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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Универсанты и историческая мысль  
русского зарубежья

Статус современного университета в репутационных рейтингах во многом зави-
сит от его вовлеченности в глобальную науку. Ведущие учебные заведения мира 
сегодня выстраивают целенаправленную политику инбридинга (англ. academic 
inbreeding), привлечения высокопрофессиональных научных кадров. Приглаше-
ние зарубежных специалистов стало нормой сегодняшнего дня. Весьма показа-
телен в этом плане исторический опыт, накопленный нашими зарубежными со-
отечественниками  — представителями науки и  культуры русского зарубежья, 
успешно адаптировавшимися в университетах Европы и Америки, тех, кто под-
твердил своей профессиональной деятельностью высокий уровень отечествен-
ной системы дореволюционного образования, вписав славные страницы в исто-
рию зарубежных университетов.

Современное науковедение признает сам факт экстерриториальности науч-
ных знаний и  переосмысливает бесценный опыт, накопленный компатриотами 
в академических центрах Европы, Америки, Азии1. Русская академическая группа 
в изгнании не только являлась открытой и свободной лабораторией обществен-
ной мысли, она отстаивала на международных конгрессах исторических наук 
право говорить от имени российской науки2. Академик М. И. Ростовцев считал 
труды историков русского зарубежья неотъемлемой частью русской историче-
ской науки. Он последовательно отстаивал право историков-эмигрантов пред-
ставлять ее интересы на международных форумах и в организациях европейского 
и мирового уровня. 

Интерес к истории российской научной диаспоры неслучаен. В условиях гло-
бальной мировой экономики экспертное сообщество все чаще акцентирует вни-
мание на диаспоре как стратегическом ресурсе в  системе международных свя-
зей3. Налаживание взаимоотношений с соотечественниками за рубежом — одно 
из  приоритетных направлений федеральных программ Россотрудничества. На 

1 Ульянкина Т. И. «Дикая историческая полоса…»: судьбы российской научной эмиграции в Ев-
ропе (1940–1950). М., 2010. 

2 См.: Квакин А. В., Мухачев Ю. В. Русская академическая группа // Русское зарубежье: история 
и современность: сб. ст. / ред.-сост. вып. Ю. В. Мухачев, Т. Г. Петрова. М., 2015. С. 29–33.

3 См.: Полоскова Т. В. Диаспоры в системе международных связей: дис. … д-ра полит. наук. М., 
2000.
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протяжении последних десятилетий в  России регулярно проводятся конгрессы 
соотечественников. Многое из того, что делалось по реабилитации русских уче-
ных-эмигрантов в прежние годы, отчасти затронуло и профессиональные судьбы 
представителей петербургской исторической школы4. Историческая память рус-
ского зарубежья сохранила для потомков уникальное наследие — труды и дела 
ученых-компатриотов, ставшие сегодня как никогда востребованными в отече-
ственной исторической мысли; к ним все чаще обращается современное поколе-
ние российских историков5.

В Императорском Петербургском университете справочники о  профессор-
ско-преподавательском составе регулярно издавались в  дореволюционное вре-
мя, это было доброй академической традицией. Продолжается она и  сегодня. 
Результатом работы по изучению наследия выпускников и сотрудников СПбГУ 
стал выпуск серии книг «Знаменитые универсанты»6. Тем не менее судьбы многих 
студентов, выпускников и  сотрудников университета, сумевших в  иной социо-
культурной и этноконфессиональной среде отстоять свое доброе имя, не нашли 
должного отражения в литературе. В сегодняшних условиях представляется важ-
ным расширить круг фамилий и  имен зарубежных соотечественников за счет 
самостоятельного справочного издания, посвященного профессиональным судь-
бам универсантов, покинувших Родину.

Существует достаточно много отечественных и зарубежных справочных из-
даний по истории российской эмиграции, в  которых приведены данные о  дея-
телях науки, образования и  культуры русского зарубежья. Таковые указатели 
и  справочники имеются о  литераторах, правоведах, востоковедах, художниках 
и др., есть книги о научных сообществах и диаспорах в разных странах, но крайне 
мало справочников, специализирующихся на данных о представителях историче-
ской мысли русского зарубежья7. 

Настоящее издание акцентирует внимание на биографиях зарубежных со-
отечественников, которые являлись студентами, выпускниками, сотрудниками 
Петербургского университета  — теми, кого принято именовать универсантами, 
а за рубежом в эмиграции оказались сопричастными по роду профессиональной 
деятельности к изучению России. В нашем понимании изучение истории России 
не всегда предполагает профессиональную специализацию и  непременное исто-
рическое образование. С точки зрения зарубежных специалистов, русистика как 
типовое направление Area Studies включает в  себя широкий профиль специали-
стов — от экономистов до юристов, востоковедов и культурологов, филологов и эт-

4 См., напр.: Русское зарубежье: золотая книга эмиграции: энцикл. биогр. слов. М., 1997.
5 Историческая наука российской эмиграции 20–30-х гг. XX века (хроника) / сост. С. А. Алексан-

дров. М., 1998.
6 Знаменитые универсанты: очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета: в 3 т. СПб., 

2002–2005. 
7 См, напр.: Стародубцев Г. С. Международно-правовая наука российской эмиграции (1918–

1939). М., 2000; Русские писатели эмиграции: биографические сведения и  библиография их 
книг по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной культуре: 
1921–1972 / сост. Н. М. Зёрнов. Бостон, 1973.



5

нографов и т. д. Для нас было важно описать деятельность тех компатриотов, кто 
в русском зарубежье трактовал российский и советский исторический опыт, чьи 
труды можно соотнести с исторической мыслью российской научной диаспоры.

Сфокусировать внимание на представителях петербургской исторической 
школы в  изгнании не являлось самоцелью. Авторам было важнее перейти от 
общих вопросов изучения историографии русского зарубежья к  персоналиям 
и биографиям, то есть на уровне просопографических исследований провести ти-
пологию профессиональных судеб. Таким образом, качественные и количествен-
ные характеристики явления позволяют более детально и обстоятельно изучить 
состав академического сообщества русского зарубежья.

Под универсантами русского зарубежья в справочнике понимались как сту-
денты, выпускники и сотрудники, так и слушатели Петербургского (Петроград-
ского, Ленинградского) университета, которые волею судеб и исторических об-
стоятельств оказались за пределами Родины и выстраивали свою профессиональ-
ную деятельность за рубежом. Под историками в данном контексте понимались 
специалисты, работавшие в сфере исторических знаний, независимо от програм-
мы подготовки: русские эмигранты, занимающиеся историческими исследова-
ниями, были выпускниками, слушателями и сотрудниками не только историко-
филологического, но  и  юридического и  восточного факультетов университета, 
а  также структурных подразделений (в  том числе попавших под юрисдикцию 
университета позже). Столь широкий подход при подготовке биографического 
справочника позволяет уделить внимание судьбам ученых русского зарубежья. 
Обозначенные в  издании биографии универсантов русского зарубежья предо-
ставят возможность читателю оценить масштаб явления и вклад компатриотов 
в развитие мировой научной мысли.

Особое внимание при составлении справочника уделялось не только сбору 
биографических данных, которые приходилось сопоставлять и выверять по спи-
ску выявленных персоналий, оказавших влияние на развитие русской науки в из-
гнании, но  и  подготовке библиографических списков творческого и  архивного 
наследия питомцев университета. Такой подход, на взгляд авторов-составителей, 
позволит акцентировать внимание науковедов на изучении преемственности 
исторической мысли русского зарубежья с традициями петербургской историче-
ской школы. Несмотря на то что российская научная диаспора представляет куль-
турное явление международного масштаба, ни в зарубежной, ни в отечественной 
исторической науке до настоящего времени не определены в полной мере ее ко-
личественные и качественные характеристики. Авторы публикаций, касающихся 
выезда из страны научных кадров, оперируют разнородными и противоречивы-
ми оценками. 

Статистические данные показывают, что за первую половину XX  в. зару-
бежными университетами было привлечено к  научно-образовательной работе 
значительное число русских эмигрантов. Оценить реальные масштабы явления 
представляется задачей не только академического плана, но и  государственной 
важности, а потому рассматривали мы ее в контексте современной политики по 
укреплению взаимоотношений с зарубежными соотечественниками. 
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Первостепенное внимание при подготовке справочника уделялось вопросам 
выявления, описания и систематизации библиографических данных о докумен-
тах и материалах отечественных коллекций и собраний, в равной мере как и ма-
териалов зарубежной архивной россики. Русскими коллекциями эмигрантского 
происхождения располагают почти все ведущие университеты Европы и Амери-
ки, рукописные отделы крупнейших библиотек, федеральные и муниципальные 
учреждения, благотворительные фонды и общественные организации. Если зару-
бежные коллекции и собрания свидетельствуют об эмигрантском периоде жизни 
ученых, то материалы отечественных архивохранилищ помогают пролить свет на 
ранние страницы биографии универсантов, проследить становление и развитие 
их профессиональных интересов и  научной карьеры. Многие материалы стали 
доступны исследователям после того, как эмигранты отошли от активной обще-
ственной работы и на рубеже 1950–60-х годов передали личные коллекции уни-
верситетским архивам. У каждого собрания была своя история и судьба. Истори-
кам и архивистам еще предстоит уточнить статус хранения большинства из них. 
Проблема возвращения эмигрантских коллекций на историческую родину тре-
бует решения на уровне государственной политики. В качестве успешного реше-
ния можно привести пример возвращения библиотек Ильина, Зёрнова, Зандера, 
Голицына, сложнее этот вопрос решается в случае с архивным собранием Музея 
русской культуры в Сан-Франциско (США) и др. 

В 1970–80-е годы зарубежными специалистами проводилась активная работа 
по описанию русского архивного наследия. Исследователи до сих пор пользуют-
ся разрозненными, а в большинстве случаев единичными данными различного 
уровня справочников (Р. Левански, С. Гранта, Д. Брауна, Р. Карловича, К. Лиден-
хэма). Подготовка указателей велась и силами самой русской диаспоры. В Аме-
рике популярными являлись издания В. Крымского, М. Вильчура, Г. Бернадско-
го, И. Окунцова, Е. Александрова, в  Европе  — А. Флоровского, П. Ковалевского, 
С. Постникова, Н. Зёрнова и др. 

До сих пор в научный оборот вовлекались материалы, касающиеся деятель-
ности видных представителей петербургской исторической школы, оказавших-
ся в  эмиграции: М. И. Ростовцева, А. А. Васильева, Г. В. Вернадского, Е. Ф. Шмур-
ло и  др. В  меньшей мере исследовательским поиском затронуты персоналии 
таких специалистов, как И. И. Гапанович, С. Г. Елисеев, С. А. Корф, Г. В. Ланцев, 
Л. И. Страховский и др. 

В биографическом справочнике выделен академический аспект деятельно-
сти историков-универсантов русского зарубежья в  первой половине XX  в., по-
зволяющий комплексно рассматривать участие компатриотов как в работе исто-
рико-научных объединений русской диаспоры, так и в рамках организационных 
структур европейской и американской науки. Под определением академического 
опыта работы понималось профессиональное творчество ученых-эмигрантов как 
одна из форм практической деятельности и все сопутствующие ей виды: педаго-
гическая, археографическая, редакционно-издательская, организационно-адми-
нистративная работа.
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Масштабы контрактных отношений универсантов с  зарубежными универ-
ситетскими структурами позволяют уточнить количественные характеристики 
явления. Исследователи признают отсутствие унифицированных критериев, по-
казывающих на принадлежность того или иного общественного деятеля русского 
зарубежья к профессиональному сообществу Русской академической группы. По-
пытку определить число русских историков-эмигрантов одним из первых пред-
принял А. В. Флоровский в 1920-е годы. В своей рукописи он ссылался на профес-
сиональную деятельность за рубежом более 75 специалистов в области изучения 
всемирной истории. В начале 1990-х годов в работе В. Т. Пашуто «Русские исто-
рики-эмигранты в Европе» упоминались данные о 90 специалистах, работавших 
в период с 1920 по 1945 г. за рубежом. Все последующие исторические издания по 
данной проблематике продолжали оперировать вышеприведенной статистикой, 
распространяя ее, как правило, на всю историческую науку русского зарубежья. 
Отсутствие точных количественных данных о русских историках-эмигрантах по 
отдельным периодам предполагает необходимость уточнения принципов подсче-
та и критериев отбора специалистов для составления полного списка. К примеру, 
в  известных нам списках имелись такие значимые фигуры «русских американ-
цев» как М. И. Ростовцев, А. А. Васильев, Г. В. Вернадский, но отсутствовали такие 
не столь именитые их коллеги, как Г. В. Ланцев, Л. И. Страховский, С. А. Корф и др. 

При подготовке указателя составители опирались на методологическую ос-
нову современных эмигрантоведческих исследований. Вопросы уточнения кате-
гориально-понятийного аппарата при изучении эмигрантской историографии 
предпринимались в  новейшей отечественной литературе в  работах Г. Я. Тар-
ле, М. Г. Вандалковской, Ю. А. Полякова, Г. М. Бонгард-Левина, Е. И. Пивовара, 
А. В. Квакина, И. В. Тункиной, Ю. Н. Емельянова, Н. Н. Болховитинова, А. Ю. Двор-
ниченко, П. Н. Базанова и др. В нашем случае идентификация статуса универсан-
та русского зарубежья предполагает характеристику его составляющих и соотне-
сенность с исторической мыслью русского зарубежья.

Составители справочника апеллировали к устоявшейся категории «русские 
историки-эмигранты», которая часто используется во множественном числе 
и обозначает имена тех, чьи биографические данные соответствовали следующим 
критериям: 1) принадлежность к российскому гражданству и его смена на эми-
грантский статус; 2) историко-филологическая или страноведческая специализа-
ция; 3) наличие профессионального опыта работы в зарубежных университетах. 

При подготовке справочно-информационных материалов по списку пер-
соналий внимание составителей фокусировалось на научно-образовательной 
и культурно-просветительской деятельности русских компатриотов. Под опреде-
лением академического опыта работы понималось профессиональное творчество 
универсантов как одна из форм практической деятельности и все сопутствующие 
ей виды: педагогическая, археографическая, редакционно-издательская, органи-
зационно-административная работа. 

В плане атрибутирования творческого наследия представителей историче-
ской мысли русского зарубежья важно определиться с компонентами «русский», 
«историк» и «эмигрант». Если статус эмигранта имеет юридические формулиров-
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ки и не вызывает сомнения, то термин «историк-эмигрант» требует комментария. 
Одни авторы видят в данной категории лиц «депортированных историков», для 
других они остаются «безродными историками-космополитами» ввиду того, что 
треть жизни провели в России, треть — в Европе и еще треть — в Америке. Сами 
же русские историки, к примеру, оказавшиеся в США, именовали себя не иначе 
как учеными русско-американского мира. 

Вопрос идентификации культурной и  национальной среды отечественной 
диаспоры важен, так как «русская эмиграция как никакая другая отличалась мно-
голикостью своего состава и представляла собой хаотическое смешение племен, 
наречий, состояний и политических верований»8. 

В Америке многие из них именовали себя русским, гордились званием чело-
века русской культуры, но по гражданскому статусу числились «натурализован-
ными американцами». Лекции они читали на английском языке, труды и книги 
писали на русском и всю жизнь посещали православные приходы. Все они были 
воспитаны на русской культуре, и до последнего многие из них надеялись на воз-
вращение. 

В справочнике термин «эмиграция» используется в сочетании с прилагатель-
ными «русская», «российская» в качестве собирательного понятия для обозначе-
ния выходцев из России. Акцент сделан на оба варианта: и «русская эмиграция», 
и «российская эмиграция». Понятие «российская эмиграция» является более ем-
ким и широким, так как обозначает весь спектр выходцев из России, оказавшихся 
за ее пределами. В связи с тем, что в настоящей работе в большинстве случаев 
рассматриваются традиции исторической науки русского зарубежья, которая 
идентифицировала себя с русской культурой, мы считали нужным использовать 
термин «русская эмиграция». Документы эмигрантов — представителей много-
численных национальностей России, идентифицировавших себя с русской куль-
турой, продолжавших находиться в ее культурном поле, безусловно, также явля-
ются объектом внимания настоящего издания. 

Еще больше вопросов в определении, кто из ученых-эмигрантов может быть 
отнесен к профессиональному сообществу историков. Традиционно предлагает-
ся за основу брать присваиваемую квалификацию при окончании профильных, 
то есть высших учебных заведений по историко-филологической специальности 
или сам факт признания со стороны коллег по профессиональному цеху. Правы 
и те, кто в первую очередь обращает внимание на историческую специфику тру-
дов последних. В итоге представляется разумным не игнорировать администра-
тивные должности, которые они занимали на факультетах или отделениях сла-
вистики в зарубежных университетах, поэтому в основу определения специали-
зации последних в справочнике заложен комплексный критерий, в равной мере 
указывающий на многочисленные составляющие карьеры историка-эмигранта. 

Ключевым понятием является и термин «эмиграция» (от лат. emigro — вы-
селяюсь). Под эмиграцией понимается выезд граждан из своей страны в другую 

8 Вишняк М. Годы эмиграции. 1919–1969. Париж — Нью-Йорк. Воспоминания. Стэнфорд, 1970. 
С. 136.
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страну на постоянное жительство (или на более или менее длительный срок) по 
политическим, экономическим и другим причинам. Чтобы очертить принадлеж-
ность тех или иных русских историков к эмигрантским кругам и диаспоре, не-
обходимо уточнить статус эмигранта. Многие из них имели расхождения в фак-
тическом положении и его юридическом оформлении. Будучи в изгнании, они не 
считали себя эмигрантами, а свое пребывание за рубежом называли временным. 
По существу, у  многих из  них за время экспатриации Америка, Европа и  Азия 
были не первым и не последним пристанищем. Статусы к ним примерялись раз-
ные — от «апатридов» и «репатриантов» до «нансеновских граждан», поэтому для 
нас были важны те из русских историков-эмигрантов, кто долгое время работал 
в  зарубежных университетах, натурализовался и  чья деятельность была прямо 
либо косвенно связана с изучением истории России. Таким образом, под акаде-
мической деятельностью русских историков-эмигрантов мы подразумевали их 
профессиональный опыт и практику работы в историко-научных учреждениях 
диаспоры и зарубежных университетах, а под исторической наукой российской 
эмиграции  — институциональные формы организации профессионального со-
общества.

Работа над справочником сводилась к  систематизации данных, свидетель-
ствующих о профессиональной деятельности универсантов русского зарубежья, 
их роли в  развитии зарубежных славистических школ и  академических связей 
с международными профессиональными ассоциациями.

Выбор справочно-библиографического формата при подготовке издания во 
многом объясняется желанием уйти от субъективных оценок и в большей мере 
сосредоточиться на анализе первичных данных, необходимых для переосмысле-
ния масштаба и степени влияния универсантов русского зарубежья на мировую 
академическую мысль. Все это позволяет пополнить летопись университетских 
традиций и дает возможность адресно вести работу, направленную на укрепление 
связей с зарубежными соотечественниками, которую поддерживает и проводит 
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга и Всемирный клуб петербуржцев. 

Материалы, используемые при подготовке справочника, позволяют говорить 
о том, что академическая деятельность ученых-экспатриантов в историко-науч-
ных учреждениях диаспоры свидетельствовала о  складывании в  Великобрита-
нии, Германии, Франции, Чехословакии, Америке и Китае самостоятельных цен-
тров исторической мысли русского зарубежья. Большинство ученых-эмигрантов 
консолидировалось вокруг Русской академической группы, которая повсеместно 
вела культурно-просветительскую работу в  диаспоре и  активно содействовала 
открытию русских народных университетов. Публикация справочного издания 
позволит закрепить и расширить в современных эмигрантоведческих исследова-
ниях круг имен представителей исторической мысли русского зарубежья, более 
обстоятельно изучать в рамках университетских образовательных программ на-
учные традиции русского зарубежья. 

Русские компатриоты оказали значительное влияние на развитие зарубеж-
ной славистики, россики, русистики. Самые большие коллекции материалов по 
русской истории были собраны крупнейшими западными библиотеками и архи-
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вами при непосредственном участии и поддержке академических сил диаспоры. 
Многие русские архивисты и библиографы в изгнании содействовали собиранию 
крупнейших коллекций и  материалов зарубежной архивной россики. Благода-
ря экспатриантам развивались не только перспективные отрасли гуманитарных 
знаний, но складывались дидактика и методика преподавания новых дисциплин. 
Многие из них занимали ведущие позиции в зарубежных университетах и про-
фессиональных ассоциациях, определяя развитие научных школ и направлений. 
При подготовке указателя к печати уточнялись и конкретизировались не только 
персональные данные универсантов русского зарубежья, но и материалы о их ру-
кописном и печатном наследии.

Исследовательская работа с  материалами личных фондов выпускников пе-
тербургского университета, хранящихся в  зарубежных университетских собра-
ниях, проводилась при постоянных консультациях и сотрудничестве с зарубеж-
ными архивистами, кураторами русских коллекций: в Гувере — с А. В. Шмелевым 
(Стэнфордский университет) и в Бахметевском архиве — Т. Чеботаревой (Колум-
бийский университет), Кирсти Эконен (Славянская коллекция Национальной би-
блиотеки Финляндии), Леа Леппик (Тартуский университет) и др. 

На протяжении XX в. собиранием и описанием русских коллекций в Амери-
ке и Европе занимались Ф. Голдер, Б. Николаевский, А. Бургина, Л. Магеровский, 
О. Верховская-Данлоп, Л. Фляйшман, М. Раев, Э. Скаруфи, П. Гримстед, Т. Чебота-
рева, А. Шмелев, Е. А. Александров. Однако степень обследованности эмигрант-
ских архивов на сегодняшний день такова, что нельзя с  полной уверенностью 
утверждать об исчерпанности темы. Достаточно высокий процент эмигрантских 
материалов, свидетельствующих о  судьбах универсантов русского зарубежья, 
сконцентрирован в  собственности наследников и  потомков тех или иных эми-
грантских семейств. Описание, учет и тем более возвращение данных коллекций 
вполне укладываются в нормы реституционного процесса9. 

Русскими коллекциями эмигрантского происхождения располагают многие 
западные архивы. Наиболее важные коллекции сосредоточены в Гуверском и Бах-
метевском архивах. В разное время на ответственное хранение в архив Колумбий-
ского университета были переданы личные коллекции С. А. Корфа, К. Ф. Штеппы 
и др. Среди документов — данные академических биографий, рукописные вари-
анты лекционного материала, учебные и  рабочие тетради, неопубликованные 
рукописи, мемуары, переписка. Достаточно информативны материалы архива 
посла Временного правительства в  США Б. А. Бахметева. Они свидетельствуют 
о взаимоотношениях Бахметева с лидерами исторической науки российской эми-
грации. Документы, сохранившиеся в фонде Г. В. Вернадского, имеют отношение 
к его профессиональной деятельности (рукописи трудов и лекций). Данная кол-
лекция изучалась Г. М. Бонгардом-Левиным, И. В. Тункиной и  В. Н. Козляковым, 
А. Ю. Дворниченко. О взаимоотношениях русских историков-эмигрантов с аме-

9 См.: Квакин А. В., Ульянкина Т. И. История, растянувшаяся на десятилетие: Русская академиче-
ская группа в США (Русский академический союз) (1921–1931) (по м-лам Архива Гуверовского 
института войны, революции и мира Стэнфордского университета США) // Записки Русской 
академической группы в США. Т. 34. Нью-Йорк, 2008. С. 237–276.
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риканскими коллегами можно судить по материалам, хранящимся в  универси-
тетских библиотеках. Библиотека Висконсинского университета располагает 
эпистолярным собранием М. И. Ростовцева и  А. А. Васильева. Крупные центры 
по изучению истории иммиграции располагаются в  Университете Миннесоты 
(Immigration History Research Center, University of Minnesota), Мичиганском уни-
верситете (Center for Russian and East European studies, University of Michigan) и Ка-
лифорнийском (University of California, Oral History Collection, California–Russian–
Émigré series). В Йельском университете в архивных бумагах «университетского 
назначения» имеются официальные документы о  научно-педагогической дея-
тельности М. И. Ростовцева, Г. В. Вернадского, Н. И. Ульянова. 

Самостоятельными центрами хранения специфических материалов, свиде-
тельствующих об организации научной жизни и быта универсантов русского за-
рубежья, являются архивы и музеи диаспоры. К их числу можно отнести архивы 
эмигрантских общественных организаций и фондов; архивы русской православ-
ной церкви; архивы и коллекции частных лиц — всего более 120 крупных и мел-
ких коллекций10. Значительное место в  них занимают личные фонды, частные 
коллекции, мемуары и  периодика. Особый интерес представляют документы, 
образовавшиеся в результате деятельности Русско-американского историческо-
го общества, Историко-родословного общества, обществ «Наука», «Просвеще-
ние», «Знамение», «Самообразование», Общества русских горожан, Русского клу-
ба в Нью-Йорке, Общества друзей русской культуры, музея общества «Родина», 
Музея русской культуры в Сан-Франциско, Толстовского фонда и др. Во многих 
историко-научных учреждениях диаспоры действовали самостоятельные коми-
теты по изучению русского исторического наследия. Современные информаци-
онные технологии сделали доступными многие архивные описи в цифровом виде, 
что значительно упрощает работу с зарубежными источниками.

Академическое наследие ученых русского мира не всегда однозначно тракто-
валось в историографии. Основу для изучения биографий универсантов русского 
зарубежья заложили в начале 1920-х годов представители Русской академической 
группы в  Европе. «Русским европейцам» по праву принадлежит заслуга в  том, 
что они не замкнулись, не изолировались от иных эмигрантских центров, а в тя-
желейших условиях занялись упорядочиванием и регистрацией плодов научной 
деятельности коллег по профессиональному цеху. Одним из первых зачинателей 
был, по общему мнению, профессор А. А. Кизеветтер. Его труды в данном направ-
лении в большей мере носили библиографическую направленность. Обозначен-
ная, пусть даже в самом общем виде, традиция «историографической рефлексии» 
впоследствии была продолжена в 1930–40-е годы стараниями А. В. Флоровского, 
И. И. Гапановича, Г. В. Вернадского, Т. С. Варшер. Современные оценки творчества 
историков русско-американского мира во многом базируются на информацион-
но-архивном поле «русских европейцев».

10 Александров Е. А. Русское культурно–историческое наследие в США (музеи, коллекции и пар-
ки-заповедники) // Русский американец. Обзорный выпуск. 1995. № 20. С. 125–145.
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В отличие от Европы в Америке профессиональные судьбы русских истори-
ков-эмигрантов чаще всего изучаются в контексте общей истории развития аме-
риканской славистики. Американцы признают эклектичную природу своих сла-
вистических знаний, как и тот факт, что преподавание славистических дисциплин 
являлось «русской профессией» в Америке. В годы так называемого этнического 
ренессанса было проведено несколько конференций по истории русской диаспо-
ры, посвященных изучению влияния русских эмигрантов на западную культуру 
и науку. На этих конференциях подчеркивалось, что роль русских историков из-
учена мало, хотя вклад ученых — выходцев из России как абсолютно, так и про-
порционально другим эмигрантам весьма значителен. Благодаря трудам А. Фер-
гюсона, Ч. Гальперина, М. Раева, Э. Казинца, В. Залевского, Д. Рэйли, А. Дюби, 
А. Рибера, Э. Скаруфи, Р. Дэвиса, Э. Биэли была предпринята попытка вписать 
достижения русских компатриотов в  контекст американской «национальной  
памяти».

В советской историографии первые отзывы на труды историков русского за-
рубежья появились в  1930-е годы. Они были не столько историческими иссле-
дованиями, сколько публицистическими откликами «на злободневные вопросы 
идеологической борьбы». В последующие годы эмигрантская проблематика была 
вычеркнута из сферы интересов советской исторической науки как не имеющая 
реального содержания. Позже многие отечественные специалисты в своих тру-
дах давали отчетливо понять, что эмиграцию как явление можно не замечать или 
даже игнорировать, но она периодически напоминает о себе. М. В. Нечкина на XII 
Конгрессе исторических наук по адресу русских историков-эмигрантов заметила, 
что «в идеологических битвах историков могут быть убитые, но они часто вос-
кресают». В целом же в литературе преобладала точка зрения, что историческая 
память эмиграции не представляла никакой серьезной альтернативы советским 
общественным наукам. Будущим исследователям вопроса предстояло либо опро-
вергнуть, либо исчерпывающе документализировать подобную точку зрения, 
но уже в 1950–60-е годы стало ясно, что творчество историков-универсантов не-
возможно вычеркнуть из истории отечественной исторической науки.

В 1960-е годы заметно активизировались контакты советских ученых с  за-
рубежными славистами, этнографами, лингвистами, фольклористами. Работы 
В. Т. Пашуто, В. В. Комина, Г. Ф. Барихновского, Л. К. Шкаренкова характеризу-
ют стремление советской литературы пересмотреть однозначные и  категорич-
ные оценки неприятия эмигрантской проблематики. Если в  предыдущие деся-
тилетия история эмигрантской исторической науки рассматривалась советской 
историографией крайне мало, то для рубежа 1980–90-х годов можно говорить об 
определенных подвижках в изучении темы, в равной мере как и складывании ин-
тереса к ней в обществе. Творческое наследие русских компатриотов оказалось 
современным и  соответствующим духу времени. Перечислим темы, которыми 
занимались ученые-эмигранты и  которые экстраполируются на современную 
действительность: это идея общечеловеческих ценностей (М. М. Карпович); воз-
рождение православной традиции (Г. В. Флоровский и  Г. П. Федотов); единство 
и  неделимость русской культуры (П. Б. и  Г. П. Струве); история малых наций 
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и проблема российского федерализма (С. А. Корф); происхождение украинского 
сепаратизма (Н. И. Ульянов); пушкиниана (Б. Л. Бразоль) и  казакиада (С. Г. Пуш-
карёв) как эталоны национальной гордости; проблемы экономической модерни-
зации (М. Т. Флоринский); евразийская интерпретация отечественной истории 
(Г. В. Вернадский) и т. д.

Изучение академической деятельности русских историков-эмигрантов по-
степенно становится проблемным полем новейшей историографии. Уточняется 
роль отдельных личностей в развитии европейского, американского и азиатского 
центра исторической науки российской эмиграции. Складывается своя библио-
графия по изучению творческого наследия М. И. Ростовцева, А. А. Васильева, 
Г. В. Вернадского, Н. И. Ульянова и др. В меньшей мере исследовательским инте-
ресом и поиском затронуты профессиональные судьбы А. В. Бабина, И. И. Бикер-
мана, Д. Ю. Далина, Л. Л. Домгера, С. Г. Елисеева, Г. В. Ланцева, Л. И. Страховского, 
К. Ф. Штеппы и  др. Перечень попавших в  фокус исторического внимания пер-
соналий не является исчерпывающим. Мы надеемся, что будущему поколению 
исследователей представится возможность расширить круг биографических дан-
ных по материалам и документам, хранящимся в европейских, азиатских и аме-
риканских архивах. Первые начинания в  этом направлении можно отнести на 
счет В. Т. Пашуто, Г. М. Бонгарда-Левина, В. Н. Козлякова, М. Г. Вандалковской, 
Ю. Н. Емельянова, С. А. Александрова и др.

Анализ археографической ситуации со всей очевидностью свидетельствует 
о разрыве, сложившемся в практике исторических исследований вопроса между 
накопленным архивным материалом во второй половине XX  в. и  степенью его 
обобщенности в исторической литературе начала XXI в. Имеющиеся в распоря-
жении специалистов документы позволяют не только ввести в научный оборот 
новые архивные данные из  истории становления профессионального сообще-
ства русских историков-эмигрантов, но и переосмыслить в целом место и роль 
в нем универсантов русского зарубежья, существенно дополнив историографию  
вопроса.

Общий список персоналий универсантов русского зарубежья составлялся 
в алфавитном порядке. Данные биографии ученого-эмигранта систематизирова-
лись в следующем виде: фотоизображение, сведения Curriculum vitae, ссылка на 
авторские труды и сочинения, указание на архивные фонды, библиографическое 
описание. Составители надеются, что публикация биографического справочника 
о судьбах компатриотов позволит систематизировать данные о биографиях и твор-
ческом наследии ученых-эмигрантов — представителей исторической мысли рус-
ского зарубежья. Биографические материалы справочника позволяют восстано-
вить имена незаслуженно забытых историков первой и второй волн эмиграции; 
вписать творческие судьбы этих людей в контекст национальной памяти россий-
ской научной диаспоры; более внимательно отнестись к изучению последующих 
волн эмиграции, понять преемственность и разрывы в развитии традиций исто-
рической науки российской эмиграции. Собранный и  представленный в  спра-
вочнике материал позволяет переосмыслить роль и степень влияния российской 
научной диаспоры на развитие основных концепций зарубежной лингвострано-



14

ведческой мысли, изменения контекста восприятия России в общественном мне-
нии западных стран, а также более детально обсуждать дискуссионные вопросы 
о  реституции эмигрантских коллекций и  собраний и  перемещенных архивных 
ценностей. При подготовке указателя внимание акцентировалось на уточнении 
источниковедческих и историографических аспектов изучения эмирантского на-
следия и его переосмысления в современной литературе; на конкретизации ис-
точниковой базы исследования и сравнении опубликованных исторических доку-
ментов и архивных материалов; на систематизации библиографических данных. 
При подготовке справочных материалов его составители опирались на много-
численные источники и документы, хранящиеся в фондах Санкт-Петербургского 
филиала Архива РАН, в  Центральном государственном историческом архиве 
Санкт-Петербурга, в Библиотеке Академии наук и др. Издание предназначено би-
блиографам и книговедам, библиотечным работникам и историкам отечествен-
ной науки и культуры. Библиографические записи включают: 1) биографические 
справки и аннотации по персоналиям; 2) библиографическое описание авторских 
сочинений; 3) архивные данные по фондообразователям; 4) историографический 
список литературы по персоналиям. Книга ориентирована на привлечение вни-
мания к изучению роли и миссии зарубежных соотечественников в деле сохране-
ния исторической памяти и развития национальной идеи. Для современного рос-
сийского общества остаются принципиальными вопросы, связанные с изучением 
взгляда зарубежных соотечественников на судьбу исторической родины. В числе 
приоритетных остается проблематика, затрагивающая вопросы участия ученых-
эмигрантов в деле собирания материалов архивной россики, их участия в рабо-
те ведущих мировых академических центров и славистических учреждений. До 
сих пор мало говорят о рецепции эмигрантских идей в зарубежной русистике, на 
уровне дидактических приемов и основ, кадрового обеспечения образовательных 
славистических программ. Отдельная важная тема касается процесса филиации 
эмигрантских идей в современной российской историографии.

Публикация призвана содействовать развитию академических связей и кон-
тактов с универсантами российского зарубежья и укреплению наших отношений 
с зарубежными соотечественниками. 

Идея книги реализовывалась на кафедре источниковедения истории Рос-
сии Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, 
возглавляемой почетным профессором СПбГУ С. Г. Кащенко, где долгое время 
усилиями преподавателей, аспирантов и  студентов собираются и  обобщаются 
данные о  личных фондах выпускников историко-филологического факультета, 
хранящихся в зарубежных архивных коллекциях и собраниях. Отдельные слова 
благодарности ответственный редактор-составитель выражает кандидату исто-
рических наук доценту Л. К. Рябовой за консультации и  помощь. Благодаря ее 
подвижническим усилиям многие из выпускников кафедры связали свою иссле-
довательскую деятельность с изучением эмигрантского наследия. Следует сказать 
самые добрые слова благодарности в адрес коллег-составителей. Они приложили 
много усилий для подготовки справочника к печати. Аспирант кафедры А. В. Пле-
щеева стояла у истоков издания, когда сама идея книги еще только обсуждалась. 
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Результаты ее исследовательской работы опубликованы в ряде статей11. Большую 
справочную работу по систематизации библиографических данных для нашего 
издания вел студент бакалавриата П. О. Рассказчиков. За время подготовки кни-
ги к печати он проявил себя как увлеченный эмигрантоведческой темой исследо-
ватель12. Особую признательность редактор-составитель выражает руководству 
фонда «Русский мир» и лично его директору Вячеславу Алексеевичу Никонову, 
а также издательству СПбГУ за помощь в издании книги. Универсанты посвяща-
ют настоящее издание 300-летию СПбГУ, которое будет чествоваться в 2024 г.

Доктор исторических наук,  
профессор кафедры источниковедения истории России  

Института истории СПбГУ
Е. В. Петров

11 См.: Плещеева А. В. Вопрос об ответственности за развязывание Первой мировой войны в ме-
муарах М. А. Таубе // Вестник Брянского университета. 2019. № 1  (39). С. 94–100; Докладные 
записки М. А. Таубе о возможных осложнениях международно-правовых отношений Россий-
ской империи с Финляндией в конце XIX — начале XX в. // Самарский научный вестник. 2019. 
Т. 8, № 4 (29). С. 181–184.

12 См.: Петров Е. В., Рассказчиков П. О. Личные фонды выпускников историко-филологическо-
го факультета Петербургского университета в коллекциях и собраниях зарубежных архивов 
//  Материалы международного молодежного научного форума «Ломоносов-2020» /  отв. ред. 
И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. М., 2020. 
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АЛЕКСЕЕВ  
Сергей Алексеевич 
(Serge A. Alekseev, 1871–1945)

Российский философ, теолог-богослов, специалист 
по церковной истории и православной культуре.
Выпускник физико-математического факультета и 
слушатель историко-филологического факультета, 
профессор кафедры философии Императорского 
Санкт-Петербургского университета, один из 
основателей Санкт-Петербургского религиозно-
философского общества.
В эмиграции с 1944 г. — в Германии в качестве 
перемещенного лица.
Публицист, автор трудов по истории русской 
философии и богословию.

Сергей Алексеевич Алексеев (Аскольдов) родился 9 марта 1871 г. в семье филосо-
фа Алексея Александровича Козлова и Марии Александровны Челищевой. Буду-
чи внебрачным сыном, получил произведенную от отчества фамилию Алексеев. 
В 1876 г. с родителями переселился в Киев. 

Окончил киевскую гимназию. В 1891 г. поступил на физико-математический 
факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Во время об-
учения занимался философией и  гуманитарными науками, а  два последних се-
местра являлся слушателем историко-филологического факультета. В 1895 г. по 
окончании университета поступил на службу в Департамент таможенных сборов, 
где проработал экспертом по химии до 1917 г. С 1898 г. принимал участие в работе 
Санкт-Петербургского философского общества. 

В 1900 г. под псевдонимом С. Аскольдов опубликовал первую книгу «Основ-
ные вопросы теории познания и онтологии». С этого времени стал постоянным 
автором журнала «Вопросы философии и психологии», энциклопедии Брокгауза 
и Ефрона и других изданий. 

В 1907 г. стал одним из основателей Санкт-Петербургского религиозно-фи-
лософского общества и был избран первым председателем его совета. В 1914 г. 
получил звание приват-доцента и  начал преподавательскую работу в  Санкт-
Петербургском университете. В 1918 г. — доцент, а в 1919 г. — профессор кафедры 
философии Первого Петроградского университета. С 3 августа 1919 г. — испол-
няющий обязанности экстраординарного профессора кафедры философии Тав-
рического университета, где преподавал философию и гносеологию, опубликовав 
ряд учебных пособий. В 1922 г. лишился работы в Петроградском университете. 
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Преподавал товароведение в Политехническом институте, а также логику и пси-
хологию в средней школе. 

После Октябрьской революции 1917  г. стал одним из  руководителей полу-
легальных религиозно-философских кружков в  Петрограде, преимущественно 
молодежных: «Хельфернак» (Художественно-литературно-философско-религи-
озно-научная академия), организованная И. М. Андреевским при школе № 5; за-
тем кружок в «Лентовке» (школа № 190, бывшая гимназия Л. Д. Лентовской), куда 
в 1922 г. перешел работать Андреевский (Алексеев преподавал здесь психологию). 
На базе этого кружка после прекращения его занятий весной 1925 г. образовался 
богословский кружок, осенью 1926 г. преобразованный в Братство прп. Серафи-
ма Саровского, которое ставило перед собой цель путем духовного подвижниче-
ства спасти Россию. И кружок, и братство придерживались безусловного призна-
ния патриаршей церкви. Известны доклады Алексеева в братстве: «О Церкви, об 
откровениях, о догматах», «О неполном отрешении православия от монофизит-
ства», «О символическом значении русской азбуки». 

В 1928 г. члены братства были арестованы по обвинению в антисоветской де-
ятельности. Алексеев был приговорен к ссылке в Рыбинск, а оттуда выслан в Ко-
ми-Зырянскую автономную область. В 1933 г. переведен в Новгород, где препо-
давал математику в школе.

Во время Второй мировой войны оказался в зоне немецкой оккупации. Пу-
бликовал под псевдонимом С. Зырянский статьи в журнале «Новые вехи». В 1944 г. 
издал книгу, посвященную критике диалектического материализма. Переехал 
в Ригу, затем в Прагу и Берлин, обосновался в Потсдаме.

Скончался 15 мая (по сведениям И. М. Андреевского) или 23 мая (по сведени-
ям Б. А. Филиппова) 1945 г. 
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Памяти Л. М. Лопатина // Мысль. 1922. № 1. 
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АНИЧКОВ  
Евгений Васильевич 
(Eugene V. Anichkov, 1866–1937)

Российский ученый-эмигрант, филолог, 
представитель науки и культуры русского 
зарубежья в Европе, фольклорист, специалист по 
истории эстетических учений.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, приват-доцент Киевского 
университета, профессор Санкт-Петербургского 
психоневрологического института. 
В эмиграции с 1918 г., профессор Белградского 
университета, редактор журнала «Белградский 
пушкинский сборник». Инициатор создания Высшей 
русской школы общественных наук в Париже.  
В Оксфорде читал лекции по славянскому фольклору 
и сравнительной мифологии.
Мемуарист, публицист, литературный критик.

Евгений Васильевич Аничков родился 14 января (по другим данным — 29 янва-
ря) 1866 г. в г. Боровичи Новгородской губернии.

В 1886 г. поступил на историко-филологический факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета. В 1887 г. был исключен за участие в студен-
ческих волнениях. В 1887–1889 гг. проходил воинскую службу на Украине, где на-
чал заниматься собиранием фольклора и изучением народных обрядов. В 1889–
1892 гг. завершил образование на романо-германском отделении Императорского 
Санкт-Петербургского университета, был оставлен при университете для подго-
товки к преподавательской деятельности. В 1895–1901 гг. в качестве приват-до-
цента читал историю западной литературы в Киевском университете. 

В 1901 г. являлся одним из инициаторов (вместе с М. М. Ковалевским) созда-
ния Высшей русской школы общественных наук в Париже. Изучал провансаль-
ский язык, работал с крупными европейскими филологами (в частности, с Г. Па-
рисом). В  Оксфорде читал лекции по славянскому фольклору и  сравнительной 
мифологии. 

В 1902–1917 г. читал лекции в Петербургском университете. В 1904 г. защи-
тил диссертацию «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», которая была 
опубликована под тем же названием (в двух частях) и удостоена Уваровской пре-
мии. С 1908 г. (по другим данным — с 1903 г.) состоял в должности профессора 
Санкт-Петербургского психоневрологического института. Одновременно уча-
ствовал в  деятельности Общества Нестора-летописца и  преподавал на высших 
женских курсах. 
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В начале Первой мировой войны ушел добровольцем в ополчение, но затем 
был переведен на работу военным цензором. С 1917  г. находился вместе с рус-
ским экспедиционным корпусом во Франции и участвовал в боях на Салоник-
ском фронте.

В 1918 г. остался в Югославии, где вел преподавательскую и научную деятель-
ность в качестве профессора университета в Скопье. В 1920 г. занял должность 
профессора в Белградском университете. Выпустил книгу статей под названием 
«Новая русская поэзия» — о символистах, акмеистах и футуристах. В 1937 г. был 
редактором «Белградского Пушкинского сборника». 

Скончался 22 октября 1937 г. в Белграде.
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На грани // Православие и культура. Берлин, 1923.
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Сербская академия наук и искусств (Белград). Ф. 8259. 

Историография:
Автобиографические сведения //  Венгеров С. А. Критико-биографический словарь 

русских писателей и ученых. Т. 6. СПб., 1904. 



22

Амфитеатров А. В. Некролог // Сегодня. Рига, 1937. 7–8 ноября. 
Блинникова П. А. Е. В. Аничков в защиту Шекспира // Философические письма. Рус-

ско-европейский диалог. 2020. Т. 3, № 3. С. 139–147.
Горинов М. М. Что русская охранка знала о Евгении Аничкове // Ежегодник Дома рус-

ского зарубежья имени Александра Солженицына. 2019. № 9. С. 323–335.
Елачич А. К. Некролог // Новая Европа. 1937. № 11. 
Иванов В. И. Аничков Евгений Васильевич //  Новый энциклопедический словарь 

/ Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Т. 2. СПб., б. г.
Ичин К. Из  воспоминаний Евгения Аничкова «В прежней России и  за границей». 

Детские годы // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2020. Т. 3, 
№ 1. С. 187–192.

Материалы для библиографии русских ученых за рубежом. Вып. 1. Белград, 1931. 
Мошин В. Славянство: Русь и Византия в трудах Е. В. Аничкова // Slavia. 1939/1940. 

Т. 17, № 1. 
Рычков А. Л. Александр Блок между «Аничковым» и «Евгением Васильевичем» // Со-
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БАБИН  
Алексей Васильевич 
(Alexis V. Babin, 1866–1930)

Российско-американский ученый, представитель науки 
и культуры русского зарубежья в США, книговед и 
переводчик, автор первого российского учебника  
по истории США.
Студент Санкт-Петербургского института истории 
и филологии Императорского Санкт-Петербургского 
университета. 
В эмиграции с 1889 по 1910 г. и с 1922 по 1930 г., 
библиограф в университетах Корнелла, Индианы, 
Стэнфорда. Вернулся в Россию в 1910 г. Сотрудник 
миссии Американской администрации помощи в России. 
Глава славянского отдела Библиотеки Конгресса США. 
Мемуарист и публицист, издатель заметок о 
революционных событиях и гражданской войне в 
России.

 

Алексей Васильевич Бабин родился 22 марта 1866 г. в г. Елатьме (Рязанская губер-
ния) в семье мещан. 

В 1885 г. по окончании гимназии поступил в Санкт-Петербургский историко-
филологический институт. С 1887 г. работал в качестве учителя и библиотекаря 
Торговой школы на Охте. 

В 1889  г. эмигрировал в  США. Получил степень магистра в  Корнеллском 
университете. С 1891 г. работал библиотекарем Корнеллского университета, за-
нимался систематизацией и описанием собрания книг американского дипломата 
Ю. Скюйлера, служившего на Балканах и в России. В 1896 г. был назначен библио-
текарем университета Индианы в Блумингтоне. С 1898 г. вел занятия по основам 
русского языка и  библиографии в  Стэнфордском университете. В  1902–1910  гг. 
работал в Библиотеке Конгресса США. В 1904 г. в Праге выступил посредником 
при приобретении Библиотекой коллекции М. Хаттала. Библиотека насчитывала 
более 1500 томов, включая серии таких изданий, как «Записки Российской Импе-
раторской академии наук», «Сборник Второй секции Российской Императорской 
академии наук», «Словник научный» (1860–1874), «Листы философские и педа-
гогические» (1874–1888), материалы Чешской и  Югославской академий наук за 
разные годы и др. Вместе с Г. Путнамом посетил библиотеки Санкт-Петербурга 
и Москвы. Участвовал в приобретении и доставке в США знаменитой коллекции 
Юдина, насчитывавшей, по разным оценкам, от 80 000 до 100 000 томов печатных 
изданий и до 500 000 рукописных материалов.

В 1905  г. в  издательстве Библиотеки Конгресса США выпустил книгу, по-
священную коллекции Г. В. Юдина («Библиотека Геннадия Васильевича Юди-
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на в  Красноярске»). В 1905  г. работал в  Санкт-Петербургском отделении  
The Associated Press. В 1907 г. вернулся на работу в Библиотеку Конгресса США 
в качестве библиографа славянского отдела. 

В 1910 г. реэмигрировал в Россию. Поступил на службу в Министерство на-
родного просвещения, работал в качестве инспектора народных училищ в Харь-
ковской и  Вологодской губерниях. В  1912  г. в  санкт-петербургской типографии 
Тренке и Фюсно издал первый отечественный учебник по истории США — «Исто-
рию Северо-Американских Соединенных Штатов» в двух томах. В годы Граждан-
ской войны преподавал в Саратовском университете. В 1921 г. вернулся в родной 
город Елатьму. 

В 1922  г. благодаря содействию сотрудников миссии Американской админи-
страции помощи вновь покинул Россию, перебравшись сначала в Лондон, а затем в 
Нью-Йорк. Вернувшись на работу в библиотеку Корнелского университета, пред-
принял несколько попыток опубликовать исторические, публицистические и ху-
дожественные произведения, посвященные событиям русской революции и Граж-
данской войны. В 1927 г. возглавил Славянский отдел Библиотеки Конгресса США. 

Скончался 10 мая 1930 г. в США. 
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БЕЗОБРАЗОВ 
Сергей Сергеевич 
(Кассиан, епископ Катанский)  
(S. S. Bezobrazov, 1892–1965)

Российский философ, религиозный мыслитель, 
представитель культуры русского зарубежья во 
Франции,  библеист.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, приват-доцент кафедры истории 
церкви историко-филологического факультета 
Петроградского университета, профессор 
Туркестанского университета в Ташкенте. 
В эмиграции с 1922 г., епископ Константинопольской 
православной церкви, преподаватель Русско-
Сербской гимназии. Ректор Свято-Сергиевского 
богословского института в Париже.
Автор богословских трудов и публицист, 
сотрудничал в парижских журналах «Путь», 
«Православная мысль», «Возрождение».

Сергей Сергеевич Безобразов родился 29 февраля 1892 г. в Петербурге.
В 1910 г. окончил Первую Санкт-Петербургскую гимназию с золотой медалью, 

отмечавшей в том числе и его успехи в изучении исторических наук. Поступил 
на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
университета, где под влиянием проректора университета, проф. кафедры исто-
рии церкви И. Д. Андреева и медиевиста проф. И. М. Гревса сформировались его 
научные интересы. Изучал древние семитские языки под руководством знамени-
того востоковеда, семитолога акад. П. К. Коковцова. В 1914 г. окончил Император-
ский Петроградский университет по историческому отделению с дипломом I сте-
пени (сочинение «Проблема греха в Ветхом и Новом Завете»). Был оставлен при 
университете стипендиатом на два года для подготовки к профессорской и пре-
подавательской деятельности, впоследствии срок подготовки был продлен до 
конца 1917 г. 20 сентября 1914 г. зачислен вольнотрудящимся в Императорскую 
публичную библиотеку на отделение богословских наук, 1 марта 1916 г. назначен 
младшим помощником библиотекаря. С 21 октября 1917 г. — приват-доцент Пе-
троградского университета.

С конца 1917  г. находился в  отпуске в  поселке Лазаревское Черноморской 
губернии близ Туапсе. Летом 1918 г. вернулся в Петроград и возобновил чтение 
лекций в университете по курсам «История первохристианской иерусалимской 
общины», «История религии в ветхозаветную эпоху», вел практические занятия 
по чтению и разбору Евангелия от Матфея. С осени 1918 г. преподавал историю 
церкви и религии на высших женских курсах и участвовал в деятельности бого-
словского кружка «Братство святой Софии». 22 марта 1919 г. назначен старшим 
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помощником библиотекаря Публичной библиотеки. 27 июля 1920 г. был освобож-
ден от должности «согласно прошению».

В мае — июне 1919 г. находился в качестве заложника под арестом в ВЧК. 
В 1920–1921 гг. — профессор Туркестанского государственного университета 

в Ташкенте, затем снова вернулся в Петроград. В августе 1921 г. отстранен от рабо-
ты в Петроградском университете, приступил к чтению лекций в Петроградском 
Богословском институте. По ходатайству Ю. П. Новицкого избран профессором 
кафедры истории культуры Педагогического института социального воспитания 
дефективного ребенка при Психоневрологической академии.

В июне 1922 г. присутствовал на публичных слушаниях об изъятии церков-
ных ценностей. 9  сентября подал заявление с просьбой освободить его от обя-
занностей секретаря Богословского института — должности, которую занимал, 
по всей видимости, с мая 1922 г. по настоянию своего духовника — приходского 
священника Казанского собора прот. Тимофея (Налимова) (бывшего профессора 
Санкт-Петербургской духовной академии, избранного в 1906 г. ее ректором). 

Уехал из Петрограда и 16 сентября 1922 г. нелегально пересек государствен-
ную границу с Латвией. 

В 1923–1924  гг. состоял в  белградском Серафимовском кружке, участвовал 
в  первых съездах христианской молодежи в  г. Пршерове (Чехословакия), по-
ложивших начало Русскому студенческому христианскому движению (РСХД). 
В  1923–1925  гг. преподавал в  Русско-Сербской гимназии в  Белграде. В  январе 
1924 г. на первом собрании Братства св. Софии в Праге избран его членом-учре-
дителем от Белграда, до 1926 г. регулярно принимал участие в заседаниях брат-
ства. 15 февраля 1924 г., на Сретение Господне, в русской Свято-Троицкой церкви 
в Белграде был посвящен в чин чтеца митрополитом Антонием (Храповицким). 
Был участником съезда РСХД, состоявшегося 26–30 июля 1924 г. в замке Аржерон 
(Франция), и II общего съезда движения 8–14 сентября в Пршерове, на котором 
представлял кружок им. Серафима Саровского вместе с будущим отцом Киприа-
ном (Керном), М. М. и Н. М. Зёрновыми.

В феврале 1925  г. переехал в  Париж по приглашению митрополита Евло-
гия (Георгиевского), участвовал в  организации Богословского института и  был 
назначен его секретарем. С  30  апреля 1925  г. вместе с  епископом Вениамином 
(Федченковым), А. В. Карташевым и  П. Е. Ковалевским читал пропедевтический 
курс. С основания Богословского института занимал кафедру Священного Пи-
сания Нового Завета и вел в течение ряда лет академические курсы Нового За-
вета и греческого языка. Помимо чтения лекций привлекал студентов к участию 
в семинарах, тематика которых каждый год менялась. В целом работа Безобразо-
ва была сосредоточена на изучении первоисточников и  имела цель приобщить 
студентов к историческому методу исследования с церковной позиции. В сентя-
бре 1925  г. участвовал в  работе III общего съезда РСХД в  сербском монастыре 
Хопово. С  1925  г.  — профессор кафедры Священного Писания Нового Завета. 
В 1947–1965 гг. был ректором Свято-Сергиевского православного богословского 
института в Париже и сотрудником парижских журналов «Путь», «Православная 
мысль», «Возрождение».
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20 июня 1932 г. был пострижен в монашество под именем Кассиан. В 1934 г. 
возведен в сан игумена, в 1936 г. — в сан архимандрита. В 1939–1946 гг. находился 
на Афоне в русском монастыре Св. Пантелеимона. 30 мая 1940 г. после переписки 
с митрополитом Евлогием получил от него разрешение стать членом братии мо-
настыря. В 1947 г. был назначен наместником Сергиевского подворья в Париже. 
Принимал участие в международном экуменическом движении и в работе вре-
менного комитета Всемирного совета церквей.

После выхода Франции из войны из-за поражения летом 1940 г. Кассиан ре-
шил осенью вернуться к преподаванию в богословском институте. С началом бо-
евых действий Германии против СССР намеревался поехать в Россию на миссио-
нерское служение, а в апреле 1942 г. неоднократно ходатайствовал о возможности 
начать пастырскую деятельность среди советских военнопленных, но эти планы 
не удалось воплотить, так как немецкая администрация не давала разрешения 
на выезд с Балкан. Состояние здоровья Кассиана в это время значительно ухуд-
шилось.

В конце 1941 г. на Афоне написал диссертацию «Водою и кровию и духом», 
посвященную Евангелию от Иоанна. С  весны 1942  по 9  января 1946  г. работал 
над сочинением «Бог-Отец», которое было задумано как всеобъемлющее иссле-
дование новозаветных оснований христианского мировоззрения и должно было 
ответить на вопрос о соотношении в христианском благочестии и богословии те-
оцентризма и христоцентризма.

В феврале 1946 г. принимал участие в заседании Всемирного совета церквей 
в Женеве. В письмах сообщал, что разочаровался в «организованном» экумениз-
ме еще до войны.

19 марта 1947 г. указом митрополита Владимира (Тихоницкого) назначен по-
мощником настоятеля храма Сергиевского подворья. 

24–26  мая 1947  г. в  Курсель-сюр-Ивет под Парижем проходил ежегодный 
съезд РСХД, на котором обсуждалась тема «Жизнь в Церкви»; Кассиан выступил 
здесь с  докладом «О  молитве Господней». 29  июня 1947  г. защитил докторскую 
диссертацию «Водою и кровию и духом. (К пониманию Евангелия от Иоанна)», 
оппонентами были архим. Киприан (Керн) и А. В. Карташев.

28 июля 1947 г. был рукоположен во епископа Катанского и назначен викари-
ем митрополита Западноевропейских Русских православных церквей. 5 сентября 
1947 г. участвовал в работе очередного англо-русского съезда в Личфилде, орга-
низованного РСХД совместно с Британским студенческим движением. 9 октября 
1947 г. избран ректором Свято-Сергиевского богословского института. В декабре 
1947 г. совершил поездку в Бельгию и Голландию, во время которой посещал при-
ходы Русского экзархата, общался с многими перемещенными лицами из России, 
что произвело на Кассиана глубокое впечатление. В  1948  г. принимал участие 
в Первой ассамблее Всемирного совета церквей в Амстердаме. 

3–6 июня 1949 г. присутствовал на съезде РСХД в Бьевре под Парижем, где 
прочитал доклад «Закон Христов». В 1950 г. подготовил к изданию учебник «Хри-
стос и первое христианское поколение». В начале 1950-х годов выполнил перевод 
Нового Завета на русский язык (издан в Лондоне в 1970 г.).
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В январе1953 г. вступил в должность ректора Свято-Сергиевского института.
С 2 по 18 апреля 1954 г. находился в Бейруте и Дамаске по приглашению Ан-

тиохийского патриарха Александра III. В конце сентября 1954 г. вместе с прото-
иреем А. П. Князевым выезжал в Финляндию, где прочел цикл лекций на съезде 
финляндского православного духовенства в  православной семинарии, а  также 
публичную лекцию в университете в Хельсинки. На обратном пути посетил при-
ходы в Стокгольме и Копенгагене. Накануне отъезда из Копенгагена был пред-
ставлен королю Дании Фредерику IX. 

В 1959 г. получил степень почетного доктора наук богословского факультета 
Фессалоникийского университета.

Был приглашен наблюдателем на Второй ватиканский собор и в конце 1963 г. 
присутствовал на его заседаниях как гость секретариата по делам единства церк-
вей. По возвращении из Рима, уже будучи тяжелобольным, в начале 1964/65 учеб-
ного года читал лекции в течение двух недель студентам Богословского института. 

Скончался 4 февраля 1965 г. в Париже. Похоронен в крипте кладбищенской 
церкви Успения Пресвятой Богородицы в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

Сочинения:
Юлиан Экланский как автор псевдоруфиновского комментария на малых проро-
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Вып. 13.
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Introduction spèciale au Nouveau Testament (Remargues de mèthodologie) //  Procès-
verbaux du premier Congrès de Thèologie Orthodoxe а Athènes. Athènes, 1939.

La priere des heures. Paris, 1962.
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С. С. Безобразов; Оп. 1. Д. 19. Л. В. Безобразова; Оп. 1. Д. 37. Расписание лекций, 
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и темы публичных лекций; Оп. 1. Д. 58. Журнал для записей занятий в кружках.

Историография:
Азиатцев Д. Б. Безобразов С. С. // Сотрудники Российской национальной библиоте-

ки — деятели науки и культуры. СПб., 1995. С. 79–81.
Алексеев И. К  вопросу о  новом переводе на русский язык Евангелия от Матфея 

// Журнал Московской патриархии. 1954. Вып. 2.
Емельянов А. Н. Афонские письма архимандрита Кассиана (Безобразова) // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 2: Исто-
рия. История Русской православной церкви. 2013. № 52 (3). С. 81–125.

За рубежом: Белград — Париж — Оксфорд (Хроника семьи Зёрновых) (1921–1972). 
Париж, 1973. 

Зёрнов Н. М. Русские писатели эмиграции. Бостон, 1973.
Зёрнов Н. М. Русское религиозное возрождение XX века. Париж, 1974.
Кассиан (Безобразов). Памяти епископа Кассиана // Христос и первое христианское 

поколение. М., 2001. С. 545–555. 
Князев А., прот. Сергиевское подворье // Путь: Правосл. альманах. Нью-Йорк, 1985. 

№ 5/6. С. 8–9.
Куломзин Н., прот. Памяти епископа Кассиана (29.02.1892 — 04.02.1965) // Вестник 

РСХД. 1965. № 2(77).
Мень А. К  истории русской православной библеистики //  Богословские труды. М., 

1987. Сб. 28. 



31

Небольсин А. С. Епископ Кассиан (Безобразов) как переводчик Св. Писания (на при-
мере Апокалипсиса) //  Ежегодная богословская конференция Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета. М., 2010. Т. 1, № 20. С. 126–130. 

Некролог. Вестник РСХД. 1965. № 77.
Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели рус-

ской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920–1995: биогр. справ. М.; 
Париж, 2007. С. 250–252. 

Прокопчук А. Методология исследования Евангелия от Иоанна епископа Кассиана 
(Безобразова) //  Ежегодная богословская конференция Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета. М., 2010. Т. 1, № 20. С. 122–125. 

Руло Ф. Епископ Кассиан Безобразов как экзегет Иоанновских Писаний // Кассиан 
(Безобразов), еп. Водою и кровию и духом: Толкование на Евангелие от Иоанна. 
Париж, 1996. Париж; М., 2004.

Русский Афонский отечник XIX–XX вв. Св. гора Афон, 2012.
Ухтомский А. А. Епископ Кассиан (Безобразов) и его перевод Нового Завета. Киев: 

Издательский отдел Украинской православной церкви, 2013. 
Шкаровский М. В. История русской церковной эмиграции. СПб., 2009.
Шмеман А. Русское богословие за рубежом //  Русская религиозно-философская 

мысль 80-х годов XX века: сб. ст. / под ред. Н. П. Полторацкого. Питтсбург, 1975.
Koulomzine N. Monseigneur Cassien (1892–1965): Sa vie et son uvre // La Pensée Orthodoxe. 

1966. № 1 (12).
Manuil (Lemesevskij). Die russischen ortodoxen Bischofe von 1893 bis 1965. Erlangen, 1986.
Ovsiannikov S. Bishop Cassians BFBS-Sponsored Russian Translation of the New Testament 

// Sowing the Word: The Cultural Impact of the British and Foreign Bible Society / ed. 
S. Batalden et al. Sheffield, 2004.
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БЕККЕР  
Бруно Борисович 
(Bruno O. Becker, 1885–1968)

Российский историк-эмигрант, представитель науки  
и культуры русского зарубежья в Голландии, специалист 
по новой и новейшей истории. 
Выпускник и приват-доцент Императорского 
Санкт-Петербургского университета, профессор 
Петроградского государственного университета.
В эмиграции с 1922 г., профессор кафедры истории  
и культуры восточноевропейских стран, основатель 
и директор Института Восточной Европы при 
Амстердамском университете.
Автор трудов по истории теологии и сравнительно-
историческому анализу Парижской коммуны и русской 
революции.

Бруно Борисович Беккер родился в 1885 г. в Санкт-Петербурге. 
В 1908  г. окончил историко-филологический факультет Императорского 

Санкт-Петербургского университета и поступил в качестве преподавателя древ-
них языков в Царскосельскую Императорскую Николаевскую гимназию.

В 1912 г. защитил докторскую диссертацию о немецком гуманисте XVI в. Се-
бастьяне Франке.

В 1913–1915 гг. совершил поездку в Нидерланды с целью изучения рукописей 
гуманиста Д. Коорнхерта. После возвращения занимался подготовкой обзоров 
европейской прессы для правительства. С 1916 г. — приват-доцент Император-
ского Петроградского университета. 

В августе 1917  г. стал секретарем продовольственного комитета. С  ноября 
1917 г. занимал должность начальника отдела внешней торговли в Народном ко-
миссариате торговли и промышленности по Северной области, одновременно ра-
ботал в Центральном информационном бюро Петрограда. 1920 г. — профессор 
новой, а затем и новейшей истории Петроградского государственного универси-
тета.

Летом 1922 г., взяв отпуск в Петроградском государственном университете, 
уехал в Германию и с октября того же года обосновался в Нидерландах, формаль-
но оставаясь сотрудником университета. В 1930 г. — профессор кафедры истории 
и культуры Восточной Европы Амстердамского университета, где преподавал об-
щетеоретические курсы по истории и культуре России и по русской литературе. 
В  1930-е  гг. входил в  Комитет бдительности антифашистской интеллигенции и 
в Комиссию помощи Испании. С 1945 г. — профессор кафедры русской истории, 
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языка и  литературы, заведующий первой кафедры славистики Амстердамского 
университета.

В 1948 г. стал основателем и первым директором Института России, в 1961 г. 
преобразованного в  Институт Восточной Европы при Амстердамском уни-
верситете. Учениками Беккера являлись крупнейшие нидерландские слависты: 
И. М. Мейер, К. Реве, Г. Ф. Фогт-Стоянова, К. П. Эбелинг, Я. ван дер Энг.

В 1955 г. вышел в отставку. 
Скончался 23 марта 1968 г. в Амстердаме. 
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1949.
Autour de Michel Servet et de Sébastien Castellion. Haarlem, 1953. VII, 302.
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РГАЛИ. Ф. 2869. Оп. 1. Ед. хр. 688 (Беккер Б. Б. «Русские посетители анатомического 
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Цыганков А. С. Великая Отечественная война глазами русской философской эмигра-
ции: С. Л. Франк и Б. Б. Беккер // Вопросы философии. 2020. № 12. С. 182–186.

Цыганков А. С., Оболевич Т. Голландский эпизод в философской биографии С. Л. Фран-
ка (новые материалы). М., 2020.

Bezemer J. W. Bruno Becker. Een Russische wereldburger // In de zevende. De eerste lichting 
hoogleraren aan de Politiek-Sociale Faculteit te Amsterdam. Amsterdam, 1998. P. 38–48.

Bonger H.  Bruno Borisovič Becker //  Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde, 1971–1972. Leiden, 1973. P. 77–87. 

Eekman T. Huldiging van prof. Dr. B. Becker // Folia Civitatis. 1955. 2/04. 
Jansen M. C. Becker Bruno Oscar (1885–1968) // Biografisch Woordenboek van Nederland. 

Den Haag, 2002. D. 5.
Pama J. De onwaardeerlijke Becker. [Uitgave in eigen beheer]. Amsterdam, 1991.
Reve K. van het. Rus, leraar van hoogleraren // Het Parool. 1965. 27/03. 
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БЕЛЬЧЕНКО  
Андрей Терентьевич
(Andrei T. Belchenko,1873–1958)

Российский востоковед, служащий Министерства 
иностранных дел, представитель науки и культуры 
русского зарубежья в Китае и США. 
Выпускник восточного факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета, переводчик 
Российской императорской дипломатической миссии 
в Пекине.
В эмиграции с 1918 г., генеральный консул России 
и Португалии в Китае. Сотрудник Музея русской 
культуры в Сан-Франциско, действительный член 
Общества русских ветеранов.
Публицист, автор очерков о политической истории 
Китая в 1918 г. 

Андрей Терентьевич Бельченко родился 29 октября 1873 г. в деревне Козловка Бо-
бровского уезда Воронежской губернии в семье полтавских казаков. 

Окончил четырехклассную школу, затем прогимназию и  гимназию. 
В  1897  г. завершил обучение на восточном факультете Императорского Санкт-
Петербургского университета по китайско-монголо-маньчжурскому отделению 
и поступил на правах вольноопределяющегося в 200-й пехотный Александро-Не-
вский полк. Произведен в прапорщики запаса. 

В 1898 г. поступил на службу в Министерство иностранных дел. В 1899 г. на-
правлен в Российскую императорскую дипломатическую миссию в Пекине в ка-
честве студента-переводчика, где стал свидетелем Ихэтуаньского (Боксерского) 
восстания и участвовал в обороне дипломатического квартала Пекина. Был на-
гражден орденом Святого Владимира IV степени с мечами и серебряной медалью 
за поход в Китай. Получил также итальянский, японский, французский и два ки-
тайских военных ордена.

В 1902–1905  гг.  — секретарь, драгоман (писарь и  переводчик) консульства 
в Ханькоу. С 1906 г. служил консулом в Инкоу (до 1909 г.) и в Фучжоу (до 1911 г.). 

В 1912  г. перевел на английский язык труд И. С. Брюннерта «Политическое 
устройство современного Китая» (Шанхай, 1912). В 1913–1914 гг.— консул в Кан-
тоне, в 1915–1920 гг. —генеральный консул в Ханькоу. В 1920–1947 гг. работал со-
ветником китайского правительства по делам русских эмигрантов. В 1923–1947 гг. 
занимал пост почетного консула Португалии в Ханькоу. До 1930 г. — советник по 
русским делам при комиссаре иностранных дел провинции Хубэй. 
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В январе 1948 г. эмигрировал в США. Являлся сотрудником Музея русской 
культуры в Сан-Франциско и действительным членом Общества русских ветера-
нов. 

Скончался 1 февраля 1958 г. в Сан-Франциско.

Сочинения:
Из писем русского путешественника. Ханькоу, 1918. 
Очерк политической жизни в Китае в 1918 году. Харбин, 1919. 

Архивы:
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 30103. Личное дело студента А. Т. Бельченко.
ГАВО. Ф. И-2. Оп. 9. Д. 6. Воронежское губернское правление.
Архив Общества русских ветеранов Великой войны в Сан-Франциско. Бельченко Ан-

дрей Терентьевич. 1958. Февраль. Альбом II. 
Архив Музея русской культуры в Сан-Франциско. А. Т. Бельченко. 
Коллекция архива Гуверовского института войны, революции и мира при Стэнфорд-

ском университете (Пало-Альто). Шмелев А. В. К 50-летию музея русской куль-
туры в Сан-Франциско. Машинопись, 1998. 

Историография:
Акиньшин А. Н. Бельченко Андрей Терентьевич // Воронежская историко-культурная 

энциклопедия. Воронеж, 2009. С. 41.
Акиньшин А. Н. Бельченко Андрей Терентьевич // Воронежская энциклопедия. Т. 1. 

Воронеж, 2008. 
Акиньшин А. Н. Дипломат Андрей Терентьевич Бельченко // Вестник ВГУ: история, 

политология, социология. 2013. № 1. С. 73–76.
Александров Е. А. Русские в Северной Америке: биогр. слов. Хэмден; Сан-Франциско; 

СПб., 2005. 
Бакич О. Архив А. Т. Бельченко // Россияне в Азии. 1997. № 4. С. 308–326.
Меняйленко М. К. Русская эмиграция в Сан-Франциско: общественные организации 

и создание независимого архива // Отечественная история. 2008. № 3. С. 94–104. 
Незабытые могилы: российское зарубежье: некрологи 1917–1999 / сост. В. Н. Чуваков: 

в 6 т. Т. 1. М., 1999. 
Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция в  Тихоокеанском регионе и в  Южной 

Америке: биобиблиогр. слов. Владивосток, 2000. 
Шаронова В. Г. А. Т. Бельченко в  Ханькоу: первые шаги в  дипломатии //  Доклады 

Международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии 
и Африки. СПб., 2020. С. 458–474. 

Шаронова В. Г. Русский флаг над Вампу (к событиям 1 января 1917 г. в Шанхае) // Рус-
ское зарубежье: идеи, концепции, политика. 2017. С. 17–27.

Шмелев А. В. К истории русской эмиграции в Китае: архивные фонды Музея русской 
культуры на микрофильме // Документальное наследие русской культуры в оте-
чественных архивах и за рубежом: Материалы международной научно-практи-
ческой конференции. 23–30 октября 2003 г. М., 2005. С. 175–186. 
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БЕРТЕНСОН  
Сергей Львович
(Sergei L. Bertensson, 1885–1962)

Российско-американский искусствовед, представитель 
культуры русского зарубежья в США, историк литературы 
и театра, библиограф и переводчик, кинокритик.
Выпускник историко-филологического факультета  
Санкт-Петербургского университета, сотрудник 
Российского общества Красного Креста, руководитель 
труппы Московского художественного театра.
В эмиграции с 1928 г., сотрудник американских 
кинокомпаний United Artists и Metro-Goldwyn-Mayer. 
Публицист, мемуарист, автор документальных сборников 
биографий отечественных композиторов.

Сергей Львович Бертенсон родился 2 июля 1885 г. в Териоки Выборгской губер-
нии в семье лейб-медика Льва Бертенсона и певицы Мариинского театра Ольги 
Скальковской. 

В 1908  г. окончил историко-филологический факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета, после чего состоял на службе в отделе при 
Министерстве императорского двора, ведающего хозяйственной частью импера-
торских дворцов, театров и музеев.

С 1909 г. — член Неофилологического общества при Императорском Санкт-
Петербургском университете. 

В период Первой мировой войны работал помощником делопроизводителя 
Кабинета Его Императорского Величества, секретаря Общества защиты и  со-
хранения в России памятников искусства и старины. Числился сотрудником при 
главноуполномоченном Северного района Российского общества Красного Кре-
ста. В  1917  г. заведовал постановочной частью Государственных петроградских 
театров.

В 1918  г. перебрался в  Москву по приглашению К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко и руководил труппой и репертуаром в МХТ, а позд-
нее стал заместителем директора музыкальной студии при МХТ. В 1925 г. вместе 
с Немировичем-Данченко выехал в длительную командировку за рубеж, посетил 
Голливуд. 

В начале 1928 г. возвратился в Москву. 30 июня 1928 г. отбыл из Ленинграда 
на пароходе в заграничный отпуск, который превратился в «невозвращенчество». 
В июле 1928 г. прибыл в Берлин, где получил предложение от директора амери-



38

канской кинокомпании «Юнайтед Артистс» (United Artists) Дж. Скэнка стать его 
секретарем. 1  сентября 1928  г. прибыл в  Голливуд, где начал комментировать 
русские картины для руководства студии, в  том числе для заместителя Скэнка 
Дж. Консидайна. Выступил консультантом советской картины «Поэт и  царь», 
снятой В. Гардиным и готовившейся к американскому прокату. 

С 25 февраля по 3 октября 1931 г. работал в кинокомпании Metro-Goldwyn-
Mayer над сценарием «Сивцев Вражек». 1  января 1932  г. в  Берлине, по поруче-
нию Майлстоуна, встретился с Анной Стэн на предмет ее работы в Соединенных 
Штатах; 3 января провел переговоры с Владимиром Набоковым для привлечения 
к работе над сценариями для Голливуда. До апреля 1932 г. работал для Майлстоу-
на в Нью-Йорке. 

Скончался 14 марта 1962 г. в Лос-Анджелесе.

Сочинения:
«Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем»: Сцены в 3 картинах из пове-

сти Н. В. Гоголя (переделка С. Бертенсона). СПб., 1901. 
Опыт библиографического указателя гоголевской юбилейной литературы. СПб., 

1903.
Павел Александрович Катенин: лит. м-лы. СПб., 1909.
Библиографический указатель литературы о Гоголе за 1900–1909 гг. Вып. 1. СПб., 1910.
К библиографии материалов о Гоголе: Вып. [2]–4. СПб., 1911–1917. (Отт. из: Изв. Отд-

ния рус. яз. и словесности Акад. наук. 1912. Т. 17, кн. 2; 1914. Т. 19, кн. 2; 1917. Т. 22, 
кн. 1. С. 26–36).

Гогель К. С. Год на войне. 1914–1915: Красный Крест на Северо-Западном фронте. Пг., 
1915.

Барон Н. Н. Врангель и русское прошлое // Венок Врангелю от Общества защиты и со-
хранения в России памятников искусства и старины: [Сб.]. Пг., 1916. С. 23–42.

Дед русской сцены: О жизни и деятельности Ивана Ивановича Сосницкого. Пг., 1916. 
Образы прошлого. Нью-Йорк, 1943.
Вокруг искусства. Голливуд, 1957.
В Голливуде с В. И. Немировичем-Данченко, 1926–1927 / по м-лам архива С. Л. Бертен-

сона, сост. К. Аренский. Arensburger, 1964.
«Здесь нудно и противно». Переписка С. Л. Бертенсона и М. Д. Врангель (1936–1937) 

/ публ., вступ. ст. и коммент. В. В. Иванова // Мнемозина. Документы и факты 
из истории отечественного театра XX века. Вып. 7  / ред.-сост. В. В. Иванов. М., 
2019. С 561–582.

Sergei Rachmaninoff, a lifetime in music. New York, 1956.
The Musorgsky reader; a life of Modeste Petrovich Musorgsky in letters and documents / еd. 

and transl. by J. Leyda, S. Bertensson. New York, 1970.

Архивы:
РГАЛИ. Ф. 2959. Оп. 1. Ед. хр. 516. Горчаков Николай Михайлович (1898–1958) — ре-

жиссер, педагог, театровед. Письмо Станиславского Константина Сергеевича 
Бертенсону Сергею Львовичу на письме С. Л. Бертенсона К. С. Станиславскому.

РГИА. Ф. 497. Оп. 6. Д. 5117. Л. 20. Дело о новых распоряжениях по Дирекции государ-
ственных театров при Временном правительстве.
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ЦГАЛИ. Ф. 260. Оп. 3. Д. 336. Л. 3–9. Бертенсон Сергей.
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 40585. Личное дело студента С. Л. Бертенсона.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/23. Ед. хр. 318. Письмо № 1. Письмо С. Л. Бертенсона 

и Н. А. Подгорного Вл. И. Немировичу-Данченко. 12 сентября 1922 г., Берлин.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/1923. Ед. хр. 366. Письмо С. Л. Бертенсона и Н. А. Под-

горного Вл. И. Немировичу-Данченко 28 октября 1922 г., Прага.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/23. Ед. хр. 378. Письмо С. Л. Бертенсона и Н. А. Под-

горного Вл. И. Немировичу-Данченко. 10 ноября 1922 г., Загреб.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/1923. Ед. хр. 592. Телеграма С. Л. Бертенсона Н. Ф. Ба-

лиеву. Париж — Century Roof Theatre, Нью Йорк, до 27 декабря 1922 г.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/1923. Ед. хр. 719. Письмо С. Л. Бертенсона Е. М. Раев-

ской. 10 мая 1923 г., Бостон — Париж.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/1923. Ед. хр. 1. Объявление С. Л. Бертенсона труппе 

«о поездке за границу». 23 августа 1922 г. Автограф.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/1923. Ед. хр. 73. Телеграмма Н. А. Подгорного 

С. Л. Бертенсону. 29 мая 1923 г., Берлин — Нью-Йорк.
Музей МХАТ. Опись сезона 1923/1924. Ед. хр. 362. Письмо С. Л. Бертенсона Вл. И. Не-

мировичу-Данченко 23 декабря 1923 г.
Музей МХАТ. Опись сезона 1922/1923. Ед. хр. 766. Бертенсон С. Л. Дневник гастролей 

Московского художественного театра в Европе и Америке.
Архивные материалы, связанные с С. Л. Бертенсоном, хранятся также в Библиотеке 

Конгресса США: Library of Congress. Sergei Rachmaninoff archive, 1872–1992 (bulk 
1919–1943).

Историография:
Александров Е. А. Русские в Северной Америке: биогр. слов. Хэмден; Сан-Франциско; 

СПб., 2005.
Аренский К. Некролог // НЖ [Новая жизнь (Сан-Франциско)]. 1962. № 68.
Аренский К. Письма в Холливуд: по м-лам архива С. Л. Бертенсона. Мюнхен,1968.
Аржанов Н. П. Семья Бертенсонов. Взятие Петербурга // Провизор. 2004. Вып. 17. 
Артисты Московского художественного театра за рубежом: сб. ст. / под ред. С. Ма-

ковского. Прага, 1922.
Головин Ф. А. Приказы комиссара Временного правительства над бывшим министер-

ством двора // Вестник Временного правительства. 1917. 29 апреля.
Головин Ф. А. Приказы комиссара Временного правительства над бывшим министер-

ством двора // Вестник Временного правительства. 1917. 3 мая.
Гордеев П. Н. «Временное положение об управлении государственными театрами»: 

история создания, редактирования и  обсуждения «театральной конституции» 
1917 года // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. С. 98–101, 
120.

Гордеев П. Н. Местные комитеты и другие организации рабочих и служащих в петро-
градских государственных театрах в 1917 году // Революция 1917 года в России: 
новые подходы и взгляды. С. 97–101, 147–148.

Гордеев П. Н. С. Л. Бертенсон в 1917 году: политический выбор интеллигента-чинов-
ника // Интеллигенция и мир. 2014. № 2. С. 72–87.

Матич О. Записки русской американки: семейные хроники и случайные встречи. М., 
2017.
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Назарова Л. Н. М. Г. Савина об И. С. Тургеневе. (По воспоминаниям С. Л. Бертенсона). 
Тула, 1995.

О. Л. Книппер-Чехова — С. Л. Бертенсону // Щац В., Данилова С., Ринчино Э., Шили-
ни Е., Корнеева Н. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Переписка с А. П. Чехо-
вым. Воспоминания и статьи: в 2 ч. Ч. 2. М., 1972.
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БИКЕРМАН  
Илья Иосифович 
(Elias J. Bickerman, 1897–1981)

Российский ученый-эмигрант, историк-антиковед, 
специалист по истории эллинизма, библеистике  
и ранней еврейской истории.
Студент историко-филологического факультета 
Императорского Петроградского университета. 
В эмиграции с 1922 г., выпускник и приват-доцент 
Берлинского университета им. Гумбольдта, 
профессор Практической школы высших 
исследований в Париже, почетный профессор 
древней истории Колумбийского университета, 
член-корреспондент Британской академии 
по содействию историческим, философским и 
филологическим исследованиям, член Американской 
академии искусств и наук. 
Автор научных трудов по истории Древнего мира.

Илья Иосифович Бикерман родился 1 июля 1897 г. в Кишиневе в семье Иосифа 
Менассиевича Бикермана и Сары Маргулис.

В раннем возрасте вместе с  родителями переехал в  Одессу, а в  1905  г.  — 
в Санкт-Петербург, где окончил гимназию. В 1915 г. поступил на историко-фило-
логический факультет Императорского Петроградского университета, учился на 
кафедре античности у М. И. Ростовцева. В 1916 г. был призван в армию, служил 
в  177-м пехотном запасном полку. 9  апреля 1917  г. откомандирован в  3-ю Пе-
тергофскую школу прапорщиков. После Февральской революции стал кадетом. 
Успел побывать на фронте на Южном Кавказе, недолго служил в Красной армии, 
после чего вернулся в Петроград.

В 1922 г. вместе с семьей эмигрировал в Германию, где в 1922–1926 гг. обучал-
ся в Берлинском университете им. Гумбольдта, его преподавателями были веду-
щие специалисты по греко-римской истории Е. Норден и У. Вилькен. 

В 1926 г. защитил диссертацию «Указ императора Каракаллы в папирусе о граж-
данстве 40» (“Das Edict Kaisers Caracalla in P. Giss 40”) на степень доктора. В 1928 г. 
совместно с Й. Сикутрисом опубликовал прокомментированный текст, немецкий 
перевод и монографический анализ так называемого 30-го сократического письма 
постплатонического философа Спевсиппа Филиппу II Македонскому.

В 1929–1933  гг. приват-доцент Берлинского университета им. Гумбольдта. 
В 1930 г. Брикнеру присвоена степень хабилитированного доктора, дающая право 
занимать профессорскую должность в университете.

Первые научные труды, в  том числе три монографии, опубликовал, живя 
в Германии, на немецком языке; вторая из них — о восстании Маккавеев («Мак-
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кавеи: их история с  самого начала до падения династии Хасмонеев»  — Die 
Makkabäer; eine darstellung ihrer geschichte von den anfängen bis zum untergang des 
Hasmonäerhauses, 1935 г., расширенное английское издание — 1947 г.) — выдвину-
ла его в ряды ведущих эллинистов.

В 1933 г. женился на Валентине Лейванд (1908–2005).
В 1933 г., после прихода к власти нацистов, переехал во Францию, где опубли-

ковал классические труды по эллинистике и еврейской истории. В 1933–1940 гг. 
в звании доцента (позже профессора) преподавал в Практической школе высших 
исследований в Париже. С 1939 г. работал руководителем отдела в Национальном 
центре научных исследований. 

С 1942 г. жил в США, где преподавал сначала в Новой школе социальных ис-
следований (Нью-Йорк), затем в Университете иудаизма (Лос-Анджелес) (1950–
1952), Колумбийском университете (1952–1967) и Еврейской теологической семи-
нарии (Нью-Йорк) (с 1967 г.). 

В 1962–1963  гг. опубликовал монографии М. И. Ростовцева «Рим» и  «Гре-
ция» в  серии «История Древнего мира» издательства Оксфордского универси-
тета. История еврейского народа и  библеистика стали основными предметами 
исследований Бикермана. Известность принесли ему такие книги, как «От Эзры 
до последнего из Маккавеев: основы постбиблейского иудаизма» (1962), «Четы-
ре не обычные книги Библии: Иона, Даниил, Экклезиаст, Эсфирь» (1968), «Евреи 
в эпоху эллинизма» (1988), выдержавшие несколько переизданий.

В 1973 г. —член-корреспондент Британской академии по содействию истори-
ческим, философским и филологическим исследованиям. В 1974 г. избран членом 
Американской академии искусств и наук.

В 1970-е гг. неоднократно посещал Советский Союз.
В 1976 г. за выдающиеся достижения в области духовной истории, историче-

ских исследований и философии был награжден премией им. доктора Леопольда 
Лукаса.

Скончался 31 августа 1981 г. в Иерусалиме.
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БРАЗОЛЬ  
Борис Львович 
(Boris L. Brasol, 1885–1963)

Российско-американский общественный деятель, 
адвокат, эксперт по русскому вопросу в военно-
разведывательном управлении при Генеральном 
прокуроре Министерства юстиции США.
Выпускник юридического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета. 
В эмиграции с 1917 г., редактор эмигрантского 
издания «Вестник знания», почетный профессор 
факультета криминологии и права Колумбийского 
университета, председатель оргкомитета  
по созданию Пушкинского общества в США. 
Писатель, литературный критик и переводчик.

Борис Львович Бразоль родился 31 марта 1885 г. в Полтаве в семье врача, осново-
положника российской гомеопатии, Льва Евгеньевича Бразоля. 

В 1903–1908 гг. обучался на юридическом факультете Императорского Санкт-
Петербургского университета.

С 1908 г. назначен прокурором г. Торопца Псковской губернии, после — Пе-
тергофа и судебным следователем 14-го участка в Санкт-Петербурге. В 1912 г. был 
направлен в Лозанну для изучения новейших научных достижений в криминали-
стике. В 1913 г. работал в Сенатской комиссии Министерства юстиции. В 1914 г. 
был направлен на Юго-Западный фронт военным следователем. В 1916 г. отправ-
лен в  США в  качестве юрисконсульта англо-российской комиссии по военным 
закупкам. 

В 1917 г., после Февральской и Октябрьской революций, остался в Америке 
и был принят на службу в Военно-торговую палату США. В 1918–1963 гг. рабо-
тал экспертом по русскому вопросу в военно-разведывательном управлении при 
Генеральном прокуроре в Министерстве юстиции США. В 1919 г. издавал анти-
коммунистический еженедельник «Правое дело». В 1925 г. был избран почетным 
членом Нью-Йоркского бюро криминалистики, сотрудничал с  Американской 
академией криминалистики. 

В 1928 г. удостоен звания почетного профессора в Университете Андхра (Ин-
дия), в 1929  г. — почетного профессора факультета криминологии и права Ко-
лумбийского университета за изданное в 1928 г. пособие The Elements of Crime. 
В 1930 году вошел в состав редколлегии американского журнала по уголовному 
праву и криминологии American Jоurnal of Police Science.
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В декабре 1934 г. возглавил организационный комитет по созданию Пушкин-
ского общества. С середины 1930-х годов вел лекционную, писательскую и пере-
водческую деятельность. 

Скончался 19 марта 1963 г. в Нью-Йорке. 
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БРАУН Федор Александрович 
(Friedrich (Fyodor) A. Braun,  
1862–1942)

Российский ученый-эмигрант, археолог, специалист 
по романо-германской филологии и истории 
западноевропейской литературы, деятель науки 
русского зарубежья в Германии. 
Выпускник историко-филологического факультета, 
профессор, декан и проректор Императорского  
Санкт-Петербургского университета, действительный 
член Русского археологического общества, член-
корреспондент АН СССР по отделению исторических 
наук и филологии, иностранный член-корреспондент 
Шведской академии наук.
В эмиграции с 1920 г., профессор, содиректор 
Института Восточной Европы Лейпцигского 
университета.
Публицист, автор научных трудов по антропологии, 
этнологии и археологии.

Федор Александрович Браун (по метрическому свидетельству — Фридрих-Ага-
фон-Марий) родился 20 июля 1862 г. в Санкт-Петербурге в семье врача Мариин-
ской больницы для бедных Александра-Вильгельма Брауна и его жены Доротеи-
Юлии, урожденной Штейн. 

В 1881  г. окончил Первую Санкт-Петербургскую гимназию с  золотой меда-
лью и поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-
Петербургского университета. Занимался санскритом и  сравнительным язы-
кознанием у  профессора И. П. Минаева, славянской филологией у  профессора 
И. В. Ягича. Но его главным учителем стал А. Н. Веселовский — основоположник 
знаменитой филологической школы. Под руководством Веселовского Браун из-
учал романо-германскую филологию и литературу. Написанное им в конце учебы 
студенческое сочинение об англосаксонской поэме «Беовульф» было удостоено 
золотой медали. В 1885 г. завершил обучение на историко-филологическом фа-
культете Императорского Санкт-Петербургского университета и  был оставлен 
для подготовки к профессорскому званию. 

В 1886–1888 гг. стажировался за границей в Германии, Швейцарии, Франции, 
Великобритании. Большую часть времени провел во Фрейбургском университе-
те, занимаясь у лингвистов К. Бругмана и Г. Пауля. По возвращении из-за границы 
сдал магистерские экзамены и был допущен к чтению лекций в качестве приват-
доцента кафедры истории западноевропейских литератур.

С 1893  по 1918  г. преподавал романо-германскую филологию на Бестужев-
ских курсах. В 1900 г., после защиты магистерской диссертации по истории запад-
ноевропейской литературы, занимал должность экстраординарного профессора 
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Императорского Санкт-Петербургского университета. С  этого же года являлся 
ученым секретарем историко-филологического факультета. С  1906  г. председа-
тель Неофилологического общества при Императорском Санкт-Петербургском 
университете. В  1906–1908  гг. занимал должность проректора Императорско-
го Санкт-Петербургского университета. В  1907–1913  гг. ординарный профес-
сор, в  1908–1920  гг. декан историко-филологического факультета (с  перерывом 
в 1910–1912 гг.). С 1913 г. заслуженный ординарный профессор кафедры истории 
западноевропейской литературы (романо-германской филологии) Император-
ского Санкт-Петербургского университета.

После революции 1917  г. работал в  методических комиссиях Народного ко-
миссариата просвещения по реформе педагогического образования, состоял ди-
ректором Петроградского историко-филологического института и  был предсе-
дателем комиссии по организации первого рабфака в  Ленинграде. В  1918  г. был 
назначен ректором Педагогического института (бывшего Петроградского истори-
ко-филологического института). С 1919 г. член совета и председатель комиссии по 
исторической географии Российской академии истории материальной культуры.

В марте 1920 г. находился в командировке в Германии, в Россию не вернулся. 
С 20 ноября 1920 г. читал курс лекций по германским древностям на философ-
ском факультете Лейпцигского университета. В  1922–1932  гг. профессор Лейп-
цигского университета. В 1923–1925 гг. вместе с М. Горьким участвовал в издании 
выходящего в Берлине научно-литературного журнала «Беседа». Осенью 1926 г. 
возглавил кафедру и  Институт истории Восточной Европы при Лейпцигском 
университете. С 1926 г. стал содиректором Института Восточной Европы Лейп-
цигского университета. В 1927–1930 гг. экстраординарный профессор, с 1930 г. — 
ординарный профессор кафедры истории Восточной Европы. 

15 января 1927 г. по представлению академиков С. Ф. Платонова, И. Ю. Крач-
ковского и С. Ф. Ольденбурга был избран членом-корреспондентом АН СССР по 
разряду исторических наук (история, германская филология) отделения истори-
ческих наук и филологии. Тем не менее связи Брауна с советскими учеными обры-
ваются, хотя в печатных списках АН СССР он продолжал числиться еще в 1930 г.

В 1920–1930-е годы вел работу в области антропологии, этнологии и доисто-
рической археологии, готовил к изданию исследование о древнейшей географиче-
ской номенклатуре Европы. 

Скончался в 1942 г. в Лейпциге.

Сочинения:
Мариупольские греки // Живая старина. 1890. Вып. 2. С. 79–92.
Разыскания в области гото-славянских отношений. СПб., 1899. Т. I. Готы и их соседи 

до V века. Первый период: готы на Висле.
Фрианд и Шимон, сыновья варяжского князя Африкана // Известия отделения рус-

ского языка и  словесности Императорской академии наук. СПб., 1902. Т. VII, 
кн. 1. С. 359–418.

Отчет о  раскопках в  Таврической губернии в  1898  г. //  Известия Императорской 
архео логической комиссии. 1906. Вып. 19. С. 81–116.
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Шведская руническая надпись, найденная на острове Березани // Известия Импера-
торской археологической комиссии. 1907 г. Вып. 23. С. 66–75.

Кто был Ингвар-путешественник? //  Записки неофилологического общества. 
Вып. IV. СПб., 1910. С. 131–153. 

Днепровский порог в  шведской рунической надписи //  Сборник археологических 
статей в честь А. А. Бобринского. СПб., 1911. С. 270–276.

Варяги на Руси // Беседа. № 6–7, Берлин, 1925.
Die letzten Schicksale der Krimgoten. СПб., 1890. 
Die Urbevolkerung Europas tmd die Herkunft der Germanen (Japhetitische Studien, I). 

Stuttgart, 1922.
Das historische Russland im nordischen Schrifttum des X. –XIV. Jahrhunderts. Festschrift. 

Eugen Mogk zum 70. Geburtstag. Halle a. S., 1924. S. 150–196.
Russland und die Deutschen in alter Zeit //  Germanica: Festschrift für E. Sievers. Halle, 

1925. S. 677–727.
Über die russische „Intelligenz“ // Kultur und Universalgeschichte. Leipzig, 1927. S. 362–727.
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БРИКНЕР  
Александр Густавович 
(Alexander G. Brückner,  
1834–1896)

Российский историк, источниковед, специалист 
по Петровским реформам и русской политической 
истории XVIII в.
Выпускник Гейдельбергского университета, 
лектор Императорского Санкт-Петербургского 
университета, профессор Одесского, Дерптского, 
Казанского университетов. 
В эмиграции с 1892 г.
Автор учебных пособий по русской истории, 
опубликованных за рубежом.

Александр Густавович Брикнер родился 24  июля (5  августа) 1834  г. в  Санкт-
Петербурге в семье купца.

В 1846–1851 гг. обучался в главном немецком училище Святого Петра (Petri-
Schule).

В 1851–1857 гг. работал в конторе торгового дома.
В 1857–1860  гг. находился в  Германии. Слушал лекции в  Гейдельбергском, 

Йенском и  Берлинском университетах под руководством Л. Гейссера, И. Дрой-
зена, Л. Ранке, К. уно Фишера, Ф. Раумера. В 1860 г. защитил диссертацию «Рейх-
стаг в Вормсе. Переговоры об Императорском правительстве в 1521 году» (Der 
Reichstag zu Worms. Die Verhandlungen uber d. Reichsregiment 1521) и получил сте-
пень доктора в Гейдельбергском университете. 

В 1860 г. вернулся в Санкт-Петербург. В 1861–1867 гг. читал лекции по исто-
рии в Императорском училище правоведения, а также некоторое время работал 
в Императорском Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента.

В 1864 г. защитил магистерскую диссертацию «Медные деньги в России (1653–
1663)». В 1867 г., защитив диссертацию «Исследования финансовой истории. Кри-
зис медных денег» (Finanzgeschichtliiche Studien. Kupfergeldkrise) в Дерптском уни-
верситете, получил степень доктора истории и был приглашен в Новороссийский 
университет (Одесса). В 1871 г. занял кафедру русской истории в Дерптском уни-
верситете. В 1867–1872 гг. являлся профессором кафедры всеобщей истории в Но-
вороссийском университете. В 1872–1891 гг. работал на кафедре русской истории 
в Дерптском университете. В 1878 г. избран деканом Дерптского университета.
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В 1882 г. издал литературный труд «История Петра Великого», который встре-
тил довольно суровую оценку со стороны специалистов, но удовлетворял потреб-
ности широких кругов читающей публики блестящим стилем. В этой книге Брик-
нер старался отразить причинно-следственные связи и предпосылки Петровских 
реформ и их влияние на дальнейшее развитие России. В 1883 г. издал наиболее 
крупный труд — «История Екатерины II» на немецком языке (переиздан в 1885 г. 
на русском языке с иллюстрациями).

В 1888  г. проректор Дерптского университета. 1  июля 1891  г. был назначен 
профессором в Казанский университет, но предпочел выйти в отставку.

В 1892 г. поселился в Йене (Германия). 
Скончался 3 ноября 1896 г. в Йене.

Сочинения:
Медные деньги в России 1656–1663 гг. и денежные знаки в Швеции 1716–1719. СПб., 

1864.
Материалы для истории финансов в России. СПб., 1867.
Война России с Швецией в 1788–1790 гг. СПб., 1869.
Новые издания по вопросу о начале Семилетней войны: публицистика. СПб., 1872.
Осада Очакова в 1788 году. СПб., 1873.
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БУБНОВ  
Николай Михайлович 
(Nikolai M. Bubnov, 1858–1943)

Российский историк-эмигрант, представитель науки 
и культуры русского зарубежья в Европе, медиевист, 
источниковед, палеограф, специалист в области 
философии и методологии истории.
Выпускник, преподаватель, профессор и декан историко-
филологического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета, декан историко-
филологического факультета Киевского университета, 
профессор Саратовского и Таврического университетов.
В эмиграции с 1919 г., почетный профессор в Скопье, 
профессор Люблянского университета. Член Русской 
академической группы в изгнании.
Публицист, мемуарист, автор научных работ и учебных 
пособий по истории Средних веков.

Николай Михайлович Бубнов родился 21 января 1858 г. в Киеве. Воспитывался 
в семье отчима — писателя Николая Семеновича Лескова.

В 1877 г. окончил с золотой медалью Третью Санкт-Петербургскую гимназию, 
в 1882 г. — историко-филологический факультет Санкт-Петербургского универ-
ситета со степенью кандидата, был удостоен золотой медали за сочинение «Авит, 
епископ Вьеннский» и оставлен при университете профессорским стипендиатом. 
В июле командирован за границу на два с половиной года для продолжения об-
разования. Работал в Национальной библиотеке и архивах Франции и вольнослу-
шателем посещал лекции в Сорбонне. В 1883 г. с научными целями побывал в Ан-
глии, где посетил Лондон, Оксфорд и Челтенхэм, в 1884 г. — в Берлине, Бамберге, 
Мюнхене, Зальцбурге, Риме, Монтекассино, Неаполе, Берне. 

В 1888 г. работал в Министерстве народного просвещения. В 1889 г. являлся 
одним из членов-учредителей Исторического общества при Санкт-Петербургском 
университете. В 1890–1891 гг. преподавал всеобщую историю на петербургских 
высших женских курсах. С 1891 г. — экстраординарный профессор древней (поз-
же также средневековой) истории, с 1895 г. — ординарный профессор по Средним 
векам Киевского университета.

В 1894–1902 гг. был гласным Киевской городской думы.
В 1899  г. издал в  Берлине книгу “Gerberti postea Sylvestri II papae opera 

mathematica” («Математические сочинения Герберта, впоследствии папы Сильве-
стра II»), которая принесла ему европейскую известность. В 1900 г. был удостоен 
папой Львом XII медали за данную монографию.
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В 1905–1919  гг. занимал должность декана историко-филологического фа-
культета Киевского университета. С  1906  г. преподавал историю на киевских 
высших женских курсах. В  1908  г. участвовал в  международной конференции 
историков в Берлине. В 1911 г. получил чин действительного статского советника. 
В 1913 г. участвовал в работе Мирового конгресса исторических наук в Лондоне. 
В 1916–1919 гг. работал профессором Саратовского (до 1918) и Таврического (до 
ноября 1919 г.) университетов.

В ноябре 1919 г. эмигрировал из России. В феврале 1920 г. обосновался в Ко-
ролевстве сербов, хорватов и словенцев. 11 июня 1920 г. стал первым почетным 
профессором в Скопье. С ноября 1920 г. являлся ординарным профессором фило-
софии университета Любляны, где преподавал методологию и философию исто-
рии и римскую историю. С 28 марта 1923 г. профессор университета Любляны. 
В 1923 г. получил подданство Королевства.

В 1924 и в 1928 гг. принимал участие в работе съездов Русской академической 
группы в изгнании. В 1935 г. стал членом комитета Российского Красного Креста.

Скончался в 1943 г. в Любляне.
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ВАСИЛЬЕВ  
Александр Александрович 
(Alexander A. Vasiliev, 1867–1953)

Российско-американский ученый, деятель науки 
и культуры русского зарубежья в Европе и США, 
историк-византинист, арабист.
Выпускник историко-филологического факультета, 
профессор всеобщей истории Императорского 
Санкт-Петербургского университета, профессор 
Юрьевского университета, член-корреспондент РАН.
В эмиграции с 1928 г., председатель 
Археологического института им. Н. П. Кондакова  
в Праге, профессор Висконсинского университета, 
член Югославской академии наук и Американской 
академии Средних веков, профессор Института 
Византии в Вашингтоне, председатель 
международной ассоциации византинистов.
Автор научных трудов по истории Византии.

Александр Александрович Васильев родился 5 октября 1867 г. в Санкт-Петербурге.
В 1887 г. окончил Первую Санкт-Петербургскую гимназию. В этом же году по-

ступил в Петербургскую консерваторию (до 1888 г.) и на отделение истории араб-
ского Востока Императорского Санкт-Петербургского университета, занимался 
у  В. Р. Розена и  В. Г. Васильевского. В  1892  г. окончил историко-филологический 
факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. В 1892–1897 гг. 
преподавал древние языки в Первой Санкт-Петербургской гимназии.

В 1897–1900  гг. как стипендиат историко-филологического факультета бла-
годаря поддержке В. Г. Васильевского, П. В. Никитина и И. В. Помяловского нахо-
дился в Париже. Во Франции продолжил изучение восточных языков (арабского, 
турецкого и эфиопского).

В 1901 г. защитил магистерскую диссертацию на тему «Политические отно-
шения Византии и  арабов за время Аморийской династии». В  1902  г. защитил 
докторскую диссертацию на тему «Византия и арабы. Политические отношения 
Византии и арабов за время Македонской династии (867–959). Императоры Васи-
лий I, Лев VI, Константин VII Багрянородный». Весной 1902 г. вместе с Н. Я. Мар-
ром предпринял путешествие на Синай, в монастырь Св. Екатерины. Его инте-
ресовали хранящиеся там рукописи. В том же году провел несколько месяцев во 
Флоренции. 

В 1904–1912  гг. профессор кафедры всеобщей истории Юрьевского уни-
верситета. В  1912–1922  гг. профессор и  декан историко-филологического фа-
культета Санкт-Петербургского (Петроградского) педагогического институ-
та. В  1912–1925  гг. профессор Императорского Санкт-Петербургского (с  1914  г. 
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Петроградского, с  1924  г. Ленинградского государственного) университета. 
С 1919 г. — заведующий разрядом раннехристианской и византийской археоло-
гии и искусства Российской академии истории материальной культуры, избран 
членом-корреспондентом РАН. В 1920–1925 гг. — председатель Российской акаде-
мии истории материальной культуры.

В 1925  г. выехал в  заграничную командировку в  Берлин, Париж и  далее 
в  США. В  1924  г. М. И. Ростовцев оказал Васильеву содействие в  получении ва-
кантного места в Висконсинском университете (Мадисон). В 1925–1939 гг. Васи-
льев — профессор Висконсинского университета. 

В 1928 г. был исключен из списков членов АН СССР. С 1934 г. член Югослав-
ской академии наук. В последующие годы президент Археологического институ-
та им. Н. П. Кондакова в Праге. В 1936 г. избран членом Американской академии 
Средних веков.

Из позднейших работ можно отметить вышедшие в Америке на английском 
языке монографии «Готы в Крыму» (1936 г.), «Нападение руссов (норманнов) на 
Константинополь в  860  году» (1946  г.), а  также этюд о  юридических взаимоот-
ношениях между Киевским княжеством и Византийской империей «Юстин Пер-
вый». 2 декабря 1940 г. начал писать автобиографию, однако закончить ее ему не 
удалось. Записи были использованы С. Тер-Нерсесян в написании биографии Ва-
сильева.

В 1944  г. был приглашен научным сотрудником в  Византийский институт, 
в Вашингтоне. С 1949 г. на позиции Scholar Emeritus в Византийском институте. 
Являлся председателем международной ассоциации византинистов. В 1953 г. был 
избран почетным президентом Конгресса византинистов в Салониках.

Скончался 30  мая 1953  г. в  США. 22  марта 1990  г. посмертно восстановлен 
в звании члена-корреспондента АН СССР. 
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ВЕЙДЛЕ 
Владимир Васильевич 
(Vladimir V. Veidle, 1895–1979)

Российский ученый-эмигрант, историк, деятель 
науки и культуры русского зарубежья во Франции, 
литературовед, специалист по истории литературы  
и художественной культуры, христианского искусства  
и духовной истории. 
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета, 
профессор Пермского и Петроградского университетов, 
ректор Пермского университета. 
В эмиграции с 1924 г., профессор Богословского 
института в Париже, член русско-французского 
литературного общества. Награжден Министерством 
культуры Франции званием кавалера ордена Искусств  
и литературы.
Мемуарист, публицист, печатался в эмигрантских 
изданиях.

Владимир Васильевич Вейдле родился 13 марта 1895 г. в Санкт-Петербурге. 
В 1912 г. окончил немецкое Реформаторское училище, где преподавание ве-

лось на немецком языке (за исключением русской истории, Закона Божьего и рус-
ской литературы). В 1913–1916 гг. проходил обучение на историко-филологиче-
ском факультете Императорского Санкт-Петербургского университета, специ-
ализировался на кафедре всеобщей истории. После окончания обучения в 1916 г. 
был оставлен на кафедре у проф. И. М. Гревса.

Накануне октябрьских событий 1917 г. был откомандирован в Пермь в только 
что основанный университет, где с 1918 по 1921 г. преподавал историю искусства 
на историко-филологическом факультете. В  1921–1924  гг. преподавал в  Петро-
градском университете, будучи доцентом кафедры истории и западного искусства. 
В 1918–1921 г. профессор Пермского университета. С 1919 г. — ректор Пермского 
университета. В 1921–1924 гг. преподавал историю искусств в Петрограде. 

В 1922  г. выезжал в  командировку за границу. В  июле 1924  г. покинул Со-
ветскую Россию. Эмигрировал в  Финляндию к  матери, а в  октябре перебрался 
в Париж, где прожил до конца своей жизни. 

С 1929  г. активно участвовал в  работе русско-французского литературного 
общества. В 1932–1952 гг. — профессор Богословского института в Париже. Пе-
чатался в  эмигрантских изданиях «Числа», «Новый град», «Современные запи-
ски» и др., после Второй мировой войны — в «Новом журнале», «Новом русском 
слове», «Вестнике русского христианского движения». В 1950–1970-х годах пре-
подавал в Европейском колледже в Брюгге, университетах Мюнхена, Принстона, 
Нью-Йорка. На «Радио Свобода» вел рубрику «Беседы о словах».

Скончался 5 августа 1979 г. в Париже. 
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ВЕРНАДСКИЙ 
Георгий Владимирович 
(George V. Vernadsky, 1887–1973)

Российский историк-эмигрант, деятель 
исторической науки русского зарубежья в Европе  
и Америке, сторонник Евразийского движения. 
Приват-доцент Санкт-Петербургского, Пермского, 
Таврического университетов.
В эмиграции с 1920 г., профессор русского 
юридического факультета Карлова университета  
в Праге, директор Института Кондакова. 
Профессор истории Йельского и Колумбийского 
университетов, президент Американской 
ассоциации содействия славистическим 
исследованиям.
Автор учебников по истории России, опубликованных 
за рубежом, редактор ведущих американских 
славистических журналов.

Георгий Владимирович Вернадский родился 2 сентября 1887 г. в Санкт-Петербурге 
в семье академика Владимира Ивановича Вернадского и Натальи Егоровны Ста-
рицкой. Потомственный дворянин. 

В 1905  г. окончил с  золотой медалью Московскую классическую гимназию. 
Осенью того же года зачислен на историко-филологический факультет Москов-
ского университета. Слушал лекции В. О. Ключевского, Ю. В. Готье, М. М. Бого-
словского, А. А. Кизеветтера, Р. Ю. Виппера, М. К. Любавского. В 1905–1906 гг. ста-
жировался во Фрайбургском университете в Германии. Слушал лекции по истори-
ческим специальностям в Берлинском университете. Научными консультантами 
Вернадского в Германии были Г. фон Белов и Ф. Майнеке, философ Г. Риккерт. 

В 1906 г. вернулся в Россию. 
В 1906–1908 гг. состоял в студенческой секции партии народной свободы.
Летом 1908  г. избран делегатом от Московского университета на междуна-

родный славистический конгресс в  Праге. В  1908–1910  гг. читал курс истории 
в подмосковных воскресных школах. В 1910 г. окончил Московский университет 
с дипломом первой степени, представив кандидатское сочинение на тему «Обще-
ственная программа дворянских наказов в  Екатерининскую комиссию 1767  г.» 
подготовленное под руководством М. М. Богословского. Был оставлен на кафедре 
для подготовки магистерской диссертации по теме «История колонизации Сиби-
ри в XVI–XVII вв.». В ноябре 1912 г. выступал с публичными лекциями на тему 
«Русско-турецкие отношения и Балканский вопрос» в Москве, Голутвине и Воро-
неже. В 1911–1914 гг. занимался общественной деятельностью уездного земского 
собрания в Моршанске Тамбовской губернии.
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С 1 июля 1913 г. — приват-доцент по кафедре русской истории историко-фи-
лологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. 
Специализировался на вопросах изучения истории франкмасонства в  России 
в XVIII в. Формированию научных взглядов Вернадского способствовали контак-
ты с  такими учеными, как И. В. Гревс, А. С. Лаппо-Данилевский, С. Ф. Платонов, 
С. Ф. Рождественский, А. А. Корнилов, М. Д. Приселков. В  1914–1916  гг. участво-
вал в деятельности Исторического общества при Императорском Петроградском 
университете. 

Весной 1917  г. принял кафедру русской истории в Пермском университете. 
В октябре 1917 г. вернулся в Петроград для защиты магистерской диссертации. 
В декабре 1917 г. на заседании ученого совета Пермского университета избира-
ется ординарным профессором. До осени 1918  г. преподавал историю в  Перм-
ском университете, опубликовал биографию Н. И. Новикова, создал «Общество 
философии, исторических и социальных знаний». В 1918 г. по решению истори-
ко-филологического факультета Киевского университета занял место профес-
сора кафедры русской истории в  Таврическом университете Симферополя, где 
изучал материалы архива графа Г. А. Потёмкина, опубликовав ряд статей в «Из-
вестиях» университета. В то же время участвовал в работе Таврической ученой 
архивной комиссии. В марте 1919 г. избран заведующим местным центральным  
архивом.

Осенью 1920 г. эмигрировал в Константинополь. В 1921 г. служил библиоте-
карем Греческой археологической ассоциации и преподавал в русской православ-
ной школе в Афинах. 

В феврале 1922 г. переехал в Чехословакию по приглашению русской учеб-
ной коллегии в  Праге. Занимал должность профессора Русского юридического 
факультета Карлова университета. Читал курс по истории права Российской 
империи, выпустил учебник «Очерк истории права Русского государства XVIII–
XIX вв.» (1925). 

В 1923–1924  гг. совместно с  М. В. Шахматовым вел семинар по изучению 
русских летописей. В  эти же годы принимал участие в  работе семинара имени 
Н. П. Кондакова и  публиковался в  трудах Seminarium Kondakovianum. С  1925  г. 
возглавил институт Н. П. Кондакова.

В 1927 г. по рекомендациям М. И. Ростовцева и Ф. А. Гольдера получил при-
глашение от Йельского университета занять должность научного сотрудника по 
истории по контракту на год. 19 августа 1927 г. перебрался в Нью-Хейвен (США). 

В 1927–1928 гг. занимался подготовкой к печати «Очерка русской истории». 
В  1929  г. книга была издана по условию издательства под названием «История 
России».

В 1931 г. выступал с лекциями в Стэнфордском университете и работал с кол-
лекциями и  собраниями документов Гуверовского архива с  целью подготовки 
к изданию книги о биографии В. И. Ленина (опубликована в 1933 г.). В 1933 г. уча-
ствовал в  работе круглого стола славистов на сессии Американской историче-
ской ассоциации в Урбане. В 1930-х годах издал монографии «Русская революция. 
1917–1932», «Политическая и дипломатическая история России».
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В 1934 г. преподавал в колледже Маунт-Холиок штата Массачусетс — извест-
ного женского учебного заведения. В 1938 г. принял участие в работе конферен-
ции американской исторической ассоциации славистов в Чикаго, на которой был 
решен вопрос об издании журнала Slavic Review. В том же году выступил на 7-м 
Международном конгрессе исторических наук в Цюрихе с докладом «Феодализм 
в России». 

В годы Второй мировой войны был приглашен в Йельский университет ка-
честве эксперта для участия в специальной армейской программе. В 1941 г. читал 
лекции о Богдане Хмельницком в Колумбийском университете; опубликовал на 
английском языке монографию «Богдан. Гетман Украины». В  военные и  после-
военные годы принимал участие в работе редакции американского журнального 
обозрения по славянским и восточноевропейским исследованиям American Slavic 
and East European Review. В 1944–1945 гг. вел занятия по русской истории в Колум-
бийском университете, выезжал в  Великобританию для преподавания в  Школе 
славянских исследований Лондонского университета. 

В 1946  г. получил звание профессора истории Йельского университета. 
В 1948 г. участвовал в создании Американской ассоциации содействия слависти-
ческим исследованиям.

В 1956 г. вышел в отставку, удостоившись звания заслуженного профессора 
истории Йельского университета. В 1958 г. избран членом Американской акаде-
мии Средних веков, получил звание почетного доктора гуманитарных наук в Ко-
лумбийском университете. В  1959  г. в  качестве редактора Slavic Review награж-
ден премией Американского совета научных обществ за создание исторической  
школы. 

В 1960 г. получил приглашение на конференции по востоковедению в Москве, 
но по состоянию здоровья не смог принять в ней участия.

В марте 1961 г. выступил на съезде Американского восточного общества с со-
общением «Русско-калмыцкие отношения в первой половине XVII века». В 1965 г. 
был избран почетным президентом Американской ассоциации содействия слави-
стическим исследованиям. В 1970 г. избран президентом ассоциации и удостоен 
награды «За выдающиеся заслуги в области славянских исследований».

Скончался 12 июня 1973 г. в Нью-Хейвене.
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ВИЗЕЛЬ  
Оскар Оскарович 
(Osсar О. Wiesel,  
1864 — после 1919)

Российский общественный и государственный 
деятель, служащий Министерства иностранных дел, 
этнограф, исследователь российско-норвежского 
пограничья. 
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, глава российских консульств ряда 
европейских государств.
В эмиграции с 1919 г., член Союза возрождения России 
в единении с союзниками в Риме.
Автор этнографических работ. Основоположник 
коллекции саамского собрания Российского 
этнографического музея.

Оскар Оскарович Визель родился 20 августа 1864 г. в Санкт-Петербурге в семье 
барона Оскара Борисовича Визеля.

В 1883 г. окончил Вторую Санкт-Петербургскую гимназию с серебряной ме-
далью. В 1888 г. окончил историко-филологический факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета.

В 1896–1901 гг. служил вице-консулом в Гамбурге в чине коллежского асес-
сора; 1901–1911 гг. — консулом в Гаммерфесте (Норвегия) в чинах от надворного 
советника до статского советника. Совершал частые поездки по Северной Норве-
гии, на Шпицберген и по Кольскому полуострову. Занимался изучением культуры 
одной из локальных групп кольских саамов. В 1904 и в 1914  гг. передал в фон-
ды Российского этнографического музея две коллекции (более ста предметов), 
которые легли в основу саамского собрания (отдела) музея. В 1909 г. Второй де-
партамент Министерства иностранных дел опубликовал составленный Визелем 
«Сборник Норвежских узаконений, касающихся торговли и промыслов русских 
подданных в Северной Норвегии».

В 1911–1912  гг. служил в  чине статского советника генеральным консулом 
в Бреслау (Германия), в 1912–1916 гг. — в Веве и Женеве (Швейцария), в 1917–
1918 г. — в Неаполе (Италия) в чине действительного статского советника, состо-
ял членом Союза возрождения России в единении с союзниками в Риме. 

Дальнейшая судьба Визеля неизвестна. 
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ВОЛКОНСКИЙ 
Сергей Михайлович 
(Serge M. Wolkonsky, 1860–1937)

Российский общественный и государственный деятель, 
филолог-классик, представитель науки и культуры русского 
зарубежья в Европе, театральный критик и режиссер, 
педагог.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета, 
директор Императорских театров, гофмейстер, земский 
деятель.
В эмиграции с 1921 г., директор Русской консерватории  
в Париже.
Мемуарист, публицист, автор учебных пособий по русской 
истории и литературе, опубликованных за рубежом.

Сергей Михайлович Волконский родился 16 мая 1860 г. в имении Шлосс-Фалль 
Эстляндской губернии в семье товарища министра народного просвещения Ми-
хаила Сергеевича Волконского.

В 1880 г. окончил Четвертую Ларинскую классическую гимназию, в 1884 г. — 
романское отделение историко-филологического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета.

В 1893 г. в качестве комиссара Министерства народного просвещения пред-
ставлял Россию на Всемирном конгрессе религий в Чикаго. Выступал с публич-
ными лекциями по русской истории и литературе в университетах США. В 1894 г. 
совершил кругосветное путешествие. В 1896 г. получил звание камергера. В 1899 г. 
участвовал в Конгрессе по борьбе с торговлей женщинами. В июле 1899 г. по ука-
зу Николая II сменил на посту директора Императорских театров своего дядю 
И. А. Всеволожского, в 1901 г. подал в отставку. В 1901 г. был назначен гофмейсте-
ром. В 1910 г. совершил поездки по Германии и Италии.

В 1914–1917 гг. участвовал в уездной земской деятельности: земских собрани-
ях, съездах мировых судей, приеме экзаменов в сельских школах в качестве члена 
училищного совета; летом 1917 г. — в Московском Всероссийском съезде землев-
ладельцев.

С ноября 1917 г. перезжал из города в город. В 1918 г. в Борисоглебске был 
арестован по делу актера Чикаревского на репетиции в  Народном доме. После 
допросов в ЧК в мае 1918 г. был освобожден. Летом 1918 г. уехал в Тамбов, где пре-
подавал в народном университете, читал лекции по искусству, актерской декла-
мации и литературе. Осенью 1918 г. жил в Москве: вел занятия в Институте музы-
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кальной драмы в Пролеткульте, участвовал в создании Ритмического института 
и читал лекции в Красноармейском клубе имени Свердлова в Кремле. В 1919 г. 
вступил в директорию Большого театра под председательством В. И. Немирови-
ча-Данченко. В  августе 1919  г. преподавал в  Государственном институте слова. 
В сентябре 1921 г. уехал в Петроград, где читал лекции в пользу голодающих.

В конце 1921 г. перебрался в Эстонию, затем во Францию. В Париже писал 
рецензии в «Последних новостях» и других эмигрантских изданиях.

В 1920–1930-е годы занимал пост директора Русской консерватории  
в Париже.

Скончался 25 октября 1937 г. в Ричмонде, штат Вирджиния, США. 
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ГАПАНОВИЧ 
Иван Иванович 
(Ivan I. Gapanovich, 1891–1983)

Российский историк-эмигрант, представитель науки 
и культуры русского зарубежья в Китае, историограф, 
специалист по истории российской колонизации 
Северо-Восточной Евразии, этнограф коренных народов 
Дальнего Востока. 
Выпускник историко-филологического и юридического 
факультетов Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Общественный деятель Камчатского 
полуострова и Приморья.
В эмиграции с 1926 г. Профессор истории университета 
Цинхуа в Пекине, консультант Национальной библиотеки 
Китая, профессор славистических исследований  
в Австралийском национальном университете.
Мемуарист, публиковался в эмигрантских периодических 
изданиях.

 

Иван Иванович Гапанович родился 8 июля 1891 г. в Санкт-Петербурге в семье по-
лицейского чиновника. 

В 1901–1909 гг. учился в Восьмой гимназии Санкт-Петербурга, окончил ее с зо-
лотой медалью. В 1909–1913 г. проходил курс на историческом отделении истори-
ко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского универ-
ситета, где посещал лекции Д. В. Айналова, А. А. Васильева, И. М. Гревса, Н. И. Ка-
реева, Н. О. Лосского, С. Ф. Платонова, М. И. Ростовцева и  др. В  1913–1914  гг. 
учился на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета, слушал лекции М. А. Дьяконова, Л. И. Петражицкого, М. А. Рейснера, 
М. И. Туган-Барановского и др. 

С 1914 г. призван на курсы прапорщиков, служил в действующей армии, во-
евал на Юго-Западном (1914–1916) и Румынском (1916–1917) фронтах.

В 1918–1925 гг. находился на Дальнем Востоке (Камчатка, Приморье), где из-
учал жизнь коренного населения и активно участвовал в общественной и поли-
тической жизни региона. В 1924–1926 гг. публиковался в научных журналах «Эко-
номическая жизнь Дальнего Востока» и «Северная Азия». Был в краеведческих 
экспедициях с целью изучения быта местных коренных народов. В апреле 1926 г. 
участвовал в  работе Первой конференции по изучению производительных сил 
Дальнего Востока, состоявшейся в Хабаровске.

Летом 1926 г. эмигрировал в Китай. В Шанхае занимался научной и педагоги-
ческой деятельностью. Сотрудничал с эмигрантской прессой, выходящей в Севе-
ро-Восточном Китае. 
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В 1928 г. переехал из Шанхая на Филиппинские острова, где изучал испанское 
колониальное наследие и условия существования китайской диаспоры на архи-
пелаге. В 1930 г. вернулся в Шанхай, где опубликовал результаты исследований 
о Филиппинах. 

В 1931–1938 гг. работал в Национальном университете Цинхуа (Пекин) в ка-
честве профессора истории, публиковался в эмигрантских и китайских периоди-
ческих изданиях, путешествовал и исследовал некоторые районы Китая. В 1933–
1934 гг. в Пекине издал на русском языке двухтомную монографию «Россия в Се-
веро-Восточной Азии».

В 1935 г. в Пекине на английском языке вышла в свет фундаментальная работа 
Гапановича по исторической мысли русского зарубежья под названием «Русская 
историография за пределами России: введение в российскую историю» (“Russian 
Historiography Outside Russia: An Introduction to the Study of Russian History”).

В 1938–1945  гг. во время японской оккупации как сотрудник университета 
преподавал в Объединенном университете в Чанше, впоследствии ставшем На-
циональным юго-восточным ассоциированным университетом в  Куньмине. 
В 1945–1953 гг. продолжил работу в университете Цинхуа, а затем в Националь-
ном пекинском университете, где вел занятия на английском языке по античной 
и русской истории. В этот период работал в качестве советника по русскоязыч-
ным материалам Национальной библиотеки Китая и в местном издательстве ино-
странной литературы. 

С 1953 г. вместе с семьей переехал в Австралию. В 1955 г. преподавал русский 
язык в  университетском колледже Канберры. В  1956  г. принял австралийское 
гражданство. В  1960–1964  гг. преподавал в  Австралийском национальном уни-
верситете, в состав которого колледж вошел в 1960 г. Позже переехал в Сидней, 
где читал лекции в университете Нового Южного Уэльса. 

За годы жизни в Австралии опубликовал около 30 научных работ, посвящен-
ных советско-американским отношениям, исторической мысли и русской лите-
ратуре.

Скончался 27  января 1983  г. в  Сиднее. Похоронен на кладбище Гунгалин 
в Канберре.
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Георгий Константинович 
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юрист, представитель науки русского зарубежья  
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Императорского Санкт-Петербургского университета, 
профессор кафедры гражданского права Омского 
политехнического института. 
В эмиграции с 1920 г., профессор кафедры юридического 
факультета Харбинского университета, Бинцзянского 
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академической группы в США.
Сотрудник радиостанции «Голоса Америки». 

 

Георгий Константинович Гинс родился 27 апреля 1887 г. в Новогеоргиевске (Мод-
лин) Царства Польского в семье военного.

В 1904 г. окончил Вторую Кишиневскую гимназию. В 1904–1909 гг. проходил 
обучение на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Изучал право под руководством выдающегося юриста и специали-
ста по философии права Л. И. Петражицкого. 

В 1909 г. начал государственную службу в Министерстве юстиции, позже — 
в переселенческом управлении Министерства земледелия. 

В 1910  г. был оставлен на кафедре гражданского права Императорского 
Санкт-Петербургского университета для приготовления к профессорскому зва-
нию. В 1911–1913 гг. обучался в Берлинском, Гейдельбергском и Парижском уни-
верситетах. В  1915–1918  г. приват-доцент кафедры гражданского права Петро-
градского университета.

В 1917 г. получил повышение по государственной службе и был назначен глав-
ным юрисконсультом Министерства снабжения. В конце 1917 г. отбыл в Омск, где 
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права Омского политехнического института.
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попытки эсеров Политцентра и  большевиков арестовать его как контрреволю-
ционера. Был профессором юридического факультета Харбинского университета 
и одновременно главным контролером управления Китайско-Восточной желез-
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ной дороги (КВЖД). В марте 1920 г. бежал из Харбина вглубь Китая во избежание 
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в Пекине журнала «Русское обозрение», для которого писал статьи, и участвовал 
в создании Харбинского юридического факультета. В 1925–1937 гг. одновременно 
преподавал в Педагогическом институте Харбина.

В 1929 г. защитил магистерскую диссертацию «Водное право и предметы об-
щего пользования» в Париже при Русской академической группе. С 1932 г. вхо-
дил в состав Харбинской академической группы. С 1935 г. — декан Харбинского 
юридического факультета. В 1937–1939 гг. преподавал в Северо-Маньчжурском 
университете и частном Харбинском коммерческом институте.

В 1941 г. эмигрировал в США.  С 1942 г. — редактор газеты «Русская жизнь» 
в Сан-Франциско. Читал лекции в Университете Калифорнии в Беркли и в Ар-
мейской школе иностранных языков в Монтеррее. В 1945–1954 гг. читал лекции 
по русской культуре и советскому праву в Калифорнийском университете. Опу-
бликовал на Западе ряд статей и книг о внутреннем и внешнем положении СССР: 
«Советское право и советское общество», «Упадок коммунизма».

В 1955 г. вышел в отставку, но продолжал читать лекции. В 1955–1964 гг. ра-
ботал в русской редакции радиостанции «Голос Америки». Публиковался в жур-
налах Народно-трудового союза российских солидаристов «Посев», «Мысль» 
и «Наши дни».

Скончался 24 сентября 1971 г. в городе Редвуд-Сити (шт. Калифорния, США).
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ГРИММ  
Эрвин Давидович 
(Erwin D. Grimm, 1870–1940)

Российский историк-антиковед, деятель науки 
и культуры русского зарубежья в Болгарии, 
реэмигрант, специалист по истории Древнего Рима.
Выпускник, преподаватель и декан историко-
филологического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета, доктор 
всеобщей истории, профессор, последний ректор 
Императорского Санкт-Петербургского (с 1914 г. 
Петроградского) университета. 
В эмиграции с 1920 по 1923 г., профессор кафедры 
всеобщей истории Софийского университета. 
Действительный член Государственной академии 
истории материальной культуры. 
Автор научных трудов о политической системе 
Римской империи I–II вв. н. э.

Эрвин Давидович Гримм родился 27 декабря 1870 г. в Санкт-Петербурге в семье 
архитектора Давида Ивановича Гримма.

В 1879–1887  гг. обучался в  гимназии Карла Мая. В  1887–1891  гг. учился на 
историко-филологическом факультете Императорского Санкт-Петербургского 
университета (аучный руководитель — Н. И. Кареев). 

В 1894 г. назначен приват-доцентом кафедры всеобщей истории Император-
ского Санкт-Петербургского университета. В  1896–1899  гг. переведен на долж-
ность приват-доцента в Императорский Казанский университет, читал курс по 
истории германских городов в Средние века. В 1899 г. восстановился приват-до-
центом Императорского Санкт-Петербургского университета. Параллельно по-
лучил назначение профессором высших женских курсов. 

В 1900 г. защитил магистерскую диссертацию «Исследования по истории раз-
вития римской императорской власти. Т. 1: Императорская власть от Августа до 
Нерона». В 1902 г. защитил докторскую диссертацию по всеобщей истории «Ис-
следования по истории развития римской императорской власти. Т. 2: Римская 
императорская власть от Гальбы до Марка Аврелия».

С 1907 г. состоял в должности ординарного профессора кафедры всеобщей 
истории. В 1908–1912 гг. занимал должность члена профессорского дисциплинар-
ного суда. В 1908–1910 гг. — проректор Императорского Санкт-Петербургского 
университета. В 1909–1910 гг. являлся членом испытательной комиссии по исто-
рико-филологическому факультету Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета, в 1911 г. — декан факультета. В 1911–1918 гг. сменил своего старшего 
брата — Д. Д. Гримма — на посту ректора Императорского Санкт-Петербургского 
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(с 1914 г. — Петроградского) университета. В это же время был одним из лидеров 
Конституционно-демократической партии (кадетов) в Санкт-Петербурге (Петро-
граде). 

Летом 1918 г. сложил с себя полномочия, отказавшись от должности ректора, 
и уехал на юг России (формально его отставка состоялась в октябре 1918 г.). С ав-
густа 1918 г. значился приват-доцентом в Киевском университете. В 1918–1920 гг. 
работал в правительствах А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.

В январе 1920 г. эмигрировал в Константинополь. В мае перебрался в Болга-
рию. Работал профессором кафедры всеобщей истории в Софийском университе-
те, выступал соредактором «Русских сборников» и газеты «Новая Россия» (София). 

В 1922 г. вступил в Союз возвращения на родину, участвовал в сменовехов-
ском движении. В июле 1923 г. был депортирован в СССР, поселился в Москве. 
С 1924 г. — консультант Народного комиссариата иностранных дел; участвовал 
в подготовке к изданию ряда документов по истории международных отношений. 

В 1930 г. вернулся в родной город Ленинград. В 1930–1932 гг. работал в Объ-
единении государственных книжно-журнальных издательств (ОГИЗ) при Народ-
ном комиссариате просвещения РСФСР. Также был научным сотрудником Ин-
ститута востоковедения. В 1932–1934 гг. трудился в Библиотеке Академии наук 
СССР. В 1934 г. — доктор исторических наук, работал в Институте истории ма-
териальной культуры АН СССР. С 1934 г. являлся действительным членом Госу-
дарственной академии истории материальной культуры, работал над учебниками 
для высших учебных заведений. В 1937 г. был уволен из академических учрежде-
ний «по реорганизации», устроился в Ленинградское отделение Института исто-
рии АН СССР. 

В августе 1938 г. был арестован по обвинению в проведении националисти-
ческой и контрреволюционной пропаганды. Во время следствия сошел с ума. По-
становлением заседания Военного трибунала Ленинградского военного округа от 
16 июля 1939 г. ввиду подтвержденной психической болезни дело в отношении 
Гримма было прекращено, он был направлен на принудительное лечение в психи-
атрическую больницу. С 18 февраля 1940 г. в соответствии с заключением психи-
атров был выписан из больницы им. Фореля под амбулаторное наблюдение рай-
онного психиатра. 

Скончался 25 февраля 1940 г. в Ленинграде на квартире Б. А. и Е. П. Романо-
вых.

Сочинения: 
Гракхи, их жизнь и общественная деятельность. СПб., 1894.
Исследования по истории развития римской императорской власти: в 2 т. СПб., 1900–

1901. Т. I. Римская императорская власть от Августа до Нерона. Т. II. Римская им-
ператорская власть от Гальбы до Марка Аврелия.

Лекции по истории Средних веков. СПб., 1901.
Лекции по истории Греции. СПб., 1903.
Всеобщая история. СПб., 1907.
Мирабо. Очерк из истории французской революции. М., 1908.
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Политические воззрения Ипполита Тэна. СПб., 1908.
Революция 1848 года во Франции; в 2 ч. СПб., 1908.
Как большевики захватили власть на Руси. Ростов н/Д., 1919. 
Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на 

Дальнем Востоке (1842–1925). М., 1927. 

Архивы:
Архивные материалы, связанные с  именем Э. Д. Гримма, хранятся в  РГИА: Ф. 733. 
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ГУРВИЧ  
Исаак Аронович 
(Isaac A. Hourwich, 1860–1924)

Российский общественный и политический деятель, 
эмигрант, один из основателей американской 
социал-демократической партии, экономист. 
Студент физико-математического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Член российского социал-
демократического движения.
В эмиграции с 1889 г., доктор философии Чикагского 
университета, редактор эмигрантской газеты 
«Прогресс», служащий ряда государственных 
ведомств США. 
Публицист, печатался в русских эмигрантских 
изданиях в США. Автор книг об иммиграции 
и экономическом положении российского 
крестьянства.

Исаак Аронович Гурвич родился 27 апреля 1860 г. в г. Вильно. 
В 1877–1878  гг. учился в  Медико-хирургической академии на медицинском 

отделении. В 1878–1879 гг. проходил обучение на математическом отделении фи-
зико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета. По подозрению в революционной деятельности арестован 23 сентября 
1879 г. и выслан в Минск. В 1881–1885 гг. находился в ссылке в Тобольской губер-
нии. В 1887 г. вернулся в Минск, сдал экстерном экзамены в Демидовском юриди-
ческом лицее на степень кандидата по праву.

В 1889  г. покинул Россию. С  1891  г. в  эмиграции в  США. В  1891–1893  гг. 
был редактором газеты «Прогресс», которая издавалась сначала в  Нью-Йорке, 
а  затем в  Чикаго, сотрудничал с  журналом Общества друзей русской свободы 
«Free Russia», издававшимся русскими политэмигрантами Л. Б. Гольденбергом 
и Ф. В. Волховским. 

В 1893 г. получил степень доктора философии Чикагского университета. Его 
диссертация «Экономическое положение русской деревни» в 1896 г. была переве-
дена на русский язык. В 1893–1895 гг. — доцент Чикагского университета, препо-
давал статистику, но из-за левых взглядов был вынужден оставить преподавание. 
В 1894–1900 гг. занимался адвокатской практикой.

С конца 1890-х годов активно сотрудничал с американской социалистической 
печатью (Social-Demokraten, Ur Dagens Kronika). Один из создателей американской 
социал-демократической партии, лидер левого крыла профсоюзного движения 
в США. С 1900 г. состоял на государственной службе в Вашингтоне — работал 
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в управлении цензов при Министерстве внутренних дел. В 1900–1902 гг. работал 
переводчиком в Бюро монетного двора. 

В 1905  г. прибыл в  Россию, где был избран выборщиком Государственной 
думы, но результаты выборов были аннулированы властями. В июне 1907 г. вер-
нулся в США. 

В 1908–1909 гг. занимался статистикой в Нью-Йоркской комиссии Государ-
ственной службы. В 1909–1913 гг. работал в качестве эксперта по горному делу. 
Печатался на русском, английском, немецком, шведском, еврейском языках в из-
даниях «Русский курьер», «Новое слово», «Образование», «Правда», «Экономи-
ческое обозрение», «Рабочее дело», «Вестник русской революции», «Освобожде-
ние», «Русский голос» (Нью-Йорк), The Forum и др. В 1912 г. опубликовал моно-
графию «Иммиграция и труд: экономические аспекты европейской иммиграции 
в США» на английском языке.

Скончался 9 июля 1924 г. в Нью-Йорке. 

Сочинения: 
Переселения крестьян в Сибирь. М., 1888.
Американская печать // Периодическая печать на Западе. СПб., 1904. С. 286–315.
Первые еврейские рабочие кружки // Былое. 1907. № 6.
The Agrarian Question in Russia. Ur Dagens Krönika. Stockholm, 1890.
The Persecution of the Jews. The Forum. 1891.
The Russian Judiciary // Political Science Quarterly. 1892. Vol. 7, no. 4. Р. 673–707. 
The economics of the Russian Village. New York, 1892. (Пер. на рус. яз.: Экономическое 

положение русской деревни. М., 1896.)
Russia in the International Market // Journal of Political Economy. 1894. Vol. 2, no. 2. Р. 284–

290. 
The Rate of Profits Under the Law of Labor-Value //  Journal of Political Economy. 1894. 

Vol. 2, no. 2. Р. 235–250. 
Trade Unions and the Law. N. c., n. d. [1900s].
The Jewish Laborer in London // Journal of Political Economy. 1894. Vol. 13, no. 1. Р. 89–98. 
The Social-Economic Classes of the Population of the United States. In two parts // Journal 

of Political Economy. 1911. Vol. 19, no. 4. Р. 309–337.
The Economic Aspects of Immigration // Political Science Quarterly. 1911. Vol. 26, no. 4. 

Р. 615–642. 
Immigration and Labor: The Economic Aspects of European Immigration to the United 

States. New York, 1912.
Immigration and Crime // American Journal of Sociology. 1912. Vol. 17, no. 4. Р. 478–490.
Thirteenth Census of the United States Taken in the Year 1910: Vol. XI: Mines and Quarries, 

1909: General Report and Analysis. Washington, DC, 1913.
The Evolution of Commercial Law // American Bar Association Journal. 1915. Vol. 1, no. 2. 

Р. 70–76. 
Oysgevehlṭe shrifṭen (Selected Writings in 4 volumes, In Yiddish). New York, 1917.
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ГАРФ. Ф. Р-5907. Оп. 1. Д. 33. Автобиография И. А. Гурвича.
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ЦГИА СПб. Ф. 14. Императорский Петроградский университет. Петроград. 1819–
1918. Оп. 3. Д. 19966. Личное дело студента И. А. Гурвича.

Center for Jewish History. Papers of Isaac A. Hourwich (1860–1924).
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ДАЛИН  
Давид Юльевич 
(David J. Dallin, 1889–1962)

Российский общественный и политический 
деятель, представитель науки и культуры русского 
зарубежья в Европе и США, советолог, писатель, 
журналист. 
Студент Санкт-Петербургского, Берлинского 
и Гейдельбергского университетов. Член 
Центрального комитета (ЦК) Российской социал-
демократической рабочей партии (РСДРП).
В эмиграции с 1910 г. Профессор политических наук 
Пенсильванского университета в США, редактор 
журнала «Социалистический вестник» и издания New 
Leader.
Публицист и мемуарист, автор книг о внутренней и 
внешней политике СССР.

Давид Юльевич Далин (настоящая фамилия Левин) родился 24 мая 1889 г. в Рога-
чеве Могилевской губернии.

Учился в виленской и петербургской гимназиях. В 1907–1909 гг. обучался на 
юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета, 
был арестован за участие в социал-демократическом движении.

В 1910 г., после тюремного заключения, эмигрировал в Германию. Изучал по-
литэкономию в Берлинском и Гейдельбергском университетах, в 1913 г. защитил 
диссертацию. 

После Февральской революции 1917  г. вернулся в  Россию. Состоял членом 
РСДРП. В период между февралем и октябрем 1917 г. — сторонник группы «Един-
ство» Г. В. Плеханова. После октябрьских событий 1917 г. участвовал в ненасиль-
ственном сопротивлении большевикам и  попытках сохранить легальную рабо-
чую партию в условиях политики военного коммунизма. 

В 1917–1921 гг. — член ЦК РСДРП и комиссии по профессиональному дви-
жению при ЦК партии.

Зимой 1921 г. эмигрировал в Германию. С января 1921 г. — член Заграничной 
делегации РСДРП, соредактор «Социалистического вестника» (Берлин — Нью-
Йорк). В феврале 1921 г. избран делегатом РСДРП на Венской конференции, ко-
торая учредила так называемый Венский (2 1/2-й) интернационал (1921–1923), 
объединивший центристские социалистические партии. В апреле 1923 г. — член 
Заграничной делегации РСДРП — меньшевистского эмигрантского центра, с сен-
тября 1923  г. член редколлегии «Социалистического вестника», сотрудничал 
с германской социал-демократической прессой.
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В 1930-е годы, после прихода к  власти нацистов, был вынужден бежать  
с семьей в Польшу. В 1939–1940 гг. жил и работал в Париже.

В 1940 г. перебрался в США, отошел от политической деятельности, занимал-
ся научно-исследовательской работой, изучал проблемы советской внутренней 
и внешней политики, выпустил по данной тематике несколько монографий. Со-
трудничал с американскими журналами New Leader и Problems of Communism, пу-
бликовался в эмигрантском издании «Новый журнал». После 1945 г. участвовал 
в сборе и анализе свидетельств бывших граждан СССР о советской действитель-
ности. Получил гражданство США. 

13 марта 1949 г. совместно с Б. Л. Двиновым, Ю. П. Денике, Б. И. Николаевским 
и другими участвовал в создании Лиги борьбы за народную свободу — обществен-
но-политической организации, призванной объединить русских эмигрантов, 
разделявших леводемократические взгляды. Государственными учреждениями 
и учебными заведениями США привлекался в качестве эксперта по вопросам изу-
чения советской общественно-политической системы и внешней политики СССР. 

Скончался 21 февраля 1962 г. в Нью-Йорке.
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ДИЛЬ  
Эрих Вильгельмович 
(Erih V. Diehl, 1890–1952)

Российский ученый-эмигрант, филолог-классик, 
археолог, переводчик.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, приват-доцент Петроградского 
университета, экстраординарный профессор 
Томского и Латвийского университетов.
В эмиграции с 1939 г., участник нацистских 
организаций в Германии, профессор Познаньского  
и Йенского университетов.
Публицист, автор статей по древней географии  
и археологии Юга России, участник археологических 
экспедиций на Алтае и в Западной Сибири.

Эрих Вильгельмович Диль родился 13 января 1890 г. в городе Динабург в семье 
инженера Вильгельма Диля и Клары Диль-Янсен. 

В 1897–1902 гг. занимался в шестиклассном реальном училище при церкви 
Св. апостолов Петра и Павла в Москве. С 1903 по 1908 г. обучался в училище при 
немецкой реформаторской церкви в Санкт-Петербурге, окончил его с золотой ме-
далью. В 1908–1913 гг. учился на кафедре классической филологии историко-фи-
лологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, 
окончил университет с дипломом первой степени. Посещал занятия Ф. Ф. Зелин-
ского, М. И. Ростовцева, С. А. Жебелева, Б. В. Фармаковского, И. И. Толстого. Ди-
плом Диля был посвящен трагедиям Софокла. 

В июле 1912 — июле 1913 г. и в июле 1914 — январе 1915 г. одновременно с об-
учением работал учителем латинского языка в петербургской школе Св. Катари-
ны и Петришуле. 

В 1913–1915  гг. принимал участие в  археологических раскопках в  Ольвии. 
Опубликовал ряд статей по древней географии и археологии Юга России в «Новом 
энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», а также рецензии в «Журнале 
Министерства народного просвещения», «Гермесе», «Историческом вестнике». 

В 1916  г. зачислен в  состав приват-доцентов Петроградского университета, 
Летом 1916 г. участвовал в экспедиции в Туркмению, в ходе которой были най-
дены многочисленные римские монеты. Осенью 1917 г. был переведен в Томский 
университет, вел занятия по классической филологии на историко-филологиче-
ском факультете. Преподавал общий курс истории греческой литературы, эле-
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ментарные курсы греческого и латинского языков, пропедевтический курс грече-
ского языка. Также руководил просеминарием по истории римской литературы. 

В августе — сентябре 1918 г. участвовал в работе следственной комиссии, уч-
режденной по делу об убийстве Николая II и для принятия мер по охране доку-
ментов, относящихся к этому делу. С этой целью выезжал в Екатеринбург. 

В январе 1919 г. принимал участие в работе Съезда по организации Институ-
та исследования Сибири. Был избран товарищем председателя секции истории, 
археологии и этнографии и выступил в прениях, отстаивая предложение о созда-
нии историко-этнологического отдела при институте.

Летом 1919  г. проводил историко-археологические изыскания в  окрестно-
стях Бийска (Алтай), где изучал неолитические и другие памятники древности. 
В 1920 г. избран в состав библиотечной комиссии Томского университета, затем 
секретарем и членом президиума факультета. В 1921–1922 гг. руководил работой 
языковых курсов для учителей в Томском университете, вел занятия, направлен-
ные на совершенствование уровня знания немецкого языка. С 1 июля 1921 г. по 
20 марта 1922 г. был учителем немецкого в средней школе Томска.

Летом 1922 г., после закрытия факультета общественных наук Томского уни-
верситета, переехал в Ригу. В июле — сентябре 1922 г. работал учителем в Ми-
тавской классической гимназии, преподавая французский, латинский и  грече-
ский языки. 2  сентября 1922  г. избран приват-доцентом факультета филологии 
и философии Латвийского университета, окончательно утвержден в этой долж-
ности 28 июня 1929 г. 27 мая 1938 г. получил искомую степень доктора филосо-
фии. 24 мая 1939 г. был назначен профессором кафедры классической филологии 
Латвийского университета, вел учебный курс по культурным аспектам истории 
Античности.

13 октября 1939 г. уволился из университета. 23 ноября был добровольно экс-
патриирован в Германию. 

В 1940 г. присоединился к штурмовым отрядам (СА), участвовал в работе на-
цистских организаций. С 1942 г. — член Национал-социалистической немецкой 
рабочей партии.

В 1941–1945 гг. — профессор Познаньского университета. В марте 1942 г. на-
значен адъюнкт-профессором древней истории. В январе 1945 г. семья Диля бе-
жала в Тюрингию и поселились в Грайце. В феврале был призван в фольксштурм 
и попал в плен Красной армии. Проведя несколько месяцев в лагере для военно-
пленных в Красногорске, 13 сентября 1945 г. был освобожден. После окончания 
войны вернулся в Грайц. С возобновлением работы Йенского университета 1 де-
кабря 1945 г. Дилю было предложено заведовать кафедрой археологии, но 15 де-
кабря 1945 г. он был уволен по причине того, что в годы войны состоял членом 
нацистских организаций.

В 1945–1947 гг. работал переводчиком. В декабре 1947 г. был назначен про-
фессором кафедры русского языка Йенского университета. 

Скончался 9 июня 1952 г. в Йене.
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ДРИЗЕН  
Николай Васильевич 
(Nikolai V. Driesen, 1868–1935)

Российский театровед, деятель науки и культуры 
русского зарубежья во Франции, литературовед.
Вольнослушатель историко-филологического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Камергер императорского двора, 
библиотекарь Императорской публичной библиотеки, 
гласный Ряжской земской управы, заведующий 
театром Рязанского общества народных развлечений, 
цензор Главного управления по делам печати 
Министерства внутренних дел.
В эмиграции с 1919 г., организатор Русского 
концертно-театрального агентства и Театра для 
юношества в Париже, лектор Сорбонны.
Мемуарист, автор литературоведческих исследований 
по истории русского театра.

Барон Николай Васильевич Дризен (фон дер Остен-Дризен) родился 9 мая 1868 г. 
в семье остзейских немцев в Москве. 

В 1886  г. окончил Александровский кадетский корпус, но  отказался посту-
пать на воинскую службу. 

В 1886–1888  гг. работал в  отделении рукописей Императорской публичной 
библиотеки. С июля 1888 г. служил в Министерстве финансов в департаментах 
таможенных и окладных сборов.

В 1890-е годы пробовал себя в драматургии и прозе, писал рассказы, очерки 
и пьесы, выступал в качестве литературоведа. Печатался в «Петербургской газе-
те» под псевдонимом Н. Карелин, собирал материалы по истории русского театра.

В 1890–1891 гг. прошел курс обучения в Императорском Санкт-Петербургском 
университете на историко-филологическом факультете в качестве вольнослуша-
теля.

15 ноября 1896 г. переведен в Министерство народного просвещения с назна-
чением в Отделение рукописей Публичной библиотеки.

В 1897 г. переехал в Рязань, где служил младшим чиновником особых пору-
чений при Рязанском губернаторе, позже делопроизводителем. В  1898–1901  гг. 
являлся заведующим театром Рязанского общества народных развлечений, ре-
жиссировал спектакли и играл в них. В 1901 г. избран членом Ряжской земской 
управы с исполнением обязанностей председателя управы, руководил местным 
пожарным обществом и участвовал в устройстве народных чтений. В 1905 г. на-
чал работать в журнале «Ежегодник императорских театров». С 1906 г. был чле-
ном Союза петербургских театральных критиков.
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В 1907–1908 гг. вернулся в Санкт-Петербург и организовал вместе с Н. Н. Ев-
реиновым и М. Н. Бурнашевым профессиональный Старинный театр.

В 1908 г. устроился цензором драматических сочинений в Главное управление 
по делам печати Министерства внутренних дел. В 1909–1917 гг. был редактором 
«Ежегодника Императорских театров». Выступал в качестве критика. Читал курс 
истории театра в школе А. С. Суворина. Публиковал статьи о театре, литературе, 
военной истории, государственных деятелях. Исследования Дризена по театраль-
ной истории были обобщены в книгах «Материалы к истории русского театра» 
(1905) и «Сорок лет театра. Воспоминания, 1875–1915» (1916).

В 1914 г. был направлен в Лейпциг для устройства русского отделения на вы-
ставке печатного дела и графики.

В 1919 г. эмигрировал в Финляндию, позже во Францию. Опубликовал ряд 
статей о театре и литературе дореволюционной России. Читал лекции в Сорбон-
не. Организовал Русское театрально-концертное агентство и  Театр для юноше-
ства в Париже. В 1924 г. получил гражданство Французской Республики. 

Скончался 31 марта 1935 г. в Париже.

Сочинения:
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Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. Пг., 1917.
Старый Петербург // Весь мир. 1918. № 10.
Петербург 40 лет назад // Весь мир. 1918. № 11.
Из далекого прошлого // Весь мир. 1918. № 18.
Литературные воспоминания // Весь мир. 1918. № 29–39.
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Всероссийские чудаки и оригиналы // Иллюстрированная Россия. 1934. № 17.
Старый Петербург: литературные кружки // Возрождение. 1935. 15 февраля.
Материалы к  истории русского театра: любительский театр. Театральная цензура. 

К биографиям писателей и артистов. Мелочи театральной старины. Народный 
театр. М., 2015.

Театральная старина: страницы истории русского театра. М., 2016.
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ДОМГЕР 
Людвиг Леопольдович 
(Ludwig L. Domherr, 1894–1984)

Российский и советский ученый-эмигрант, деятель науки 
и культуры русского зарубежья в Европе и США, историк 
литературы, переводчик, редактор.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета. 
Сотрудник Управления по делам научных и 
художественных учреждений Народного комиссариата 
просвещения, секретарь секции Института истории 
науки и техники АН СССР, сотрудник Института русской 
литературы АН СССР.
В эмиграции с 1943 г., сотрудник библиотеки и 
славистического отделения Колумбийского университета 
в США, главный редактор журнала «Америка».
Автор литературоведческих исследований и справочных 
изданий.

Людвиг Леопольдович Домгер родился в Керчи 25 декабря 1894 г. в семье коммер-
санта.

Получил домашнее образование. В мае — июне 1910 г. сдал экзамены на ат-
тестат зрелости в Керченской Александровской гимназии. В 1910–1912 гг. учился 
на историческом отделении историко-филологического факультета Император-
ского Московского университета. В 1912–1916 гг. проходил обучение на истори-
ко-филологическом факультете Императорского Санкт-Петербургского (с 1914 г. 
Петроградского) университета. По окончании университета зачислен в артилле-
рийское училище, после выпуска отправлен в гвардейский полк. Принимал уча-
стие в Февральской революции.

В 1918 г. возвратился в Керчь, где работал в Археологическом музее. В 1921 г. 
обучался на юридическом факультете Новороссийского университета в Одессе. 
В начале 1920-х годов вернулся в Петроград. До 1925 г. преподавал русский язык 
в военном училище, работал в Управлении по делам научных и художественных 
учреждений Народного комиссариата по просвещению. В 1925–1933 гг. работал 
ученым секретарем в Керамическом институте.

В конце 1933  г. стал научным сотрудником I разряда в  Институте истории 
науки и техники АН СССР и литературным редактором «Трудов Института исто-
рии науки и техники».

В 1935  г. был приглашен в  Институт русской литературы АН СССР (Пуш-
кинский Дом) для участия в  работе над академическим собранием сочинений 
А. С. Пушкина. Был редактором томов «Художественная проза» и  «Переписка», 
автором комментариев к отдельным стихотворениям Пушкина и текстологиче-
ских примечаний к письмам.
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В 1935–1937 гг. в издательстве Петербургского философского общества при 
ЛГУ Academia вышло академическое собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, 
в создании которого участвовал Домгер. В это же время он активно занимался 
переводами иностранной литературы для этого издательства.

В феврале  — марте 1942  г. как сотрудник Академии наук был эвакуирован 
из Ленинграда в Пятигорск, где работал в Доме-музее М. Ю. Лермонтова. Оказался 
в немецкой оккупации, познакомился с профессором М. Фасмером из Берлина.

В 1943  г. благодаря Фасмеру попал в Германию, где был приглашен в рабо-
чую группу составителей «Словаря русских географических названий». С апреля 
1943 г. работал в Славянском институте Берлинского университета. Конец войны 
встретил в Австрии, оказался во французской зоне оккупации. Работал перевод-
чиком в лагере беженцев.

В послевоенное время жил в Париже, куда приехал по приглашению извест-
ного русского балетмейстера Л. Мясина. Был доверенным лицом Мясина, сотруд-
ничал с издательством Gallimard, переводил на французский язык «Анну Карени-
ну». Там же написал и издал труд об А. И. Герцене.

В конце 1951 г. по приглашению сестры переехал в Нью-Йорк. В США рабо-
тал в фонде Форда по «советской программе». В течение многих лет читал лекции 
по русской литературе на отделениях истории и славистики Колумбийского уни-
верситета, работал в университетской библиотеке.

В 1953  г. подготовил и  издал монографию «Советское академическое изда-
ние Пушкина», посвященную драматичной истории издания в 1937 г. юбилейного 
собрания сочинений А. С. Пушкина. В 1955  г. для Издательства им. А. П. Чехова 
составил «Справочник для авторов, переводчиков, корректоров и других работ-
ников печати». С 1956 по 1971 г. работал в журнале America Illustrated, созданном 
информационным агентством США, главой отдела русского языка. Продолжал 
исследовательскую работу, в 1957  г. редактировал неизданные письма А. И. Гер-
цена. В 1960 г. занял вакантное место в библиотеке Колумбийского университета.

Скончался 2 января 1984 г. в Вашингтоне, похоронен на кладбище Rock Creek 
Cemetery.

Сочинения:
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Л. Л. Домгера. Нью-Йорк, 1957.
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РГАЛИ. Ф. 1527. Оп. 1. Ед. хр. 1034. Письма Т. Г. Цявловской к Л. Л. Домгеру 8 марта 
1941.
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1936 — 11 июня 1941.
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ЕЛИСЕЕВ  
Сергей Григорьевич 
(Serge G. Elisseeff, 1889–1975)

Российский востоковед, деятель науки русского 
зарубежья в Европе и Америке, японолог и синолог.
Приват-доцент Императорского Санкт-Петербургского 
университета, член Русского археологического 
общества, председатель японской секции Общества 
русских ориенталистов. 
В эмиграции с 1920 г., профессор Гарвардского 
университета, директор Гарвард-Яньцзинского 
института и Центра исследований Китая и Японии, 
член Французской академии наук, кавалер орденов 
Почетного легиона, почетный член Королевского 
азиатского общества Великобритании и Ирландии, 
президент Американского общества ориенталистов.
Мемуарист, публицист, автор учебных пособий по 
японскому языку.

Сергей Григорьевич Елисеев родился 26 января 1889 г. в Санкт-Петербурге в се-
мье крупного российского купца Григория Елисеева.

В 1899–1900 г. обучался в гимназии Карла Мая.
В 1900 г. вместе с отцом посетил Международную выставку в Париже, где на-

блюдал живопись периодов Эдо (Япония) и Гохуа (Китай) после чего в нем пробу-
дился интерес к Дальнему Востоку, усилившийсяся после Русско-японской вой-
ны. В 1906 г. познакомился с известным российским востоковедом, академиком 
С. Ф. Ольденбургом, который посоветовал Елисееву заняться Японией, мотиви-
руя это отсутствием авторитетных исследователей по этой дальневосточной стра-
не, и предложил ему поступить в Берлинский университет, а затем продолжить 
образование в Японии, поскольку система образования в Японии того времени 
находилась под сильным влиянием немецкой. 

В 1906–1908 гг. обучался в Берлинском университете, где работали автори-
тетные японские филологи Уэда Маннэн и Симмура Идзуру, которые дали ему 
рекомендации на поступление в Токийский университет. В 1908–1912 гг. — сту-
дент отделения филологии Токийского университета. В 1912–1914 гг. — аспирант 
Токийского университета.

В 1914 г. вернулся в Россию. По предложению профессора китайского язы-
ка Императорского Санкт-Петербургского университета А. И. Иванова Елисееву 
было предоставлено место в университете. Условием была сдача квалификацион-
ных экзаменов по японскому и китайскому языкам, истории и культуре Японии 
и Китая. В 1916 г. был назначен приват-доцентом по японскому языку. Вступил 
в Русское археологическое общество и Общество русских ориенталистов, где стал 
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председателем японской секции. Позже также стал профессором Института исто-
рии искусств (Зубовский институт) и читал там курс по китайской живописи.

С лета 1916 г. по 1917 г. жил в Японии, где работал над докторской диссерта-
цией по творчеству Басё и там же ее завершил; при возвращении Елисеева в Рос-
сию диссертация была утрачена.

С 1917 г. преподавал в Институте истории искусств, где вел учебный курс по 
истории японской и китайской живописи, а также истории японской скульп туры. 
Занимался изучением китайских и японских художественных предметов в кол-
лекциях и собраниях Петрограда. Работал в Азиатском музее и Археологической 
комиссии (в 1919 г. преобразованной в Академию истории материальной культу-
ры). В 1918 г. заведовал архивом востоковедов Азиатского музея. Состоял членом 
восточного отдела Русского археологического общества, Русского географиче-
ского общества, Русско-японского общества и Общества выпускников японских 
университетов. 

В 1919 г. арестован. Две недели был под стражей, после чего находился под 
наблюдением советских властей.

В конце сентября 1920  г. эмигрировал в  Финляндию. С  января 1921  г. жил 
и работал в Париже, получил французское гражданство, которое осталось у Ели-
сеева на всю оставшуюся жизнь. Работал в Государственном историческом музее 
научным хранителем японской коллекции, в 1921–1932 гг. преподавал в Сорбон-
не, в 1922–1930 гг. — в Школе живых восточных языков, Школе Лувра и Школе 
высшего образования. 

В 1932 г. по приглашению Гарвардского университета читал лекции в США. За-
нимался открытием университетского Центра исследований Китая и  Японии. 
В 1934 г. занимал должность директора Гарвард-Яньцзинского института дальне-
восточных исследований, где преподавал в звании профессора восточные языки, 
вел исследовательскую работу. В  1936  г. выступил инициатором создания Гар-
вардского журнала азиатских исследований. В 1937 г. был избран членом Фран-
цузской академии наук.

В годы Второй мировой войны работал экспертом по японским делам, пре-
подавателем японского языка для военных специалистов Вооруженных сил США 
(переводчиков и других военнослужащих), консультантом в Департаменте стра-
тегической службы в Вашингтоне. 

В 1944 г. опубликовал учебник японского языка для начинающих, подготов-
ленный совместно с Э. Рейшауэром и Т. Ёсихаси.

В 1945 г. углубился в науку и подготовку научных кадров: провел огромную 
исследовательскую работу в  области классической китайской лексикографии, 
возобновил прерванное войной издание Harward Journal of Asiatic Studies, публи-
ковал серии исследований Гарвард-Яньцзинского института, занимался увели-
чением фондов институтской библиотеки по дальневосточным исследованиям. 
В 1946 г. был награжден орденом Почетного легиона. В 1955 г. стал почетным чле-
ном Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии и президен-
том Американского общества ориенталистов. 
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В июне 1957 г. вышел в отставку и с семьей вернулся во Францию. Вел учеб-
ные занятия в Практической школе высших исследований.

Скончался 13 апреля 1975 г., похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
под Парижем.
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Reischauer E. O. Serge Elisséeff // Harvard Journal of Asiatic Studies. 1957. Vol. 20, no. 1/2. 
P. 1–35.
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ЕЛЬЧАНИНОВ  
Александр Викторович 
(Alexander V. Elchaninov, 1881–1934)

Российский религиозный мыслитель, священник Русской 
православной церкви за рубежом, богослов, теософ, 
историк церкви.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета, 
семинарист Московской духовной академии, лектор 
высших женских курсов в Тифлисе по истории русской 
религиозно-философской мысли, преподаватель  
и директор гимназии В. А. Левандовского в Тифлисе.
В эмиграции с 1921 г., священник Никольского собора 
в Ницце и Александро-Невского собора в Париже, 
соруководитель Русского студенческого христианского 
движения (РСХД).
Публицист, автор трудов по истории религии, 
педагогике и христианской этике.

Александр Викторович Ельчанинов родился 1 марта 1881 г. в городе Николаеве 
Херсонской губернии.

В 1900 г. окончил Вторую Тифлисскую гимназию с золотой медалью. В 1900 г. 
поступил на историко-филологический факультет Императорского Санкт-
Петербургского университета, изучал богословие и  литературу. В  1902–1903  гг. 
состоял в  кружке Д. С. Мережковского и  посещал религиозно-философские со-
брания и литературные вечера Вяч. Иванова.

В 1904 г. по окончании университета получил предложение остаться для про-
должения научной работы, но отказался и переехал в Москву, позже присоеди-
нился к П. А. Флоренскому в Сергиевом Посаде. В 1905 г. поступил в Московскую 
духовную академию, но досрочно покинул ее. Осенью 1905 г. в Москве участвовал 
в организации Религиозно-философского общества памяти В. Соловьева, состоял 
его секретарем и сотрудником. В 1906 г. был одним из организаторов и членом 
редакции «Религиозно-общественной библиотеки», выпускавшей серии популяр-
ных брошюр для интеллигенции и народа, переводы работ иностранных авторов 
по вопросам взаимоотношений церкви и общества.

В 1912 г. по приглашению полковника В. А. Левандовского преподавал исто-
рию религии в основанной им в Тифлисе частной гимназии с совместным обуче-
нием мальчиков и девочек. В 1914 г. был назначен директором гимназии Леван-
довского. Одновременно читал на высших женских курсах в Тифлисе лекции по 
истории религии, а также цикл открытых лекций о новой русской религиозно-
философской мысли и об отдельных ее представителях.
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После Октябрьской революции 1917 г. сотрудничал с американской благотво-
рительной миссией Американский комитет помощи Ближнему Востоку, органи-
зовывая ремесленные, спортивные и просветительные занятия для детей. 

В 1921 г. эмигрировал из России. Поселился в Ницце, где занимался препода-
ванием русского языка и истории для русских детей во французском лицее. Был 
одним из руководителей РСХД. Стал членом воссозданного в 1923 г. Братства св. 
Софии, объединившего философов и богословов в эмиграции.

В 1926  г. был рукоположен в  сан священника. Служил в  русской церкви 
в Ницце и руководил тремя религиозно-философскими кружками в своем при-
ходе. В 1934 г. был переведен в Александро-Невский кафедральный собор на ул. 
Дарю в Париже. 

Скончался 24 августа 1934 г. Похоронен на кладбище в Медоне под Парижем.

Сочинения:
О мистицизме Сперанского //  Богословский вестник. 1906. №  1. С. 90–123; №  2. 

С. 207–245. 
Житие св. Франциска Ассизского. М., 1906. 
История религии. М., 1909 (репринт — 1991 г.) (совм. с С. Н. Булгаковым, П. А. Фло-

ренским, В. Ф. Эрном). 
Каноны и церковная организация // О церковных канонах: сб. М., 1910. С. 12–16. 
Епископ-старец: воспоминания о епископе Антонии Флоренсове // Путь. 1926. № 4. 

С. 157–165.
Программы для внешкольного обучения: русский язык. Париж, 1933 (совм. с Г. Ло-

зинским, К. Мочульским). 
К 50-летию кончины священника А. Ельчанинова [Письма. Дневниковые записи] 

// Вестник РХД. 1984. № 142. С. 59–111. 
Из писем // Вестник РХД. 1993. № 168. С. 72–85. 
Демонская твердыня: о гордости. М., 1995.
Записи. Париж, 1935. М., 2001. 

Архивы:
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 37298. Л. 2–31. Личное дело А. В. Ельчанинова.

Историография:
Арсеньев Н. С. О прикосновении к высшей жизни. Несколько слов о Записях священ-

ника Александра Ельчанинова (1891–1934) // Современник, 1963. № 7.
Булгаков С. Н. протоиерей. О. Александр Ельчанинов // Путь. 1934. № 45. С. 56–59.
Взыскующие Града: Хроника частной жизни русских религиозных философов в пись-

мах и дневниках. М., 1997. 
Дубовик М. В. Учение о пастырстве в книге священника Александра Ельчанинова «За-

писи» // Труды Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии. 2019. 
№ 3. С. 26–33.

Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М., 1994. С. 381, 388.
Ковалевский П. Памяти А. В. Ельчанинова // Возрождение. Париж, 1934. 2 сент. 
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Мария (Скобцова), монахиня. У гроба отца Александра // Памяти о. Александра Ель-
чанинова: сб. ст. Париж. 1935. С. 21–24, 56–59.

Марченко О. В. Очерки по истории философии: метод. м-лы /  ИФ РАН. М., 2002. 
С. 240–252. 

Памяти отца Александра Ельчанинова: сб. ст. Париж, 1935. 
Родзянко В., прот. Рецензия на книгу: «Записи» свящ. А. Ельчанинова //  Вестник 

РСХД. 1962. № 66/67. С. 61–64. 
Русские писатели эмиграции: биографические сведения и библиография их книг по 

богословию, религиозной философии, церковной истории и православной куль-
туре: 1921–1972 / сост. Н. М. Зёрнов. Бостон, 1973.

Струве Н. А. Православие и культура. М., 1992. С. 153–155.
Флоренский П. В., Шутова Т. А. Павел Флоренский и Александр Ельчанинов. На пути 

создания православной педагогики. У водораздела жизни. Переписка П. А. Фло-
ренского с  родными и  близкими в  1904  году //  Антропологические матрицы  
ХХ века. Л. С. Выготский — П. А. Флоренский. Несостоявшийся диалог. Пригла-
шение к диалогу. М., 2007. С. 571–641.

Флоренский П. В., Шутова Т. А. П. Флоренский и  А. Ельчанинов: на пути создания 
православной педагогики // Новый журнал. 2005. № 241. С. 140–152. 

Шутова Т. А. Александр Ельчанинов: университетские годы // Сретенский сборник. 
Вып. 2 / под. общ. ред. архим. Тихона (Шевкунова); ред. прот. Николай Скурат 
и иером. Иоанн (Лудищев). Сретенский сборник. Научные труды преподавате-
лей СДС. М., 2010. № 2. С. 449–478.

Шутова Т. А. К 125-летию со дня рождения А. В. Ельчанинова. Флоренский и Ельча-
нинов: из Афин к Иерусалиму Небесному // Вестник РХД. 2006. № 190. С. 192–208.

Шутова Т. А. Священник Александр Ельчанинов: тифлисский период биографии 
// Сретенский сборник. Научные труды преподавателей СДС. 2010. № 1. С. 255–
265.

Шутова Т. А. Флоренский и Ельчанинов: из Афин к Иерусалиму Небесному // Вест-
ник РХД. 2005/2006. № 190. С. 192–208.

Schakhovskoy D. Les Struve: Monographie genealogique // La Russie en devenir: En hom-
mahe a Nikita Struve. Paris, 2002. 

Zander L. A. Wenig becannte russische Religionphilosophen… //  Kyrios. 1965. Bd.  5.  
P. 55–58.
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ЗАБУГИН  
Владимир Николаевич
(Vladimiro N. Zabughin,  
1880–1923)

Российский ученый и религиозный деятель, 
специалист по истории итальянского Возрождения, 
знаток византийских и славянских богословских  
и литургических традиций.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, редактор журнала «Рим и Восток».
В эмиграции с 1917 г., профессор Римского 
университета Ла Сапиенца, участник Русского 
апостолата в зарубежье.
Мемуарист, публицист, автор документальной 
публикации о событиях русской революции 1917 г., 
изданной в Италии.

Владимир Николаевич Забугин родился 21  июня 1880  г. в  Парголово (Санкт-
Петербургская губерния) в семье чиновника, члена Совета министра финансов, 
действительного статского советника Николая Павловича Забугина.

В 1903 г. с отличием окончил Императорский Санкт-Петербургский универ-
ситет. Посещал семинарий И. М. Гревса.

В качестве пансионера Императорской академии наук был направлен в Ита-
лию для научной работы. В 1905 г. прибыл в Рим, где установил духовные и на-
учные связи с настоятелем монастыря Гроттаферрата А. Пеллегрини. Там под вли-
янием Л. Федорова в 1907 г. перешел в католицизм. 

В 1911 г. защитил докторскую диссертацию по литературе итальянского гу-
манизма. В качестве профессора преподавал историю итальянского Возрождения 
в Римском университете Ла Сапиенца. Активно публиковал в итальянских жур-
налах рецензии на книги русских итальянистов. Благодаря публикациям Забугина 
итальянская публика узнала о трудах о. Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова, 
медиевистических текстах Л. П. Карсавина и П. М. Бицилли, философской мысли 
А. Н. Майкова и В. С. Соловьева. Статьи Забугина об итальянской академической 
жизни охотно печатались в Журнале Министерства народного просвещения. 

В 1909 г. состоял в инициативной группе по созданию церковного журнала 
«Обзор византийских исследований», однако из-за разногласий между учредите-
лями журнал так и не вышел в свет. В 1910–1919 гг. был редактором журнала «Рим 
и Восток», издававшегося в православном монастыре Гроттаферрата.

В июне 1917 г. был направлен в Россию итальянским правительством в ка-
честве специального посланника по укреплению межгосударственных связей. 
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В ноябре 1917 г. вернулся в Италию, где изложил как очевидец свои впечатления 
о революционных событиях в книге «Безумный исполин: документальная хрони-
ка русской революции».

Скончался 14 сентября 1923 г. в местечке Сольда на склоне горы Стельвио от 
травм, полученных в результате падения при восхождении на ледник Чеведале.

Сочинения:
Юлий Помпоний Лэт: критич. исслед. Санкт-Петербург, 1914.
Вергилий в эпоху итальянского Возрождения от Данте до Торквато Тассо: в 2 т. Т. 1: 

Четырнадцатый и пятнадцатый века. Болонья, 1921.
Вергилий в эпоху итальянского Возрождения от Данте до Торквато Тассо: в 2 т. Т. 2: 

Шестнадцатый век. Болонья, 1923. 
История христианского Возрождения в Италии. Милан, 1924.
Questioni religiose grecoslave negli scrittori del Rinascimento // Roma e l’Oriente. 1910. 

No 1. P. 111–117, 243–249; 1911. No 2. P. 98–107; 1912. No 4. P. 222–228; 1912. No 5. 
P. 32–48; 1916. No 11. P. 134–148, 212–231.

L’Umanesimo dinanzi al problema della vita. Modena, 1910.
Chiaroscuri umanistici. Roma, 1910.
Giulio Pomponio Leto: saggio critico. Vol. 1–2. Roma, 1909–1912.
Il gigante folle: istantanee della rivoluzione russa. Firenze, 1918.

Архивы:
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 34994.
Archivio di Stato di Milano, Gab. Pref. I, cart. 609 Sudditi Russi, 1917.Archivio Centrale dello 

Stato, Roma. Ministero dll’Interno. A4 1923. B. 9. F. Zabughin Vladimiro professore.
Biblioteca Nazionale Centrale, Roma. A. R. C. 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma. FUO-CLP. Cass 115. Prof. Zabughin Vladimiro.

Историография:
Антонио В. Н. Благом ко благу В. Н. Забугин, от «Судьбы Вергилия» до «Христианско-

го Возрождения в Италии» / пер. С. Сомовой и М. Талалая // Россия и Италия: 
культурные и религиозные связи в XVIII–XX веках. СПб., 2014. С. 200–219.

Булучевская Е. А. Vladimiro Zabughin: историк, журналист, альпинист — между Ита-
лией и Россией // История и культура. 2016. № 14 (14). С. 203–217.

Голованов С. В. Биографический справочник деятелей русского католического апо-
стольства в эмиграции 1917–1991 гг. Омск, 2005.

Кусенко О. И. Актуальная рецепция историко-философских работ Владимира Забу-
гина в Италии // Вестник Тверского государственного университета. Сер.: Фило-
софия. 2020. № 3 (53). С. 248–256.

Кусенко О. И. Владимир Николаевич Забугин — итальянский рецензент русской мыс-
ли // Вопросы философии. 2020. Т. № 10. С. 158‒169.

Селунская Н. А. Чужая страна прошлого, или История с географией. Помпоний Лэт 
и Владимир Забугин // Диалог со временем. 2019. № 69. С. 17–29.

Юдин А. Забугин В. Н. // Католическая энциклопедия: в 5 т. Т. 1. М., 2002. С. 1875–1876.
Giovanardi A. Pensare il confine. Vladimiro Zabughin tra Oriente e Occidente. Roma, 2021.
Tamborra A. Vladimir Zabughin e l’Italia religiosa del primo Novecento // Europa Orientalis. 

1993. No 2. P. 289–302.
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ЗАВАЛИШИН  
Вячеслав Клавдиевич 
(Viacheslav C. Zavalishin,  
1915–1995)

Советский эмигрант, деятель науки и культуры 
русского зарубежья в США, публицист, 
искусствовед, литературный и художественный 
критик, поэт, переводчик.
Выпускник историко-филологического факультета 
Ленинградского университета. 
В эмиграции с 1944 г., штатный обозреватель 
радиостанции «Свобода».
Автор поэтических сборников и автобиографии.

Вячеслав Клавдиевич Завалишин родился 13 октября 1915 г. в Петрограде, в се-
мье социалиста-революционера. Отец был репрессирован в  период ежовщины, 
а мать провела долгие годы в лагере Долинка (под Карагандой). Ее освободили 
лишь в 1950-е годы, но вскоре после этого она умерла.

В 1933 г. окончил Ленинградский техникум печати. В 1933–1938 гг. учился на 
историко-филологическом факультете Ленинградского государственного уни-
верситета.

В 1938–1939 гг. работал сценаристом в Лентехфильме. В 1939–1940 гг. прини-
мал участие в Советско-финляндской войне.

Во время Великой Отечественной войны попал в плен, но бежал и скрывался 
под чужой фамилией в Новгороде и Пскове. Арестован гестапо и отправлен в ла-
герь в Двинске. После заступничества митр. Сергия (Воскресенского) был осво-
божден. Публиковался в коллаборантских изданиях на оккупированной террито-
рии — в газете «За Родину» (Псков), журнале «Новый путь» (Рига).

После окончания войны, избежав репатриации, остался на Западе. В Мюнхе-
не занялся редакторской и издательской деятельностью: в конце 1945 г. под его ре-
дакцией и с его вступительной статьей вышел «Конек-Горбунок» П. П. Ершова, а 
в 1946 г. — сборник произведений Н. С. Гумилева в четырех томах. В 1946–1947 гг. 
в Германии вышел двухтомник стихотворений С. А. Есенина, к первому тому ко-
торого Завалишин написал вступительную статью «Творчество Сергея Есени-
на». В 1948 г. издал в Германии на русском и немецком языках работу «Андрей 
Рублев». В 1951 г. переселился в США, принимал участие в программе изучения 
истории и культуры СССР при Колумбийском университете, работе над книгой 
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о  советских писателях Early Soviet writers (выдержала два издания  — в  1958  и 
1970  гг.). Также занимался изучением православной иконописи. Регулярно пу-
бликовал отчеты и рецензии в «Новом русском слове» (Нью-Йорк) о русских те-
атральных постановках, концертах, выставках и  лекциях. Был неизменным по-
сетителем нью-йоркских эмигрантских литературных собраний, выставок, кон-
цертов и вечеров поэзии. С 1952 г. сотрудничал в «Новом журнале» (Нью-Йорк) 
и других эмигрантских изданиях. В 1958–1976 гг. работал штатным обозревателем 
радиостанции «Свобода» по вопросам литературы и  искусства. В  1974  г. пере-
вел на русский язык «Центурии» («Предсказания») Нострадамуса. В  1980  г. из-
дал сборник стихотворений «Плеск волны», посвященный художникам русского  
зарубежья.

Скончался 31 мая 1995 г. в Нью-Йорке.
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ЗАНДЕР  
Лев Александрович
(Leo A. Zander, 1893–1964)

Российской философ, религиозный мыслитель, деятель 
науки и культуры русского зарубежья во Франции. 
Студент юридического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета и философского 
факультета Гейдельбергского университета, сотрудник 
Публичной библиотеки, преподаватель философии  
в Пермском и Владивостокском университетах. 
В эмиграции с 1922 г., генеральный секретарь Русского 
студенческого христианского движения, финансовый 
секретарь Свято-Сергиевского православного 
богословского института в Париже, заведующий 
библиотекой президента Чехословацкой Республики 
Т. Г. Масарика. 
Публицист, печатался в русских эмигрантским изданиях.

Лев Александрович Зандер родился 19 февраля 1893 г. в Санкт-Петербурге в се-
мье лейб-медика.

Среднее образование получил дома. Учился экстерном во Введенской клас-
сической гимназии. В 1910–1913 гг. поступил в третий специальный класс Алек-
сандровского лицея, который окончил с  золотой медалью за курс наук, золотой 
медалью им. статс-секретаря И. Н. Дурново за блестящую диссертацию «Учение 
Спинозы о праве и государстве» и серебряную — за курсовое сочинение на тему 
«Современная методология изучения искусства». Был причислен к Министерству 
народного просвещения. Осенью 1913 г. после сдачи экзаменов на юридическом 
факультете Императорского Санкт-Петербургского университета отправился 
для продолжения образования в Германию. В течение двух семестров учился на 
философском факультете Гейдельбергского университета под руководством проф. 
В. Виндельбанда, Э. Трельча, Г. Дриша и др. В семинаре Виндельбанда читал рефе-
раты «О метафизике Аристотеля» и «О понятии причинности в системе Спинозы».

Учеба в  Гейдельберге была прервана Первой мировой войной. Вернувшись 
в  Санкт-Петербург, занимался обследованием положения русских военноплен-
ных, принимал участие в создании отделения помощи при Российском обществе 
Красного Креста. С 14 января 1915 г. был откомандирован, по его просьбе, в Пу-
бличную библиотеку, где нес службу безвозмездно. Определен вольнотрудящим-
ся в отделение философии и педагогики для выполнения специального поруче-
ния Министерства народного просвещения изучить положение внешкольного 
образования в Америке и разных странах Европы. 
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Приказом о  военных чиновниках от 7  июня 1915  г. переведен на службу 
в Главное артиллерийское управление помощником столоначальника, затем убыл 
на фронт в ставку Верховного главнокомандующего. Служил переводчиком, де-
шифровщиком, выполнял ответственные поручения на позициях. Зимой 1917 г. 
демобилизован. Награжден орденами Св. Анны и Св. Станислава. Имел чин ти-
тулярного советника. 

В 1918–1919  гг. преподавал философию в  Пермском университете. В  1919–
1920 гг. — преподаватель философии во Владивостокском университете. 

В 1922 г. покинул Россию. В 1923 г. переехал из Китая в Прагу, где заведовал 
библиотекой Президента Чехословацкой республики Т. Г. Масарика. Один из ор-
ганизаторов РСХД. Осенью 1923  г. участвовал в  учредительном съезде РСХД 
в Пршерове (Пшерове, близ Праги), где впервые встретился с прот. Сергием Бул-
гаковым, который стал его духовником. В конце 1923 г. приехал в Париж для оз-
накомления русской молодежи с православием, прочитал ряд лекций (в том чис-
ле «Путь к церкви», «О православии», «Бог и мир», о Ф. М. Достоевском). В июле 
1924 г. был секретарем I съезда РСХД (Аржерон, Франция), объединившем раз-
бросанные по разным странам студенческие кружки.

С 1926 г. преподавал логику, педагогику и обличительное богословие в Свято-
Сергиевском православном богословском институте в Париже. В 1926–1929 гг. — 
библиотекарь в данном институте; работал в РСХД во Франции, Латвии и Эсто-
нии. В 1929–1933 гг. — секретарь РСХД в Прибалтике. Один из инициаторов ос-
нования Богословского института в Париже, где преподавал логику, философию 
и сравнительное богословие. С 1933 г. — генеральный секретарь РСХД и финан-
совый секретарь Богословского института, член содружества Св. Албания и прп. 
Сергия. Видный деятель экуменического движения. Читал лекции о православии 
в Англии, Германии, Франции и Швейцарии. Участник всех экуменических съез-
дов, руководитель кружков. Сотрудничал с рядом русских зарубежных журналов: 
«Путь», «Русское обозрение», «Вестник РСХД», «Грани», «Мосты» и др. 

В 1941  г. интернирован немцами, провел в  заключении во Фронт-Сталаг 
(Компьень) несколько месяцев. Война не помешала Зандеру продолжать работу: 
он написал много статей для издания «Церковный вестник», печатавшегося на 
ротаторе. 

По окончании войны продолжал работу в Богословском институте. Участво-
вал в экуменических съездах: в Осло (1947), Амстердаме (1948), Торонто (1950). 
В  1960  г. получил степень доктора богословия при университете в  Марбурге и 
в Богословском институте, где вел литургический семинар. Летом 1964 г. прочи-
тал курс лекций о православии на богословском факультете Берлинского универ-
ситета.

Скончался 17 декабря 1964 г. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
под Парижем. 
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Памяти Л. А. Зандера: биогр. данные // Вестник РСХД. 1965. № 75. С. 26–33.
[Памяти Л. А. Зандера] // Вестник РСХД. 1965. № 75–76. 
Позина Н. С. О переписке В. Н. Иванова и Л. А. Зандера // Литература и журналистика 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной коммуникации XX–
XXI  вв. Материалы IV междунар. науч.-практ. конф. «Литература и  журнали-
стика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в межкультурной коммуникации 
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Русские писатели эмиграции: биогр. свед. и библиогр. их кн. по богословию, религ. 
филос., церк. ист. и правосл. культуре, 1921–1972 / сост. Н. Зёрнов. Бостон, 1973.

Флоровский Г., прот. Экуменическое страдание: критика экуменических воззрений 
Льва Зандера //  Избранные богословские статьи /  ред.-сост. А. Кырлежев. М., 
2000.

Фостер Л. Библиография зарубежной литературы: 1918–1968. Бостон, 1970.
Хроника // Вестник РСХД. 1937. № 9/12. С. 23–43.
L’Emigration russe: Revues et recueils, 1920–1980. Paris, 1988.
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ЗЕЛИНСКИЙ  
Фаддей Францевич
(Tadeusz Stefan Zieliński, 1859–1944)

Российский ученый-эмигрант, филолог, антиковед, 
сециалист по древнегреческой литературе и античной 
культуре.
Приват-доцент, профессор, декан историко-
филологического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета, выпускник 
Лейпцигского университета, член-корреспондент  
и почетный член Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук.
В эмиграции с 1922 г., почетный профессор кафедры 
классической филологии Варшавского университета, 
член-корреспондент Британской и Афинской академий 
наук, почетный член Московского университета  
и Познаньского общества друзей наук.
Автор научных трудов и учебных пособий, переводчик 
античных авторов.

Фаддей Францевич Зелинский родился 14 апреля 1859 г. в деревне Скрипчинцы 
Каневского уезда Киевской губернии. 

В 1870 г. был отдан в Анненшуле — немецкую гимназию при евангелической 
церкви Св. Анны. В 1876 г., окончив гимназию, за успехи в учебе получил трех-
годичную стипендию для обучения в  русской филологический семинарии при 
Лейпцигском университете.

В 1880  г. получил степень доктора философии, защитив диссертацию Die 
letzten Jahre des zweiten Punischen Krieges — «Последние годы Второй Пунической 
войны». Затем занимался исследованиями в библиотеках Мюнхена и Вены, про-
был в Италии и Греции около двух лет. 

В 1882 г. вернулся в Санкт-Петербург. В 1883 г. защитил магистерскую дис-
сертацию в Императорском Санкт-Петербургском университете и был определен 
приват-доцентом на историко-филологический факультет. В 1887 г. защитил дис-
сертацию «Членение древнеаттической комедии» на степень доктора классиче-
ской филологии в  Императорском Дерптском университете. Осенью 1887  г. ут-
вержден в должности экстраординарного профессора по кафедре классической 
филологии Императорского Санкт-Петербургского университета. В 1887–1904 гг. 
преподавал в  Санкт-Петербургском историко-филологическом институте. 
1890 г. — ординарный профессор по кафедре классической филологии Импера-
торского Санкт-Петербургского университета.

В 1893  г. избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петер-
бургской академии наук, преподавал на Бестужевских высших женских курсах. 
С  1906  г. читал историю Древней Греции и  вел занятия по древним языкам на 
Историко-литературных и юридических высших женских курсах Н. П. Раева. 
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В 1906–1908  гг. занимал пост декана историко-филологического факульте-
та Императорского Санкт-Петербургского университета. В  1907  г. стал членом 
Краковской (позднее — Польской) академии наук и почетным членом Импера-
торского Московского университета. В  1914  г. был избран почетным доктором 
университета Гронингена. С 1916 г. — почетный академик Императорской Санкт-
Петербургской академии наук.

В 1910–1920-х годах становится действительным членом Научного общества 
во Львове (1920 г.), Варшавского научного общества, Вроцлавского филологиче-
ского общества (и  редактором его научного журнала «Эос»), почетным членом 
Познаньского общества друзей науки (1923), членом Британской академии (1923), 
а также целого ряда европейских академий наук (Прусской, Баварской, Чешской, 
Румынской) и  научных институтов (Германского археологического института 
в Риме, Института этрусских исследований во Флоренции и др.). Звание почетно-
го доктора Зелинскому присваивают университеты Львова, Вильно, Брно, Брюс-
селя, Познани и Оксфорда, Ягеллонский университет и Сорбонна. В круг общения 
Зелинского входили В. И. Иванов, И. Ф Анненский, Ф. К. Сологуб, К. Д. Бальмонт, 
В. Я. Брюсов, И. А. Бунин, М. А. Кузмин, А. М. Ремизов, М. Горький, А. В  Луначар-
ский и др.

В 1918 г. приглашен заведовать кафедрой классической филологии в Варшав-
ском университете, сохраняя за собой профессорскую должность в Первом Пе-
троградском университете. В 1920 г. с началом Советско-польской войны вынуж-
ден был вернуться в Петроград. В 1922 г. навсегда покинул Россию и обосновался 
в Варшаве. 

В 1922–1935  гг.  — профессор и  заведующий кафедрой классической фило-
логии Варшавского университета, в 1935–1939 гг. — почетный профессор данной 
кафедры.

В 1928 г. исключен из состава АН СССР. В 1933 г. стал членом-корреспонден-
том Афинской академии наук (и награжден почетным гражданством в Дельфах) 
и действительным членом Польской академии литературы (до 1939 г.).

В ноябре 1939 г. переехал к сыну в Баварию. 
Скончался 8 мая 1944 г. в Баварии.

Сочинения:
О синтагмах в древней греческой комедии. СПб., 1883.
О дорийском и ионийском стилях в древней аттической комедии. СПб., 1885. 
Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады // Χαριστήρια. Сбор-

ник статей по филологии и лингвистике в честь Ф. Е. Корша. М., 1896. С. 101–121.
Из жизни идей. Научно-популярные статьи проф. С.-Петербургского университета 

Ф. Ф. Зелинского / 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1908. 
Соперники христианства: ст. по истории античных религий. СПб., 1907.
Лекции по истории греческой литературы. СПб., 1910. 
Рудиментарные мотивы в греческой трагедии // Propempteria: сб. ст. в честь Э. Р. фон 

Штерна. Одесса, 1912. С. 9–15.
История античной культуры: в 4 ч. М., 1915. 
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Древнегреческая религия. Пг., 1918.
Tragodoumena. Исследования в области развития трагических мотивов. Вып. 1. СПб., 

1919.
Древнегреческая литература эпохи независимости. Ч. 1–2. Пг., 1919–1920. 
Иресиона: аттические сказки: в 4 вып. Пг., 1921–1922.
Религия эллинизма. Пг., 1922.
Античный мир. Т. 1: Эллада. Ч. 1: Сказочная древность. Вып. 1–3. Пг., 1922–1923.
Независимая Греция. Варшава, 1933.
Римская республика. Варшава, 1935.
Римская империя. Варшава, 1938.
Мифы трагической Эллады. Минск, 1992. 
Автобиография // Древний мир и мы. Классическое наследие в Европе и России: аль-

манах. Вып. 4. СПб., 2012. С. 46–197.
Die Letzten Jahre des zweiten punischer Krieges. Leipzig, 1880.
Die Märchenkomödie in Athen. St. Petersburg, 1885. 
Die Gliederung der Altattischen Komödie. Leipzig, 1885.
Die Marchenkomodie in Athen. St. Petersburg, 1886.
Ciceroim Wandel der Jahrhunderte. Leipzig; Berlin, 1897. 
Das Clauselgesetz in Ciceros Reden. Leipzig, 1904. 
Reflets de l‘histoire politique dans le tragédie grecque. [?], 1923.
Tragodumenon Libri tres scripsit Thaddaeus Zielinski. Cracoviae, 1925. 
Rozwój moralności w świecie starożytnym od Homera do czasów Chrystusa. Kraków, 1927.
Rzeczpospolita rzymska. Kraków, 1935. 
Cesarstwo rzymskie. Kraków, 1938. 
Kultura i rewolucja: Publicystyka z lat 1917–1922. Warszawa, 1999. 

Переводы античных авторов: 
Цицерон Марк Туллий. Полн. собр. речей: в 2 т. Т. 1. СПб., 1901. (Второй том не вы-

шел; полного академического издания речей Цицерона в России нет до сих пор, 
двухтомник 1962 г. неполон.) 

Овидий. Баллады-послания. М., 1913. 
Софокл. Драмы: в 3 т. М., 1914–1915. (Переиздание: М., 1990. Сер. Литературные па-

мятники.)
Тит Ливий. История Рима от основания Города. Кн. XXI // Историки Рима. М., 1970.
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археолог, член-корреспондент АН (1893), почетный академик АН (1916).
РГАЛИ. Ф. 1069. Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) — филолог.
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ИВАНОВ  
Всеволод Никанорович 
(Vsevolod N. Ivanov, 1888–1971)

Российский публицист и литератор, эмигрант, 
реэмигрант, историк, философ, культуролог, 
журналист. 
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, ассистент профессора 
и преподаватель в Пермском отделении 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета.
В эмиграции — в 1922–1945 гг., главный редактор 
русского издания китайской газеты «Гун Бао», 
комментатор на радиостанции «Голос Советского 
Союза».
Автор публицистических произведений.

Всеволод Никанорович Иванов родился 19 ноября 1888 г. в г. Волковыске Грод-
ненской губернии в семье уездного учителя рисунка и живописи. 

В 1897  г., после переезда семьи в  Кострому, поступил в  Костромскую гим-
назию. В 1905 г. участвовал в демократических кружках Костромы. В 1906 г. по-
ступил на историко-филологический факультет (кафедра философии и русской 
истории) Императорского Санкт-Петербургского университета. В  1906–1912  гг. 
проходил стажировку и  слушал лекции в  Германии в  Гейдельбергском универ-
ситете и  университете во Фрейбурге. В  1912  г. окончил Императорский Санкт-
Петербургский университет. Намеревался продолжить заниматься научной дея-
тельностью у акад. А. С. Лаппо-Данилевского, проф. Н. О. Лосского, А. И. Введен-
ского и др., но был призван в армию.

В 1913 г. сдал экзамены на прапорщика запаса. В Первую мировую войну слу-
жил в 107-м запасном батальоне города Вятки, где командовал ротой, а затем учеб-
ной командой, неоднократно командировался в действующую армию. В 1916 г. за 
боевые заслуги был удостоен ордена Святой Анны 3-й степени. После Февраль-
ской революции был избран членом полкового комитета. После Октябрьской ре-
волюции по поручению Уралсовета в составе учебной команды полка совместно 
с отрядом революционных матросов из Петрограда участвовал в подавлении по-
грома, возникшего в ночь на 17 ноября в Перми.

В феврале 1918  г. демобилизовался и  начал работать в  Пермском отделе-
нии Императорского Санкт-Петербургского университета ассистентом проф. 
Л. В. Успенского, возглавляющего кафедру философии права, позже стал препо-
давателем кафедры. В декабре 1918 г. снова был мобилизован и назначен на ра-
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боту в газету «Сибирские стрелки», затем освобожден от службы по ходатайству 
Пермского университета. 

В июне 1919  г. был вызван в  Омск проф. Н. В. Устряловым и  стал работать 
в «Русском бюро печати». С марта 1920 г. по май 1921 г. сотрудничал в  газетах 
Харбина в Китае. С мая 1921 г. издавал и редактировал «Вечернюю газету» во Вла-
дивостоке. 

В октябре 1922 г. покинул Владивосток и направился в Корею, а затем в Китай. 
В 1923 г. переехал в Шанхай. С 1928 г. занимал пост главного редактора русского 
издания китайской газеты «Гун Бао». Составил для посольства СССР обозрение 
по литературе Китая — по всем его 23 провинциям. С 1931 г. официально посту-
пил на работу в советскую газету «Шанхай Геральд», выходившую на английском 
и русском языках, и получил советский паспорт. В 1941 г. работал в ТАСС в долж-
ности комментатора на радиостанции «Голос Советского Союза» в Шанхае.

В феврале 1945 г. вернулся в Россию, в августе поселился в Хабаровске. 
Скончался 9  декабря 1971  г. Похоронен на Центральном кладбище  г. Хаба-

ровска. 

Сочинения:
В гражданской войне (из записок омского журналиста). Харбин, 1921.
Мы: культурно-исторические основы русской государственности. Харбин, 1926.
Повесть об Антонии Римлянине. Харбин, 1932.
Рерих: художник-мыслитель. Рига, 1937.
Рерих. Рига, 1939 (совм. с Голлербахом Э. Ф.).
Тайфун над Янцзы. Хабаровск, 1952. 
На Нижней Дебре: Роман-хроника. Хабаровск, 1958.
Весенняя повесть о ящике на окне. Южно-Сахалинск, 1960. 
Черные люди. Историческое повествование. Хабаровск, 1965. 
Мы на Западе и на Востоке. Культурно-исторические основы русской государствен-

ности. Приложение: Запад или Восток? Машинописн. рукоп. Дискуссии 20–30-х 
годов. Опыт биографии. Хабаровск, б. г. [1968]. 

Дочь маршала: повесть. Хабаровск, 1973.
Императрица Фике. Исторические повести. М., 1977.
Огни в тумане. Рерих — художник-мыслитель. М., 1991.
Из неопубликованного: сб. Т. I ПСС /ост., ред. Т. В. Тигонен; оформ. худож. Т. А. Пан-

кевич. публ. Ю. Я. Букреева. Л., 1991.
Китай и его двадцать четвертая революция (отрывок из неопубликованной книги). 

// За русское дело. 2004. № 3 (114). С. 5.
Мир ничего не знает о Китае. Воспоминания: собр. соч. Т. II ПСС. СПб., 2008.
Мы на Западе и на Востоке. Культурно-исторические основы русской государствен-

ности. Т. III ПСС. СПб., 2005. 
Гул жизни: из литературного наследия: к 120-летию со дня рождения. СПб., 2009. 
Исход. Воспоминания. Хабаровск, 2008.
«Непрерывное движение духа…»: дневники и записные книжки Вс. Н. Иванова. Ха-

баровск, 2012. 
Красный лик: мемуары и публицистика / сост., вст. ст. В. А. Росова. СПб., 2015. 
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Каталог коллекции писателя Вс. Н. Иванова в  Хабаровском краевом музее им. 
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Якимова С. И. Книга очерков Вс. Н. Иванова «Огни в тумане: думы о русском опы-

те» (Харбин, 1932)  в  контексте творчества писателя //  Социология. 2021. №  2. 
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Якимова С. И. Портретный очерк Вс. Н. Иванова 1920-х — начала 1930-х гг. в контек-
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КАДЛУБОВСКИЙ  
Арсений Петрович
(A. P. Kadlubovsky, 1867–1921)

Российский филолог, литературовед, специалист  
по древнерусской агиографической литературе. 
Выпускник Нежинского историко-филологического 
института, профессор Харьковского университета, 
приват-доцент Петроградского университета, 
профессор Пермского отделения Петроградского 
университета, декан историко-филологического 
факультета Пермского университета, директор 
Университетской библиотеки Пермского 
университета, профессор Таврического 
университета.
В эмиграции с 1920 г.
Автор работ по истории русской литературы.

Арсений Петрович Кадлубовский родился в 1867 г. Санкт-Петербурге.
В 1888 г. окончил Нежинский историко-филологический институт. 
В сентябре 1899  г. был принят в  Харьковский университет на должность 

приват-доцента по кафедре словесности. Защитил в  Варшавском университете 
диссертацию «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых», 
опубликованную в  1902  г. С  1902  г.  — профессор Харьковского университета  
по кафедре русского языка и  литературы. Занимался изучением древнерусской 
литературы, творчества А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Л. Н. Тол-
стого. 

Во время Первой мировой войны перебрался сначала в Петроград, где в уни-
верситете читал курс, посвященный житиям святых, а  затем в  Пермь. В  1916–
1917 гг. — профессор Пермского университета, в котором был деканом истори-
ко-филологического факультета, заведовал фундаментальной библиотекой, на 
кафедре русской литературы и русского языка читал курс «Древняя русская ли-
тература и народная словесность», вел просеминарий по древнерусской литера-
туре, вошел в состав научно-промышленного музея и принял на себя заведова-
ние этнографическим отделом, состоял в лекционном бюро, по линии которого 
выступал с лекциями о народном творчестве, описал рукописи, принадлежащие 
духовной семинарии, участвовал в  разработке плана создания Народного уни-
верситета в Мотовилихе. 

Весной 1917 г. вместе с П. С. Богословским совершил научную экспедицию по 
маршруту Усолье — Бахари на р. Вишере, собрав богатый фольклорный, этногра-
фический и археологический материал. Возглавлял также комиссию по подготов-



140

ке «Записок» Пермского университета. В 1919–1920 гг. — профессор Таврического 
университета. 

После 1920 г. эмигрировал в Турцию. 
Скончался в январе 1921 г. в поселке Куюк-Тюбе близ Константинополя. 

Сочинения:
Несколько слов о значении А. С. Грибоедова в развитии русской поэзии // Сборник 

историко-филологического общества при институте князя Безбородко в Нежи-
не. Т. 1, отд. 2. Киев, 1896. 

Гуманные мотивы в творчестве Пушкина. Нежин, 1899. 
Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902.
Об источниках Ломоносовского учения о  трех стилях //  Сборник статей в  честь 

М. С. Дринова. Харьков, 1905. С. 83–89. 
К вопросу о влиянии Вольтера на Пушкина // Пушкин и его современники. Вып. 5. 

СПб., 1907. 
Художник и моралист в Л. Н. Толстом // Памяти Л. Н. Толстого: сб. речей, произнесен-

ных в торжеств. заседании совета Имп. Харьковского ун-та и Ист.-филол. о-ва. 
Харьков, 1911. С. 9–18.

Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе // Сборник Историко-
филологического общества при Институте кн. Безбородко. Т. 7, отд. 2. Нежин, 
1910/11. С. 1–10.

Пушкин — певец красоты // А. С. Пушкин. Его жизнь и сочинения. М., 1912.
Галицко-русский вариант сказания о  крестнике //  Сборник статей в  честь проф. 

В. П. Бузескула: сб. Ист.-филол. о-ва при Харьковском ун-те; 21. Харьков, 1914. 
С. 682–692.

К истории русских духовных стихов о преподобных Варлааме и Иоасафе // Русский 
филологический вестник: учено-педагогич. ж-л. 1915. Т. 73, № 2. С. 224–248. 

Архивы:

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 11032. Кадлубовский А. П. О перемещении экстраординар-
ным профессором по кафедре русского языка и литературы.

ГАПК. Ф. р-180. Оп. 1. Ед. хр. 1151. Проф. А. П. Кадлубовский. Ф. р-180. Оп. 1. Д. 1266. 
Список преподавателей и служащих Пермского отделения Петроградского уни-
верситета.

Историография:

Виноградов В. В. Из истории изучения поэтики (20-е годы) // Известия АН СССР. Се-
рия литературы и языка. № 3. 1975. C. 259–272.

Забаев И. В. Православие и хозяйство: Обзор русскоязычных исследований, диссер-
тационных работ, конференций, полемики по основным социально-экономиче-
ским доктринам РПЦ за период XIX — начало XXI вв. // Экономическая социо-
логия. 2005. Т. 6, № 5. С. 108–144.

Кадлубовский Арсений Петрович // Профессора Пермского государственного уни-
верситета: 1916–2001 / гл. ред. В. В. Маланин. Пермь, 2001. С. 83–84.
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Лобакова И. А. Кадлубовский Арсений Петрович //  Православная энциклопедия. 
Т. XXIX. М., 2012. С. 87–89.

Николаева Н. Л. Воспоминания П. С. Богословского о создании Пермского универси-
тета и экспедиции 1917 года. Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 
2003. Т. 1998–1999. С. 409–427.

Шалыганова А. Л. Кадлубовский Арсений Петрович // Правление Харьковской обще-
ственной библиотеки, 1885–1918: биобиблиогр. слов. Харьков, 2016. С. 138–140.
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КАРСАВИН  
Лев Платонович
(Levo Karsavino, 1882–1952)

Российский религиозный философ, представитель 
науки и культуры русского зарубежья в Европе, 
историк-медиевист, учредитель Вольной философской 
ассоциации.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета 
и профессор Петроградского университета, профессор 
и заведующий кафедрой всеобщей истории Каунасского 
университета, профессор Вильнюсского университета, 
директор Художественного музея в Вильнюсе.
В эмиграции с 1922 г., руководитель Евразийского 
семинара в Париже, член редколлегии газеты «Евразия».
Автор научных работ по истории средневековых 
религиозных течений и духовной культуры 
Средневековья.

 

Лев Платонович Карсавин родился 13 декабря 1882 г. в Санкт-Петербурге в семье 
актера балета Мариинского театра П. К. Карсавина, внучатый племянник извест-
ного славянофила А. С. Хомякова.

Ученик И. М. Гревса, в 1906 г. окончил историко-филологический факультет 
Императорского Санкт-Петербургского университета (тема дипломного сочи-
нения: «Апполинарий Сидоний как представитель падающей Римской империи 
и как исторический источник»). 

В 1906–1908 гг. преподавал в средних учебных заведениях Санкт-Петербурга 
(гимназия Императорского человеколюбивого общества, частная женская гимна-
зия Д. Прокофьевой, училище технического рисования барона А. Л. Штиглица); 
в  1909–1918  гг.  — на Бестужевских высших женских курсах, одновременно вел 
занятия в  Императорском Санкт-Петербургском (с  1914  г. Императорском Пе-
троградском) историко-филологическом институте (с 1912 г. — в должности про-
фессора). 

В 1910  г. был отправлен за границу (Париж  — Рим  — Портофино  — Фло-
ренция) для написания магистерской диссертации. По возвращении в  Россию 
в июле 1912 г. назначен приват-доцентом Императорского Санкт-Петербургского 
университета, вел просеминарий по истории ересей XII–XIII вв. В этом же году 
опубликовал магистерскую диссертацию «Очерки религиозной жизни в Италии 
в XII–XIII веках», которую с успехом защитил 12 мая 1913 г. Преподавал также 
на Историко-литературных и  юридических высших женских курсах Н. П. Раева 
(1912–1918 гг., в должности профессора), Высших курсах П. Ф. Лесгафта, в психо-
неврологическом институте, Технологическом институте. 
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В 1911–1916 гг. сотрудничал с отделом Средних веков редакции «Нового эн-
циклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», для которого составил в общей 
сложности 39 статей. 

В 1916 г. после защиты докторской диссертации (тема «Основы средневеко-
вой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии»), помимо степе-
ни доктора всеобщей истории, также получил степень доктора богословия в Пе-
тербургской духовной академии. В  1918  г. был избран экстраординарным про-
фессором по кафедре всеобщей истории историко-филологического факультета 
Петроградского университета, в 1921 г. — профессором общественно-педагоги-
ческого и правового отделений факультета общественных наук, а также председа-
телем общественно-педагогического отделения.

С 1918  по 1922  г. был участником петроградского Братства святой Софии. 
Также являлся одним из членов-учредителей Вольной философской ассоциации 
(1919–1924 гг.). В 1920 г. стал одним из учредителей, а затем и одним из профессо-
ров Петроградского богословского института. 

С 1920-х годов начал работу над созданием собственной философской кон-
цепции, эклектически соединяющей в  себе «философию всеединства» В. С. Со-
ловьева, элементы философских систем Гегеля, Лейбница, Николая Кузанского 
и богословское наследие учителей и отцов церкви.

В ноябре 1922  г. был выслан вместе с  группой деятелей науки и  культуры 
в Германию. В 1922–1926 гг. преподавал в Русском научном институте и Религи-
озно-философской академии в  Берлине; постоянный докладчик в  Религиозно-
философской академии в  Берлине (доклады «Христианский догмат как основа 
жизни» (29 апреля 1923 г., ответчики — Н. А. Бердяев и Б. П. Вышеславцев); «Хри-
стианство и социализм» (13 мая 1923 г., вместе с Н. А. Бердяевым, Б. П. Вышеслав-
цевым, С. Л. Франком); «О чуде» и «О русском духовном характере» (совместно 
с С. Л. Франком, 18 января и 1 марта 1925 г.). Читал специальные курсы в рам-
ках образовательной программы Религиозно-философской академии в Берлине 
(с  1  ноября 1923  г.  — «Основы православного миросозерцания», с  15  октября 
1924 г. — «Патристика»). С 1923 по 1925 г. постоянно принимал участие в публич-
ных диспутах и обсуждениях докладов других членов Религиозно-философской 
академии.

С 1926 г. жил в Кламаре под Парижем, возглавил Евразийский семинар в Па-
риже, был членом редколлегии газеты «Евразия». 

В 1927 г. получил приглашение занять кафедру всеобщей истории в Литовском 
университете в Каунасе, где и преподавал как профессор и заведующий кафедрой 
до 1940  г. В  1930-х годах сотрудничал с  редакцией «Литовской энциклопедии». 
В 1940 г. после перевода гуманитарных факультетов и факультета права из Кау-
наса в Вильнюс стал профессором Вильнюсского университета (уволен в 1944 г.). 
С 1941 г. преподавал в Вильнюсском художественном институте. В 1946 г. занял 
должность директора Литовского художественного музея. 

В 1949 г. Карсавина уволили со всех постов и арестовали по обвинению в ан-
тисоветской деятельности и подготовке к свержению советской власти. В марте 
1950 г. был приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей. 
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Скончался 20 июля 1952 г. от туберкулеза в спецлагере для инвалидов в по-
селке Абезь Коми АССР. 

Сочинения:
Из истории духовной культуры падающей Римской империи (политические взгляды 

Сидония Аполлинария). СПб., 1908.
Speculum Perfectionis и его источники: (Speculum Perfectionis, Scripta Leonis и Speculum 

Лемменса) //  Журнал Министерства народного просвещения. 1908. Т. 16, №  7. 
С. 103–141.

Speculum Perfectionis и его источники: (Speculum и легенды Челано) // Журнал Мини-
стерства народного просвещения. 1909. Т. 21, № 5. С. 22–56.
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Ответ Д. Н. Егорову // Исторические известия. 1916. № 3. С. 139–146.
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Проблема учения об ангелах (ангелология) // Символ. 1994. № 31. С. 357–365.
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О времени //  Архив Л. П. Карсавина: в  2  кн. Вильнюс, 2002–2003. Кн. 1. С. 132–185;  

кн. 2. 
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КОЛПИНСКИЙ  
Диодор Валерьянович
(Diodor V. Kolpinsky, 1892–1932)

Российский православный и католический священник, 
служитель Русской православной церкви за рубежом, деятель 
русского религиозного зарубежья в Китае.
Выпускник историко-филологического факультета 
Петроградского университета, член Общества поборников 
воссоединения церквей.
В эмиграции с 1921 г., преподаватель миссионерского 
института в Люблине и в Люблинском католическом 
университете, участник Русского апостолата в зарубежье. 
Активно сотрудничал с русскими эмигрантскими изданиями.
Публицист, издатель журнала «Китеж» (Варшава), автор 
работ по русскому католичеству.

Диодор Валерьянович Колпинский родился 10 ноября 1892 г. в Пскове. 
В 1911 г. окончил Первый кадетский корпус в Санкт-Петербурге. 
9 сентября 1911 г. вместе с родственниками по материнской линии (матерью, 

тетей и бабушкой) перешел в католичество.
Окончил курс папского Григорианского университета в Риме, где был удосто-

ен степени доктора философии. 
В 1915 г. вернулся в Россию, где был рукоположен в сан священника и начал 

пастырское служение. Был назначен на должность викария (второго священника) 
в храме Св. Станислава в Санкт-Петербурге. В 1916 г. перешел в православие. 

В 1917 г. окончил историко-филологический факультет Петроградского уни-
верситета. 

В 1917 г., перейдя в греко-католический обряд, стал служить клириком в рус-
ской католической церкви в честь Сошествия Святого Духа. Был привлечен для 
работы в особую комиссию для подготовки необходимых условий по устройству 
канонического статуса русских католиков. Состоял членом Общества поборни-
ков воссоединения церквей. 

В 1921  или 1922  г. эмигрировал в  Польшу. На некоторое время вернулся 
в православие и в начале 1920-х годов был назначен настоятелем единоверческого 
прихода в г. Воиново (Восточная Пруссия, Германия), а затем православного хра-
ма в Вене. Позднее снова перешел в католичество. Около 1924 г. служил в право-
славном храме в Тегеле (Берлин).

В 1927 г. был приглашен на должность преподавателя в миссионерский ин-
ститут в Люблине и одновременно читал курс в Люблинском католическом уни-
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верситете. С того же момента совместно с прелатом А. Около-Кулаком стал изда-
вать журнал «Китеж» в Варшаве.

В 1929  г. Д. В. Колпинский покинул Европу, получив назначение в  Харбин. 
Служил в русской общине, возглавил лицей Св. Николая, устроенного русскими 
католиками для обучения детей эмигрантов. Некоторое время жил в одном из мо-
настырей в Тяньцзине с матерью, затем переехал в Шанхай, где к тому времени 
уже был организован приход. Активно сотрудничал с русскими эмигрантскими 
изданиями, в первую очередь с журналом «Парус».

Скончался 8 июля 1932 г. в Тяньцзине. 
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КОНДАКОВ  
Никодим Павлович
(Nikodim P. Kondakov, 1844–1925)

Российский ученый-эмигрант, византолог, археолог, 
деятель науки и культуры русского зарубежья, 
специалист по византийской и русской иконописи, 
истории средневекового искусства и культуры, 
сторонник черносотенного движения начала ХХ в.
Профессор кафедры истории искусств 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, действительный член 
Императорской академии наук, почетный член 
Киевской и Петербургской духовных академий. 
В эмиграции с 1920 г., профессор Карлова 
университета, дипломант научных организаций 
разных стран мира.
Мемуарист, автор работ по истории иконографии.

Никодим Павлович Кондаков родился 1 ноября 1844 г. в селе Халань Новоосколь-
ского уезда Курской губернии в семье купца, бывшего крепостного, управляюще-
го имениями князей Трубецких. 

В 1861–1865 гг. обучался на историко-филологическом факультете Москов-
ского университета. Ученик Ф. И. Буслаева. Преподавал историю искусств в Мо-
сковском училище живописи, ваяния и зодчества. 

В 1873  г. в  Московском университете защитил магистерскую диссерта-
цию «Памятник Гарпий из  Малой Азии и  символика греческого искусства», а 
в 1876 г. — докторскую диссертацию «История Византийского искусства и иконо-
графии по миниатюрам греческих рукописей». 

В 1870  г. был приглашен на должность доцента (с 1877  г. — профессор) по 
истории искусств в  Новороссийский университет в  Одессе, где преподавал до 
1888 г. Там создал первый в России музей античных слепков, основал Одесскую 
рисовальную школу и в 1884–1888 гг. исполнял обязанности директора. 

В 1870–1890-е годы совершил несколько научных экспедиций по странам 
Средиземноморья и проявил себя как археолог. Изучил памятники Византийской 
империи практически на всей ее бывшей территории: Кавказе, Ближнем Востоке, 
Святой Земле, Афоне, Балканах и в Константинополе. Вел научную и исследова-
тельскую работу в крупнейших музеях Европы. 

В 1888 г. был приглашен в Императорский Санкт-Петербургский универси-
тет профессором на кафедру истории искусств, преподавал на высших женских 
курсах, одновременно являлся старшим хранителем отделения искусства Сред-
них веков и эпохи Возрождения. Действительный член Русского археологическо-
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го общества, входил в различные комиссии Академии художеств. В 1895 г. уча-
ствовал в создании Русского археологического института в Константинополе для 
розыска и сохранения византийских памятников культуры. В 1898 г. был избран 
действительным членом Императорской академии наук.

С 1901 г. специализировался на изучении византийской иконографии. Осно-
вал и  возглавил Комитет попечительства о  русской иконописи, занимался соз-
данием выставочных собраний иконописи в  Третьяковской галерее и Русском 
музее. С 1907 г. — почетный член Киевской духовной академии, с 1908 г. — Пе-
тербургской.

В 1901 г. стал соучредителем «Русского собрания» — первой крупной черносо-
тенно-монархическй организации начала ХХ в., занимающейся защитой русской 
национальной культуры. Однако, несмотря на избрание его в состав руководства 
«Русского собрания», не смог принять это приглашение в связи с большой загру-
женностью научной и преподавательской работой. 

После Февральской революции покинул Петроград. В Одессе читал лекции 
по истории русской иконописи в университете, подготовил к изданию книгу «Рус-
ская икона», публиковал статьи в газете «Южное слово». 

В феврале 1920 г. вынужден эмигрировать в Болгарию. Читал лекции в Со-
фийском университете по средневековому искусству и культуре Восточной Ев-
ропы. В апреле 1922 г. в рамках «Русской акции» чехословацкого правительства 
по поддержке русских ученых и студентов в эмиграции был приглашен в Карлов 
университет в Праге, где в 1922–1924 гг. читал курс «О роли восточноевропей-
ских славянских и  кочевых народностей в  истории образования общеевропей-
ской культуры» и лекции по истории античной культуры.

Был избран почетным президентом II конгресса русских ученых за границей, 
награжден более чем 50 дипломами научных обществ, университетов и академий 
разных стран. В память о Кондакове его ученики создали Seminarium Kondako-
vianum в Праге (в 1931–1945 гг. Археологический институт им. Н. П. Кондакова). 
80-летие Кондакова отмечалось в Чехословакии на государственном уровне. 

Скончался 17 февраля 1925 г. в Праге.

Сочинения:

Памятник гарпий из Малой Азии и символика греческого искусства: опыт историче-
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КОРЕВО  
Николай Николаевич
(Nikolai N. Korevo, 1860–1935)

Российский общественный и государственный 
деятель, сенатор, представитель науки и культуры 
русского зарубежья во Франции, специалист по 
вопросам финляндского законодательства.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, статс-секретарь Государственного 
совета, тайный советник, член Особого совещания 
по делам Великого княжества Финляндского.
В эмиграции с 1917 г., член Общества единения 
русских в Ницце. 
Автор научных и публицистических трудов по 
финляндскому вопросу. 

Николай Николаевич Корево родился 12 июня 1860 г. 
В 1878 г. окончил Ларинскую гимназию с серебряной медалью. В 1879–1883 гг. 

обучался на историко-филологическом факультете Императорского Санкт-
Петербургского университета.

1  сентября 1885  г. поступил на службу в  Министерство народного просве-
щения, преподавал в женской гимназии Стеблин-Каменской. В 1890 г. был при-
числен к кодификационному отделу при Государственном совете. 1 января 1894 г. 
определен в Государственную канцелярию. В 1899 г. назначен заведующим дело-
производством комиссии для составления сведений по финляндским законам, 
необходимых для производства дел в Государственном совете. В 1900 г. утвержден 
в должности помощника статс-секретаря Государственного совета.

Во время подготовки к празднованию юбилея Государственного совета вхо-
дил в состав группы чиновников, занимавшихся составлением и изданием юби-
лейного альбома, и  помогал И. Е. Репину в  организации работы над картиной 
«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». 

В 1904 г. работал в комиссии по вопросу о русском правописании под пред-
седательством великого князя Константина Константиновича.

В 1906–1913 гг. входил в различные комиссии и совещания по систематиза-
ции законов Великого княжества Финляндского. По поручению председателя Со-
вета министров П. А. Столыпина следил за исполнением дел Великого княжества 
в канцелярии Совета министров. 

В 1907 г. был произведен в действительные статские советники. В 1909 г. по-
жалован в камергеры. С 1911 г. состоял членом Особого совещания по делам Ве-
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ликого княжества Финляндского. Под его редакцией был сделан перевод и изда-
ние на русском языке всего законодательного корпуса Финляндии.

Являлся одним из  учредителей Всероссийского национального клуба в  Пе-
тербурге.

13 мая 1913 г. был назначен статс-секретарем Государственного совета сверх 
штата, 6 мая 1914 г. — гофмейстером, 1 января 1916 г. — сенатором с производ-
ством в тайные советники.

После Октябрьской революции эмигрировал во Францию и жил в Париже. 
Участвовал в  работе Общества единения русских в  Ницце. В  1922  г. составил 
и опубликовал брошюру «Императорский всероссийский престол», в которой до-
казывал незаконность отречения Николая II. 

Скончался 3 мая 1935 г. в Париже.

Сочинения:
Об изданиях законов Российской империи. СПб., 1900.
Доклад Н. Н. Корево по финляндскому вопросу. СПб., 1907.
Алфавитный указатель к  постановлениям, относящимся до Великого княжества 

Финляндского: в 3 т. СПб., 1907–1909.
Издания местных законов Российской империи. СПб., 1907.
К вопросу о равноправии: положение русских в Финляндии и финляндцев в Импе-

рии. СПб., 1907.
Доклад Н. Н. Корево по финляндскому вопросу. СПб., 1907.
Общее уложение Финляндии 1734 года и дополнительные к нему узаконения: в 3 т. 

СПб., 1912.
Сеймовый устав для Великого Княжества Финляндского, высочайше утвержденный 

20 июля 1906 года. СПб., 1913.
Финляндия и общегосударственное законодательство: доклад. СПб., 1914.
Финляндия в русской печати: м-лы для библиогр.: 1901–1913. Пг., 1915.
Императорский Всероссийский престол: наследование престола по основным госу-

дарственным законам. Париж, 1922.

Архивы:
ЦГИА СПб. Ф. 573. Оп. 1. Д. 5764. Дом Корево, Зверинская улица 24, 1897–1903.
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ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 15. Д. 454. Корево Николай Николаевич, 1901.
ЦГИА СПб. Ф. 19. Опись 114. Д. 2540. Корево Николай Николаевич, 1912.
РГИА. Ф. 1405. Оп. 528. Д. 110. Министерство юстиции. Формулярные списки сенато-

ров за 1893–1917 гг. Ф. 1006. Оп. 1. Д. 1. Дневники Б. В. Никольского.

Историография:
Мурзанов Н. А. Словарь русских сенаторов, 1711–1917 гг. СПб., 2011. 
Петухова А. «Скажи мне, кто твой враг…»: «Антифинляндский дискурс» в простран-
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XIX — начала XX в. // Ab Imperio. 2010. № 3. С. 195–227.
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Пятидесятилетие Санкт-Петербургской Ларинской гимназии. 1836–1886. СПб., 1886. 
С. 20.

Российское зарубежье во Франции 1919–2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. Мо-
сква, 2008.

Санькова С. М. Русская партия в России: образование и деятельность Всероссийского 
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КОРФ Сергей 
Александрович
(Serge A. Korff, 1876–1924)

Российско-американский ученый, деятель науки 
русского зарубежья в США, правовед,  специалист  
в области административного и международного 
права. 
Выпускник юридического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета. Профессор 
Александровского университета в Гельсингфорсе, 
сотрудник международного комитета Красного Креста 
и Международной академии мира в Гааге. 
В эмиграции с 1919 г., первый председатель Русской 
академической группы в США, профессор истории  
в Школе дипломатической службы Джорджтаунского 
университета и Колумбийского университета. 
Автор научных трудов по истории российской 
государственности и внешней политики России.

Сергей Александрович Корф родился 3 марта 1876 г. в Санкт-Петербурге в семье 
барона Александра Фердинандовича Корфа и Варвары Сергеевны Горсткиной.

В 1890 г. определен казеннокоштным воспитанником в Императорское учили-
ще правоведения. В 1898 г. Корфу присвоен чин титулярного советника. В 1899 г. 
зачислен на юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета. В 1899–1903 гг. состоял на службе в Министерстве финансов. В 1900 г. 
стажировался в  Гейдельбергском университете на кафедре государственного 
права у профессора Г. Еллинека. Занимался изучением правового положения рус-
ских губернаторов. В 1901 г. удостоен диплома магистра государственного права 
и чина коллежского асессора.

15 сентября 1902 г. направлен Министерством финансов в Маньчжурию, Ки-
тай, Японию и Северную Америку с инспекцией деятельности Русско-Китайского 
банка. В 1902 г. находился на должности помощника секретаря VII международ-
ной конференции Красного Креста в Санкт-Петербурге. С 1902 г. возглавил ра-
боту Юридического общества в Петербурге. В 1903 г. назначен генеральным се-
кретарем русской секции на Всемирной выставке в Сент-Луисе (США). В этом же 
году становится придворным советником. 

С 1905 г. — глава отдела в Главном управлении Российского Красного Креста. 
В  том же году назначен сверхштатным преподавателем русского государствен-
ного права в  Императорском Александровском университете в  Гельсингфорсе 
(Хельсинки). 

Входил в состав комитета для подачи помощи нуждающимся русским поли-
тическим эмигрантам. В марте 1907 г. по рекомендации генерал-губернатора Ве-
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ликого княжества Финляндского Н. Н. Герарда был назначен на профессорскую 
должность в Императорском Александровском университете. В 1908 г. вступил 
в ассоциацию политических наук в Балтиморе.

В 1910  г. в  Юрьевском (Тартуском) университете защитил диссертацию по 
истории административной юстиции в  России с  присвоением ученой степени 
доктора гражданского права. Приглашен для чтения лекций по истории русского 
права в университете Дж. Гопкинса в Балтиморе; был избран членом Академии 
политических наук в Нью-Йорке и членом профессиональной Ассоциации меж-
дународного права. В 1911 г. стал членом Ассоциации сравнительной юриспру-
денции в Берлине и Юридического общества в Москве. В 1911–1914 гг. числился 
временным инспектором при русской библиотеке в Александровском универси-
тете в Гельсингфорсе. В 1912 г. работал секретарем международной конференции 
Красного Креста в Вашингтоне. В 1913 г. принимал участие в мировом конгрес-
се исторических наук в Лондоне и конференции Международной академии мира 
в Гааге. В 1914–1916 гг. читал лекции на высших женских курсах и высших ком-
мерческих курсах в Петрограде. 

В 1916 г. подготовил к публикации материалы архива М. М. Сперанского.
19  марта 1917  г. приступил к  исполнению обязанностей помощника Фин-

ляндского генерал-губернатора. 8  ноября 1917  г., оставшись исполнять обязан-
ности Финляндского генерал-губернатора и учитывая сложившуюся обстановку, 
официально доложил командиру расквартированного на территории Финлян-
дии 42-го армейского корпуса о сложении с себя полномочий. Вместе с супругой, 
гражданкой США А. Ван Рейпен покинул Финляндию отправился в  Швецию, 
Великобританию, а затем во Францию. Участвовал в заседаниях Национального 
и  демократического блока русских политических организаций за границей, где 
председательствовал в лице делегата Парижского отделения Всероссийского со-
юза возрождения России. 

В августе 1919 г. покинул Старый Свет и отправился с семьей в Нью-Йорк, 
где возглавил работу Комитета возрождения России. С 1919 г. преподавал в уни-
верситете Дж. Хопкинса, читал лекции по русской истории в Институте между-
народного образования в Нью-Йорке и Институте фонда Карнеги. В 1921 г. за-
нял должность профессора кафедры политических наук в Школе дипломатиче-
ской службы Джорджтаунского университета, был избран председателем Русской 
академической группы в США. В 1922 г. под эгидой Института международного 
права читал курс лекций в Международной академии мира в Гааге и был избран 
членом ассоциации Института международного права. В 1923 г. принял предло-
жение руководства Колумбийского университета занять место профессора исто-
рии. Э. А. Уолш отзывался о своем русском коллеге в Америке как «одном из луч-
ших специалистов в области изучения истории федерализма и конституционного 
права».

Скончался 8 марта 1924 г. в Нью-Йорке.
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КОССОВСКИЙ  
Александр Иосафатович 
(Alexander I. Kossowski, 1886–1965)

Российско-польский ученый, историк-эмигрант, 
специалист по истории нового времени и истории 
католицизма.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета, 
профессор кафедры всеобщей истории, декан факультета 
общественных наук Пермского университета, член 
Общества философских, исторических и социальных наук 
при Пермском университете.
В эмиграции с 1924 г., декан гуманитарного факультета 
и заслуженный профессор Люблинского католического 
университета, хранитель Государственного архива 
Люблина, член комиссии по истории Польской академии 
наук.
Архивист, автор научных трудов по истории 
протестантизма.

Александр Иосафатович Коссовский родился 18 января 1886 г. в селе Саблуково 
Нижегородской губернии в польской дворянской семье Янковских. 

В 1904 г. окончил реальное училище в Смоленске. В 1912 г. с отличием завер-
шил обучение на историческом отделении историко-филологического факуль-
тета Императорского Санкт-Петербургского университета, защитив выпускную 
диссертацию по теме «О  религиозных и  философских взглядах Анджея Фрича 
Моджевского». 

С 1912 г. по октябрь 1915 г. проходил подготовку по приготовлению к про-
фессорскому званию. В 1917 г. получил ученую степень магистра и был зачислен 
в состав приват-доцентов Петроградского университета. В 1918 г. был приглашен 
в Пермский университет, где стал первым профессором-славистом. 

В конце июня 1918 г. в связи с контрнаступлением войск Красной армии был 
эвакуирован в  Томск с  профессорско-преподавательским составом Пермского 
университета. Распоряжением министра народного просвещения правительства 
А. В. Колчака 4 сентября был откомандирован в Иркутский университет, где вел 
занятия по истории славянских народов. Находясь в эвакуации в Сибири, 1 октя-
бря 1919 г. был избран профессором кафедры всеобщей истории Пермского уни-
верситета. 

После возвращения в середине 1920 г. в Пермь продолжил научно-педагоги-
ческую работу в университете. С 4 июля 1920 г. — декан факультета обществен-
ных наук Пермского университета, читал лекционные курсы по истории славян 
в Средние века и в эпоху Реформации, по истории Польши, Юго-Западной Руси, 
истории Западной Европы в  новое время, вел семинары по истории гуситства, 
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истории религиозной свободы в Польше в XVI–XVII вв. На рубеже 1920–1921 гг. — 
секретарь факультета общественных наук. 28 марта 1924 г. прекратил лекционные 
и практические занятия и был отчислен из Пермского университета. 

В апреле 1924 г. эмигрировал в Польшу, приняв польское гражданство. 
В 1926–1960  гг. был профессором всеобщей истории Люблинского католи-

ческого университета. В 1938 г. получил звание экстраординарного профессора 
Люблинского университета, вел занятия по истории и  историографии народов 
СССР. 

В 1939 г. в составе группы профессоров университета был арестован немец-
кими оккупационными властями и  находился в  качестве заложника в  тюрьме 
в Люблинском замке. В 1940 г. был освобожден из заключения.

В 1944 г. вернулся к научной и преподавательской деятельности и продолжил 
работу в Люблинском архиве. В 1947 г. стал заслуженным профессором Люблин-
ского университета. В 1949–1952 гг. — заместитель декана, затем декан гумани-
тарного факультета Люблинского католического университета, одновременно 
хранитель Государственного архива в Люблине. 

Скончался в Люблине 24 июня 1965 г. 

Сочинения:
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ЛАНЦЕВ  
Георгий Вячеславович
(George V. Lantzeff, 1892–1955)

Российско-американский историк, деятель науки 
русского зарубежья в США, специалист по истории 
Сибири и странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 
Выпускник историко-филологического факультета 
Первого Петроградского университета. 
В эмиграции с 1918 г., лектор Русского 
исторического общества в Америке, профессор 
Калифорнийского университета в Беркли. 
Автор научных трудов по истории освоения 
Сибири. Публицист, переводчик документальных 
материалов по истории Российско-американской 
компании.

Георгий Вячеславович Ланцев родился 25 марта 1892 г. в Люблине (Царство Поль-
ское) в семье коллежского секретаря Вячеслава Ивановича Ланцева и Елизаветы 
Андреевны Ланцевой (Рейснер).

Учебу начинал в  Ченстоховской мужской гимназии. В  1907–1910  гг. обу-
чался во Владимирской гимназии, по окончании был удостоен диплома с отли-
чием. В  1910  г. поступил на медицинский факультет Императорского Москов-
ского университета. В  1911–1913  гг. учился на кораблестроительном отделении 
в Санкт-Петербургском политехническом институте императора Петра Велико-
го. В 1913 г. поступил на историко-филологический факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета. 

В 1918 г. подал прошение на имя ректора с просьбой выдать ему все необхо-
димые документы для получения заграничного паспорта с целью поездки в Се-
верную Америку для продолжения обучения в области экспериментальной педа-
гогики. В конце мая 1918 г. выехал в Соединенные Штаты.

В 1920–1922  гг. продолжил обучение в  магистратуре по криминалисти-
ке в  Стэнфордском университете в  США. Под научным руководством проф. 
Л. М. Термена подготовил дипломную работу на тему «Результаты использования 
психических тестов в изучении преступности». С 1923 г. преподавал в различных 
школах штата Калифорния. 

С 1933  г.  — научный сотрудник Славянского отделения Калифорнийского 
университета в Беркли. В 1938 г. представил к защите диссертацию на тему «Скла-
дывание и развитие системы административного управления Сибирью в конце 
XVII века» (научный руководитель — проф. Р. Дж. Кернер). 
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В годы Второй мировой войны в качестве гражданского служащего участво-
вал в в армейской образовательной программе и программе военно-морских сил 
США (1939–1943). В 1943 г. преподавал в Уэлсли-колледже в штате Массачусетс, 
выступал с публичными лекциями в Русском историческом обществе в Америке, 
опубликовал монографию по истории Сибири в XVII веке. В 1945–1946 гг. — до-
цент истории в Уэлсли-колледже.

В 1946–1955  гг. занимал должности лектора, ассистента (с  1947  г.), доцента 
(с 1948 г.), профессора (с 1955 г.) Славянского отделения Калифорнийского уни-
верситета в Беркли, выступал в качестве переводчика на английский язык доку-
ментов, хранящихся в фонде Российско-американской компании.

Скончался 23 октября 1955 г. в Беркли, штат Калифорния, США. В 1973 г. вы-
шла в свет его монография, подготовленная к печати в соавторстве с Р. А. Пирсом, 
по истории русского освоения Сибири.
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ЛАППО  
Иван Иванович
(Ivan I. Lappo, 1869–1944)

Российский историк-эмигрант, деятель науки и культуры 
русского зарубежья в Чехословакии. Историограф  
и археограф.
Выпускник, приват-доцент историко-филологического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета, профессор Юрьевского и  Воронежского 
университетов.
В эмиграции с 1919 г., профессор Славянского института 
в Праге, участник Русской академической группы и 
Русского исторического общества в Праге, приват-
доцент истории в университете Каунаса, кавалер ордена 
Гедимина III степени за заслуги перед Литвой (1938).
Автор научных трудов и публикатор документов 
по истории Западной России и Великого княжества 
Литовского.

Иван Иванович Лаппо родился 29 августа 1869 г. в Царском Селе в семье началь-
ника отделения канцелярии обер-прокурора Святейшего синода Ивана Иванови-
ча Лаппо, представителя старинного литовского дворянского рода. 

В 1892  г. окончил историко-филологический факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета, где слушал лекции проф. В. Г. Васильевско-
го, В. И. Ламанского и  С. Ф. Платонова. Участник семинаров С. Ф. Платонова, по 
рекомендации которого оставлен на факультете для подготовки к профессорско-
му званию.

В 1892–1897  гг. преподавал историю в  Николаевской Царскосельской гим-
назии. В 1897 г. переведен в женскую Санкт-Петербургскую Мариинскую гимна-
зию, преподавал также в Императорском воспитательном обществе благородных  
девиц.

С середины 1890-х годов специализировался на вопросах изучения истории 
Великого княжества Литовского. В 1902 г. защитил диссертацию на степень ма-
гистра русской истории по теме «Великое княжество Литовское за время от за-
ключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория». По мнению ученого, 
Люблинская уния была одной из причин того, что Речь Посполитая остановилась 
в своем государственном развитии, поскольку интересы Польши и Литвы было 
невозможно примирить в составе одного государства.

В 1903–1905  гг.  — приват-доцент кафедры русской истории Петербургского 
университета, где читал курсы по историографии истории Литвы и Западной Руси 
и  истории литовско-русской шляхты. Действительный член Общества истории 
и древностей российских при Московском университете, в изданиях которого пу-
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бликовал свои научные статьи. В 1905–1911 гг. экстраординарный, а в 1911–1918 гг., 
после защиты в  1911  г. докторской диссертации в  Московском университете по 
теме «Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия», — орди-
нарный профессор русской истории в  Юрьевском университете. Преподавал на 
высших женских курсах в Юрьеве, возглавлял (с 1911 г.) историческое отделение 
Юрьевских педагогических курсов. Весной 1910 г. был назначен ревизовать препо-
давание истории в средних учебных заведениях Рижского округа.

В 1906–1914 гг. по заданию Археографической комиссии РАН готовил к изда-
нию материалы Литовской метрики — документов государственной канцелярии 
Великого княжества Литовского. В  1912  г. по поручению РАН приступил к  ис-
следованию и  подготовке к  публикации текста Литовского статута 1588  г., что 
потребовало свыше 20 лет работы и считается главным научным достижением 
историка.

В 1918 г. вместе с Юрьевским университетом эвакуировался в Воронеж, где 
в 1918–1919 гг. участвовал в организации на его базе Воронежского государствен-
ного университета, профессор кафедры новых европейских обществ. В 1919 г. на-
значен на должность уполномоченного Главархива по Воронежской губернии для 
налаживания местного архивного дела.

В 1919  г. эмигрировал из  РСФСР, сначала в  Грецию, затем в  Югославию. 
В  1921  г. перебрался в  Чехословакию. Принял активное участие в  полемике по 
вильнюсскому вопросу (отрицание Польшей Литовской государственности по-
сле Люблинской унии), направив письмо президенту Литвы с доказательствами 
необоснованности официальной позиции Польши. Впоследствии подготовил 
специальный меморандум по вопросу «исторического литовского права на са-
мостоятельную государственность», который МИД Литвы активно использовал 
в ходе международных переговоров.

В 1921–1933 гг. профессор Русского народного (позднее — свободного) уни-
верситета в Праге, член Русской академической группы и заведующий Русскими 
курсами при ней, организатор работы Русского исторического общества в Праге, 
член Славянского института, сотрудничал в журнале И. А. Ильина «Русский ко-
локол» (1927–1930), опубликовал ряд статей и книги «Западная Россия и ее соеди-
нение с Польшей в их историческом прошлом» и «Идея единства русского народа 
в Юго-Западной Руси в эпоху присоединения Малороссии к Московскому госу-
дарству». В 1933 г. приглашен в Литву «для научной работы» — завершения со-
чинений по литовской истории, описанию и изданию Литовского статута 1588 г. 
Вскоре занял должность приват-доцента в  Каунасском университете, где читал 
курсы «Внутреннее устройство Литовского государства до и после Люблинской 
унии», «Эпоха князя Витовта», «История законодательства Литвы», «Историогра-
фия Великого княжества Литовского» и  др. В  1934–1938  гг. издал в  трех томах 
Литовский статут 1588 г. — непревзойденное сочинение, в котором вопросы раз-
вития права в Литовском государстве освещаются на широчайшем социальном 
фоне с учетом культурной и даже языковой ситуации. 

В 1940 г. гуманитарный факультет был переведен в присоединенный к Литве 
Вильнюс, но с установлением советской власти Лаппо потерял работу. В период 
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нацистской оккупации Литвы, с августа по октябрь 1941 г., занимал должность 
приват-доцента Вильнюсского университета (уволен как превысивший установ-
ленный уставом возраст), с марта по май 1942 г. — должность младшего ассистен-
та в Институте права и хозяйства. В конце войны покинул Литву.

Погиб 23  декабря 1944  г. вместе женой и  сыном во время бомбардировки 
Дрездена англо-американской авиацией.
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ЛАПШИН  
Иван Иванович
(Ivan I. Lapshin, 1870–1952)

Российский ученый-эмигрант, философ, деятель 
науки русского зарубежья в Чехословакии, психолог, 
музыковед, эссеист.
Выпускник историко-филологического факультета, 
профессор, заведующий кафедрой философии 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета.
В эмиграции с 1922 г., профессор Русского 
юридического факультета в Праге.
Автор трудов по вопросам философии науки 
и искусства, теории педагогической мысли 
и музыкальной культуры.

Иван Иванович Лапшин родился 11 октября 1870 г. в семье известного востоко-
веда И. О. Лапшина. 

В 1889  г., по окончании Восьмой гимназии Санкт-Петербурга, поступил на 
историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
университета, который окончил в  1893  г. Ученик и  последователь А. И. Введен-
ского. Осенью 1892 г. представил для рассмотрения на факультете свою первую 
большую работу «Полемика между Гассенди и Декартом по поводу «Медитации». 
Оставлен при университете по кафедре философии для приготовления к профес-
сорскому званию.

В 1893–1897 гг. стажировался в Великобритании, где работал в Британском 
музее, специализируясь на кантианстве в английской философии. В 1896 г. опу-
бликовал перевод книги У. Джемса «Основы психологии» со своей вступительной 
статьей «Философское значение психологических воззрений У. Джемса».

В 1897–1913  гг. в  должности приват-доцента Императорского Санкт-
Петербургского университета читал лекции по истории и теории педагогической 
мысли, психологии, истории философии XIX в. С момента создания в 1897 г. (по 
инициативе А. И. Введенского) Философского общества при Императорском 
Санкт-Петербургском университете и  до 1917  г. участвовал в  его деятельности 
в качестве секретаря и члена Совета. Состоял действительным членом Психоло-
гического общества при Московском университете, печатался в журнале «Вопро-
сы философии и психологии».

В 1898–1899 гг. находился в научной командировке в Великобритании, пло-
дом которой явилась рукопись «Судьбы критической философии в  Англии до 
1830 г.».
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С 1900 г. преподавал логику в Александровском лицее, психологию — в жен-
ских гимназиях Санкт-Петербурга, историю педагогических теорий на Высших 
женских и  на военно-педагогических курсах, а  также философские предметы 
в Педагогическом институте и историю философии на курсах профессора П. Лес-
гафта. Автор 36 статей в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона».

В 1906 г. опубликовал работу «Законы мышления и формы познания», за ко-
торую в 1907 г. получил звание доктора философии. В 1913–1922 гг. — экстраор-
динарный профессор Санкт-Петербургского (с  1914  г.  — Петроградского) уни-
верситета, возглавлял кафедру философии. В 1922 г. опубликовал книгу «Фило-
софия изобретения и изобретение в философии».

В ноябре 1922 г., наряду с другими известными русскими учеными, был вы-
нужден покинуть РСФСР. В 1922–1933 гг. — профессор Русского юридического 
факультета в Праге. Предпринимал попытки вернуться в СССР. В 1923–1925 гг. 
участвовал в литературно-музыкальном объединении «Збраславские пятницы».

Скончался в Праге 17 ноября 1952 г. 
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ЛЕВИНСОН  
Андрей Яковлевич 
(A. Levinson, 1887–1933)

Российский ученый-эмигрант, искусствовед, 
представитель науки и культуры русского зарубежья 
во Франции, художественный и театральный критик.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, приват-доцент кафедры  
романо-германской филологии Петроградского 
университета. Член редколлегии издательства 
«Всемирная литература». 
В эмиграции с 1921 г., преподавал в Сорбонне и Театре 
Елисейских Полей. В 1928 г. награжден орденом 
Почетного легиона за заслуги в культурном сближении 
народов.
Публицист и переводчик, автор книг и статей, 
посвященных изучению истории становления  
и развития классического танца.

Андрей Яковлевич Левинсон родился 1 ноября 1887 г. в Санкт-Петербурге в семье 
доктора медицины Якова Левинсона.

В 1905 г. окончил Гимназию главного немецкого училища Св. Петра — Петри-
шуле. В 1905 г. поступил на юридический факультет Императорского Юрьевского 
университета. В феврале 1906 г. был переведен на историко-филологический фа-
культет Императорского Санкт-Петербургского университета.

С 1908 г. публиковал статьи о литературных новинках в журнале «Современ-
ный мир». С 1911 г. печатался в журнале «Аполлон». С 1912 г. — штатный рецен-
зент газеты «Речь». Печатался в изданиях «Ежегодник Императорских театров», 
журналах «Аполлон», «Столица и усадьба» и др. 

В 1917  г.  — приват-доцент кафедры романо-германской филологии Петро-
градского университета, сотрудник Института истории искусств. В 1918–1920 гг. 
состоял членом редколлегии издательства «Всемирная литература». В 1918 г. из-
дал книгу «Старый и новый балет».

С 1921 г. в эмиграции, после пересечения границы с Эстонией сначала отпра-
вился в Берлин, затем жил в Париже, где преподавал в Сорбонне и Театре Елисей-
ских Полей. Декретом Президента Французской Республики от 31 декабря 1927 г. 
был удостоен ордена Почетного легиона за заслуги в культурном сближении на-
родов. 

Скончался в Париже 3 декабря 1933 г., похоронен на кладбище Пер-Лашез.
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ЛОССКИЙ  
Николай Онуфриевич
(Nikolai O. Lossky, 1870–1965)

Российский ученый-эмигрант, философ, религиозный 
мыслитель, представитель науки и культуры русского 
зарубежья в Европе и США, специалист по истории 
религиозной мысли. 
Выпускник и профессор Императорского Санкт-
Петербургского университета, преподаватель 
философии в Женском педагогическом институте и на 
Бестужевских высших женских курсах. Член правления 
Религиозного философского общества.
В эмиграции с 1922 г., профессор философии 
Братиславского университета, профессор Свято-
Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. 
Мемуарист, публицист, автор статей о духовных 
и религиозно-нравственных основах общества, учебных 
пособий по истории русской философии, опубликованных 
за рубежом.

Николай Онуфриевич Лосский родился 24 ноября 1870 г. в местечке Креславка 
Витебской губернии. 

В 1881–1885 гг. учился в классической гимназии Витебска. Исключен за про-
паганду социалистических воззрений. В 1885–1889 гг. в качестве вольнослушате-
ля обучался на естественном факультете Бернского университета в Швейцарии. 
В  1891  г. экстерном окончил Витебскую гимназию. В  том же году поступил на 
естественнонаучное отделение физико-математического факультета Император-
ского Санкт-Петербургского университета, которое окончил с дипломом первой 
степени. В  1894  г., увлекшись философией, поступил на историко-филологиче-
ский факультет. 

С 1900 г. преподавал философию на Бестужевских высших женских курсах 
и в  Женском педагогическом институте. В  1901  г. занял должность приват-до-
цента Петербургского университета. В 1903 г. получил магистерскую степень по 
философии. В  1907  г. защитил докторскую диссертацию на тему «Обоснование 
интуитивизма». С 1916 г. — экстраординарный профессор Петроградского уни-
верситета.

В 1921 г. был вынужден покинуть университет. В 1922 г. арестован и выслан 
из России. 

В 1922–1945 гг. находился в Чехословакии, преподавал в университетах Пра-
ги, Брно и Братиславы. В 1927 г. был приглашен в Свято-Сергиевский Православ-
ный богословский институт Парижа для чтения курса лекций по истории фи-
лософской мысли. Летом 1933 г. читал курс лекций по славянской религиозной 
философии в Стэнфорде и занимался подготовкой к печати рукописи по истории 
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русской философии. Англоязычный вариант книги Лосского «История русской 
философии» вышел в 1951 г. в Нью-Йорке и был переиздан в 1952 г. в Лондоне.

В 1940 г. был избран профессором философии Братиславского университе-
та. В 1945 г. переселился во Францию, но через год получил приглашение занять 
должность профессора Свято-Владимирской духовной академии в  Нью-Йорке. 
В  Америке преподавал философию в  Калифорнийском университете, публико-
вал статьи на философские и нравственные темы в различных журналах. В 1950–
1961  гг., выйдя в  отставку, вел активную научно-исследовательскую работу, за-
нимался публицистической деятельностью. В конце 1960 г. переехал во Францию.

Скончался 24 января 1965 г. в Париже.

Сочинения:
Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма. СПб., 1903.
Обоснование интуитивизма: пропедевтическая теория знания. СПб., 1906.
Сборник элементарных упражнений по логике. СПб., 1908.
В защиту интуитивизма (по поводу статьи С. Аскольдова «Новая гносеологическая 

теория Н. О. Лосского» и  статьи проф. Л. Лопатина «Новая теория познания») 
// Вопросы философии и психологии. Кн. 93. 1908. С. 449–462.

Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма. СПб., 1911.
Введение в философию. Ч. 1. СПб., 1911. 
Интуитивная философия Бергсона. М., 1914. 
Материя в системе органического мировоззрения. М., 1916.
Мир как органическое целое. М., 1917.
Чего хочет Партия народной свободы конституционно-демократическая? Пг., 1917.
Введение в философию. Ч. 1. Пг., 1918.
Материя в системе органического мировоззрения. М., 1918.
Основные вопросы гносеологии: сб. ст. Пг., 1919.
Гносеологическое введение в логику. Харбин, 1921. 
Интуитивная философия Бергсона. Пг., 1922.
Логика. Берлин, 1923. 
Материя и жизнь. Берлин, 1923. 
Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М., Б. г. (переизд. — М., 1998).
Современная философия в Чехословакии // Научные труды Русского народного уни-

верситета в Праге. 1930. № 3. Стр. 47–60. 
Этические и религиозные учения Т. Г. Масарика // Современные записки. 1930. № 43. 

С. 376–386. 
Русская религиозная философия в XX века // Записки русского научного института 

в Белграде, 1931. № 3. С. 71–119.
Свобода воли. Париж, [б. г.] (пер. на англ. — Freedom of will. London, 1932). 
Типы мировоззрения: введение в метафизику. Париж, 1931. 
Ценность и бытие: Бог и Царство Божие как основа ценностей. Париж, 1931. 
Диалектический материализм в СССР. Париж, 1934. 
Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. Париж, 1938. 
Бог и мировое зло. Основы теодицеи. Прага, 1941. 
Условия абсолютного добра: основы этики. Париж, 1949. 
Достоевский и его христианское миропонимание. Нью-Йорк, 1953. 



191

Общедоступное введение в философию. Франкфурт-на-Майне, 1956.
Характер русского народа. Франкфурт-на-Майне, 1957.
Индусское учение об атмане. Учение Вивеканады // Русская мысль. 1960. № 1470 (7 ян-

варя). С. 6–7; № 1471 (9 января). С. 6–7.
Воспоминания: Жизнь и философский путь. Мюнхен, 1968. 
Воспоминания. Жизнь и  философский путь //  Вопросы философии. 1991. №  10. 

С. 139–191; № 11. С. 116–189. 
Избранное / вступ. ст., сост. и примеч. В. П. Филатова. М., 1991.
Intuitive basis of knowledge: an epistemological inquiry. London, 1919.
L’intuition, la matière et la vie. Paris, 1928.
Intellectual intuition and ideal being. Praha, 1934.
Intuitivism. Praha, 1935. 
Value and existence. London, 1935. 
Three chapters from the history of Polish messianism. Prague, 1936. 
Mystical intuition. Praha, 1938.
Des Conditions de la morale absolue, fondements de l’éthique. Neuchatel, 1948.
History of Russian philosophy. New York, 1951 (пер. на рус. яз. — М., 1954).
Более полный библиографический список произведений Н. О. Лосского см.: 

Bibliographie des œuvres de Nicolas Lossky. par Boris Lossky & Nedejda Lossky. Paris, 
1978.

Архивы:
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16085. Л. 61–62. Протокол заседания факультета по полу-

чению Лосским И. О. магистерской степени по философии.
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 36915. Лосский Иван Онуфриевич.
НИОР РГБ. Ф. 856 (в составе фонда «Стоюнины — Лосские»). 
ОР РНБ. Ф. 1546. Лосский Н. О. 
Institut d’Études Slaves. Личный фонд.
Архивные документы, связанные с Н. О. Лосским, хранятся в ГАРФ. Ф. Р-5888. Оп. 1. 

Д. 83. Л. 30 — 30 об., 32 — 32 об.; Ф. Р-5942. Оп. 3. Д. 1115. Л. 1 — 1 об.; Ф. Р-6792. 
Оп. 1. Д. 213. Л. 6, 12; Оп. 2. Д. 706. Л. 1 — 5 об.; Ф. Р-5820. Оп. 1. Д. 6. Л. 352—353; 
Ф. Р-5776. Oп. 1. Д. 99. Л. 22 — 22 об. 

Историография:
Александров Е. А. Русские в Северной Америке: биогр. слов. Хэмден; Сан-Франциско; 

СПб., 2005.
Антюфеева М. А. Н. О. Лосский: становление системы: дис. … канд. филос. наук. Ека-

теринбург, 1992.
Архипов И. Н. О. Лосский: опыт русского эмигранта в Праге (1920-е гг.) // Личность 

в истории: сб. ст. участников кружка истории древностей и средневековья (КИ-
ДИС). Вып. 3. М., 1999. С. 111–120.

Балановский В. В. Акаузальный принцип связи как основа единства мира в аналити-
ческой психологии К. Г. Юнга и интуитивизме Н. О. Лосского // Вопросы фило-
софии. 2019. № 6. С. 131–140.

Бондаренко Г. В. Концепция природы человека Н. О. Лосского // Гуманитарные, соци-
ально-экономические и общественные науки. 2015. № 11–1. С. 23–25. 



192

Бердникова А. Ю. А. Бергсон и  Э. Гуссерль в  философской системе Н. О. Лосского 
// Христианское чтение. 2021. № 3. С. 337–346.

Борзова Е. П. Николай Онуфриевич Лосский: философские искания. СПб., 2008. 
Борзова Е. П. Философское творчество Николая Лосского в период эмиграции (1922–

1965) // Наука и культура русского зарубежья: сб. науч. тр. / отв. ред. П. А. Под-
болотов. СПб., 1997. С. 74–82.

Гайденко П. П. Иерархический персонализм Н. О. Лосского // Лосский Н. О. Чувствен-
ная, интеллектуальная и мистическая интуиция. М., 1995. С. 349–370.

Глазкрицкая С. С. Интуитивизм в западноевропейской и русской традициях (А. Берг-
сон и Н. О. Лосский): дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д., 2002.

Евпак Е. В. Духовный опыт русской политической эмиграции (на материале фило-
софского и  эпистолярного наследия Н. О. Лосского) //  Русское слово в  много-
язычном мире. Материалы XIV конгресса МАПРЯЛ. Редкол.: Н. А. Боженкова, 
С. В. Вяткина, Н. И. Клушина [и др.]. 2019. С. 157–160.

Евпак Е. В. Лингвоперсонология философских текстов Н. О. Лосского // Вестник Ке-
меровского государственного университета. 2012. № 4–3 (52). С. 177–180.

Ермичев А. А. Штрихи к пониманию философии Н. О. Лосским // Вестник Московско-
го университета. Сер. 7. Философия. 1993. № 4. С. 64–69.

Ермичев А. А., Никулин А. Г. А. И. Введенский и Н. О. Лосский: критицизм и интуити-
визм в Санкт-Петербургском университете // Вече. Альманах русской филосо-
фии и культуры. Вып. 12. СПб., 1999. С. 87–105.

Зёрнов Н. М. Русские писатели эмиграции: биографические сведения и библиография 
их по богословию, религиозной философии, церковной истории и православной 
культуре: 1921–1972. Бостон, 1973. С. 83–84.

Иконникова С. Н. «Я буду поступать согласно своим убеждениям». Н. О. Лосский 
// Знаменитые универсанты: очерки о питомцах Санкт-Петербургского универ-
ситета. Т. II. СПб., 2003. 

Ильин В. Н. Николай Онуфриевич Лосский и его значение в истории русской и миро-
вой философии (1870–1965) // Возрождение. 1965. № 160. С. 50–71.

Клюев А. С. Философия музыки Николая Онуфриевича Лосского // Вестник Русской 
христианской гуманитарной академии. 2021. Т. 22, № 2. С. 221–230.

Королькова Е. А. Онтология зла в философии Н. О. Лосского // Русская философия. 
Концепции. Персоналии. Методика преподавания. СПб., 2001. С. 74–75.

Крысова Е. В. «Братиславский период» жизни и  творчества русского философа 
Н. О. Лосского //  Вестник Марийского государственного университета. Сер.: 
Исторические науки. Юридические науки. 2019. Т. 5, № 3 (19). С. 224–230.

Крысова Е. В. От «Русской Праги» до Братиславы: академическая жизнь Н. О. Лосско-
го в эмиграции // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: 
Философия. 2020. № 4 (38). С. 38–45.

Куракина О. Д. Мир органического целого русского космизма: к  150-летию со дня 
рождения Н. О. Лосского //  Космизм и  органицизм: эволюция и  актуальность: 
сб. м-лов VII междунар. науч. конф. / под ред. О. Д. Маслобоевой, И. А. Сафро-
нова. 2020. С. 60–69.

Лосский Б. Н. В русской Праге (1922–1927) // Минувшее. 1994. Т. 16. С. 7–79.
Лосский Б. Н. В русском Париже (1927–1935) // Минувшее. 1997. Т. 21. С. 7–72. 
Лосский Б. Н. Наша семья в пору лихолетья 1914–1922 // Минувшее. 1992. Т. 11. С. 119–

198; 1993. Т. 12. С. 28–167.



193

Магид С. Масарик и идеи преобразования России // Т. Г. Масарик и «русская акция» 
Чехословацкого правительства: к 150-летию со дня рождения Т. Г. Масарика: по 
м-лам междунар. науч. конф. М., 2015. С. 49–58. 

Мотрошилова Н. В. Лосский Н. О. // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / пред. 
науч.-ред. совета В. С. Степин. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010.

Муза Д. Е. Социально-философские взгляды Н. О. Лосского как проекция морально-
го перфекционизма // Философские дескрипты. 2018. № 19 (19). С. 4.

Николай Онуфриевич Лосский / под ред. В. П. Филатова. М., 2016.
Никулин А. Г. Интуитивизм Н. О. Лосского и русская философия: дис. … канд. филос. 

наук. СПб., 1997.
Оболевич Т. Николай Онуфриевич Лосский в Польше // Николай Онуфриевич Лос-

ский. М., 2016. С. 272–287. 
Овчаров А. А. Основы идеал-реалистической теории интуиции: анализ интуитивиз-

ма Н. О. Лосского в контексте феноменологии и философии всеединства. Кеме-
рово, 1999.

Опалев А. В., Шульц В. Л. Н. О. Лосский: трудные дни 1922 года // Вестник Московско-
го университета. Сер. 7. Философия. 2002. № 2. С. 88–95.

Петрицкий В. А. Письма Н. О. Лосского к  В. Ф. Маркову (психологический аспект) 
// Наука, культура и политика русской эмиграции: сб. ст. и м-лов всерос. науч. 
конф., 24–26 июня 2002 г. СПб., 2004. С. 143–148.

Петров Е. В. Историко-теософское направление общественной мысли русской диа-
споры в США // Макарьевские чтения: сб. ст. Горно-Алтайск, 2002. С. 135–140.

Письма: Н. О. Лосский  — YMCA //  Русский Берлин, 1921–1923: по м-лам архи-
ва Б. И. Николаевского в  Гуверовском ин-те /  сост., подгот. текста, вступ. ст. 
и коммент. Л. С. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. 2-е изд. Париж; М., 2003.  
С. 234–235.

Плашиенкова З. Вклад Н. О. Лосского в развитие философии в Словакии // Николай 
Онуфриевич Лосский. М., 2016. С. 288–302. 

Половинкин С. М. Лосский Николай Онуфриевич //  Православная энциклопедия. 
Т. XLI: Ливаний — Львовский в честь Преображения Господня женский мона-
стырь. М., 2016. С. 507–516.

Попова В. С. Спор о логике в университетской философии Санкт-Петербурга начала 
XX века. Калининград, 2010.

Российское зарубежье во Франции. 1919–2000: биогр. слов.: в  3  т. Т. 2. М., 2010.  
С. 84–85.

Семенова Я. Г. Становление аксиологической теории в  учениях русского филосо-
фа — Николая Онуфриевича Лосского // Наука, образование и культура. 2021. 
№ 1 (56). С. 55–58.

Серапионова Е. П. Н. О. Лосский в  Чехословакии и  его позиция по ключевым во-
просам, волновавшим русское зарубежье //  Диалог со временем. 2020. №  71.  
С. 290–298.

Сердюкова Е. В. История русской философии или летопись русской мысли? Дискус-
сия о русской философии Н. О. Лосского и Л. Галича (Л. Е. Габриловича) // Вест-
ник Русской христианской гуманитарной академии. 2020. Т. 21, вып. 3. С. 209–213.

Сердюкова Е. В. Н. О. Лосский как философ и историк философии // Контекст и реф-
лексия: философия о мире и человеке. 2018. Т. 7, № 6. С. 38–44.

Сердюкова Е. В. Октябрьская революция 1917 года и судьба России в трудах и воспо-
минаниях Н. О. Лосского // Научная мысль Кавказа. 2017. № 4.



194

Сердюкова Е. В. Тема России: Н. А. Бердяев и Н. О. Лосский: философско-культуроло-
гический анализ. 2002.

Сердюкова Е. В. Учение Н. О. Лосского как синтез русской и европейской традиций 
мысли // 2017. С. 29–34.

Сердюкова Е. В., Янцен В. В. Об истории русской философии в эпистолярном насле-
дии Н. О. Лосского. Переписка Н. О. и Б. Н. Лосских с Д. И. Чижевским // Вопро-
сы философии. 2019. № 6. С. 108–130.

Старченко Н. Н. Мир, интуиция и человек в философии Н. О. Лосского. М., 1991.
Суханов Р. Е. Интуиция и самосознание: проблема выражения абсолютного в концеп-

циях Н. О. Лосского и С. Л. Франка // Известия высших учебных заведений. Севе-
ро-Кавказский регион. Общественные науки. 2016. № 1. С. 5–9. 

Суханов Р. Е. Трансцендентализм и интуитивизм в оценке мифа: диалог Н. О. Лосско-
го и Э. Кассирера // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки. 2016. № 2. С. 19–23.

Ульянкина Т. И. «Дикая историческая полоса…»: судьбы российской научной эмигра-
ции в Европе (1940–1950). М., 2010.

Филатов В. П. Жизнь и философская система Н. О. Лосского // Лосский Н. О. Избран-
ное. М., 1991. С. 3–10.

Фирсова А. А. Исследование творчества Н. О. Лосского //  Colloquium-journal. 2020. 
№ 12 (64). С. 49–54. https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11823

Фостер Л. А. Библиография русской зарубежной литературы, 1918–1968: в 2 т. Т. 2: 
Л–Я. Бостон, 1970. С. 712–713.

Цепелева Н. В. Проблема добра и зла в философии Н. О. Лосского. Новосибирск, 2009. 
Шалимов П. Б. Н. О. Лосский как историк русской философии. М., 1993.
Шитов А. М. Б. В. Яковенко о Н. О. Лосском предварительные замечания // Вестник 

Русской христианской гуманитарной академии. 2020. Т. 21. Вып. 4, ч. 1. С. 156–
164.

Энграф Е. В. Некоторые аспекты критики Л. М. Лопатина интуитивизма Н. О. Лосско-
го // Chronos. 2019. № 2 (29). С. 46–48.

Kohanski A. S. Losskys ̓ theory of knowledge. Nashville, 1936.
Lossky B. Bibliographie des œuvres de Nicolas Lossky = Nikolaï Onoufrievitch Losskii, 

bibliografiia / établie par B. et N. Lossky; introduction de Serge Levitzky. Paris, 1978.
Plašienková Z., Slobodian O. Some ethical-religious views of Nikolai O. Lossky and Eugene 

V. Spektorsky (searching for thought parallels) Niektoré eticko-náboženské názory 
Nikolaja O. Losského a Jevgenija V. Spektorského (hľadaní myšlienkových paralel) 
// Studia philosophica. 2019. Vol. 66, iss. 2. Р. 7–23.

Sládek K. Nikolaj Losskij: obhájce mystické intuice: život a dílo Nikolaje Losského v 
prvorepublikovém i válečném (rozděleném) Československu. Červený Kostelec, 2011.

Tremblay F. Nikolai Lossky and Henri Bergson. Studies in East European Thought. 2017. 
P. 3–16.

Tremblay F. Nikolai Lossky’s Reception and Criticism of Husserl. Husserl Studies. 2016. 
P. 149–163.



195

МАРТИНОВИЧ  
Николай Николаевич
(Nicholas N. Martinovich,  
1883–1954)

Российский востоковед, эмигрант, представитель 
науки русского зарубежья в США. Этнограф, 
тюрколог, дипломат.
Выпускник факультета восточных языков 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, профессор Петроградского 
университета и Петроградского института живых 
восточных языков.
В эмиграции с 1922 г. в Чехословакии, член ведущих 
профессиональных ассоциаций ориенталистов, 
преподаватель восточных языков Колумбийского 
университета.
Автор научных трудов по этнографии и фольклору 
турок Малой Азии.

Николай Николаевич Мартинович родился 9 мая 1883 г. в Санкт-Петербурге в се-
мье чиновника Министерства внутренних дел. 

В 1901 г. окончил классическую гимназию в Новгороде. В 1901–1907 гг. учил-
ся на факультете восточных языков Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета по арабо-персидско-турецко-татарскому разряду. В студенческие годы 
неоднократно посещал Османскую империю. Состоял в Императорском Русском 
географическом обществе и  Восточном отделении Русского археологического 
общества. В 1906 г. удостоен золотой медали Русского географического общества. 
В 1907–1914 гг. служил в российских дипломатических представительствах в Гре-
ции (в Афинах, Салониках, на Крите) и Османской империи (в Стамбуле и Алек-
сандрии).

В 1915 г., выйдя в отставку, занял должности приват-доцента Петроградского 
университета и профессора Петроградского института живых восточных языков. 
В  1915–1922  гг. был членом Конституционно-демократической партии, входил 
в петроградский комитет партии. В 1916 г. сдал в Петроградском университете 
экзамены на звание магистра турецко-татарской словесности. С 1917 г. читал на 
кафедре турецко-татарской словесности ряд факультативных курсов по истории 
турецкой литературы и языка.

В 1919–1921 гг. трижды арестовывался ВЧК по делам университетской кадет-
ской профессуры, «Национального центра», как член кадетской партии.

В 1922 г. занимал должность профессора Петроградского университета. В том 
же году эмигрировал в Финляндию.
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В 1923 г. жил в Праге, где общался с Н. П. Кондаковым и Г. В. Вернадским. В на-
чале 1924  г. переехал в  США. В  1924–1929  гг. преподавал арабский, персидский 
и турецкий языки и литературу, историю Средней Азии в Колумбийском универ-
ситете в Нью-Йорке. Занимался описанием рукописей на языках мусульманского 
Востока в музеях и библиотеках США, состоял членом ведущих ориенталистских 
ассоциаций и обществ.

Скончался 18 сентября 1954 г. в США. Похоронен на кладбище Ново-Дивеев-
ского женского монастыря недалеко от Нью-Йорка.
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МЯКОТИН  
Венедикт Александрович 
(Venedikt A. Miakotin, 1867–1937)

Российский историк-эмигрант, представитель 
науки и культуры русского зарубежья в Европе, 
специалист по истории России XVII–XVIII вв. 
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Руководитель Союза взаимопомощи 
русских писателей. 
В эмиграции с 1922 г., лектор Русского научного 
института в Берлине. Автор проекта Положения  
о Русском заграничном историческом архиве в Праге. 
Член Союза русских писателей и журналистов в 
Софии, заведовал кафедрой русской истории в 
Софийском университете.
Автор и редактор научных и публицистических 
статей в русских эмигрантских периодических 
изданиях.

Венедикт Александрович Мякотин родился 12  марта 1867  г. в  Гатчине в  семье 
почт мейстера. Учился в Кронштадтской гимназии.

В 1891  г. окончил историко-филологический факультет Императорского 
Санкт-Петербургского университета и был оставлен при университете для при-
готовления к профессорскому званию. Читал лекции по русской истории в Алек-
сандровском лицее и других учебных заведениях. В 1892 г. опубликовал лекции по 
истории России XVIII–XIX вв. Читал также специальный курс лекций по истории 
Украины для украинцев, обучающихся в Санкт-Петербурге, преподавал в Алек-
сандровской военно-юридической академии. С 1893 г. сотрудничал с журналом 
«Русское богатство».

В 1895 г. подписал петицию литераторов на Высочайшее имя об изменении 
законов о  печати. В  1896  г. был одним из  руководителей образованного Союза 
взаимопомощи русских писателей и Комитета общества вспомоществования сту-
дентам Императорского Санкт-Петербургского университета. 

В 1897–1904 гг. работал в журнале «Русское богатство», где вышел ряд исто-
рических и публицистических статей Мякотина. С марта 1900 по декабрь 1904 г. 
вел «Хронику внутренней жизни» в том же журнале. 

В 1899 г. совместно с другими учеными подписал письмо министру внутрен-
них дел о предоставлении советам профессоров права самостоятельно принимать 
меры к  успокоению студенческой молодежи. С  1900  г. входил в  общество «Гер-
цен», которое занималось распространением эмигрантской литературы. С 1901 г. 
работал в «Социал-демократической рабочей библиотеке». В апреле 1901 г. был 
арестован по обвинению в политическом преступлении и после двухмесячного 
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тюремного заключения выслан из Санкт-Петербурга с запретом жить в столицах 
и  университетских городах. В  1902  г. опубликовал книгу «Из истории русского 
общества», в состав которой вошли разные его исторические статьи, большей ча-
стью из «Русского богатства». Состоял одним из членов редакции журнала.

В 1903 г. выслан на три года под надзор полиции в Новгородскую губернию. 
В ноябре 1904 г. был освобожден из-под надзора полиции и вернулся в Санкт-
Петербург.

8 января 1905 г., накануне событий Кровавого воскресенья, вошел в состав 
депутации из представителей интеллигенции, посетившей министров С. Ю. Вит-
те и  П. Д. Святополк-Мирского с  просьбой не применять военную силу против 
демонстрантов. Депутация успеха не имела, и  после разгона рабочего шествия, 
11 января, Мякотин вместе с другими членами был арестован и заключен в Пе-
тропавловскую крепость. Входил в либеральный Союз освобождения, был одним 
из редакторов оппозиционной газеты «Сын отечества». В конце 1905 г. сотрудни-
чал в газете эсеров «Революционная Россия». В мае — июне 1906 г. являлся одним 
из самых острых критиков Государственной думы I созыва на многочисленных 
митингах в Санкт-Петербурге. Осенью 1906 г. — один из основателей Партии на-
родных социалистов.

В 1911–1912 гг. отбывал заключение в Двинской крепости (ныне Даугавпилс). 
В 1917 г. избран председателем ЦК Трудовой народно-социалистической партии. 
В 1918 г. — один из создателей и руководителей Союза возрождения России. 

В конце 1920 — начале апреля 1921 г. находился под арестом по делу «Такти-
ческого центра».

В 1922 г. выслан из Советской России. 1 ноября 1922 г. перебрался в Берлин, 
принял участие в  создании Русского научного института, в  котором в  1923–
1925 гг. читал курс лекций «Русская история в ХVI–ХVII веках». 

В 1923–1926  гг. был одним из  редакторов историко-культурного альманаха 
«На чужой стороне», издававшегося берлинской «Ватагой» и пражским «Пламе-
нем». В январе 1924 г. вошел в состав Кабинета по изучению современной русской 
культуры при Русском научном институте. Участвовал в создании издательства 
«Ватага». В 1925 г. прочитал в Русском научном институте и Русском народном 
университете в  Праге специальный курс «История Малороссии». Участвовал 
в деятельности комитета пражского Земгора — организации, занимавшейся уче-
том и трудоустройством русских эмигрантов, а также созданием исторического 
архива. Был одним из авторов проекта Положения об архиве — будущем Русском 
заграничном историческом архиве; член Совета архива и эксперт его ученой ко-
миссии. Член Союза русских писателей и журналистов в Софии. В 1926–1928 гг. — 
редактор журнала «Голос минувшего» и альманаха «На чужой стороне». Входил 
в первое правление общества «Еднота» (Прага), принимал участие в его научной 
и культурно-просветительной работе. 

В 1928 г. переехал в Софию и до 1937 г. возглавлял кафедру русской истории 
в  Софийском университете. Все эти годы активно выступал в  печати, редакти-
ровал тексты исторического содержания, научные и  публицистические статьи 
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для русских эмигрантских и иностранных периодических изданий «Славянский 
мир», «Дни», «Последние новости». 

Скончался 11 сентября 1937 г. в Праге. 
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НОЛЬДЕ  
Борис Эммануилович 
(Boris E. Nolde, 1876–1948)

Российский общественный и государственный 
деятель, представитель науки и культуры русского 
зарубежья во Франции, правовед, дипломат. 
Выпускник юридического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Профессор международного 
права Санкт-Петербургского политехнического 
университета. 
В эмиграции с 1919 г., декан юридического 
факультета Института славяноведения в Париже, 
член комиссии по налаживанию деятельности  
в эмиграции Российского общества Красного Креста 
и Межправительственной комиссии при Верховном 
комиссариате по делам русских беженцев. 
Публицист, мемуарист, автор трудов по 
международному праву, дипломатии, истории.

Борис Эммануилович Нольде родился 25 декабря 1876 г. в Санкт-Петербурге в се-
мье барона Эммануила Юльевича Нольде и его первой жены Марии Васильевны 
Екимовой.

В 1894 г. окончил Первую Санкт-Петербургскую гимназию с золотой медалью. 
В 1899 г., окончив юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
университета, был оставлен на кафедре международного права под началом про-
фессора Ф. Ф. Мартенса для приготовления к профессорскому званию.

В 1905 г. защитил магистерскую диссертацию по теме «Постоянно нейтраль-
ное государство: юридическое исследование», а  затем получил звание доктора 
международного права. Вел активную педагогическую деятельность. В  1903–
1919  гг. занимал должность экстраординарного профессора международного 
права Санкт-Петербургского политехнического университета. С 1905 по 1917 г. 
читал курс по международному праву на Санкт-Петербургских высших женских 
курсах. В 1908–1917 гг. — преподаватель энциклопедии права Александровского 
лицея, занимал также ряд государственных должностей и вел активную диплома-
тическую работу.

В 1907–1914  гг. занимал пост чиновника особых поручений при мини-
страх иностранных дел А. П. Извольском и С. Д. Сазонове, юрисконсульт МИДа. 
В  1914  г. выступил автором обращения великого князя Николая Николаевича 
к  полякам. С  1914  по 1916  г. являлся директором юридической секции МИДа. 
В 1916–1917 гг. — директор 2-го департамента МИДа. В 1907–1913 гг. принимал 
участие в  международных собраниях и  организациях: во Второй конференции 
мира в Гааге (1907), Лондонской морской конференции (1908–1909), конференций 
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по Шпицбергенскому вопросу (1910, 1912) и Парижской балканской финансовой 
комиссии (1913), являлся членом Института международного права и Постоян-
ной палаты Третейского суда в Гааге. С 1916 г. — член ЦК Конституционно-демо-
кратической партии.

В ходе Февральской революции 1917 г. участвовал в подготовке манифеста ве-
ликого князя Михаила Александровича об отречении от престола и передаче всей 
власти Временному правительству. В марте — апреле 1917 г. был членом Юриди-
ческого совещания при Временном правительстве. С апреля по май 1917 г. входил 
в состав Временного правительства на должности товарища министра иностран-
ных дел П. Н. Милюкова. С апреля по ноябрь 1917 г. являлся членом и активным 
деятелем ряда правительственных комиссий по организации выборов в Учреди-
тельное собрание. В октябре 1917 г. вошел в состав Временного совета Российской 
республики. После Октябрьской революции 1917 г. подвергся кратковременному 
аресту.

C начала 1918  г. работал на кафедре международного права юридического 
факультета Петроградского университета и читал лекции в Морской академии. 
В  том же 1918  г. вступил в  нелегальную антисоветскую организацию «Правый 
центр».

Летом 1919 г. эмигрировал в Финляндию, где вел от имени Омского прави-
тельства А. В. Колчака переговоры о поддержке финнами белого движения. Осе-
нью 1919 г. эмигрировал во Францию, где выступил создателем русского отделе-
ния при Сорбонне и стал работать на должности декана Русского юридического 
факультета в  Институте славяноведения. В  1920  г. вошел в  состав Парижской 
группы партии кадетов, но затем отошел от политической деятельности. В 1921 г. 
стал членом Особой комиссии по налаживанию деятельности в эмиграции Рос-
сийского общества Красного Креста. В 1921 г. возглавил Центральную юридиче-
скую комиссию при Совещании российских послов, в составе которой участво-
вал в предоставлении паспортов русским эмигрантам.

С 1927  г. являлся членом Межправительственной совещательной комиссии 
при Верховном комиссариате по делам русских беженцев. С 1927 г. преподавал на 
Зарубежных высших военно-научных курсах Н. Н. Головина.

В 1923–1938 гг. вел активную издательскую деятельность, выступая автором 
рубрики «Исторические чтения» в газете «Возрождение», соредактором журна-
ла «Право и  хозяйство», членом акционерного общества журнала «Иллюстри-
рованная Россия», членом правления Общества друзей русской книги в Париже.  
В 1930-е годы одним из первых обратился к теоретическому анализу проблем ко-
дификации международного частного права и выпустил несколько работ по дан-
ной теме.

В 1939 г., с началом Второй мировой войны, переехал в Швейцарию, где вел 
активную антинацистскую деятельность, за что был удостоен ордена Почетного 
легиона. В 1947 г. возглавил Международный институт права.

Скончался 25 мая 1948 г. в Лозанне (Швейцария).
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ОДИНЕЦ  
Дмитрий Михайлович 
(Dmitrij M. Odinets,1883–1950)

Российский историк, деятель науки и культуры 
русского зарубежья в Европе, реэмигрант, 
специалист в области истории русского права. 
Выпускник Императорского Санкт-Петербургского 
университета, профессор юридического 
факультета Психоневрологического института, 
министр великорусских дел в правительстве 
Украинской народной республики. 
В эмиграции в 1920–1948 гг., секретарь Русского 
академического союза во Франции, председатель 
правления Тургеневской библиотеки. Профессор 
русской истории и права в Сорбонне, председатель 
Союза советских граждан во Франции. 
Автор трудов по истории российского либерализма, 
истории украинского сепаратизма.

Дмитрий Михайлович Одинец родился 7 января 1883 г. в Санкт-Петербурге в се-
мье военного врача.

В 1901  г. окончил Ярославскую гимназию с  серебряной медалью. В  1901–
1907  гг. обучался в  Императорском Санкт-Петербургском университете и  па-
раллельно в Императорском Санкт-Петербургском археологическом институте. 
В весенние семестры 1903 и 1904 гг. слушал лекции на историко-филологическом 
факультете Берлинского университета. С 1906 г. состоял в ЦК Трудовой группы 
(Трудовой народно-социалистической партии), работал в думской фракции тру-
довиков, занимался в основном вопросами народного образования. В 1907 г. был 
оставлен в Императорском Санкт-Петербургском университете историком рус-
ского права профессором В. И. Сергеевичем для приготовления к профессорско-
му званию.

В 1908–1909  гг. являлся профессором истории русского права на Истори-
ко-литературных и  юридических курсах Н. П. Раева (Вольный женский универ-
ситет). В 1910 г. был избран директором мужской частной гимназии С. А. Столб-
цова. С 1911 г. — профессор истории русского права и секретарь юридического 
факультета Психоневрологического института, председатель учебного отдела 
Петербургского общества народных университетов, председатель совета Василе-
островских историко-литературных курсов.

В августе 1917  г. по заданию Временного правительства командирован 
в  Киев. Работал заместителем генерального секретаря национальных дел, впо-
следствии — министром великорусских дел в правительстве Украинской народ-
ной республики. В  1918–1919  гг. был председателем киевского комитета Союза 
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возрождения России. В декабре 1919 г. перебрался в Одессу. Окончив пулеметные 
курсы, из Одессы в составе вооруженного отряда был переброшен в Румынию, 
где был интернирован. В мае 1920 г. был освобожден и переправлен в Королев-
ство сербов, хорватов и словенцев. Работал директором гимназии в Белграде.

В 1920–1921  гг. был членом русской школьной комиссии в  Варшаве, вхо-
дил в состав Русского политического комитета, заведуя лагерями русских воен-
нопленных. В  начале 1920-х годов сдал магистерский экзамен в  Праге. В  1921–
1948 гг. жил в Париже. Работал генеральным секретарем Русского академического 
союза во Франции, являлся основателем и заведующим учебной частью Русского 
народного университета в Париже. С 1922 г. читал еженедельные лекции по рус-
ской истории и периодически — по истории русского права и истории народного 
образования в России.

В 1922–1948 гг. — профессор русской истории и истории русского права Сор-
бонны, в  1923–1940  гг.  — Франко-русского института Высшей школы социаль-
ных, политических и юридических наук. В 1927–1933 гг. — член правления и то-
варищем председателя Тургеневской библиотеки, а в1933–1940 гг. — председатель 
правления. 8 января 1929 г. был избран председателем Русского педагогического 
союза во Франции.

В 1941  г. был арестован. Короткое время был узником концентрационных 
лагерей в Роменвиле и Компьене. Из-за болезни был переведен в парижский во-
енный госпиталь Валь-де-Грас. После лечения был отпущен под обязательство 
каждый день являться в местный комиссариат. С 1943 г. сотрудничал с Союзом 
русских патриотов — подпольной организацией российских эмигрантов во фран-
цузском движении Сопротивления, а также работал в газете «Русский патриот».

26 июня 1946 г. получил гражданство СССР. В ноябре 1947 — январе 1948 г. 
по указанию Генерального консульства и посольства СССР был избран предсе-
дателем Союза русских патриотов, продолжая исполнять обязанности редактора 
газеты «Советский патриот». 16  января 1948  г. распоряжением министра вну-
тренних дел Франции Ж. Мока Союз русских патриотов был распущен, а через 
неделю была официально закрыта и газета «Советский патриот». 17 марта 1948 г., 
вместе с другими членами центрального правления союза Одинец был арестован 
и 20 марта выслан из Франции в советскую зону оккупации Германии.

Оказавшись в СССР, был направлен Министерством высшего образования 
в Казань, где преподавал латинский язык на историческом факультете Казанского 
государственного университета. 

Скончался 10 мая 1950 г. в Казани.

Сочинения:
Современный либерализм (П. Новгородцев — Кризис современного правосознания) 

// Русское богатство. № 5. 1909. С. 132–142.
В кружке чайковцев. Н. В. Чайковский. Общественные и  религиозные искания: сб. 

Париж, 1929.
Потеря права перехода владельческими крестьянами московского государства: сб. 

ст., посв. П. Н. Милюкову. Прага, 1929.
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ОНУ  
Александр Михайлович 
(Alexander M. Onou, 1865–1935)

Российский государственный и общественный деятель, историк, представитель науки и культуры 
русского зарубежья в Великобритании, специалист по социальной, политической и экономической 
истории Франции.
Выпускник историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Приват-доцент историко-филологического факультета Петроградского 
университета, действительный член Исторического общества при Императорском  
Санкт-Петербургском университете. 
В эмиграции с 1917 г., руководитель русского эмигрантского консульства в Лондоне, член  
Русско-британского 1917 года братства, Российского общественного комитета помощи голодающим, 
Русского экономического общества в Лондоне, член президиума Русской академической группы, 
преподаватель Кембриджского университета и лондонской Школы славянских и восточноевропейских 
исследований.
Автор трудов по истории революционных процессов во Франции конца XVIII в., истории Французской 
революции и русского революционного движения.

Александр Михайлович Ону родился 1 мая 1865 г. в Стамбуле в семье чрезвычай-
ного посланника и полномочного министра в Греции М. К. Ону.

В 1883 г. окончил курс в гимназии при Императорском Санкт-Петербургском 
историко-филологическом институте, получив серебряную медаль. В  1883–
1889 гг. учился на историко-филологическом факультете Императорского Санкт-
Петербургского университета, где занимался всеобщей историей под руковод-
ством В. Г. Васильевского и Н. И. Кареева. Основным предметом научных иссле-
дований Ону являлась социальная, политическая и экономическая ситуация во 
Франции накануне Великой французской революции.

В 1889  г. поступил на службу в  канцелярию Государственного совета, где 
с 1908 г. находился в должности помощника статс-секретаря. В это же время про-
должал научную деятельность. С 1889 по 1901 г. совершил ряд поездок в Париж, 
где работал в  Национальной библиотеке и  Национальном архиве, результаты 
своих исследований публиковал в  разных периодических изданиях: «Журна-
ле Министерства народного просвещения», «Русском богатстве» и La Révolution 
Française. С 1890 г. состоял действительным членом Исторического общества при 
Петербургском университете, где с 1895 г. занимал пост библиотекаря общества, а 
с 1897 г. — помощник его председателя Н. И. Кареева и секретарь общества.

В 1905–1908 гг., помимо службы в Госсовете, работал в канцелярии Государ-
ственной думы делопроизводителем законодательного отдела Думы.

В 1906 г. за свою научную деятельность был удостоен почетного знака отличия 
французского правительства, дававшего право на звание чиновника народного 
просвещения. Определяющим эпизодом творческой биографии Ону этого периода 
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стало его знакомство с французским историком А. Бреттом. Результат их плодот-
ворного сотрудничества — публикация статей для журнала La Révolution Française 
и монография «Выборы во Франции в 1789 г. и наказы третьего сословия».

В 1908 г. издал книгу «Выборы 1789 г. во Франции и наказы третьего сословия 
с точки зрения их соответствия истинному настроению страны», за которую Ака-
демия наук присудила ему, по отзыву профессора И. В. Лучицкого, Ахматовскую 
премию в размере 1000 рублей (см. отчет о присуждении этих премий в 1909 г. 
и отдельно брошюру в 1910 г.). Французская критика отнеслась к труду Ону бла-
госклонно, тем более что такого исследования не было и во французской лите-
ратуре. Книга открыла Ону доступ к университетскому преподаванию. В 1910 г. 
начал преподавать в Александровском лицее. С 1916 г. состоял в числе приват-
доцентов историко-филологического факультета Петроградского университета. 
Читал курс «Борьба за государственное и национальное единство Франции в эпо-
ху революционных войн конца XVIII века». В 1913 г. был удостоен медали 300-ле-
тия царствования дома Романовых.

В марте 1917 г. был назначен помощником управляющего делами Временно-
го правительства В. Д. Набокова, в  июле был направлен генеральным консулом 
в Лондон. После Октябрьской революции 1917 г. отказался сотрудничать с совет-
ской властью и продолжал руководить русским консульством вплоть до 1923 г.

В 1917–1935  гг. состоял в  ряде общественных организаций: Русско-британ-
ское 1917  года братство, Российский общественный комитет помощи голодаю-
щим, Русское экономическое общество в Лондоне, входил в состав президиума 
Русской академической группы, призванной содействовать научной работе уче-
ных-эмигрантов. 

В 1923–1927 гг., после закрытия консульства, преподавал в учебных заведени-
ях Великобритании и Франции: читал лекции по русской истории в Кембридж-
ском университете, по истории европейской цивилизации в  Политехническом 
институте Лондона. По приглашению британского политика и ученого Б. Пейрса 
в Школе славистических и восточноевропейских исследований Лондонского уни-
верситета. В 1925–1927 гг. выступал с лекциями по истории Французской револю-
ции и русского революционного движения в Парижском университете.

Скончался 15 апреля 1935 г. в Лондоне.

Сочинения:
Иосиф II и  «философия» XVIII века //  Историческое обозрение. 1891. Т. 2. Отд. I. 

С. 1–36.
Голодовки во Франции при Людовике XIV. Исторический очерк. СПб., 1892.
Голодовки во Франции при Людовике XIV. СПб., 1893  (1892). Издание текстов по 

новой истории //  Журнал Министерства народного просвещения. 1895. №  7. 
С. 116–130.

Наказы третьего сословия во Франции в 1789 году. Начало. СПб., 1898.
Наказы третьего сословия во Франции в  1789  году. Гл. 3–4  //  Журнал Министер-

ства народного просвещения. 1901. Ч. CCCXXXIV. №  3, отд. 2. С. 72–102; 1901. 
Ч. CCCXXXV. № 6, отд. 2. С. 392–444.



213

Великая революция и 48 год // Свобода и культура. 1906. № 4. С. 223–244. 
Выборы 1798 года во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соот-

ветствия истинному настроению страны: в 2 ч. Ч. I. СПб., 1908.
Германское могущество и русская волна. Пг., 1915.
Германское могущество и  русская волна //  Вестник Красного Креста. 1915. №  6. 

С. 2217–2240. 
Социологическая природа революции // Сборник статей, посвященных П. Н. Милю-

кову (1859–1929). Прага, 1929. С. 29–55.
Граф Н. П. Игнатьев и внешняя политика России // Труды V съезда Русских академи-

ческих организацией за границей (София, 14–21 сентября 1930 г.). София, 1932. 
С. 405–436.

Загадки русского сфинкса / предисл. О. В. Соколовской. М., 1995.
La comparution des paroisses en 1789 // La Révolution Française. T. 32. Paris, 1897. 
La valeur des cahiers au point de vue economique et sociale //  La Révolution Française. 

T. 49. Paris, 1905. 
Les elections de 1789 et les cahiers du tiers etat // La Révolution Française. T. 56, 57. Paris, 

1909. 
The Memoirs of count Ignatiev (I) // Slavonic Review. 1931. Vol. X, no. 29. P. 386–407.
The Memoirs of count Ignatiev (II) // Slavonic Review. 1932. Vol. X, no. 30. P. 627–640.
The Memoirs of count Ignatiev (III) // Slavonic Review. 1932. Vol. XI, no. 31. P. 108–125.
The Provisional Government of Russia in 1917 // The Contemporary review. London. 1933. 

No. 814. October. Р. 446–454.
Correspondance inédite du baron Alexandre de Jomini (1817–1889) //  Revue d’histoire 

moderne. 1935. T. 10, no. 19. P. 373–387.

Архивы:

ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 23424. Л. 1–63. Личное дело студента А. М. Ону.
АВПРИ. Ф.  департаммента личного состава и  хозяйственных дел. Оп. 464. Д. 2482. 

Л. 1 — 7 об., 8. Формулярный список о службе помощника управляющего делами 
Временного правительства действительного статского советника А. М. Ону. 

НИОР РГБ. Ф. Герье. П. 49. Ед. хр. 85. Л. 1–2. Письмо А. М. Ону к В. И. Герье.
НИОР РГБ. Ф. 119. П. 47. Ед. хр. 8. Л. 1. 29. Письмо-доверенность Ону А. М. от комите-

та Исторического общества. 
НИОР РГБ. Ф. 119. П. 4. Ед. хр. 40. Л. 1–2. Письмо А. М. Ону к Н. И. Карееву с привет-

ствием по случаю юбилея.
НИОР РГБ. Ф. 119. П. 21. Ед. хр. 6. Л. 1. Письмо А. М. Ону к Н. И. Карееву. 
Papers and collections of Prof. Alexander Onou on Russian history, 20th century. Eight 

volumes. Add. MSS. 45526-33. From Madame Nathalie Onou.

Историография:

Афанасьева Ю. С. Исторические взгляды А. М. Ону: 1865–1935: дис. … канд. ист. наук.
Сыктывкар, 2010. 

Афанасьева Ю. С. Просвещенный абсолютизм Иосифа II в  оценках А. М. Ону //  Гу-
манитарные научные исследования. 2011. №  2. URL: https://human.snauka.
ru/2011/10/188 (дата обращения: 22.01.2022).



214

Афанасьева Ю. С. Теоретическая схема революции А. М. Ону: комбинированный под-
ход // Вестник гуманитарного научного образования. 2011. № 3. С. 2–6. 

Бутенко В. А. Наука новой истории в России // Анналы. Журнал всеобщей истории. 
1922. № 2. С. 129–167.

Волкова Ю. С. А. М. Ону об отношении центральных и  местных властей Франции 
к выборам в Генеральные штаты 1789 г. // Россия в глобальном мире. Социально-
теоретический альманах. Приложение к журналу «Клио». СПб., 2003. № 5. Ч. I. 
С. 219–225. 

Волкова Ю. С. А. М. Ону: судьба ученого и государственного деятеля // Молодежный 
вестник: сб. науч. работ аспирантов и молодых ученых. Вып. 3. Сыктывкар, 2006. 
С. 67–72.

Волкова Ю. С. Александр Михайлович Ону: время и судьба // Диалог со временем. 
Альманах интеллектуальной истории. № 22. М., 2008. С. 175–189. 

Волкова Ю. С. Деятельность А. М. Ону в  вынужденной эмиграции (1917–1938  гг.) 
// История политических репрессий в СССР в 1930–1950-е годы: м-лы Всеросс. 
науч. конф. студентов и аспирантов. Сыктывкар, 2006. С. 6–8.

Волкова Ю. С. Исследовательская и педагогическая деятельности А. М. Ону // Россий-
ские университеты в XVIII–XX веках: сб. науч. ст. Вып. 9. Воронеж, 2008. С. 28–36. 

Волкова Ю. С. Историк А. М. Ону в России и Великобритании // Мир историка: исто-
риографич. сб. /  под ред. Г. К. Садретдинова, В. П. Корзун. Вып. 2. Омск, 2006. 
С. 27–36. 

Волкова Ю. С. Ону Александр Михайлович //  Чернобаев А. А. Историки России 
ХХ века: библиогр. слов. в 2 т. / под ред. В. А. Динеса. Т. 2. Саратов, 2005. С. 145–
146.

Волкова Ю. С. Теоретическая схема революции П. А. Сорокина в  трудах современ-
ников (на примере А. М. Ону) // Питирим Сорокин в истории, науке и культу-
ре ХХ  века: м-лы междунар. конф., посвященной 120-летию со дня рождения 
П. А. Сорокина. Сыктывкар, 2009. С. 67–71. 

Кареев Н. И. Ону А. М. // Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Пг., 
1916. Т. 29. С. 508.

Лучицкий И. В. Отзыв о работе Ону А. М. «Выборы во Франции в 1789 году и наказы 
третьего сословия…» / И. В. Лучицкий // Сборник отчетов о премиях и наградах, 
присуждаемых Императорской академией наук. СПб., 1912. С. 32–74.

Н. Т. Б. Памяти А. М. Ону // Возрождение. № 3603. 1935. 15 апреля. С. 2.
Памятная книжка гимназии при Императорском Санкт-Петербургском историко-

философском институте 1870–1895. СПб., 1895. С. 40–41. 
Петров Е. В. Роль русских историков-эмигрантов в  становлении «россиеведческой 

традиции» в Великобритании // Культурное и научное наследие российской эми-
грации в Великобритании (1917–1940-е гг.). Международная научная конферен-
ция 29 июня — 2 июля 2000 г. М., 2002. С. 254–266.

Соколовская О. В. Предисловие // Ону А. М. Загадки русского сфинкса. М., 1995. С. 3–7.
Filip-Lucian Iorga. The Onou Family: from the Moldavian country squires to the aristocrats 

who played a role in the Russian diplomacy during World War I and the Bolshevik 
Révolution // Analele Universitătii din Craiova. Istorie. 2015. Anul XX, nr. 1 (27).

Meyendorff A. Alexander Onou // The Slavonic review. 1935. Vol. XIV, no. 40. July. P. 185–
187.



215

ОТТОКАР  
Николай Петрович 
(Nicola P. Ottokar, 1884–1957)

Российский историк-медиевист, деятель науки 
русского зарубежья в Италии, специалист по 
источниковедению европейского Средневековья.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, приват-доцент кафедры всеобщей 
истории Петроградского университета, декан 
историко-филологического факультета и ректор 
Пермского университета. 
В эмиграции с 1921 г., профессор Флорентийского 
университета, почетный гражданин Флоренции.
Автор исследований по типологии 
западноевропейского средневекового города, 
происхождению и становлению городских коммун во 
Франции и Италии. 

Николай Петрович Оттокар родился 12 марта 1884 г. в Санкт-Петербурге.
В 1902 г. окончил Шестую Санкт-Петербургскую гимназию с золотой меда-

лью. В 1908 г. прошел полный курс наук историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета с  присвоением диплома 
первой степени. Учился у  И. М. Гревса, под влиянием которого стал занимать-
ся историей Флоренции и неоднократно посещал этот город в университетские 
годы. С 1 сентября 1908 по 1 сентября 1910 г. был оставлен в университете для 
подготовки к профессорскому званию. 

В 1910 г. вошел в число преподавателей Бестужевских высших женских кур-
сов. Его служба в этом учебном заведении, одновременно с работой в Петроград-
ском частном университете при Психоневрологическом институте и на Высших 
курсах П. Ф. Лесгафта, продолжалась вплоть до 1916 г. В 1910/1911 учебном году 
вел семинарий «Социальный строй Флоренции XIII в.» и просеминарий «Анализ 
теорий о происхождении городского строя средневековой Германии». К началу 
1911 г. была написана работа «Цехи и коммуна во Флоренции в XIII и XIV вв.». 
В 1911/1912 учебном году вел семинарий «Древности средневекового итальянско-
го города» и просеминарий «Чтение Lex Salica и других сборников германского 
права в связи с ранними юридическими памятниками других народов».

С осени 1911 г. по июль 1914 г. находился в научной командировке в Италии. 
Подготовил к изданию рукопись «Цехи и коммуна во Флоренции в XIII и XIV вв.». 

18 мая 1914 г. в евангелическо-реформатской церкви во Флоренции сочетался 
брачными узами с норвежкой С. А. Бергман, жившей прежде в США. 
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В 1911–1916 гг. принял участие в составлении «Нового энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона», подготовил к печати статьи «Болонья», «Коммуны 
средневековые», «Лангобарды», «Лангобардское право» и др.

Летом 1915  г., будучи магистрантом историко-филологического факультета 
Петроградского университета, был допущен к ведению занятий в университете 
и  вошел в  состав приват-доцентов кафедры всеобщей истории. Распоряжения-
ми Министерства народного просвещения от 29 сентября 1916 г. Оттокару было 
поручено чтение лекций и  ведение практичесих занятий по немецкому языку 
в Пермском отделении Петроградского университета в 1916/1917 учебном году. 
Был утвержден профессором кафедры всеобщей истории, а в октябре 1917 г. из-
бран на должность проректора. 

В октябре 1918  г. избран деканом историко-филологического факультета 
Пермского университета, в 1919 г. стал исполняющим обязанности ректора. Был 
одним из создателей Музея древностей университета.

30 апреля 1920 г. избран на должность ректора Пермского государственно-
го университета, в  мае 1921  г. защитил магистерскую диссертацию «Опыты по 
истории французских городов в  Средние века» (среди оппонентов значились 
И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская и  Л. П. Карсавин). Вскоре добился от 
Народного комиссариата просвещения разрешения на научную командировку во 
Флоренцию, чтобы завершить свои научные изыскания. 

С 1921  г. находился в  Италии и в  Россию больше не возвращался, продол-
жая формально числиться в составе преподавателей Пермского государственного 
университета вплоть до 1925 г. Свои труды по истории Флоренции публиковал на 
итальянском языке. В 1925 г. был приглашен в качестве внештатного профессо-
ра истории Средневековья во Флорентийский университет. С 1930 г. — штатный 
профессор, занимал эту должность до 1952 г. 

Во Флоренции читал также курсы по русскому языку и  литературе, среди 
учеников Оттокара числились Р. Поджиоли, Л. Пачини Савой, писатель и  пере-
водчик Т. Ландольфи. Одновременно вел занятия по источниковедению западно-
го Средневековья в Школе для библиотекарей и архивистов-палеографов.

В 1926 г. выпустил фундаментальный труд «Il Comune di Firenze alla fine del 
dugento». В 1930-е годы готовил очерки об итальянских городах (Венеция, Фло-
ренция и Сиена), занимался историей России для «Большой итальянской энци-
клопедии», выпустил книгу «Breve storia della Russia» (1936); в том же году написал 
работу «I comuni cittadini nel Medioevo». 

В годы Второй мировой войны готовил новое издание работы П. Виллари 
о первых двух веках истории Флоренции. В послевоенное время выпустил сбор-
ник собственных исследований «Studi comunali e fiorentini» (1948). К истории Рос-
сии вернулся в 1950 г. — книгой «Compendio di storia russa», а год спустя в Милане 
издал работу «Вопросы истории Средневековья» «Questioni di storia medievale» 
(1951). Одним из  последних трудов Оттокара был курс его лекций по истории 
Средних веков — лекций, собиравшихся, готовившихся к печати и выпускавших-
ся его слушателями с 1935 по 1953 гг.
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Скончался 18 сентября 1957 г., как почетный гражданин Флоренции был по-
гребен на кладбище Аллори.
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ПЕЧЕРИН  
Владимир Сергеевич
(Vladimir S. Pecherin, 1807–1885)

Российский религиозный мыслитель, католический 
священник, писатель. 
Выпускник Санкт-Петербургского университета, 
профессор греческой словесности и древностей 
Императорского Московского университета.
В эмиграции с 1848 г., профессор истории, 
греческого и латинского языков в монастырской 
семинарии Вигтема (Германия).
Мемуарист, публицист, переводчик.

Владимир Сергеевич Печерин родился 27 июня 1807 г. в с. Дымерка Черкасской 
губернии в семье военного.

В 1822–1823 гг. учился в Киевской гимназии. В 1829 г. поступил на историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского Императорского университе-
та. Занимался классической филологией под руководством академика Ф. Б. Грефе.

В 1831 г. получил место помощника библиотекаря и лектора кафедры латин-
ского языка Императорского Московского университета. В 1833 г. был команди-
рован в Берлинский университет с целью завершения образования и для подго-
товки к профессорству.

По возвращении в 1835 г. в Россию получил звание экстраординарного про-
фессора греческой словесности и древностей в Московском университете.

В 1836 г. под вымышленным предлогом выехал из Москвы в Берлин. В 1836–
1840 гг. странствовал по Швейцарии, Франции и Бельгии. В 1840 г. в Льеже всту-
пил в католическую церковь и был принят монахом в орден редемптористов.

В 1843 г. стал профессором истории, греческого и латинского языков в мо-
настырской семинарии Вигтема (Германия) и известным в католических кругах 
проповедником. В  1844  г. после получения монастырем бумаги из  русского по-
сольства в Гааге был переведен миссионером в Англию. В 1848 г. был лишен прав 
и состояний российского подданного.

В 1853 г. в Лондоне встретился с А. И. Герценом. С 1854 г. жил в Ирландии, где 
был известен как защитник прав ирландских католиков. В 1862 г. пытался восста-
новить связи с Герценом и Огаревым. Вернулся к литературным, историческим 
и философским занятиям, приступил к естественнонаучным исследованиям по 
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химии и биологии, делал наблюдения в ботаническом саду Дублина. Вынужден 
был покинуть монашеский орден из-за приверженности взглядам и идеям хри-
стианского социализма. Последние 23 года жизни провел в Дублине капелланом 
одной из больниц.

Скончался 29 апреля 1885 г. в Дублине.
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РЕГЕЛЬ  
Василий Эдуардович 
(Basil E. Regel, 1857–1932)

Российский историк, византинист, археолог, специалист 
в области славяноведческих исследований. 
Выпускник и приват-доцент Императорского Санкт-
Петербургского университета, член-корреспондент 
Российской академии наук по историко-филологическому 
отделению, основатель и редактор журнала 
«Византийский временник», заслуженный профессор 
Юрьевского университета, первый ректор Воронежского 
государственного университета.
В эмиграции с 1926 г. 
Автор источниковедческих исследований по истории 
Чехии. 

Василий Эдуардович Регель родился 9 декабря 1857 г. В Санкт-Петербурге в се-
мье Э. Л. Регеля, ученого-ботаника, члена-корреспондента Императорской Санкт-
Петербургской академии наук. 

В 1875  г. окончил Реформатское училище в  Санкт-Петербурге. С  1876  по 
1880  г. обучался на историко-филологическом факультете Императорского 
Санкт-Петербургского университета, где занимался историей славян под руко-
водством В. И. Ламанского, и был оставлен в университете для подготовки к про-
фессорскому званию. 

В 1884–1888 гг. находился в заграничной командировке по исследованию ру-
кописей архивов ряда европейских стран. Посетил Берлин, Лейпциг, Вену, Кон-
стантинополь, Афины, о. Патмос, европейскую Турцию, Рим, Мадрид, Барселону, 
Париж, Лондон, Оксфорд. В ходе командировки прослушал лекции Т. Моммзена, 
В. Ваттенбаха, Б. Мауренбрехера и др. 

С 16 августа 1888 г. до 1 января 1910 г. — приват-доцент в Санкт-Петербургском 
университете.

Летом 1889 г. вновь отправился на три месяца за границу для работы в библи-
отеках Венеции и Вены. 12 марта 1892 г. в Юрьевском (Дерптском) университете 
состоялся диспут по диссертации Регеля «О  хронике Козьмы Пражского. Кри-
тическое исследование». 20 марта 1892 г. был утвержден в степени магистра все-
общей истории. В 1898 г. был избран членом-корреспондентом Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук по историко-филологическому отделению. 
В  1892  г. стал инициатором создания печатного органа российских византини-
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стов — журнала «Византийский временник», в 1899–1915 гг. по поручению акаде-
мии был его редактором.

В начале 1913 г. переехал в Юрьев (Тарту), где 18 мая 1913 г. стал экстраорди-
нарным, а 1 августа 1914 г. — ординарным профессором кафедры всеобщей исто-
рии историко-филологического факультета Юрьевского университета.10 октября 
1917 г. получил звание заслуженного профессора. С 1914 г. также профессор и ди-
ректор высших женских курсов в Юрьеве.

В связи с немецкой оккупацией Прибалтики Юрьевский университет в июле 
и сентябре 1918 г. эвакуировали из Дерпта (Тарту) в Воронеж. Осенью 1918 г. стал 
первым ректором Воронежского государственного университета. В 1925–1926 г. 
работал директором Музея древностей и изящных искусств университета. После 
отставки эмигрировал в Литву в 1926 г.

Скончался 1 декабря 1932 г. в Ковно (Каунасе).

Сочинения:
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РОСТОВЦЕВ  
Михаил Иванович 
(Michael I. Rostovtzeff, 1870–1952)

Российско-американский ученый, деятель науки  
и культуры русского зарубежья в США, специалист  
в области античной истории, археолог.
Выпускник, приват-доцент и профессор историко-
филологического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета, 
действительный член РАН.
В эмиграции с 1928 г., возглавлял работу 
комитета освобождения России в Лондоне, являлся 
инициатором создания Русского института в 
Париже, Американского комитета для образования 
русской молодежи в изгнании. Почетный профессор 
Висконсинского и Йельского университетов, 
президент Американской исторической ассоциации.
Публицист. Автор научных трудов по античной 
истории.

Михаил Иванович Ростовцев родился в 1870 г. в Киеве в дворянской семье.
Учился в  классической гимназии в  Житомире, затем в  Первой Киевской 

гимназии. В 1888 г. поступил на историко-филологический факультет Киевского 
университета Св. Владимира, учился у Ю. А. Кулаковского, А. И. Сонни и В. Б. Ан-
тоновича. В  1890–1892  гг. проходил обучение на историко-филологическом фа-
культете Императорского Санкт-Петербургского университета, где его учите-
лями были Ф. Ф. Соколов, И. В. Помяловский и  П. В. Никитин, Ф. Ф. Зелинский, 
Н. П. Кондаков.

В 1892–1895 гг. преподавал в Императорской Николаевской Царскосельской 
гимназии.

В 1892  г. и  1895–1898  гг. находился в  командировке в  Италии. В  1899  г. за-
щитил магистерскую диссертацию на тему «История государственного откупа 
в Римской империи (от Августа до Диоклетиана)», преподавал на Бестужевских 
высших женских курсах. С 1899 г. — приват-доцент, с 1901–1918 гг. — профессор 
Императорского Санкт-Петербургского университета по кафедре древней исто-
рии и  классической филологии. В  1903  г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Римские свинцовые тессеры». С 1908 г. — член-корреспондент Петербург-
ской академии наук, с 1914 г. — член-корреспондент Берлинской академии наук, 
с 1917 г. — действительный член РАН, член-корреспондент Британской академии 
наук.

С 1918 г. преподавал в Оксфорде и работал в Русском комитете освобожде-
ния. В 1920 г. переехал в США. В 1928 г. был исключен из состава действительных 
членов АН СССР. В 1920–1925 гг. — профессор кафедры древней истории в Ви-
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сконсинском университете (Мэдисон, штат Висконсин). Принимал участие в от-
крытии Американского комитета для образования русской молодежи в изгнании. 
В 1925 г. перешел в Йельский университет (в Нью-Хейвене, штат Коннектикут), 
где ктивно работал до 1939 г., когда, отойдя от преподавания, перешел на поло-
жение заслуженного профессора. В 1925–1952 гг. — профессор древней истории 
в Йеле.

В 1928–1937  гг. руководил археологическими раскопками эллинистической 
(а позднее парфянской, римской и иранской) крепости Дура-Европос.

В 1935 г. был избран президентом Американской исторической ассоциации.
В 1938–1940 гг. — хранитель древностей из Дура-Европос в Йельском универ-

ситете. С 1939 г. — заслуженный профессор, а в 1939–1944 гг. — директор архео-
логических исследований Йельского университета. В 1940–1944 гг., помимо поста 
директора, занимал должность хранителя произведений древнего искусства. 

После 1945  г. участвовал в  работе американо-русского союза помощи быв-
шим гражданам СССР. Один из  создателей Толстовского фонда, член Консуль-
тативного совета Фонда помощи русским писателям и  ученым в  США, многих 
других зарубежных научных обществ и академий. Дважды избрался президентом 
Американской исторической ассоциации. Являлся членом Американской акаде-
мии искусств и наук (Бостон), Американского археологического института, Кон-
нектикутской академии искусств и наук (Нью-Хейвен) и многих европейских ака-
демий. Неоднократно представлял американскую историческую науку на между-
народных конгрессах.

Скончался 20  октября 1952  г. Постановлением общего собрания АН СССР 
22 марта 1990 г. восстановлен (посмертно) в членстве в АН СССР. 
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СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ  
Дмитрий Петрович
(D. S. Mirsky, 1890–1939)

Российский ученый, филолог, деятель науки  
и культуры русского зарубежья в Европе, историк 
литературы, реэмигрант, член Союза советских 
писателей.
Студент факультета восточных языков и 
выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета. 
В эмиграции в 1920–1932 гг., сторонник евразийства, 
член коммунистических партий Франции и 
Великобритании. Преподавал русскую литературу  
в Лондонском университете. 
Литературный критик, публицист, автор статей 
по теории и истории русской и западноевропейской 
литературы.

Дмитрий Петрович Святополк-Мирский родился 9 сентября 1890 г. в имении Ги-
ёвка Харьковской губернии в семье государственного деятеля, генерала от кава-
лерии князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского.

В 1908  г., по окончании Первой Санкт-Петербургской гимназии, поступил 
на китайское отделение факультета восточных языков Императорского Санкт-
Петербургского университета. 

В 1911 г. выпустил сборник «Стихотворения. 1906–1910». Тогда же поступил 
вольноопределяющимся в 4-й лейб-гвардии стрелковый полк, охраняющий им-
ператорские дворцы Царского Села. В 1912 г. произведен в подпоручики. В 1913 г. 
вышел в запас. В 1914 г. экстерном сдал государственный экзамен по историко-
филологическому факультету Императорского Санкт-Петербургского универси-
тета. В 1914–1916 гг. был в действующей армии, на Западном и Кавказском фрон-
тах, потом в Вооруженных силах Юга России. В 1916–1917 гг. посещал подготови-
тельные курсы Императорской Николаевской военной академии.

В годы Гражданской войны был начальником штаба 1-й пехотной дивизии 
Добровольческой армии А. И. Деникина.

С 1920 г. в эмиграции. Первоначально жил в Польше и Греции. В 1921–1932 гг. 
находился в Великобритании. Преподавал в школе славянских и восточноевро-
пейских исследований Лондонского университета, вел учебный курс по русской 
литературе. Издал антологию русской поэзии и ряд книг и статей о русской ли-
тературе на английском языке. Посещал литературные салоны Великобритании, 
печатался в  журнале «Признак» (The Criterion), выходившем под руководством 
Т. С. Элиота. С 1922 г. участвовал в Евразийском движении.
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В 1926  г. защитил магистерскую диссертацию об А. С. Пушкине в  школе 
славянских и  восточноевропейских исследований Лондонского университе-
та. Опубликовал на английском языке книги «Современная русская литерату-
ра» («Contemporary Russian literature», 1926) и  «История русской литературы»  
(«А history o f Russian literature», 1927).

В 1926–1928 гг. — учредитель и соредактор евразийского журнала «Вёрсты». 
В 1928 г. посетил в Сорренто М. Горького. В 1931 г. вступил в Коммунистическую 
партию Великобритании.

В 1932 г. при содействии Горького реэмигрировал в Советский Союз. После 
возвращения в СССР избавился от первой части своей фамилии, став Мирским.

В 1932–1933 гг. работал редактором английского отдела издательского това-
рищества иностранных рабочих в Москве. В 1934 г. в СССР вышла его книга «Ин-
теллиджентсиа» о  левых настроениях британских писателей. Также участвовал 
в  написании коллективной монографии «Беломорско-Балтийский канал имени 
Сталина» (глава «ГПУ, инженеры, проект»). В феврале 1936 г. был принят в Ин-
ститут русской литературы Академии наук СССР на должность ученого специ-
алиста в Западный отдел, затем был переведен на должность старшего научного 
сотрудника. Писал работу об английской литературе первой половины и середи-
ны XVII в. (от Шекспира до Мильтона).

В апреле 1937  г. был арестован, приговорен по «подозрению в  шпионаже» 
к восьми годам исправительно-трудовых работ.

Скончался 6 июня 1939 г. в исправительно-трудовом лагере «Инвалидный» 
под Магаданом. В 1963 г. был реабилитирован посмертно.
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СЕЗЕМАН  
Василий Эмильевич 
(Vasily Sesemann, 1884–1963)

Российский и советский философ, представитель науки 
и культуры русского зарубежья в Европе , участник 
Евразийского движения.
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета, 
преподавал в немецких училищах Св. Анны и Св. Екатерины 
в Санкт-Петербурге. 
В эмиграции с 1922 г., профессор Каунасского университета, 
реэмигрант, профессор Вильнюсского университета.
Автор научных трудов по эстетике, эпистемологии, логике, 
истории философии.

Василий Эмильевич Сеземан родился 11  июня 1884  г. в  Выборге в  семье врача 
Эмиля Германа Сеземана.

В 1902 г. окончил немецкое училище Св. Екатерины и был зачислен в Во-
енно-медицинскую академию. В 1903 г. перевелся на историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского университета, где изучал классическую фило-
логию у Ф. Ф. Зелинского, античную и новую философию. В 1909 г. окончил клас-
сическое отделение историко-филологического факультета и  был оставлен при 
кафедре философии для получения профессорского звания и  командирован 
в университеты Марбурга и Берлина. 

С осени 1912 г. преподавал психологию, логику и педагогику в Ковенском, Ка-
унасском, Вильнюсском университетах, немецких училищах Св. Анны и Св. Ека-
терины в Санкт-Петербурге.

Во время Первой мировой войны как медицинский работник добровольцем 
ушел на фронт. После Февральской революции работал в архиве Временного пра-
вительства. В 1918 г. переехал в Вятку и преподавал психологию в Педагогическом 
институте. В 1919 г. был избран доцентом Саратовского университета. В 1921 г. 
участвовал в восстановлении Петербургского философского общества, работал 
в издательстве «Academia», принимал участие в редакции журнала «Мысль». 

В 1922 г. как гражданин Финляндии переехал в Хельсинки.
В мае 1922 — июне 1923 г. жил в Берлине, где работал переводчиком и пре-

подавателем, примкнул к Евразийскому движению и участвовал в работе Русско-
го научного института, участвовал в работе Религиозно-философской академии. 
С 1923 г. работал в Каунасе в качестве профессора эстетики. В 1939 г. вместе с уни-
верситетом переехал в Вильнюс. 
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В 1943 г. после закрытия университета немецкими оккупантами стал препо-
давателем немецкого языка в русских гимназиях, вел философский кружок в ев-
рейском гетто. Был одним из руководителей Евразийской группы в Литве.

С 1947 г. — преподаватель кафедры философии Вильнюсского университета. 
С 1 апреля 1950 г. «уволен с занимаемой должности как не обеспечивший препо-
давание логики на основе марксизма-ленинизма и коммунистического воспита-
ния студентов».

В 1950 г. собирался уехать в Минск, чтобы преподавать в Минском универ-
ситете, однако перед выездом был арестован по обвинению в  антисоветской 
деятельности и  связях с  сионистскими организациями, приговорен к  15  годам 
лагерей и отправлен в ГУЛАГ. Сначала его держали во внутренней тюрьме Ми-
нистерства государственной безопасности на площади Лукишкес в Вильнюсе, за-
тем отправили в лагерь Тайшет в Иркутской области. В 1956 г. был освобожден, 
вернулся в Вильнюс. В 1958 г. полностью реабилитирован. После реабилитации 
до конца жизни был профессором логики Вильнюсского университета. 

Скончался 23 марта 1963 г. в Вильнюсе, похоронен на Антакальнском клад-
бище.
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СИЛЬВЕРСВАН  
Борис Павлович
(Boris P. Silfversvan, 1883–1934)

Российский ученый-эмигрант, специалист по романо-германской филологии, литературовед 
и переводчик, деятель науки и культуры русского зарубежья в Финляндии.
Выпускник и приват-доцент историко-филологического факультета Императорского  
Санкт-Петербургского университета, преподаватель Бестужевских высших женских курсов, 
сотрудник Государственной академии истории материальной культуры, соредактор издательства 
«Всемирная литература» и Репертуарной комиссии Александрийского театра, профессор 
филологического отделения факультета общественных наук Петроградского государственного 
университета.
В эмиграции с 1921 г., сотрудник русского отдела библиотеки Гельсингфорсского университета, 
архивист Государственного архива Финляндии.
Мемуарист, издатель и публицист.

Борис Павлович Сильверсван родился 1 августа 1883 г. в Санкт-Петербурге в се-
мье служащего Обуховского завода из обрусевшего шведского дворянского рода 
коллежского асессора П. Г. Сильверсвана.

Учился в Седьмой Императорской Санкт-Петербургской гимназии. В 1902–
1906  гг. проходил обучение на историко-филологическом факультете Импера-
торского Санкт-Петербургского университета. Под научным руководством акад. 
А. Н. Веселовского и  проф. Ф. А. Брауна занимался изучением норм и традиций 
обычного права норманнов.

С 1908 г. — член Неофилологического общества при Императорском Санкт-
Петербургском университете. В 1910–1918 гг. работал приват-доцентом кафедры 
романо-германской филологии историко-филологического факультета Санкт-
Петербургского университета, преподавал историю русской литературы в Алек-
сандровском лицее. В 1911–1914 гг. вел занятия по романо-германской филологии 
на Бестужевских высших женских курсах. 

В 1918–1921 гг. — профессор филологического и этнолого-лингвистическо-
го отделений факультета общественных наук Петроградского государственного 
университета. Был заведующим скандинавским отделом издательства «Всемир-
ная литература». В  1920  г. избран членом литературно-художественного совета 
Государственного академического театра драмы.

В 1919–1921 гг. работал в Государственной академии истории материальной 
культуры (ГАИМК). В 1921 г. был арестован по делу «Петроградской боевой ор-
ганизации В. Н. Таганцева». После освобождения в  конце 1921  г. эмигрировал 
в Финляндию, где впоследствии опубликовал свои воспоминания.

В 1921–1934 гг. работал в русском отделе библиотеки университета Хельсин-
ки и в  Государственном архиве Финляндии. Автор рукописи «Метод описания 
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стариных и редких книг» и составитель «Описи рукописей русского отдела Гель-
сингфорсской университетской библиотеки», автор рукописного перевода трак-
тата Данте «О монархии».

Скончался от перитонита 27 ноября 1934 г. в Хельсинки.

Сочинения:
Ариосто // Энциклопедический словарь: в 86 т. Т. 1. СПб., 1890. С. 106.
Баллада // Энциклопедический словарь: в 86 т. Т. 2. СПб., 1891. С. 815
Нибелунги // Энциклопедический словарь: в 86 т. Т. 41. СПб.,1897. С. 1–5.
Несколько слов об одной диссертации (И. Шаровольский «Сказание о мече Тюрфин-

ге». I–III, 1906) [Рецензия] // Записки Неофилологического о-ва при Имп. СПб. 
ун-те. 1910. Вып. № 4. 

Эрнст Альгрен (Критико-биографический очерк) // Альгрен Э. Собрание сочинений: 
в 4 т. Т. 1. СПб., 1913. С. V–VIII. 

В области скандинавского язычества // Записки Неофилологического о-ва при Имп. 
СПб. ун-те. Вып. № 8: сб. в честь проф. Ф. А. Брауна. 1915.

Театр и сцена эпохи Шекспира и их влияние на тогдашнюю драму // Сборник истори-
ко-театральной секции. Т. 1. Пг., 1918. С. 1–46.

Заметки книжника [рукопись]: [автограф]: сведения о прототипах героев произведе-
ний Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова. [Б. м.], кон. 1920-х — нач. 1930-х. 2 л.

Русские книги Гельсингфорсского университета // Временник Общества друзей рус-
ской книги. Париж. 1932. Вып. № 3. С. 79–92.

Eräs poliittinen haaveilija 1600-luvulla // Нівstогіаllіnеn Аlkаusвкігіа. 1934. No. 3. P. 161–
183.

Архивы:
РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Д. 400. Блок Александр Александрович (1880–1921) — поэт. Пись-

мо Сильверсвана Бориса Павловича. 7 марта 1909 г.
РГАЛИ. Ф. 459. Оп. 1. Д. 3894. Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) — журналист, 

драматург, издатель. Письмо Сильверсвана Б. П. А. С. Суворину. 16 марта 1908 г.
РГАЛИ. Ф. 1296. Оп. 1. Д. 121. Шляпкин Илья Александрович (1858–1918) — историк 

литературы. Письма Сильверсвана Б. П. к И. А. Шляпкину. 30 марта, 23 апреля 
1910.

ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-260. Оп. 3. Д. 3156. Сильверсван Б. П. 1920.
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 10051. Сильверсван Б. П. Об оставлении при университете 

по кафедре западноевропейской литературы. 1906.
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 39033. Сильверсван Борис Павлович. 1901.
ОА СПбГУ. Фонд личных карточек. Д. 904. Л. 1091. Личная карточка препод. Б. П. Силь-

версвана.
ОР РНБ. Ф. 634. Д. 44. Аничков Е. В. Письма А. М. Ремизову, 1907–1912.

Историография:
Амфитеатров А. В. Б. П. Сильверсван // Сегодня. 1935. № 1. С. 2.
Григорков Ю. Б. П. Сильверсван (1883–1934) // Временник Общества друзей русской 

книги. Париж. 1938. Т. IV. С. 283–286.
Bortgangen svensk-rysk vetenskapsman // Svenska Dagbladet. 1934. 5 dec.
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СОЗОНОВИЧ  
Иван Петрович
(Ivan P. Sozonovich, 1855–1923)

Российский государственный и общественный деятель, 
ученый-литературовед, представитель науки русского 
зарубежья в Болгарии, специалист по истории славяно-
русского эпоса и народного творчества. 
Выпускник историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского университета, 
профессор кафедры истории западноевропейской 
литературы Варшавского университета, 
действительный статский советник, член фракции 
правых и секретарь III Государственной думы.
В эмиграции после Октябрьской революции 1917 г., 
преподаватель Софийского университета  
им. св. Климента Охридского.
Автор трудов по славянской и скандинавской поэзии.

Иван Петрович Созонович родился 2 марта 1855 г. в Могилевской губернии в се-
мье чиновника.

Обучался в  приходском и  уездном училищах, затем окончил Могилев-
скую гимназию. В  1880  г. окончил историко-филологический факультет Санкт-
Петербургского университета со степенью кандидата. Был оставлен на кафедре 
для приготовления к  профессорскому званию. Исследовал славянскую, визан-
тийскую и скандинавскую поэзию. 

С 1883  г. служил при Министерстве народного просвещения. Около ше-
сти лет провел за границей, изучая славянские, германские и романские языки. 
С 1886 г. — магистр русской словесности и преподаватель в Варшавском универ-
ситете. Возглавлял кафедру истории западноевропейской литературы и являлся 
членом библиотечной комиссии университета. В 1898 г. защитил докторскую дис-
сертацию, посвященную западному влиянию на славянскую и русскую поэзию, 
и за эту работу был удостоен премии графа С. С. Уварова. 

В 1903  г. был членом комитета по подготовке съезда специалистов по сла-
вянской филологии при Императорской академии наук. В 1905 г. был произведен 
в действительные статские советники. 

В 1907 г. был избран членом Государственной думы II созыва от Могилевской 
губернии, вошел в правую фракцию. В связи с избранием в Думу был уволен со 
службы. После роспуска II Думы в октябре 1907 г. был переизбран в члены III Го-
сударственной думы от съезда землевладельцев Могилевской губернии. Входил 
во фракцию правых. В 1908 г. стал одним из членов-учредителей Русского окра-
инного общества, также был членом Русского собрания. В ноябре 1907 г. был из-
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бран секретарем III Думы и возглавлял думскую канцелярию вплоть до открытия 
Государственной думы IV созыва. В 1908–1913 гг. избирался почетным мировым 
судьей по Рогачевскому уезду Могилевской губернии и гласным Могилевского гу-
бернского земского собрания.

16–20  мая 1912  г. на 5-м Всероссийском съезде русских людей в  Санкт-
Петербурге был избран в состав комиссии по организации при Союзе русского 
народа Общества русского языка им. М. В. Ломоносова. С 1912 г. состоял сверх-
штатным ординарным профессором истории всеобщей литературы Варшавского 
университета. 

После Октябрьской революции эмигрировал в Болгарию, где преподавал на 
историко-филологическом факультете Софийского университета им. св. Климен-
та Охридского.

Скончался 28 февраля 1923 г. в Праге.

Сочинения: 
Песни о  девушке-воине и  былины о  Ставре Годиновиче. Исследование по истории 

развития славяно-русского эпоса. Варшава, 1886. 
Курс истории всеобщей литературы. Варшава 1887. 
Славяне в Морее. Варшава, 1887. 
Задачи и способы изучения народной словесности. Варшава, 1887.
Изучение новогреческой народной поэзии. Варшава, 1888.
Очерк средневековой немецкой эпической поэзии и  литературной судьбы «Песни 

о Нибелунгах». Варшава, 1889. 
Песни и сказки о женихе-мертвеце. Варшава, 1890.
Византийская романтическая поэзия. Варшава, 1891.
«Ленора» Бюргера и родственный ей сюжеты в народной поэзии, европейской и рус-

ской. Варшава, 1893.
К вопросу об античном влиянии на средневековую поэзию. Варшава, 1897. 
К вопросу о западном влиянии на южнославянский эпос. Варшава, 1897.
К вопросу о влиянии Крестовых походов на средневековую поэзию. Варшава. 1897.
К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию. Исследование. Вар-

шава, 1898. 
В. А. Жуковский как писатель и человек. По поводу пятидесятипятилетия его смерти. 

1852–1902. Варшава, 1902. 
Тип амазонки и поляница русских былин. Львов, 1903.
Джеймс Чайльд и его издание английских и шотландских народных баллад. Варшава. 

1903.
К характеристике современного революционного движения в России. Варшава, 1906.

Архивы:
РГИА. Ф. 733. Оп. 153. Д. 85. Дело о профессорах и приват-доцентах Варшавского уни-

верситета; Ф. 733. Оп. 155. Д. 1087 Дело о профессорах и приват-доцентах Петро-
градского университета и о замещении вакантных кафедр; Ф. 740. Оп. 22. Д. 776. 
Департамент общих дел Министерства народного просвещения; Ф. 1278. Оп. 9. 
Д. 734. Дело Созоновича Ивана Петровича — от Могилевской губернии. 16 октя-
бря 1907 г. — 17 мая 1912 г.
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Историография:
3-й созыв Государственной думы. Портреты, биографии, автографы / изд. Н. Н. Оль-

шанского. СПб., 1910.
Алфавитный список дворянских родов, внесенных в родословные дворянские книги 

Могилевской губернии: сост. в 1908 г. Могилев, 1908.
Батюшков Ф. Д. Песни о девушке-воине и былины о Ставре Годиновиче. (Рец.) СПб., 

1877.
Боиович М. М. Члены Государственной думы (портреты и биографии). Второй созыв. 

М., 1907. С. 182.
Волков С. В. Офицеры Российской гвардии. М., 2002. С. 453.
Галерея государственных и общественных деятелей России и Третья Государственная 

дума. СПб., 1908.
Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917. Дневник и воспо-

минания. М., 2001.
Государственная дума Российской империи: 1906–1917. М., 2008.
Грибовский М. В. Участие профессоров и приват-доцентов российских университетов 

в работе Государственных дум в начале XX в. // Вестник Томского государствен-
ного университета. История. 2013. № 5 (25). С. 46–51.

Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике 
(1918–1939). Сост. З. Сладек, Л. Белошевская. Прага, 1998. С. 177, 298.

Дом в  изгнании. Очерки о  русской эмиграции в  Чехословакии: 1918–1945. Прага, 
2008. С. 437.

Жданов И. Н. К вопросу о западном влиянии на славянскую и русскую поэзию. (Рец.) 
СПб., 1902.

Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1997: в  6  т. Т. 6, кн. 2. 
Скр — Ф. М., 1999. С. 68.

Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы: в 2 т. / сост., вступ. ст., коммент. 
Ю. И. Кирьянова. Т. 2. М., 1998.

Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. СПб., 1907. С. 1963.
Список гражданским чинам четвертого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года. Пг., 

1916.
Ромов Р. Б. Фракция правых в III Государственной думе (1907–1912): дис. … канд. ист. 

наук. М., 2003.
Черная сотня. Историческая энциклопедия 1900–1917 / отв. ред. О. А. Платонов. М., 

2008.
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СТРАХОВСКИЙ  
Леонид Иванович 
(Leonid I. Strakhovsky, 1898–1963)

Российско-канадский историк, деятель науки и культуры 
русского зарубежья, специалист по истории Гражданской 
войны на севере России, истории поэзии Серебряного века.
Студент Петроградского университета и католического 
университета Лёвена (Бельгия). 
В эмиграции с 1919 г., профессор Гарвардского 
университета и университета Торонто, президент 
Канадской ассоциации славистов, основатель и редактор 
русскоязычного журнала «Современник» в Канаде, 
сооснователь журнала Canadian Slavonic Papers. 
Мемуарист, публицист, автор литературоведческих 
статей и рецензий в эмигрантских изданиях. Поэт, автор 
сборников стихотворений и прозы.

Леонид Иванович Страховский родился 15 мая 1898 г. в семье надворного совет-
ника Ивана Михайловича Страховского в Оренбурге. Его мать — Татьяна Ива-
новна Страховская — была дочерью попечителя Оренбургского учебного округа 
Ивана Яковлевича Ростовцева и родной сестрой историка Михаила Ивановича 
Ростовцева. 

В 1913  г. поступил в  Александровский лицей, который окончил в  1917  г. 
(это был последний лицейский выпуск). В  1917–1918  гг. учился в  Петроград-
ском (в  1918  г. Первом Петроградском) университете. В  это же время прояви-
лось стремление Страховского к литературному творчеству. Находился под боль-
шим влиянием поэзии Н. С. Гумилева, которому был представлен в 1918 г. поэтом 
Г. В. Ивановым.

В 1918 г. при переходе границы с Финляндией погиб отец Страховского. Сам 
же Страховский добрался до Архангельска, чтобы принять участие в Белом дви-
жении. 

В 1918–1919 гг. служил в Северной армии генерала Е. К. Миллера, участник 
Гражданской войны. В 1919 г., после поражения Белого движения на Русском Се-
вере, эмигрировал в Англию, где к тому времени находился его родной дядя — 
М. И. Ростовцев, взявший под свою опеку молодого племянника.

В 1922–1924 гг. сотрудничал с периодическими изданиями русской эмигра-
ции в Берлине, являлся членом содружества писателей и художников «Веретено» 
(во главе с А. М. Дроздовым; помимо Страховского, членами содружества были 
И. С. Лукаш, Г. П. Струве, В. В. Набоков и др). В 1922 г. вместе с шестью другими 
членами содружества (в том числе Набоковым) Страховский вышел из «Верете-
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на» в знак протеста против сотрудничества Дроздова со сменовеховцами. Вместе 
с непримиримым противником большевизма С. Кречетовым они образуют новый 
литературный кружок «Братство круглого стола». В это время выходит два сбор-
ника стихотворений Страховского, использовавшего литературный псевдоним 
Леонид Чацкий.

В 1924–1928 гг. обучался в католическом университете Лёвена (Бельгия), где 
был удостоен степени доктора исторических наук. Диссертация была посвяще-
на изучению национального вопроса во время правления Николая I. В 1928 г. по 
протекции М. И. Ростовцева, на тот момент профессора Йельского университета, 
получает место преподавателя в дипломатической школе при Джорджтаунском 
университете в Вашингтоне.

В 1936 г. получил звание профессора европейской истории в школе диплома-
тической службы при Джорджтаунском университете. В 1937 г. перешел на долж-
ность профессора европейской истории в университете Мериленда, а с 1943 по 
1948 г. преподавал в Гарварде на славянском отделении. 

Некоторое время редактировал (вместе с  Сэмюэлом Кроссом журнал 
American Slavic and East European Review, выросший из британского Slavonic and 
East European Review.

В 1948 г. был приглашен в университет Торонто на должность профессора от-
деления славистики. В 1950-е годы преподавал в университетах США и Канады: 
Британской Колумбии, штата Юта, Фордхэмском, Колумбийском, штата Мичи-
ган. Вел активную научную и публицистическую деятельность: участвовал в орга-
низации и редактировании журналов Canadian Slavonic Papers и «Современник». 
Стихи, литературоведческие статьи и рецензии Страховского публиковались так-
же в «Новом журнале», журналах «Возрождение», «Грани» и других периодиче-
ских изданиях. В 1953 г. в Торонто увидела свет третья и последняя прижизненная 
книга его стихов «Долг жизни».

В 1956–1957  гг. избирался на должность президента Канадской славянской 
ассоциации, учрежденной в  1954  г. Был также членом художественной галереи 
в Торонто и лондонского авторского клуба. 

Скончался 24 апреля 1963 г. в Торонто.
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ТАУБЕ  
Михаил Александрович 
(Mikhail A. Taube, 1869–1961)

Российский государственный и общественный 
деятель, представитель науки и культуры русского 
зарубежья в Европе, юрист, специалист в области 
генеалогии и истории права.
Выпускник и профессор юридического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, служащий юридического 
отделения департамента МИД и Министерства 
народного просвещения, тайный советник, член 
Государственного совета. 
В эмиграции с 1918 г., председатель Русской 
ассоциации общества Рериха в Париже, член Русского 
историко-родословного общества в Америке. Читал 
лекции в университетах Швеции, Берлина, Парижа.
Автор научных трудов по истории международного 
права, мемуарист.

Барон Михаил Александрович Таубе родился 15 мая 1869 г. в Павловске в семье 
Александра Фердинандовича и Анны Яковлевны Таубе (урожденной Буторовой). 
Принадлежал к известному старинному немецкому роду. 

В 1887 г. окончил с золотой медалью Шестую Санкт-Петербургскую гимназию 
и  поступил на юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского 
университета. 

В 1891 г. окончил его с дипломом I степени (за работу «Рецепция римского 
права на Западе»), был оставлен при университете для подготовки к профессор-
скому званию на кафедре международного права. Его руководителем стал про-
фессор Ф. Ф. Мартенс.

2 января 1892 г. был причислен к Министерству иностранных дел.
В 1896  г. получил степень магистра и  переехал в  Харьков, где преподавал 

в университете на кафедре международного права. Там познакомился с профес-
сором гражданского права Л. А. Кассо  — будущим министром народного про-
свещения (1910). Это знакомство сыграло важную роль в будущей карьере Таубе. 
Был одним из главных разработчиков устава и членом-учредителем Русского ге-
неалогического общества в 1897 г. 

В 1899 г. вернулся в Петербург. После защиты диссертации получил ученую 
степень доктора международного права и в качестве приват-доцента читал лек-
ции на кафедре международного права. В Министерстве иностранных дел рабо-
тал в Газетной экспедиции при канцелярии. В 1900 г. переведен в должность за-
ведующего 1-м административно-юридическим отделением Второго департамен-
та МИД. Участвовал в  работе Международной следственной комиссии по делу 
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о столкновении в Северном море эскадры адмирала З. П. Рожественского и фло-
тилии английских рыбаков («Гулльский инцидент»). 

В 1903 г. был назначен экстраординарным, а в 1906 г. — ординарным профес-
сором кафедры международного права Императорского Санкт-Петербургского 
университета. Продолжал преподавательскую деятельность в  университете 
вплоть до 1911 г. 

В 1907 г. назначен советником Министерства иностранных дел, в 1909 г. — 
непременным членом совета министерства. С 11 декабря 1908 г. по 13 февраля 
1909 г. был командирован в качестве российского уполномоченного на Лондон-
скую конференцию по военно-морскому праву. С 1909 г. член Призового суда от 
Министерства иностранных дел и  представитель России в  Постоянной палате 
Международного третейского суда в Гааге.

В 1910–1917  гг.  — профессор Императорского училища правоведения. 
В 1911 г. назначен товарищем министра народного просвещения, избран в почет-
ные члены Императорского Московского археологического института им. имп. 
Николая II, Общества классической филологии и педагогики и в действительные 
члены Императорского общества ревнителей истории. С  19  октября 1914  г. по 
11  января 1915  г. во время болезни Л. А. Кассо и в  течение нескольких месяцев 
после его смерти временно управлял Министерством народного просвещения. 
В феврале 1915 г. был назначен к присутствию в первом департаменте Правитель-
ствующего сената с производством в тайные советники. В июне 1916 г. с разре-
шения Николая II принял приглашение стать членом Академического общества 
международной истории при Парижском университете с правом ношения особо-
го установленного для членов этого учреждения знака.

В начале 1917 г. был назначен членом Государственного совета. После рево-
люции эмигрировал вместе с семьей. Осенью 1918 г. стал членом Особого коми-
тета по делам русских в  Финляндии. Занимал пост министра иностранных дел 
в сформированном А. Ф. Треповым правительстве в изгнании. 

В 1919 г. был приглашен читать лекции в Упсальский университет в Швеции. 
Впоследствии эти лекции легли в основу его работы «Вечный мир или вечная вой-
на? (Мысли о Лиге Наций)» 1922 г. 

В 1921 г. переехал в Берлин. В марте 1923 г. читал курс лекции в только что 
открытом Русском научном институте в  Берлине. В  1929  г. переехал в  Париж, 
где ему предложили вести курсы по международному праву и мировой полити-
ке в  Институте Карнеги и в  филиале Русского института Парижского универ- 
ситета. 

Вместе с другими представителями организаций и объединений русского за-
рубежья присутствовал на погребении Великого князя Николая Николаевича. 
Посещал заседания общества «Икона», входил в состав Испытательной комиссии 
Русского академического союза в  Германии, был членом Института междуна-
родного права в Нью-Йорке и Русского научного института в Берлине. Участво-
вал в международном съезде по изучению и проведению в жизнь Пакта Рериха 
в Брюгге (Бельгия) в 1931 г. и съезде легитимистов под предводительством вели-
кого князя Кирилла Владимировича в Нью-Йорке.
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В 1930-е годы являлся юрисконсультом великого князя Кирилла Владимиро-
вича и принимал участие в разработке нового устава императорской фамилии. 
Выиграл дело о наследовании капитала покойного императора Николая II, поло-
женного им на имя своих детей в банк «Мендельсон и Ко» в Берлине. 

В 1932–1937  гг. преподавал в  Мюнстерском католическом университете. 
В 1938 г. университет по особому предписанию из Берлина расторг договор с Тау-
бе, после чего профессор с семьей покинул Германию.

Автор предисловия к  французскому переизданию книги И. И. Гапановича 
«Русская историография за пределами России» (1946). В  1951  г. вошел в  состав 
Центральной генеалогической комиссии. Являлся членом Русского историко-ро-
дословного общества в Америке. 

Скончался 29 ноября 1961 г., похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа 
во Франции. 

Сочинения:
История зарождения современного международного права: Средние века: в 3 т. СПб., 

1894–1902. 
Международный конгресс на Волыни в XV столетии. М., 1898.
Записка по вопросу о проходе военных судов через Босфор и Дарданеллы. СПб., 1905.
Христианство и международный мир. М., 1905.
Система межгосударственного права в  схематическом изложении: программа-кон-

спект лекций орд. проф. бар. Таубе. СПб., 1909. 
Саксонский дипломат в плену у царя Михаила Федоровича и начало сношений Мо-

сковского государства с Саксонией. М., 1913.
Учения о субъекте международного права в русской юридической литературе. СПб., 

1914.
Бар. М. А. Таубе о германских насилиях // Речь. 1914. 1 сентября. Прибавление к № 234.
Восточный вопрос и австро-русская политика в первой половине XIX столетия. Пг., 

1916.
Исторические корни теперешней войны в эпоху императоров Александра I и Нико-

лая I: система австро-рус. согласия в вост. вопросе и ее крушение. М., 1916.
За 25 лет (1891 1/XII 1916): свод факт. данных о гос. службе и науч. деятельности чл. 

Гос. совета, сенатора, проф. бар. М. А. Таубе. Пг., 1917. 
Вечный мир или вечная война? (мысли о Лиге Наций). Берлин, 1922. 
Рим и Русь в домонгольский период (X–XIII вв.) // Католический временник. Париж, 

1928. Кн. 2. С. 131–181. 
Загадочный родовой знак семьи Владимира Святого // Сборник статей, посвящен-

ных П. Н. Милюкову. Прага, 1929. С. 117–132. 
Аграфа у отцов церкви. Варшава, 1937.
Родовой знак семьи Владимира Святого в  его историческом развитии и  государ-

ственном значении для Древней Руси // Владимирский сборник. Белград, 1938. 
С. 89–112. 

Лев Николаевич Толстой и  идея международного мира //  Наш приход. 1951. №  9. 
С. 24–27.

«Зарницы»: воспоминания о трагической судьбе предреволюционной России (1900–
1917). М., 2007. 



253
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ТИАНДЕР  
Карл Федорович 
(Karl Fridrich Tiander, 1873–1938)

Российский филолог-скандинавист, деятель науки и культуры русского зарубежья в Европе, 
литературовед, специалист по раннесредневековой истории Скандинавии и истории литературы 
и театра.
Выпускник историко-филологического факультета и профессор Императорского  
Санкт-Петербургского университета. 
В эмиграции с 1917 г., приват-доцент Гельсингфорсского университета, преподаватель Рижского 
университета. Корреспондент газеты «Русская воля», финских и шведских газет и журналов: 
Huvudstalsblade, Nua Fueren, «Рассвет», «Новая Русь». Глава издательства «Фундамент».
Публицист, автор книг по истории античной и европейской литературы, истории театра в России 
и Западной Европе.

Карл Федорович Тиандер родился в 1873 г. в Санкт-Петербурге.
В 1891–1895 гг. учился в Императорском Санкт-Петербургском университете.
В 1900  г. числился преподавателем в  Александровском лицее, Сиротском 

институте императора Николая I, училище ордена Св. Екатерины и в гимназии 
Л. С. Такапцевой. 

В 1902–1917 гг. состоял на кафедре германистики: сначала Тиандер препода-
вал в должности приват-доцента, позже — профессора. Был сотрудником газеты 
«Русская воля». В 1906 г. защитил магистерскую диссертацию по теме «Поездки 
скандинавов в Белом море», а в 1915 г. — докторскую диссертацию по первому 
из трех томов «Датско-русских исследований».

После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал в Финляндию, где занял 
должность приват-доцента в Гельсингфорсском университете. В 1918 г. возглавил 
издательство «Фундамент». Сотрудничал в ряде финских и шведских газет и жур-
налов: Huvudstalsblade, Nua Fueren, «Рассвет», «Новая Русь». В марте 1919 г. вышел 
в  отставку, оставив работу в  Гельсингфорсском университете. С  1919  г. препо-
давал в Рижском университете. В 1922–1937 гг. — корреспондент финских газет 
в Германии. Под его авторством вышли работы по истории русской и финской 
литератур, которые были опубликованы в прессе Финляндии и Швеции. Подпи-
сывался также псевдонимом Solus.

Скончался в 1938 г.
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Очерк истории театра в Западной Европе и России. Харьков, 1911.
Датско-русские исследования. Вып. 1–3. СПб.; Пг., 1912–1915. 
Записки Неофилологического общества при Петроградском университете. Вып. 8: сб. 

в честь проф. Ф. А. Брауна. Пг., 1915 (совм. с Петровым Д. К.).
Общий курс истории античных и западных литератур. Вып. II. М., 1915. 
Финляндия и Россия. Пг., 1917. 
Экономика мировой войны / Эли Гекшер; перевод со шведского под редакцией К. Ти-

андера. Пг., 1917. (совм. с Э. Ф. Гекшером)
Что такое нация. M, 1918.
Синкретизм и дифференциация поэтических видов: морфология романа. М., 2012.
Turgenjev i dansk aandsliv. Kjøbenhavn, 1913.
Tolstojs Lebenstragödie. [S. l.], 1925.
Das Erwachen Osteuropas. Die Nationalitätenbewegung in Russland und der Weltkrieg. 

Erinnerungen und Ausblicke. Wien; Leipzig, 1934. 

Архивы:
Архивные документы, связанные с  именем К. Ф. Тиандера, хранятся в  ЦГИА СПб. 
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ТУКАЛЕВСКИЙ  
Владимир Николаевич
(Vladimir N. Tukalevskij,  
1881/1882–1936)

Российский историк-эмигрант, деятель науки и культуры 
русского зарубежья, библиограф, литературовед.
Студент физико-математического факультета 
Императорского Киевского университета и выпускник 
историко-филологического факультета Императорского 
Санкт-Петербургского университета, делегат съездов 
представителей военно-промышленных комитетов  
и Чрезвычайного всероссийского кооперативного съезда.
В эмиграции с 1917 г., глава агентства «Политические 
известия» в Финляндии, организатор русской школы 
и скаутских лагерей для детей российских беженцев, 
директор Русской библиотеки в Чехословакии.
Публицист, корреспондент ряда эмигрантских газет  
и журналов.

Владимир Николаевич Тукалевский родился 20  октября (по другим данным — 
20 ноября) 1881 г. (по другим данным — 1882 г.) в Полтаве.

В 1900–1901 гг., после окончания Полтавской гимназии, учился на физико-
математическом факультете Императорского Киевского университета.

В 1901 г., отчислившись из Императорского Киевского университета в связи 
с его закрытием из-за студенческих волнений, поступил на агрономическое отде-
ление Киевского политехникума и одновременно начал работать в библиотечном 
отделе Киевского общества грамотности, исполняя обязанности рецензента книг, 
библиографа и организатора библиотеки для детей рабочих в одном из пригоро-
дов Киева. В 1902 г. был приглашен на работу секретарем журнала «Земледелие». 
В 1903–1905 гг. работал ассистентом по зоологии у профессора Ю. Н. Вагнера на 
сельскохозяйственных курсах в Киеве. В 1904 г. сотрудничал в газете «Киевские 
отклики».

В 1905 г. переехал в Санкт-Петербург. В 1906 г. организовал книжный магазин 
«Наша жизнь» и состоял секретарем литературно-научного приложения к газете 
«Наша жизнь». В 1907 г. работал на книжном складе и издательстве «Земля», при 
котором вместе с  Н. Ц. Марковским организовал критико-библиографический 
журнал «Книга». В 1907–1911 гг. печатался в газетах «Современное слово», «Русь», 
«Речь» и др.

В 1908–1911  г. обучался на историко-филологическом факультете Импера-
торского Санкт-Петербургского университета. Участвовал в  работе Общества 
народных университетов Санкт-Петербурга и создании при нем книжного мага-
зина. Под руководством историка литературы профессора В. В. Сиповского зани-
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мался исследованиями философских и общественных течений XVIII в. и истории 
русского масонства. С 1910 г. состоял секретарем ежемесячного журнала «Коопе-
рация».

В 1911  г. был избран членом комиссии при Императорской Санкт-
Петербургской академии наук по устройству выставки Елизаветинской эпохи 
и по поручению той же комиссии составил библиографическое описание россий-
ских книг и листков, напечатанных в царствование Елизаветы Петровны, а так-
же собирал материалы для отдела по изучению масонства на той же выставке. 
В 1911–1918 гг. работал в Управлении по делам мелкого кредита при Государствен-
ном банке. С 1913 г. печатался под псевдонимами: Вл. Т., Т, Т-ский, В., Т-ский, Вл., 
в журналах «Кооперация», «Сплотчина», работал в газетах и журналах «Голос ми-
нувшего», «Наша жизнь», «Театральная Россия», «Толстовский ежегодник». Был 
ответственным секретарем «Хроник учреждений мелкого кредита» и ответствен-
ным редактором «Вестника мелкого кредита».

В 1916 г. в качестве делегата участвовал во II съезде представителей военно-
промышленных комитетов. В  1917  г. был делегатом Чрезвычайного всероссий-
ского кооперативного съезда и участвовал в работе Толстовского музея в Санкт-
Петербурге.

После Октябрьской революции 1917 г. переехал в Великое княжество Фин-
ляндское, в  Териоки. Оставшись в  независимой Финляндии, В. Н. Тукалевский 
возглавлял агентство «Политические известия», участвовал в организации рус-
ской школы и скаутских лагерей для детей российских беженцев и в работе меж-
дународных кооперативных съездов. В  конце 1923  г. переселился в  Прагу, где 
возглавил библиотеку объединения российских земских и  городских деятелей 
(Земгор). В начале 1924 г. становится директором Русской (с 1927 — Славянской) 
библиотеки, организованной при Министерстве иностранных дел Чехословакии 
его главой Э. Бенешем по инициативе Тукалевского. В 1929 г. библиотека вошла 
в Национальную библиотеку Чехословакии как Славянская библиотека, заведую-
щим русским отделом которой стал Тукалевский. 

В 1936 г. после упоминания Тукалевского обвиняемым на Первом московском 
процессе В. Ольбергом как агента Л. Д. Троцкого и немецкой разведки был уволен 
из библиотеки. Несмотря на публикацию опровержения этого обвинения в ряде 
чехословацких газет, в библиотеке так и не был восстановлен, хотя ему продолжа-
ло выплачиваться жалование.

Скончался 13 декабря 1936 г. в Праге.

Сочинения:
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Всесоюзная академия наук. [?], 1931.
Библиотека Академии наук СССР. [?], 1932.

Архивы:
ГАРФ. Ф. Р-5777. Оп. 1. Ед. хр. 1039. 1890–1936. Личный фонд В. Н. Тукалевского.
ЦГИА СПб Ф. 14. Оп. 3. Д. 48167. Личное дело студента В. Н. Тукалевского.
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ФЕДОТОВ  
Георгий Петрович
(George P. Fedotov 1886–1951)

Российский религиозный мыслитель, эмигрант, 
историк-медиевист, деятель науки и культуры 
русского зарубежья в Европе и США, специалист по 
философии истории и культуры. 
Выпускник и приват-доцент кафедры всеобщей 
истории историко-филологического факультета 
Императорского Санкт-Петербургского 
университета, профессор Саратовского 
университета.
В эмиграции с 1925 г., профессор Богословского 
института в Париже и Православной академии в Нью-
Йорке.
Публицист, автор книг и статей по русскому 
религиозному сознанию.

Георгий Петрович Федотов родился 13 октября 1886 г. в Саратове в семье управи-
теля губернаторской канцелярии.

Учился в мужской гимназии в Воронеже. В 1904–1905 гг. проходил обучение 
в Императорском Петербургском технологическом институте.

С началом революции 1905 г. вернулся в Саратов и примкнул к саратовским 
социал-демократам. В августе 1906 г. был арестован, приговорен к ссылке в Ар-
хангельск, однако спустя время ему разрешили заменить ссылку отъездом за гра-
ницу. 

В 1906–1907 гг. жил в Германии: изучал историю, посещал нелегальные собра-
ния социал-демократов, на одном из которых был арестован и выслан из Пруссии. 

В 1907–1908 гг. изучал средневековую историю в Йене. В 1908–1912 гг., вос-
становившись, учился на историко-филологическом факультете Императорского 
Санкт-Петербургского университета. Занимался в  семинаре под руководством 
медиевиста, проф. И. М. Гревса. 

С лета 1910 по 1911 г. скрывался от ареста в Италии. В 1912–1913 гг. после 
нелегального возвращения из Италии и по окончании университета был выслан 
из  Санкт-Петербурга и  поселился в  Карлсбаде близ Риги, готовясь к  магистер-
ским экзаменам. 

В 1916–1918 гг. занимал должность приват-доцента на кафедре Средних ве-
ков историко-филологического факультета Императорского Петроградского 
университета. В 1916–1920 гг. работал вольнотрудящимся в отделении истории 
Публичной библиотеки. Осенью 1917 г. вступил в религиозно-философский кру-
жок «Воскресение». В 1918/1919 учебном году читал курс «Иросаксонская миссия 
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в  раннее Средневековье» на историко-филологическом факультете Император-
ского Санкт-Петербургского университета.

В 1920–1923 гг., покинув Петроград, работал заведующим кафедрой истории 
Средних веков Саратовского университета и преподавал в нем историю Средних 
веков. В 1923–1925 гг. — научный сотрудник I разряда факультета общественных 
наук Петроградского (с 1924 г. Ленинградского) государственного университета. 
Опубликовал несколько работ по европейскому Средневековью: «“Письма” Бл. 
Августина» (1911), «Боги подземелья» (1923), «Абеляр» (1924), «Феодальный быт 
в хронике Ламберта Ардского» (1925).

В 1925 г. эмигрировал в Германию. В 1926–1940 гг. преподавал в Свято-Сер-
гиевском православном богословском институте в  Париже, занимался изуче-
нием русской житийной литературы. В 1930-х гг. работал в ряде периодических 
изданий русской эмиграции во Франции по светской и  религиозной тематике, 
занимался вопросами христианской трактовки социализма. В 1940 г. перебрался 
в США. В 1941–1943 гг. преподавал в Богословской школе при Йельском универ-
ситете в Нью-Хейвене. В 1943–1951 гг. занимал должность профессора истории 
в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке.

Скончался 1 сентября 1951 г. в Бэконе, штат Нью-Джерси, США. 

Сочинения:
Письма бл. Августина (Classis prima) //  К 25-летию учено-педагогической деятель-

ности Ивана Михайловича Гревса. 1884–1909: сб. ст. его учеников. СПб., 1911. 
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Стлб. 18–19.

Жития святых. I. Жития святых на Западе //  Новый энциклопедический словарь: 
в 31 т. Т. 17. СПб., 1914. Стлб. 923–926.

Каролингское возрождение // Новый энциклопедический словарь: в 31 т. Т. 21. СПб., 
1914. Стлб. 93–96.

Боги подземные (о культе гробниц в меровингской Галлии) // Россия и Запад: ист. сб. 
под ред. А. И. Заозерского. Т. 1. Пг., 1923. С. 11–39.

К истории средневековых культов (ст. о книге О. А. Добиаш-Рождественской «Культ 
архангела Михаила в латинском Средневековье») // Анналы. 1923. № 2. С. 273–278.

Чудо освобождения // Из далекого и близкого прошлого: сб. этюдов из всеобщ. ист. 
в честь пятидесятилетия науч. жизни Н. И. Кареева. Пг.; М., 1923. С. 72–89.

Абеляр. Пг., 1924. 
Феодальный быт в хронике Ламберта Ардского // Средневековый быт: сб. ст., посвящ. 

Ивану Михайловичу Гревсу в сорокалетие его науч.-пед. деят. / под ред. О. А. До-
биаш-Рождественской, А. И. Хоментовской и Г. П. Федотова. Л., 1925. С. 7–29.

Святой Филипп, митрополит Московский. Париж, 1928. 
Христианство на безбожном фронте. Париж, 1929.
Святые Древней Руси (X–XVII ст.). Париж, 1931. 
Россия Ключевского // Современные записки. 1932. Т. L. С. 340–362.
И есть, и будет. Размышления о России и революции. Париж, 1932. 
Социальное значение христианства. Париж, 1933.
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Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам. Париж, 1935. 
Эсхатология и культура // Новый град. 1938. № 13. С. 45–56.
Россия и свобода // Новый журнал. 1945. № 10. С. 109–213.
Новый град: сб. ст. Нью-Йорк, 1952. 
Лицо России: ст. 1918–1930 гг. Париж, 1967. 
Полное собрание статей: в 6 т. 2-е изд. Париж, 1988.
Империя и свобода: избр. ст. Нью-Йорк, 1989.
Судьба и грехи России: избр. ст. по философии рус. истории и культуры: в 2 т. / сост., 

вступ. ст. и прим. В. Ф. Бойкова. СПб., 1991.
The Russian Religious Mind. Cambridge, Mass., 1966. Vol. I: Kievan Christianity: The Tenth 

to the Thirteenth Centuries. XVI, 431 p. Reissue of 1946 edition. Vol. II: The Middle 
Ages: The Thirteenth to the Fifteenth Centuries. XIV. 

A Treasury of Russian Spirituality / Fedotov G. P. (ed.). New York, 1948.

Архивы:
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УЛЬЯНОВ  
Николай Иванович
(Nicolai I. Ouliynoff, 1905–1985)

Советский историк-эмигрант, представитель 
исторической науки русского зарубежья в США, 
специалист по истории России XVI–XVII вв.
Выпускник Ленинградского государственного 
университета, профессор Ленинградского института 
истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ) и 
Ленинградского государственного университета, 
сотрудник Института истории АН СССР, член 
Историко-археологической комиссии АН СССР. 
В эмиграции с 1945 г., профессор русской истории 
и литературы Йельского университета, участник 
историографического семинара Г. В. Вернадского. 
Писатель и публицист.

Николай Иванович Ульянов родился 4 января 1905 г. в Санкт-Петербурге в семье 
крестьян Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

В 1914 г. поступил во 2-й класс начальной городской школы. В 1916 г. при-
ступил к занятиям в Высшем начальном городском 4-классном училище (с 1918 г. 
единая трудовая школа II степени). С 1922 г. учился на общественно-педагогиче-
ском отделении факультета общественных наук Петроградского государственно-
го университета. В 1925 г. перевелся на факультет языкознания и материальной 
культуры Ленинградского государственного университета, параллельно посещал 
курсы мастерства сценических постановок и проходил практику в Мариинском 
театре. В 1927 г. защитил выпускную квалификационную работу «Влияние ино-
странного капитала на колонизацию Русского Севера в XVI–XVII вв.» (научный 
руководитель — акад. С. Ф. Платонов). Платонов в своем докладе на неделе рус-
ских историков в Берлине 1927 г рекомендовал ее к публикации. 

В 1927–1930 гг. проходил обучение в аспирантуре в Институте истории Рос-
сийской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук 
(РАНИОН), под руководством С. В. Бахрушина и А. Е. Преснякова. Тема диссер-
тации была сформулирована как «Кола и Мурманск в XVII веке». Состоял секре-
тарем секции русской истории и секретарем комиссии по изучению эпохи торго-
вого капитализма в  России, работал в  качестве секретаря редакции стенгазеты 
Института истории. С 10 октября 1929 г. после реструктуризации РАНИОН пере-
веден в качестве аспиранта в ведомство Коммунистической академии под непо-
средственное начало М. Н. Покровского.
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В 1930  г. переведен на должность доцента в  Северный краевой комвуз им. 
В. М. Молотова, где преподавал до 1933 г. В 1932 г. написал и издал книгу «Очерки 
по истории народа коми-зырян».

В 1933 г. вернулся в Ленинград и занял должность доцента кафедры истории 
России и народов СССР в Ленинградском институте истории, философии и линг-
вистики (ЛИФЛИ). Тогда же Ульянову была присуждена ученая степень кандида-
та исторических наук без защиты диссертации за создание труда «Очерки исто-
рии народа коми-зырян». В 1933–1936 гг. состоял старшим научным сотрудником 
в ЛИФЛИ, постоянной историко-археологической комиссии при Академии наук 
в Ленинграде, будучи при этом доцентом кафедры истории СССР в ЛИФЛИ. 

В 1934–1936 гг. — профессор кафедры истории народов СССР воссозданно-
го исторического факультета Ленинградского государственного университета. 
В 1935 г. под редакцией Ульянова вышла книга «Крестьянская война в Москов-
ском государстве начала XVII в.». В 1935 г. — профессор ЛИФЛИ и ученый спе-
циалист Института истории АН СССР, член Историко-археологической комис-
сии АН СССР и  сотрудник Военно-политической академии им. Н. Г. Толмачева 
(с 11 января 1938 г. Военно-политической академии им. В. И. Ленина).

7 ноября 1935 г. издал статью «Советский исторический фронт» в институт-
ской газете «Пролетарские кадры», в которой анализировал новую политику пар-
тии в историческом вопросе, согласно Постановлению Совнаркома и ЦК ВКП(б) 
о  восстановлении преподавания гражданской истории в  школе от 16.05.1934  г., 
и умеренно критиковал тезис об усилении классовой борьбы по мере строитель-
ства социализма. 27 ноября 1935 г. был исключен из членов ВКП(б), а после уво-
лен из института в связи с обвинениями в троцкизме.

2  июня 1936  г. арестован НКВД. 15  сентября 1936  г. обвинен в  контр-
революционной деятельности и 15 октября 1936 г. Особым совещанием Коллегии 
НКВД СССР приговорен к пяти годам лагерей. Сначала отбывал наказание на Со-
ловках, где тогда располагалось одно из отделений Беломоро-Балтийского лагеря. 
С 1939 г. в связи с обострением отношений с Финляндией с группой заключенных 
был этапирован в Норильск. Там обратился с ходатайством к властям о пересмо-
тре своего дела, однако в этом Ульянову было отказано. 

2  июня 1941  г. был освобожден, однако в  связи с  началом Великой Отече-
ственной войны прибыть в Ленинград не успел. Был призван на окопные работы; 
в  сентябре 1941  г. попал в  плен под Вязьмой, был направлен в  Дорогобужский 
лагерь военнопленных. Однако вскоре ему удалось бежать и добраться по немец-
ким тылам до Ленинграда, где Ульянов нашел свою жену, после чего они селятся 
в одной из глухих деревень Ленинградской области. Жили впроголодь, добывая 
продукты случайными заработками. Ульянов работал над своим первым истори-
ческим романом «Атосса». 

В 1943 г. семья Ульяновых была вывезена оккупационными властями на при-
нудительные работы в Германию. Работал сварщиком на заводе BMW, а жена — 
врачом в местной амбулатории. 

После войны отказался от возвращения в СССР и, выехав из Германии, пере-
брался в Касабланку (Марокко), где устроился сварщиком на местный завод; при 
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этом успевал заниматься публицистикой и литературой, сотрудничая с журнала-
ми русской эмиграции.

В 1947 г. вошел в состав возглавляемого видным в эмигрантских кругах по-
литическим деятелем и  историком С. П. Мельгуновым Союза борьбы за свобо-
ду России. Сильное влияние на Ульянова оказали взгляды известного русского 
философа Н. О. Лосского на украинский и  белорусский сепаратизм. Его первая 
публикация в эмиграции была в журнале «Социалистический вестник». В марте 
1953 г. стал первым главным редактором русской программы радиостанции «Ос-
вобождение» (ныне «Свобода») в Мюнхене. Но, проработав там всего три месяца, 
уволился, не желая быть орудием в  пропагандистской борьбе спецслужб США 
против своей родины. 

В 1953 г. переехал в Канаду, где работал в университете Монреаля, читая курс 
по русской революции и  специализируясь на истории Украины XVI–XVII  вв. 
В октябре 1955 г. перебрался в Нью-Йорк, где читал лекции в «Обществе друзей 
русской культуры» и «Русском литературном кружке». В 1956–1973 гг. в качестве 
профессора русской истории и литературы преподавал в Йельском университете 
в США. В 1960–1970-х гг. принимал активное участие во всех мероприятиях рус-
ской эмиграции в США: читал лекции и выступал с докладами.

В 1966  г. выходит в  свет самый известный труд Ульянова  — монография 
«Происхождение украинского сепаратизма». 13 июля 1973 г. выступил на откры-
тии литературного симпозиума в Норвичском университете «О зарубежной ли-
тературе», говоря об угасании русской эмигрантской литературы и «нерусскости» 
третьей волны. 

Скончался 7 марта 1985 г., похоронен на кладбище Йельского университета 
в Нью-Хейвене. 
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ШАХМАТОВ  
Мстислав Вячеславович 
(Mstislav V. Šachmatov, 1888–1943)

Российский ученый, представитель науки и культуры 
русского зарубежья в Европе, специалист в области 
истории российского государства и права.
Выпускник и преподаватель юридического 
факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета, чиновник отделения свода законов 
Государственной канцелярии. 
В эмиграции с 1920 г., профессор Русского 
юридического факультета и член Славянского 
института в Праге, сооснователь Русского 
исторического общества, участник Евразийского 
движения.
Автор работ по истории политических  
и государственных идей в России.

Мстислав Вячеславович Шахматов родился 9 ноября 1888 г. в Санкт-Петербурге 
в семье кавалерийского подполковника В. А. Шахматова, брата филолога, палео-
графа-летописеведа, акад. А. А. Шахматова.

Учился в харьковской и севастопольской гимназиях. В 1907 г. окончил Ше-
стую Санкт-Петербургскую гимназию с  серебряной медалью. В  1907–1912  гг. 
учился на юридическом факультете Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета. Диссертацию на тему «О  посадниках государя Великого Новгорода» 
защищал под руководством акад. М. А. Дьяконова. По окончании юридического 
факультета, по представлению М. А. Дьяконова и  проф. Ф. В. Тарановского был 
оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию.

В 1913–1917 гг. служил чиновником отделения свода законов Государствен-
ной канцелярии и  преподавал на юридическом факультете Императорского 
Санкт-Петербургского университета. 

В годы Гражданской войны в России заведовал библиотекой Особого совеща-
ния при главнокомандующем Юга России А. И. Деникина. 

В 1920 г. эмигрировал в Салоники (Греция), чуть позже перебрался в Белград 
(Югославия). В январе 1922 г. переехал в Чехословакию, где преподавал историю 
русского права, русской политической идеологии и философии на образованном 
тогда же в Праге Русском юридическом факультете. С 1923 г. — участник лите-
ратурно-музыкального объединения «Збраславские пятницы» (1923–25 гг.) и Ев-
разийского движения. В 1925 г. участвовал в создании, а впоследствии в работе 
Русского исторического общества в Праге. 
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В июне 1927 г. защитил магистерскую диссертацию «Учение русских летопи-
сей домонгольского периода о государственной власти» на Русском юридическом 
факультете в  Праге. В  том же году стал приват-доцентом и  экстраординарным 
профессором факультета. В 1937 г. представил к защите диссертацию на соиска-
ние ученой степени доктора наук на тему «Исполнительная власть в Московской 
Руси». Диссертация была опубликована в  «Записках» Русского научно-исследо-
вательского объединения в  Праге в  1935–1937  гг. по частям: «Исполнительная 
власть в Московской Руси», «Компетенция исполнительной власти в Московской 
Руси, ч. I. Внутренняя охрана государства», «Компетенция исполнительной вла-
сти, ч. II. Охрана личности».

С марта 1939 г. читал лекции в Русском свободном университете в Праге.
Скончался 26 октября 1943 г., похоронен на Ольшанском кладбище Праги.

Сочинения:
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российской церкви с конца XVIII столетия по настоящее время. Пг., 1917 (совм. 
с Н. Кострицыным). 

Подвиг власти: опыт по истории государственных идеалов в России // Евразийский 
временник. Кн. III. Берлин, 1923. С. 55–80.

Государство правды: опыт по истории государственных идеалов в России // Евразий-
ский временник. Кн. IV. Берлин, 1925. С. 268–304.

Опыт по истории древнерусских политических идей. Т. 1: Учения русских летописей 
домонгольского периода о  государственной власти. Кн. I: Начало соборности. 
Кн. II: Начало единоличной власти. Прага, 1926. 

Оправдание богатства его служилыми целями (опыт по истории древнерусских по-
литических идей). Париж, 1927.

О правящем отборе // Евразийский сборник. Кн. 6. Прага, 1929. C. 41–42.
Купчие грамоты в  Московской Руси. Записки Русского научно-исследовательского 

объединения в Бедграде. Вып. 3. Белград, 1931.
Исполнительная власть в Московской Руси. Прага, 1935. 
Государство правды. М., 2008. 

Архивы:
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Институт теории и  истории искусств в  Праге. Библиотека и  архив Seminarium 
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22. Списки преподавателей Русского свободного университета.
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Михальченко С. И., Ткаченко Е. В. Историк права Мстислав Вячеславович Шахматов 
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Михальченко С. И., Ткаченко Е. В. Мстислав Вячеславович Шахматов и  его дис-
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Вып. 2 (88). С. 28–29.

Пашуто В. Т. Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992. 
Российское научное зарубежье: биобиблиогр. справ. / ред.-сост. М. Ю. Сорокина. М., 

2011. 
Русская и украинская эмиграция в Чехословацкой республике. 1918–1938: путеводи-

тель по архивным фондам и собраниям в Чешской Республике. Прага, 1995.
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: энцикл. биогр.

слов. М., 1997. 
Струве Г. Русская литература в изгнании. Опыт исторического обзора зарубежной 

литературы. Изд. 3-е, испр. и доп. Париж; М., 1996. 
Сухарев Ю. Н. Материалы к истории русского научного зарубежья. Кн. 1. М., 2002. 
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ШМУРЛО  
Евгений Францевич
(Eugene F. Shmurlo, 1853–1934)

Российский историк, деятель науки и культуры русского 
зарубежья, историограф, археограф. Специалист по 
истории российско-итальянских дипломатических 
отношений. 
Профессор Санкт-Петербургского и Дерптского 
университетов, член-корреспондент Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук.
В эмиграции с 1917 г., член ученого совета Русского 
заграничного исторического архива в Праге, председатель 
Русского исторического общества при правлении Союза 
русских академических организаций за границей, член 
Королевского исторического общества в Венеции.
Автор учебной литературы и научных трудов, 
составитель сборников документов по истории 
Петровской Руси.

Евгений Францевич Шмурло родился 29 декабря 1853 г. в Челябинске в семье мел-
копоместного дворянина польско-литовского происхождения.

В 1874  г. поступил на юридический факультет Императорского Санкт-
Петербургского университета, с первого курса перешел на историко-филологи-
ческий факультет. В 1878 г. окончил курс историко-филологического факультета 
со степенью кандидата. Был награжден золотой медалью за сочинение на тему 
«О  заслугах канцлера Н. П. Румянцева на пользу русской истории» и  постанов-
лением Совета 31 мая 1878 г. оставлен при Санкт-Петербургском университете 
для приготовления к испытанию на степень магистра русской истории. Оставлен 
на кафедре русской истории для научной и преподавательской работы, где читал 
лекции по истории России накануне Петровских реформ, одновременно препо-
давал историю на высших женских курсах и в гимназиях Санкт-Петербурга. 

В 1888 г. под руководством К. Н. Бестужева-Рюмина защитил магистерскую 
диссертацию «Митрополит Евгений как ученый». С 1888 г. — приват-доцент Им-
ператорского Санкт-Петербургского университета. В  1889  г. стал одним из  уч-
редителей Исторического общества при Императорском Санкт-Петербургском 
университете. Во второй половине 1880-х  — начале 1890-х годов входил в  воз-
главлявшийся С. Ф. Платоновым «Кружок русских историков», объединивший 
молодых историков петербургской школы. В 1890 г. участвовал в работе VIII Ар-
хеологического съезда в Москве.

В 1886, 1889  и  1890  гг. совершил несколько поездок в  Италию, где работал 
с коллекциями и собраниями архивных документов в Ватикане. В 1891 г. подгото-



278

вил к публикации перевод на русский язык рассказа Джиованни Тедальди о Рос-
сии времен Ивана Грозного по материалам Ватиканского архива. 

В 1891–1903 гг. — профессор кафедры русской истории Дерптского (Юрьев-
ского) университета. В весенний семестр 1892 г. читал курс по истории России от 
XVI до XIX в. Наряду с общим курсом истории России в разные годы читал целый 
ряд специальных курсов: «Сношения России с западноевропейскими государства-
ми в XVII столетии», спецкурс «О русских летописях», «Русская историография», 
«Обзор источников русской истории», «О главнейших источниках и пособиях по 
русской истории», «Церковная история», спецкурс «Церковная уния в XVI–XVII 
столетиях», спецкурс «История России с воцарения императрицы Екатерины II», 
спецкурс «Законодательные памятники Петровского царствования». С 1886 г. пе-
чатал свои работы в  двух периодических изданиях  — «Журнале Министерства 
народного просвещения» и в «Библиографе».

В 1892 г. обнаружил в архиве Падуанского университета источники об обуче-
нии в университете П. В. Постникова, что вместе с найденными в России матери-
алами стало основой для книги о П. В. Постникове. 

В ноябре 1892 г. как представитель Юрьевского университета (ныне Тарту), 
приехал на празднование трехсотлетия Галилео Галилея. В Падуе Шмурло было 
присвоено звание почетного доктора Падуанского университета. С  17  ноября 
1892 г. по 1 февраля 1893 г. находился в Италии, работая над сборником материа-
лов по русско-итальянским отношениям с конца XVII до начала XVIII в., в основ-
ном по периоду Петра Великого. В 1895–1900 гг. занимал должность директора 
библиотеки Тартуского университета. В 1898–1899 гг. участвовал в ликвидации 
последствий неурожая в Уфе и Стерлитамакском уезде; в 1900 г. опубликовал об 
этом книгу очерков.

В 1903  г. назначен на должность ученого корреспондента Императорской 
Санкт-Петербургской академии наук в  Риме при Ватиканском архиве для вы-
явления и копирования в архивах Италии документов, относящихся к истории 
России и освещающих русско-итальянские связи. Переизбирался в Риме в 1908, 
1913 и 1917 гг., работал в архиве Ватикана и Государственном архиве Рима, в ар-
хивах Флоренции и Венеции. Продолжал посылать отчеты в Академию наук до 
официальной ликвидации должности в 1924 г. Результаты изысканий в архиве Ва-
тикана, в городских архивах, а также национальных и личных библиотеках в Ита-
лии, Испании, Франции и Голландии обобщил в монографии «Римская курия на 
русском православном Востоке в 1609–1654», вышедшей в Праге в 1928 г. По ука-
занию академии подготовил сборник документов, посвященных российско-ита-
льянским отношениям, в двух (по другим данным — в четырех) томах.

С 1911  г. являлся членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петер-
бургской академии наук по разряду историко-политических наук, членом Русско-
го географического и Русского археологического обществ, членом Исторического 
общества при Императорском Санкт-Петербургском университете и ученых ар-
хивных комиссий Рязани, Воронежа, Витебска, Владимира и Симферополя. 

С 1917 г. в эмиграции. В 1921 г. организовал в Риме работу Русской академи-
ческой группы. В 1924 г. переехал в Прагу. Входил в ученый совет Русского за-
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граничного исторического архива в Праге, являлся членом филологического от-
деления Русской учебной коллегии и Русской академической группы в Чехослова-
кии, почетным членом Славянского института. С 1925 г. до 1931 г. — председатель 
Русского исторического общества при правлении Союза русских академических 
организаций за границей. 

Скончался 7 апреля 1934 г. в Праге.
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ШТЕППА  
Константин Феодосьевич 
(Konstantin F. Shteppa, 1896–1958)

Российский и советский историк, византинист 
и этнограф, представитель российской научной 
диаспоры в США, специалист по советской 
историографии и украинистике.
Студент историко-филологического факультета 
Императорского Петроградского университета, 
председатель Комиссии по истории Византии 
Академии наук УССР, ректор Киевского университета 
в годы Второй мировой войны.
В эмиграции с 1943 г. Соучредитель Мюнхенского 
института по изучению истории и культуры СССР. 
Обозреватель радиостанции «Свобода» в США. 
Публицист и деятель антикоммунистического 
движения на Западе. 

Константин Феодосьевич Штеппа (псевд. Громов, Годин, Лагодин и др.) родился 
в 1896 г. в г. Лохвицы Полтавской губернии в семье православного священника 
немецкого происхождения. 

В 1910–1914  гг. учился в  Полтавской духовной семинарии, куда был отдан 
в надежде, что получит церковный сан. В 1914 г. поступил на историко-филологи-
ческий факультет Императорского Петроградского университета, где его настав-
ником стал академик М. И. Ростовцев.

В 1916  г. был призван в  действующую армию в  звании прапорщика. Уча-
ствовал в Первой мировой, а затем в Гражданской войне в армии А. И. Деникина 
и П. Н. Врангеля, был ранен, в 1920 г. попал в плен РККА. 

В 1920–1921  гг. преподавал в  школе в  городе Ромны. В  1921  г. перебрался  
в г. Нежин, где окончил образование на факультете истории Нежинского истори-
ко-филологического института под Киевом. В 1922 г. приступил к преподаватель-
ской деятельности, будучи зачисленным как аспирант в  штат кафедры истории 
культуры и  языка, в  секцию античной культуры. Занимался историей религии 
и христианства в позднеантичном мире. В 1927 г. защитил диссертацию «О демо-
нологии средневековой инквизиции». В 1928–1929 гг. принимал активное участие 
в научной жизни Всеукраинской академии наук (ВУАН), числясь в ее составе лишь 
формально и не получая зарплаты, был близким коллегой М. С. Грушевского.

С 1930 г. был заведующим кафедрой истории Древнего мира и Средних веков 
Киевского института народного образования, работая одновременно заместите-
лем руководителя комиссии по исследованию истории Ближнего Востока и Ви-
зантии ВУАН. В 1931 г. назначен председателем комиссии по истории Византии 
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ВУАН. В 1934 г. был переведен в состав Историко-археографического института 
ВУАН, где фактически возглавил сектор истории Запада и  Востока. Занимался 
в этот период вопросами экономической истории, воззрениями классиков марк-
сизма на проблемы феодального общества, опровержением постулатов «буржуаз-
ной» историографии. В это же время возглавил исторический факультет Киевско-
го государственного университета. В  том же году Историко-археографический 
институт был ликвидирован, Штеппа полностью перешел на преподавательскую 
работу.

18 марта 1938 г. был арестован и находился в киевской тюрьме НКВД. Ему 
вменялось создание контрреволюционной ячейки в Нежине и шпионаж в пользу 
иностранной державы. В 1939 г. был освобожден. 

В период немецкой оккупации заведовал отделом народного образования го-
родского управления, был ректором Киевского университета, главным редакто-
ром газет «Новэ украинське слово» и «Последние новости». В своей деятельности 
шел на компромисс с  нацистским режимом, пытаясь возродить Киевский уни-
верситет и Академию наук Украины, активно приглашал на работу оставшихся 
в оккупации украинских историков. 

В 1943 г. эмигрировал в Берлин. В 1947–1949 гг. был сотрудником журналов 
«Грани» и  «Посев», где публиковался под псевдонимами, принял гражданство 
ФРГ. В 1950 г. выступил одним из учредителей и сотрудников Мюнхенского ин-
ститута по изучению истории и культуры СССР. 

В 1952  г. эмигрировал в  США, где работал как обозреватель радиостанции 
«Свобода». Принял активное участие в создании антикоммунистического Союза 
борьбы за освобождение народов России.

В 1950-е годы при поддержке Фонда Форда подготовил к изданию рукопись 
«Русские историки и  советское государство». Книга была опубликована после 
смерти Штеппы на английском языке под названием «Russian Historians and the 
Soviet State» (1962).

Скончался 19 ноября 1958 г. в Нью-Йорке.
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ЯСТРЕБОВ  
Николай Владимирович 
(Nikolaj V. Jastrebov, 1869–1923)

Российский историк, деятель науки и культуры русского зарубежья в Чехославакии, славист, филолог, 
богемист. 
Выпускник историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского 
университета, профессор Высших женских историко-литературных курсов Раева и Петроградского 
университета. 
В эмиграции с 1919 г., профессор славянской истории Карлова университета в Праге, лектор Русского 
филологического института им. Я. А. Коменского. 
Публицист, автор научных трудов и учебной литературы по истории западных славян.

Николай Владимирович Ястребов родился 22 июля 1869 г. в селе Ветлуга Костром-
ской губернии в семье священника. 

В 1890  г. учился в  духовном училище, окончил Костромскую духовную се-
минарию. Продолжил занятия в  Санкт-Петербургской духовной академии. 
В  1891–1895  гг. обучался на историко-филологическом факультете Император-
ского Санкт-Петербургского университета. В 1900–1902 гг. находился в научной 
заграничной командировке (Австро-Венгрия, Германия).

С 1902 г. — приват-доцент Петербургского университета, читал курс по исто-
рии славянских народов. В 1908 г. вышла монография Ястребова «Этюды о Пе-
тре Хельчицком и  его времени», использованная им для защиты магистерской 
диссертации по филологии. Числился профессором истории славянских народов 
Бестужевских высших женских курсов. 12 января 1910 г. был избран в Королев-
ское чешское общество наук по рекомендации историка Я. Голла. В 1911 г. — про-
фессор истории славянских народов Высших женских историко-литературных 
курсов Раева. С 1915 г. — экстраординарный, с 1918 г. — ординарный профессор 
кафедры славянской филологии историко-филологического факультета Петро-
градского университета.

В мае 1919  г. командирован за границу. В  Советскую Россию не вернулся, 
оставшись в Чехословакии. С 1920 г. — профессор пражского Карлова универси-
тета, а также преподаватель Русского филологического института им. Я. А. Комен-
ского. В 1923 г. серьезно заболел и был освобожден от лекций на 1923/1924 учеб-
ный год.

Скончался 27 мая 1923 г. 
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