (ок. 1913).

7384. Ханжонков А. А. Нечто потустороннее/Публ. В. Д* Ханжонковой. — 
В кн.: Из истории кино. М., 1968, вып. 5, с. 203—205. — В публ. «Два рас
сказа».

Др. публ. — СКФ, 1967, № 5.
Об авторе см. № 7363.
Первая половина 1910-х гг. Эпизод съемок фильма с И. И. Мозжухи

ным в главной роли.

О рлова В ера  Георгиевна (1894— 1977), 
актриса театра и кино

7385. Орлова В. Г. [Воспоминания]/Запись Н. Колесниковой. — СЭ, 
1971, № 9, с. 19, ил. — В ст. Н. Колесниковой «В гостях у Веры Орловой — 
звезды немого кино».

1913—1940-е гг. Поступление в Московский Художественный театр. Ра
бота в кинофирме И. Н. Ермольева. Участие в фильмах Я. А. Протазанова: 
«Отец Сергий», «Пиковая дама». И. И. Мозжухин.

Преображенская Ольга Ивановна (1884—1971), 
актриса и режиссер кино

7386. Преображенская О. И. Воспоминания/Публ. и коммент. В. Д. Хан
жонковой.— В кн.: Кино и время. М., 1965, вып. 4, с. 163—172.

1905—1916. Поступление в школу Московского Художественного театра. 
Работа в театре и кино (в фирмах «Тиман, Рейнгардт и К°», «В. Г. Венгеров 
и В. Р. Гардин»). Участие в фильмах «Ключи счастья» (1913) и др. Само
стоятельная постановка фильмов «Барышня-крестьянка», «Виктория».

Протазанов Яков Александрович (1881—1945), 
кинорежиссер

7387. Протазанов Я- А. [Воспоминания, 1907—1916]. — В кн.: Как я стал 
режиссером. [М.], 1946, с. 180—184, ил.

7388. Протазанов Я. А. О себе [1881—1916]/Вступ. заметка, публ. и об- 
раб. М. Н. Алейникова. — В кн.: Яков Протазанов. [1-е изд.]. *М., 1948, 
с. 230—250, ил.

Др. публ. — В кн.: Яков Протазанов. [2-е изд.]. М., 1957.
[К № 7387—7388]. Первые театральные впечатления. Служба перевод

чиком в кинофирме «Глория» (Москва). Режиссерская деятельность в фир
мах «Тиман, Рейнгардт и К°» и И. Н. Ермольева. Постановка фильмов 
«Уход великого старца», «Драма у телефона» и др.

7389. Гардин В. Р. Памяти товарища по любимому искусству. — В кн.: 
Яков Протазанов. [2-е изд.]. М., 1957, с. 285—302, ил.
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Об авторе см. № 7371.
1913—1917, 1936. Исполнение автором ролей в фильмах Я. А. Протаза- 

нова («Ключи счастья» и др.). Совместная постановка с ним фильма «Война 
и мир» (1915). Метод работы Протазанова с киноактером.

7390. Гзовская О. В. Режиссер — друг актера. — В кн.: Яков Протазанов. 
[2-е изд.]. М., 1957, с. 324—339, ил.

Др. публ. — В кн.: Яков Протазанов. [1-е изд.]. М., 1948.
Гзовская Ольга Владимировна (1889—1962), актриса театра и кино.
1916—1918. Исполнение ролей в фильмах Я- А. Протазанова. Его работа 

с актерами.

Разумный Александр Ефимович (1891—1972), 
актер, режиссер, кинооператор, художник

7391. Разумный А. Е. У истоков...: Воспоминания кинорежиссера/Подгот. 
к печ. В. А. Разумный; Вступ. ст. С. Гинзбург. — М.: Искусство, 1975.— 
144 с., 24 л. ил.— (Мемуары кинематографистов).

1900- е гг.—1947. Юность в Елизаветграде. Занятия в Одесском худо
жественном училище. Служба в Одесском театре Южно-русского музыкаль
ного общества. Переезд в Москву (1915). Работа в кино в качестве худож
ника и актера. Режиссер В. П. Касьянов.

Славинский Евгений Иосифович (1877—1950), 
кинооператор

7392. Славянская М. Е. Один из первых. — В кн.: Жизнь в кино. М., 
1979, вып. 2, с. 131—148.

Славинская Мария Евгеньевна (1906— 1980?), кинорежиссер, дочь
Е. И. Славянского.

1901— 1945. Биография Славинского, составленная по его рассказам и 
личным воспоминаниям автора. Съемки Славинским видовых и хроникаль
ных фильмов для фирмы «Бр. Пате». Служба оператором в фирме И. Н. Ер
мольева. В тексте — выдержки из воспоминаний Славинского.

Старевич Владислав Александрович (1882—1965), 
художник и режиссер кино

7393. Ханжонков А. А. Первый мультипликатор/Публ. В. Д. Ханжонко- 
вой. — В кн.: Из истории кино. М., 1968, вып. 7, с. 200—203. — В публ. «Два 
рассказа».

Об авторе см. № 7363.
1911— 1915. Работа В. А. Старевича в фирме А. А. Ханжонкова. Его ки

ношаржи.

Тамарин Борис Петрович (р. 1894), 
актер и режиссер кино

7394. Тамарин Б. П. Мои роли в немом кино. — В кн.: Жизнь в кино. 
М., 1971, с. 293—304.

1900-е гг.—1948. Детство в Варшаве. Переезд в Москву (1915). Съемки 
в кино на кинофабрике «Тиман, Рейнгардт и К°».

Тиссэ Эдуард Казимирович (1897—1961), 
кинооператор

7395. Тиссэ Э. К. Страницы прошлого. — ИК, 1941, № 6, с. 48—50.
Начало 1910-х—1920-е гг. Занятия в студии живописи и фотографии

Э. Грейцига (Либава). Съемка автором видовых фильмов и городской хро
ники для кинотеатра Э. Грейцига. Съемки обстрела Либавы германским 
флотом (авг. 1914). Призыв в армию, работа фронтовым кинооператором.
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ЦИРК
7396. Альперов Д. С. На арене старого цирка: Зап. клоуна/Лит. обраб., 

предисл. и примеч. В. Е. Беклемишевой; Отв. ред. Б. Бегак. — М.: Худож. 
лит., 1936. — 403 с., ил., портр. — Указ.: пантомим, балетов, профессиональ
ных терминов, имен, цирков: с. 395—402.

Альперов Дмитрий Сергеевич (1895—1948), клоун.
1860-е гг.—1917. По личным воспоминаниям, записным книжкам и рас

сказам отца — клоуна С. С. Альперова (1859—1923) и воспоминаниям род
ных. Дед автора — владелец циркового балагана. Побег отца из дома и 
цирковая жизнь. Цирки: А. Фюрера, В. Кука, Р. Труцци, С. Чинизелли, 
А. Саламонского и др. Клоуны: М. Л. Высокинский, А. Л. и В. Л. Дуровы. 
Цирк-зверинец Никитиных. Нижегородская ярмарка. Чемпионат французской 
борьбы. Борец И. М. Заикин. Выступления автора и его брата К- С. Аль
перова в цирке с акробатическим номером (1905). Советы отца, его письма.

7397. Бродский Б. Тридцать лет одесского цирка. — ЦЭ, 1927, № 9, с. 3.
Бродский Бернард.
1896—1926. Цирки А. Саламонского, Морица, братьев Труцци. Балет в 

цирке. Нравы дореволюционного цирка.
7398. Коданти П. Публика: Из воспоминаний артиста цирка. — СцА, 

1916, № 7, с. 17—18.
Коданти Пауль.
Конец XIX — начало XX в. Интерес зрителей к смертельно-опасным но

мерам. Номер С. Гарбеца. Его гибель.
7399. Лазаренко В. Е. Замечательные клоуны. — СЭЦ, 1964, № 

с. 25—26.
Об авторе см. № 7427—7429.
1910-е гг. Отрывки из неопубликованной книги. Дружба с братьями- 

клоунами В. К. и Ю. К- Костанди. Буффонадные клоуны Лепом и Эйжен 
(Пиллатт Е.). Клоун-эксцентрик Ф. Пищель.

7400. Розенталь А. В старом цирке.— СЭЦ, 1969, № 11, с. 30—31.
Конец XIX в.% Нравы дореволюционного провинциального цирка.
7401. Советский цирк, 1918—1938/Под общ. ред. Е. Кузнецова. — М.; Л.: 

Искусство, 1938.— 315 с., ил., 9 л. ил.
Аннотации на отдельные воспоминания и сведения об их публикациях 

см. No 7423, 7427, 7432, 7435, 7442.
7402. Эдер Т. Н. Страницы прошлого. — СЦ, 1960, № 1, с. 26.
Эдер (урожд. Соловьева) Тамара Николаевна (р. 1911), дрессировщица, 

воздушная гимнастка.
1910-е гг. Нравы дореволюционного цирка. Аттракцион «Пушка». Смерть 

исполнителя.

Personalia
Альперов Сергей Сергеевич (1859— 1923), 

клоун

7403. Альперов Д. С. Злободневный клоун. — Цирк, 1925, № 6, с. 12. 
Об авторе см. № 7396.
1910. Клоунский дуэт автора с отцом — С. С. Альперовым. Выступления 

в Одессе и столкновения с градоначальником И. Н. Толмачевым.

Бавицкая Анна Сергеевна (р. 1898), 
акробатка

7404. Бавицкая А. С. Рассказ о прошлом. — СЦ, 1958, № 3, с. 14—15, ил. 
1903 — вторая половина 1910-х гг. Первое выступление в цирке в но- 1

1 Материалы о цирковой борьбе см. также под рубрикой «Борьба» в 
разделе «Физическая культура и спорт».
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мере «каучук» с братом Г. С. Абакшиным-Бавицким. Поездки по России. 
Работа в цирках на ярмарках, во дворах, трактирах. Нравы дореволюцион
ного цирка.

Джакомино (Жакомино, наст, имя Чирени Джакомо) (1884—1956), 
клоун, в России выступал в 1902— 1917 гг.

7405. Маркевич М. Две репризы Жакомино. — СЭЦ, 1973, № 2, с. 29.
1915. Выступление клоуна в Киеве. Успех у публики.

Дуров Анатолий Анатольевич (1894—1928), 
клоун-дрессировщик

7406. Тодорский Б. Анатолий Анатольевич Дуров. — СЦ, 1958, № 7, 
с. 9, ил.

1900-е гг. Встречи с А. А. Дуровым в Воронеже. Его выступления в Во
ронежском народном доме в качестве драматического артиста.

Дуров Анатолий Леонидович (1864—1916), 
клоун-дрессировщик

7407. Дуров А. Л. Воспоминания клоуна А. Л. Дурова. — В кн.: Д у
ров А. Л. В жизни и на арене. Воронеж, 1914, с. 14—63 (паг. 1-я), ил.

Др. публ. — В кн.: Дуров А. Л. Воспоминания и странички из дневника. 
Спб., 1893; В журн.: ИВ, 1893, т. 51, № 1/2.

То же. — Отд. отт. — Б. м. и г.
1863—1891. Детство в Москве. Смерть родителей. Учение в 1-м Ка

детском корпусе. Интерес к цирку. Дрессировка животных и занятия гим
настикой. Выступления в труппе Вальштока в Твери. Цирковые нравы. Ски
тальческая цирковая жизнь. Цирки: А. Саламонского, М. Труцци. Женитьба. 
Смерть сына. Интриги клоуна К. К- Таити. Столкновение с сыном редактора 
«Московского листка» В. Н. Пастухова. В. Л. Дуров. Гастрольная поездка 
по странам Западной Европы.

7408. Дуров А. Л. [Отрывки из воспоминаний]. — В кн.: Дуров А. Л. 
В жизни и на арене. Воронеж, 1914, с. 14—63 (паг. 1-я), с. 1—44 (паг. 2-я); 
с. 30—32 (паг. 4-я).

Из содерж.: Воспоминания Анатолия Дурова, с. 14—63 (паг. 1-я); Пе
рестал верить, с. 1—4; Я жулик, с. 5—9; Под надзором, с. 9—10; Тюрьма, 
с. 11 —18; Сколько стоит серая лошадь, с. 19—22; После пожара, с. 22—24; 
Из собачьего быта, с. 24—26; В кассе, с. 26—27; Нечто политическое, 
с. 27—28; Крокодил, с. 28—29; Журавли, с. 29—30; Забастовка, с. 30- -32; 
Гликерия, с. 32—36; Предварительно, с. 36—38; Лео, с. 39—42; Самовар, 
с. 43—44 (везде паг. 2-я); Свинская история, с. 30—32 (паг. 4-я).

Др. публ. (отрывок). — Подмостки, 1911, № 1 (под загл.: Свинская 
история).

1870—1900-е гг. Воспоминания в форме очерков. Детские впечатления о 
жизни в Москве и иа даче. Цирк А. Саламонского. Поездка за границу. 
Арест. Тюрьма Моабит. Нравы старого цирка. Пожар в цирке А. Л. Д у
рова. Дрессировка собак, журавлей и свиней. Выступления в различных го
родах России.

7409. Куприн А. И. Об Анатолии Дурове/Коммент. Ф. К\глешова. — Собр. 
соч. М., 1973, т. 9, с. 56—59.

Сведения о др. публ.: с. 309.
Об авторе см. № 6419.
1879—1910-е гг. Знакомство с А. Л. Дуровым в детстве. Его побег из 

дома и выступления в бродячей труппе. Успех. Встречи с Дуровым в Киеве 
и Петрограде. Его гастроли в Одессе.

7410. Лапиадо А. В. Памяти А. Л. Дурова: (Воспоминания). — СцА, 
1916, Ко 3, с. 3.

Лапиадо Александр Васильевич (1879—1935К атлет, борец.
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1900-е гг.—1916. Встречи с А. Л. Дуровым в различных цирках России. 
Его отношение к рекламе. Дом Дурова в Воронеже. Его коллекции. Смерть 
артиста.

7411. Островский Б. Г. Воспоминания об Анатолии Дурове. — СЦ, 1962, 
№ 10, с. 21—23, ил.

Островский Борис Генрихович, географ и литератор.
1906. Выступление А. Л. Дурова в Кронштадте. Сеанс гипноза. Знаком

ство автора с артистом. Увлечение Дурова живописью.
7412. Скиталец С. Г. Анатолий Дуров. — В кн.: Скиталец С. Г. Пове

сти и рассказы. Воспоминания. М., 1960, с. 470—475.
Др. публ. — СЦ, 1958, № 7.
Скиталец (наст, фамилия Петров) Степан Гаврилович (1869—1941), пи

сатель.
1904—1911. Знакомство автора с А. Л. Дуровым. Выступления Дурова. 

Его политическая сатира. Рукопись дневника Дурова и его «альбом».
7413. У Анатолия Дурова. — В кн.: Дуров А. Л. В жизни и на арене. 

Воронеж, 1914, с. 44—49 (паг. 4-я).—Без подписи.
Автор — журналист.
Встречи с А. Л. Дуровым в его артистической уборной и в ресторане. 

Рассказы артиста о своей личной жизни, цирке и семье.

Дуров Владимир Леонидович (1863—1934), 
клоун-дрессировщик и сатирик

7414. Дуров В. Л. В плену у немцев. — М., 1914. — 24 с.
Др. публ. — Геркулес, 1914, № 23/24.
1914. Прощание с животными перед отъездом за границу. Лечение в 

Карлсбаде. Встреча с М. М. Ковалевским. Отношение к русским в Берлине. 
Выступления в цирке. Встреча с К. Либкнехтом. Арест в связи с началом 
войны. Возвращение в Петроград.

7415. Дуров В. Л. [Воспоминания]. — СР, 1915, № 5, с. 7—9. — В ст. 
Н. Шебуева «Скоморохи наших дней».

1870-е гг. Начало артистической карьеры. Нравы дореволюционного цир
ка. Смерть сына.

7416. Дуров В. Л. [Воспоминания, 1870-е гг. — 1932]. — В кн.: Дурова- 
Садовская А. В. По вечерам на Старой Божедомке. М., 1977, с. 10—66, 
69—72, 77—84, 97—110.

7417. Дуров В. Л. О сильных мира того: [Воспоминания, 1870-е гг.— 
1917]/Вступ. ст. Ал. Алтаева. — М.: Тип. Мосполиграф, 1925. — 71 с., ил.

Др. публ. (отрывки). — В журн.: Дивертисмент, 1911, № 2/3—4/5; СцА, 
1914, Кя 1; 1915, № 23/24.

[К № 7416—7417]. 1870-е гг.—1932. Жизнь в доме опекуна Н. 3. Заха
рова. Бабушка Прасковья Семеновна. Выступления А. Л. и В. Л. Дуровых 
в цирковом балагане О. Ринальдо. Пешее путешествие автора в Клин и 
выступления там. Нравы дореволюционного цирка. Сатирические выступле
ния В. Л. Дурова, направленные против высших правительственных чинов
ников. Популярность автора. Слон Беби. Посещение цирка Николаем II и 
вел. кн. Константином Константиновичем. Ходынская катастрофа. Создание 
«Уголка Дурова» (1912).

7418. Дуров В. Л. Немецкое засилье на севере: (Из воспоминаний).— 
СцА, 1916, Ко 20/24, с. 17—21.

1910. Стремление автора создать в Москве «Уголок животных». Поездка 
в Архангельск для приобретения животных Севера. Продажа обещанных 
В. Л. Дурову животных гамбургскому зоологическому саду и приобретение 
их автором у представителя немецкого зоосада. Попытка сорвать бенефис 
Дурова в Архангельске. Его сатирические выступления. В тексте — коррес
понденция, помещенная в московской газете «Утро России».

7419. Дридзо Р. Шутка артиста. — СЭЦ, 1963, № 4, с. 22—23, ил.
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1912. Знакомство с В. Л. Дуровым в Мариуполе. Его рассказ о гастро
лях в Петербурге в цирке Г. Чинизелли.

7420. Дурова-Садовская А. В. По вечерам на Старой Божедомке/С пре- 
дисл. В. Н. Белякова. — М.: Искусство, 1977.— 175 с., 16 л. ил.

Дурова-Садовская Анна Владимировна (1900—1978), дочь В. Л. Дурова, 
художественный руководитель Уголка-музея им. В. Л. Дурова.

1900-е гг.—1937. Характеристика личности В. Л. Дурова. Его выступле
ния в цирке. Поездка в Германию. Покупка дома в Москве и создание 
«Уголка Дурова». Слон Беби (1917). В книгу включены воспоминания Дуро
ва (см. № 7416), газетные рецензии и другие материалы.

7421. Кушнир Н. Котовский и Дуров. — СЭЦ, 1963, № 5, с. 21.
1907. Гастроли В. Л. Дурова в Кишиневе. Номер «Железная дорога».

Ефимов (наст, фамилия Заславский) Ефим Михайлович (1883—1939), 
велофигурист, дрессировщик лошадей

7422. Ефимов Е. М. Как я дрессирую лошадей. — ОмЗ, 1928, № 3, с. 5.
1907—1922. Трудности дрессировки лошадей.

Кадыр-Гулям (наст, имя Янушевский Владислав Константинович) 
(1886— 1970), 

акробат, атлет
7423. Кадыр-Гулям В. К. 10 Кадыр-Гулям, акробаты на верблюдах.— 

В кн.: Советский цирк. М.; Л., 1938, с. 53—62. — Перед загл.: В. К. Яну
шевский.

1892—1939. Начало выступлений в цирковом балагане в группе велофи
гуристов М. О. Баранского и группе партерных акробатов. Работа в цир
ках Никитиных, Р. Труцци, А. Чинизелли. Дрессировка верблюдов.

Конев Федор Сергеевич (1889— 1961), 
воздушный гимнаст, клоун

7424. Конев Ф. С. Комический полет. — СЦ, 1959, № 10, с. 18—20, ил.
1900-е гг. Воздушный гимнаст Л. И. Матеус. Дебют автора в Ростове-

на-Дону в цирке братьев Труцци. Поездка на Кавказ. Совместный цирковой 
номер с воздушным гимнастом и клоуном Д. В. Донато. Успех. Знакомство 
с актерами В. Н. Давыдовым и С. Л. Кузнецовым. Их советы в области ак
терского мастерства.

7425. Конев Ф. С. Полвека под куполом цирка/Лит. запись Л. Г. Булгак; 
Под ред. и с послесл. Ю. А. Дмитриева. — М.: Искусство, 1961.— 141 с., 
8 л. ил.

1899—1917. Детство в Омске. Выступления в бродячих цирках. Первые 
уроки циркового мастерства у воздушного гимнаста Л. И. Матеуса. Нравы 
дореволюционного цирка. Скитания в поисках работы. Выступления в группе 
акробатов братьев Винкиных. Новое амплуа — рыжий клоун. Возвращение 
в группу Матеуса. Поездка в Тифлис и вступление в группу воздушных акро
батов В. И. Ковригина. Приезд в Москву. Номер «Четыре черта».

Корелли (наст, имя Пешков Александр Васильевич) (1880— 1930), 
воздушный гимнаст

7426. Корелли. 33 профессии+42 года-{-100 городов =  циркач. — ЦЭ, 1928, 
№ 15, с, 2—3.

1888—1900-е гг. Детские годы в деревне Хорхорино Вологодской губер
нии. Балаган Саввина. Побег с цирком А. Коромыслова. Нравы дореволкь 
ционного цирка.

Лазаренко Виталий Ефимович (1890—1939), 
клоун-сатирик

7427. Лазаренко В. Е. Виталий Лазаренко: Клоун-прыгун. — В кн.: Со
ветский цирк. М.; Л., 1938, с. 105—128.
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1911—1933. Поиски собственного жанра. Выступления в Москве в цирке 
Никитиных. Цирковой быт. Клоун А. Г. Цхомелидзе. Поездки по России. 
Съемки в кино в короткометражных комедиях. Выступления в цирке «Мо
дерн» в Петербурге. А. Л. и В. Л. Дуровы.

7428. Лазаренко В. Е. Из воспоминаний клоуна. — Огонек, 1939, № 1, 
с. 20—21.

1897—1924. Первые выступления в бродячем цирке. Участие в кино
съемках. Выступления на фронтах первой мировой войны.

7429. Лазаренко В. Е. Любимый цирк. — В кн.: Забытым быть не мо
жет. М., 1963, с. 104—111.

1915—1919. Чемпионат французской борьбы в Саратове. И. М. Заикин. 
Посещение цирка А. М. Горьким. Бенефис автора. Встречи с А. И. Купри
ным.

Лебедев Иван Владимирович (псевд. Д ядя Ваня) (1879—1950), 
атлет, арбитр чемпионатов по борьбе, 

цирковой конферансье
7430. Лебедев И. В. Записки счастливца/Лит. ред. Ю. М. Курочкина. — 

Урал, 1964, № 8, с. 141—155; № 9, с. 127—142; № 10, с. 141—156.
1879—1909. Детство в Петербурге и усадьбе Бассово Севского уезда 

Орловской губернии. Любовь к чтению. Учение в Петербургских 3-й и 7-й 
гимназиях. Служба гувернером. Увлечение тяжелой атлетикой. Кружок ат
летов В. Ф. Краевского. Поступление в Петербургский университет и орга
низация при нем курсов атлетики и физического развития. Занятия автора 
драматическим искусством у М. И. Писарева и выступление на сцене. Орга
низация чемпионатов борьбы в Петербурге, Москве, Киеве. Создание драма
тической труппы (театр «Аквариум», Москва). Финансовые трудности и за
крытие театра. К. П. Бахрушин.

7431. Чесноков Б. М. Дядя Ваня. — ФиС, 1960, № 2, с. 30—31, ил.
Об авторе см. № 6391.
1900-е—1910-е гг. И. В. Лебедев как организатор профессиональных 

чемпионатов по борьбе и цирковой антрепренер.

Маслюков Семен Иванович (псевд. Сим) (1891—1947), 
акробат-прыгун, клоун

7432. Маслюков С. И. 4 Маслюкова: Акробаты-прыгуны. — В кн.: Совет
ский цирк. М.; Л., 1938, с. 15—34.

1897—1927. Детство в Одессе. Начало профессиональной деятельности 
в цирке Н. Лара и других провинциальных цирках. Возвращение в Одессу. 
Занятия и совместные выступления в Петербурге с прыгуном В. Ольшан
ским.

Молодцов Федор Федорович (1853—1919), 
канатоходец

7433. Молодцов Ф. Ф. Коммерсант на канате, или Похождения извест
ного русского канатоходца Федора Молодцова. — Спб.: Тип. В. Г. Авсеенко, 
1895. — 15 с.

1853—1892. Детство в Петербурге. Работа приказчиком на торговых 
предприятиях отца. Выступления в качестве канатоходца в саду Сосова. 
Гастроли в Швеции, Германии и Англии.

7434. Версальский Ф. Ф. О моем отце Федоре Молодцове/Лит. запись. 
А. Лебедевой. — СЦ, 1963, № 2, с. 29—31, ил.

Версальский Федор Федорович (ум. 1961), драматический артист.
1853—1919. Частично по рассказам отца. Детские годы. Учение искусст

ву канатоходца. Побег из дома. Первое выступление в Берлине в увесели
тельном «Царском саду». Внешний облик Ф. Ф. Молодцова. Выступления

447



за границей. Возвращение в Петербург. Переход по канату через водопад 
Иматру в Финляндии. Цирковые трюки Молодцова. Выступление на Ходын- 
ском поле в 1896 г. Несчастный случай во время выступления. Последнее 
выступление на канате (1912).

Морено (наст, фамилия Свистунов) Казимир Иосифович (1896—1967), 
велофигурист, мотогонщик

Морено (наст, фамилия Свистунов) Бронислав Иосифович (р. 1899), 
велофигурист, мотогонщик

7435. Морено К. И., Морено Б. И. По афише — братья Морено с парт
нерами: Велосипедисты-рекордсмены. — В кн.: Советский цирк. М.; Л., 1938, 
с. 35—52.

1906—1917. Годы учения в цирке Д. П. Андржиевского в г. Орше. Поезд
ки по России. Несчастные случаи во время выступлений. Побег Б. И. Морено 
из цирка Андржиевского. Его работа на стекольном заводе. Приглашение 
К. И. Морено в группу велофигуриста М. О. Баранского. Встреча и совме
стная работа братьев.

Приеде Эдуард (1871—1941), 
дрессировщик лошадей

7436. Приеде Э. Как я и мои лошади стали артистами. — Цирк, 1927, 
№ 9, с. 6—7.

1880—1920-е гг. Детство в Риге. Побег из дома и обучение в цирке 
искусству наездника. Неудачное падение с лошади. Дрессировка лошадей.

Радунский Иван Семенович (1872—1955), 
музыкальный клоун, в 1914— 1918 гг. директор Московского цирка

7437. Радунский И. С. Жизнь клоуна. — ЦЭ, 1927, № 18, с. 6—8.
1880-е гг.—1918. Детство в Петербурге. Болезнь отца. Учение автора у

ювелира. Работа в Одессе в цирковых балаганах в качестве музыкального 
клоуна. Выступление в трактирах с номером «Человек-оркестр». Провал в 
Киеве. Дуэт Бим-Бом совместно с Ф. Кортези. Его смерть. Поиски нового 
партнера. М. А. Станевский. Назначение автора директором Московского 
цирка.

7438. Радунский И. С. На арене дореволюционного цирка. — В кн.: Ра
дунский И. С. Записки старого клоуна. М., 1954, с. 15—99.

1872— 1917. Детство в Петербурге. Учение у золотых дел мастера. Ин
терес к цирку. Первые выступления в Одессе в качестве музыкального клоу
на. Поиски работы. Возвращение в Петербург. Цирк М. Труцци. Клоунский 
дуэт И. С. Радунский, Ф. Кортези (Бим-Бом). Выступления в цирке С. Чи- 
низелли. Ф. Ф. Молодцов. Нравы дореволюционного цирка. Цирк А. Сала- 
монского. Первый актерский съезд в Москве в 1897 г. Театральное агентст
во Е. Н. Рассохиной. Гибель Ф. Кортези. Новый партнер — М. А. Станев
ский (Бом). Гастрольная поездка в Германию, Австро-Венгрию и Францию. 
Блошиный цирк в Париже. Международный чемпионат борьбы в цирке
С. Чинизелли в Петербурге. И. М. Поддубный. Русский цирк братьев Ни
китиных в Москве. Гастроли А. Л. Дурова. Организация Российского обще
ства артистов варьете и цирка (РОАВЦ) в 1914 г.

Сосан Александр Иосифович (1893—1977). 
акробат-прыгун, клоун

7439. Сосин А. И., Лободин М. П. Люди-мячики: 55 лет на арене цир
ка. — М.; Л.: Искусство, 1960.— 170 с., 13 л. ил.1

1873— 1952. Частично по рассказам отца автора — акробата-прыгуна 
И. Е. Сосина (1867— 1910). Выступления И. Е. Сосина в составе итальянской 
труппы Коссини. Быт и нравы дореволюционного цирка. Выступления семьи

1 Книга является воспоминаниями А. И. Сосина в литературной записи 
М. П. Лободина.
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Сосиных в цирках Средней России, Сибири, Средней Азии и Дальнего Вос
тока. Уроки мастерства. Победа автора на конкурсе прыгунов, организован
ном в цирке братьев Никитиных в Москве.

Тарахно Петр Георгиевич (1895—1976), 
клоун, куплетист-сатирик

7440. Тарахно П. Г. Жизнь клоуна: Воспоминания [1890-е гг.— 1962] 
/Лит. запись Н. А. Бондаря; Предисл. Ю. А. Дмитриева. — Симферополь: 
Крымиздат, 1963. — 203 с., ил.

7441. Тарахно П. Г. Жизнь, отданная цирку: [Воспоминания, 1904— 
1976]/Лит. запись Л. Г. Булгак. — М.: Искусство, 1977.—214 с., ил.

\[К № 7440—7441]. Детство в Керчи. Родители. Начало работы куплети
стом и клоуном в Керчи, цирках Ф. М. Вяльшина в Феодосии, П. Ф. Дротян- 
кина в Александровске-Грушевском Екатеринославской губернии, Ж. Труцци 
в Ростове и других. Встречи с артистами цирка: А. Л. Дуровым, В. Е. Л аза
ренко, И. М. Поддубным, В. А. Сазоновой (Жаннет), М. Э. Уриновским. 
Обычаи дореволюционного цирка. Обучение детей цирковому искусству.

Феррони (псевд. Таити) Леонардо Константинович (1892—1973), 
музыкальный клоун-сатирик

Феррони (псевд. Таити) Константин Константинович (1888—1974), 
музыкальный клоун-сатирик

7442. Феррони Л. К. Братья Таити: Клоуны-сатирики. — В кн.: Советский 
цирк. М.; Л., 1938, с. 63—82.

1892—1930-е гг. Традиции старого цирка. Цирковая семья Феррони. 
Отец автора — К. Таити (Танти-Феррони). Выступления Л. К. и К. К. Фер
рони в качестве наездников-гимнастов и клоунов. Конкуренция. Поиски ре
пертуара и собственной манеры исполнения в жанре буффонадных клоунов 
и музыкальных клоунов-сатириков.

Эйжен Владимир Евгеньевич (1888—1941),
* музыкальный эксцентрик

7443. Эйжен В. Е. Владимир Эйжен: Музыкальный клоун. — Цирк, 1925, 
№ 5, с. 16—17.

1890-е—1910-е гг. Детство в цирке. Овладение различными цирковыми 
жанрами. Выступление в качестве музыкального эксцентрика.

Эйжен (наст, фамилия Пиллатт) Евгений (1879—1943),
клоун

7444. Эйжен Е. Эйжен о себе. — Цирк, 1925, № 1, с. 17.
1879—1920-е гг. Краткая автобиография. Искусство клоуна-эксцентрика.

ЭСТРАДА
7445. Айдаров П. А. Из прошлого эстрады. — РиТ, 1936, № 15, с. 14— 

15, ил.
1900-е гг.—1917. Развитие эстрады в провинции. Выступление автора в 

Саратове. Произвол местной администрации.
7446. Борисов Л. И. Вера Холодная и Вертинский в гостях у раненых 

воинов. — В кн.: Борисов Л. И. За круглым столом прошлого. Л., 1971, 
с. 144—147.

Об авторе см. № 4698.
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1914. Концерт в госпитале в Петербурге.
7447. Вертинский А. Н. Искусство требует жертв. — ТЖизнь, 1966, № 18, 

с. 27—29.
Об авторе см. № 7383.
1900-е гг. Театральная жизнь дореволюционного Киева. Первые выступ

ления автора.
7448. Гершуни Е. П. Страницы прошлого. — В кн.: Гершуни Е. П. Рас

сказываю об эстраде. Л., 1968, с. 9—32.
Гершуни Евгений Павлович.
1914—1917. Общая картина развития эстрады в годы первой мировой 

войны. Театры миниатюр: «Кривое зеркало», «Летучая мышь». Н. В. Плевиц- 
кая, А. Н. Вертинский. И. Кремер. Цыганские романсы. Концерты Ф. И. Ш а
ляпина и 3. П. Лодий.

7449. Дейч А. И. Вспоминая минувшее. — Звезда, 1966, № 5, с. 163— 
183.

Дейч Александр Иосифович (р. 1893), литературовед и театровед.
1908—1918. Гастроли труппы В. Э. Мейерхольда в Киеве. Диспут о со

временном театре. Студия Мейерхольда в Петербурге. Петербургский театр 
сатиры и литературно-театральных пародий «Кривое зеркало». Его руко
водитель А. Р. Кугель. Режиссер Н. Н. Евреинов. Пародийные спектакли те
атра «Вампука, невеста африканская», «Анри Заверни и Ж ак Нуар», «Ре
визор», «Нос» и др.

7450. Крыжицкий Г. К. Лаборатория смеха. — Театр, 1967, № 8} с. ПО—
120.

Крыжицкий Георгий Константинович (1895—1975), режиссер, театровед, 
критик, педагог.

1908—1928. Рождение в Петербурге театра «Кривое зеркало». Опера-па
родия В. Г. Эренберга «Вампука, невеста африканская». Режиссер театра 
Н. Н. Евреинов. А. Р. Кугель.

7451. Любанский А. Где он — остроумный собеседник. — СЭЦ, 1966, № 5, 
с. 22—23.

Воспоминания о мастерах конферанса: Н. Ф. Валиеве и А. Г. Алексееве.
7452. Морской Н. Далекое прошлое. — ЦЭ, 1928, № 16, с. 3.
Автор — куплетист.
1905—1917. Концертные выступления в Нижнем Новгороде.
7453. Поляков Е. А. Истертый гриф. — ЦЭ, 1928, № 5, с. 6.
Поляков Егор, цыганский гитарист и певец.
1887—1920-е гг. Выступления в московском ресторане «Яр».
7454. Швейцер В. 3. Время и «Мышь». — В кн.: Швейцер В. 3. Диалог 

с прошлым. 2-е изд. М., 1976, с. 92—103.
Др. публ. — В кн.: Диалог с прошлым. [1-е изд.]. М., 1966; В журн.: 

Москва, 1965, № 7.
Швейцер Владимир Захарович (1889—1972), сценарист.
1908—1920. Создание русского театра миниатюр «Летучая мышь». Его 

руководитель и конферансье Н. Ф. Валиев. Пьеса Л. Н. Андреева «Тот, кто 
получает пощечины».

Personalia
Алексеев (наст, фамилия Лифшиц) Алексей Григорьевич (р. 1887), 

артист эстрады, конферансье, режиссер

7455. Алексеев А. Г. Серьезное и цмешное: Полвека в театре и на эстра- 
де/Вступ. ст. Л. Никулина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Искусство, 1972.— 
341 с., ил.

Др. публ. — [1-е изд.]. М., 1967.
1904—1958. Семья. Учение на юридическом факультете Берлинского, Но

вороссийского университетов и Университета св. Владимира в Киеве. Кон
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церты А. Д. Вяльцевой и Н. В. Плевицкой. Нравы кафешантанов. Выступле
ния автора в качестве конферансье в театрах миниатюр в Петербурге («Ли
тейный театр», «Кривое зеркало», «Pavilion de Paris»), в Одессе («Малый 
театр»), в Киеве («Гротеск») и др. Артисты: В. Н. Давыдов, И. Я- Кремер, 
М. С. Марадулина. Бенефис автора. С. И. Уточкин. Призыв автора в ар
мию. Солдатские концерты.

Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871—1913), 
эстрадная певица

7456. Кугель А. Р. А. Д. Вяльцева. — В кн.: Кугель А. Р. Театральные 
портреты. 2-е изд. Л.; М., 1967, с. 284—293.

Др. публ. — В кн.: Кугель А. Р. Театральные портреты. [1-е изд.]. Пг.; 
М., 1923 (под загл.: Вяльцева).

Об авторе см. № 6541—6544.
1892—1900-е гг. Впечатления от выступлений Вяльцевой в петербург

ской опереточной труппе и на московской эстраде. Популярность певицы. 
Знакомство автора с В. В. Паниной, ее внешность, манера исполнения.

7457. Шау Р. Куинджинская пятница. — ТЖизнь, 1961, № 9, с. 30—31.
1907. Приглашение А. Д. Вяльцевой на традиционную «Куинджинскую

пятницу». Выступление Ф. И. Шаляпина, А. Дункан, клоуна Жакомино и 
А. И. Куприна.

Плевицкая (урожд. Винникова) Надежда Васильевна (1884—1941), 
эстрадная певица

7458. Плевицкая Н. В. Из воспоминаний. — В кн.: Нестьев И. В. Звезды 
русской эстрады. 2-е изд. М., 1974, с. 117— 181.

Др. публ. — В кн.: Нестьев И. В. Звезды русской эстрады. [1-е изд.]. 
М , 1970.

1880-е гг.—1915. Детство в селе Винниково Курского уезда Курской гу
бернии. Родители и родственники. Нравы и обычаи русской деревни. По
ступление в женский монастырь и побег. Поездка в Киев. Выступление в 
хоре А. В. Липкиной в кафешантане, балетных труппах Штейна и Минке- 
вича, в московском ресторане «Яр» и других местах. Брак с Э. М. Плевиц- 
ким. Встречи с Л. В. Собиновым, Ф. И. Шаляпиным, Н. А. Клюевым,
С. А. Есениным. Гастрольные поездки по России. Концерты в Большом зале 
Московской консерватории. Вечер у К. С. Станиславского. 25-летний юбилей 
деятельности В. В. Андреева (1911). Начало первой мировой войны. Работа 
в госпитале. Смерть матери.

7459. Шебуев Н. Н. Н. В. Плевицкая. — СР, 1910, № 25, с. 9—И, портр.
1900-е гг. Выступления Н. В. Плевицкой в московском ресторане «Яр»

и театре «Буфф». Манера исполнения народных песен. Внешний облик 
Н. В. Плевицкой. Ее мать — А. Ф. Винникова.

Сорокина Екатерина Александровна (р. 1898), 
цыганская певица

7460. Сорокина Е. А. Записки цыганской певицы/Лит. запись Р. Вол- 
ковыской. — НС, 1966, № 3, с. 93—102.

1880-е—1960-е гг. Происхождение. Семья. Детство в Петербурге. Первое 
выступление автора в Малом зале Петербургской консерватории. Концерт 
А. Д. Вяльцевой. Концерты автора в Москве. К. А. Варламов, А. М. Давы
дов.
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Утесов Леонид Осипович (1895—1982), 
артист эстрады

7461. Утесов Л. О. Записки актера. — М.; Л.: Искусство, 1939.— 152 с., 
ил., портр.

Др. публ. (отрывок). — В жури.: ТЖизнь, 1966, N° 24 (под загл.: Вос
поминания далекого былого).

7462. Утесов Л. О. С песней по жизни/Под ред. Ю. Дмитриева. — М.: 
Искусство, 1961. — 208 с., фот.

7463. Утесов Л. О. Спасибо, сердце: Воспоминания, встречи, раздумья. — 
М.: Всерос. театр, о-во, 1976. — 478 с., портр., фот.

[К N° 7461—7463]. 1900-е гг.—1975. Детские годы в Одессе. Родители. 
Учение в Одесском коммерческом училище Г. Файга. Любовь к музыке и 
театру. Выступления в балаганах И. Л. Бороданова. Участие в миниатюре 
«Разбитое зеркало» вместе с актером К- Скавронским. Выступления в теат
рах миниатюр Кременчуга, Одессы, Херсона, Александровска. Артисты: 
А. А. Аренде, П. Н. Поль, Е. М. Баскакова, В. Я- Хенкин. Игра в пьесе
С. Юшкевича «Повесть о господине Сонькине». Брак с Е. О. Ленской. Служ
ба в армии (1917).
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